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ОТ ИЗДАТЕЛЬС~ВА 

Жизнь и деятельность Владимира Владимировича 
Щербачева (1887-1952) н,еотры~на от художественной 
культуры Петрограда - ЛеJ:Iинграда: он связан ,с нею кровными 

·уЗами. Замечательный композитор, общественный деятель, 
выдающийся педагог, В.тiадимир Владимирович оказал 
значительное. влиЯние на становление и развитие советской 
музыкальной культуры, особенно в 20-,,-30-е годы. Это влияние 
сказа,rюсь прежде всего на многочисленных непосредственных 

его учениках и на широком круге тех музыкантов (в их числе 
исполнители и теоретики), которым привелось с ним общаться. 

Воздействие упрочиваJtось обаяни~м высокои разносторонне 
образованной личности, непрес.танно ищущей-, Rрайне 

требовательной к себе ·и щедро.доброже_лательной к другим~ 

Однако ~ сознании последующ11х поколений потускнел 

со временем облик В. В. Щербачева. Восстановить память о нем -
задача настоящего сборника. 

Путь Щербiэ.чевlкомпозитора не прост, извилист. Н~мало им · 
свершено, но многое из задуманного было не завершено .. · 
Он - в ряду тех деятелей нашего искусства, которым суждено 
было стать связующим звеном между прогрессивными 

художественными традициями России предреволюционных лет 

и музыкальным творчеством сов·етской ЭЩJХИ. У одних процесс 

коренной мировоззренческой эстетической перестройки протекал 

в личном плане легче, у других, в их числе Владимир 

Владимирович, субъективно труднее, поррждая противоречивые 

творческие искания. Но вне зависимости от конкретных 

художественных результатов эти искания всегда у него 

отмечены масlliтабностью замыслов, напрЯженным биением 
мысли, искренним желанием быть на уровне идейных запросов 

времени. 

Как :педагог Щербачев явился новатором. Он преобразовал 
обучение композиторов: пос.Ледовательность изучаемых предметов 
и саму методику их преподавания. Разумеется, он преемственно 

воспринял то ценное, что было сосредоточено в педагогическом 

опыте Н. А. Римского-Кор,сакова, главы петербургской школы, 
и сохранено под мудрым руководством директора Ленинградской 
консерватории А. К. f'лазунова. Владимир Владимирович прив~ес 
в эти традиции живо~ дыхание современности. Он-неустанно 

стремился расширить музыкальный и' общегуманитарный $ругозор 

студентов, установить с ними тесный контакт. Поэтому _трудно 

переоценить значение и размах социально-в<'!спитательного 

воздействия Щербачева. '-. 
О столь многогранной его деятельности предлагаемый 

сборник не может дать исчерпывающего представления: далеко 
не полностью сохранился личный архив Щербачева, многое 

утрачено из переписки; многих из тех, кто близко его знал и мог 

бы больше расск~з11ть о нем,1нет в живых. Тем не мен~е, надо 
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полагать .• внимательный читатель найдет в публикуемых 
. ·~" 

материалах немало познавательно интересного, поу.чительноrо 

и полезного для себя. 

В сборнике четыре раздела. 

В. С1:атьях первого из них осуществлена попытка 

. охар·актеризовать основные вехи жизненного и творческого пу.ти 
Щербачева; дать общий его портрет как комnозитора и педагога. 
Сюда же включены скупы~ (к сожа-!!еиию) высR:аЗываиия самого 
.Владимира· Владимирович.а, опубликованные в печати, 
· Во. второй ра:Эдел в-ьшла переп!н:ка композитора, где 
центральное место занимают его весьма содержательн_ые· 

. . \. -. 
письма из Дрездена, написанные во ВРЕ!.\\fЯ загращ1.чной 

командировки в 1922-:-;1923 годах.·. ." _, 
В тр.етьем разделе представлены некоторые печатные 

откликн современников на .премьеры произведещ1й. Щ-ербаЧева, 

а. также небольшие очерки О его :~:._ворчестве в цеЛом . 
. Сборник ЗЭКJ.!ЮЧает справочный раЭдел. 

Составитель признатмен М. С. Друскину, Е. А. Ручьевской, 
т. П. Дм~трневой-Мей, /О. в. Щербачеву 1 ва помощь. 
в подготовке данного издания, Б. А. Арапову, А. А. Гозенпуду, 

Е, А. Мравинскому, Л~ А. Пригожину, / Т. Т. Тер-Мартиросяну /, 
И. Б. Финкельштейну, поделившимся своими воспоминаниями 
о композиторе; а также Л. П. ЩербачевQй и В. Q. Щербачеву 
за Пf)едостав.Ление матерцалов из личноrо архива композитора; 
работникам · государственных хранилищ, оказавшим содействие 
в процессе ра~оты. 

" 
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СТ А ТЬИ И МАТ~РИАЛЪI 

Б. Кац 

К ТВОРЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ 
·в .. в. ЩЕР13АЧЕВА ,_ 
. . ·~ - ' -.. 

Этот сборник посвящен музыканту, внесшему. чрезвычайно 
. весомый. вкшщ в развитие советской музыки. Достаточно ска-

. зать, что речь идет об' одном из первых строитёлей советской 
музыкальной культуры, активнейшем музыкально-обществен
ном деятеле, основоположнике современной системы обучения 
композцторов, -воспитателе плеяды ви~ны~ деятелей 'советского. 
музыкального искусства, авторитетнейшем ленинградском ком
позиторе 20...,....30-х: годов, ч.ьи творческие искания: увлекали му
зыкантов разных поколений, И в первую очередь молод.ежь. 

Речь также идет о художнике примеч' а тельного типа-:-- о му
зыкант<;\, ощущавшем свое призвание как отве~стеенность, 

а свою деят~льность хак служение, чужда!}щемся самоуспокое

ния, пребывавшем в постоянном мятежном поиске требуемых 
временем новых путей в искусстве и вместе с тем остро чувство
вавшем необходимость обращения к опыту прошлого, к живи-

. тельной силе традиции. 
Наконец, речь идет об исключительно ярком человеке, 

о сильной артистической личностi:f, чье· воздействие.с благодар- · 
ностью вспоминают все, его испытавшие. --

. "Человек замечательный; трудный,_ трагический, возвышен
ный, с острыми углами характера и умозрения и вместе с _тем 
преисполненный некой неотразимости'":1, - так охарактеризо
вала Владимира Вла·димировича Щербачева в своих воспоми
наниях Мария Вениаминовна Юдина. Думается, оз.накомившись 
с материалами сборника, читатель убедится не только в мет
кости этой характеристики Щербачева-человека, но и в приме-
нимости ее к Щерб_ачеву-художнику. · 

. Понятно, что путь такого человека в· искусстве не м·dr быть 
Прямым и гладким. Не так уж просто СJ!ожить в ·цельную кар
тину отдельные этапы эволюции композитора, на. рубеже 
1900-1910-х годов сочинявшего в духе академической, "петер-

...._ 
• 1 Мария Вениаминовна Юдана: Статьи; воспоминания, материалы. - М., 

1978, с. 211. 



бургской" корсаковско-глазуновской традиции, а спустя де
сять-пятнадца:гь лет возглавившего борьбу с этой традицией;· 
в · 10-20-е годы увлекавшегося звуковым воплощением при-. 
зрачно-тащ1ственного мира символистской поэзии, а в 30-е - пи-. 
савшего симфонию "История Ижорского завода"; в 20-х годах 
стремившегося к освобождению от норм классического формо- , 
образования, а в 30-40-х - воссоздав_авшего старинные жанры 
бытовой музыки. Непростым был путь его творческих замыслов, 

1 ' . - . 
вынашивавшихся годами, менявшихся и не .всегда ре-ализовав-

J.i.rихся В ПОЛНОМ объеме; НеПрОСТОЙ была .И ЖИЗНЬ его СОЧИНе
НИЙ: 'успех ·порой сопутствовал тем. ·Из них, что возникали отно-

u ' '\ . 

сительно случаино, а самые выстраданные автором и самые зна-

чительные его произведения (речь идет прежде всего о симфо
ниях, которым посвящена статья Р. Слонимской), бывало,, 
исчезали с концертной эстрады, едва успев на ней появиться. 
Вообще, 13 творческой судьбе Щербачева есть изв~стный эле
мент драматизма, проступающий хотя бы в том, что по сей 
де~Iь иМ'я столь яркого деятеля нашей музыкальной культуры 
незаслуженно редко появляется и на стращщах музыковедче

'~ких работ, и в _«онцертных-программах. , 
Творческая судьба Щербачева, как и ·всякого художника, 

складывалась на пrересече1:1ии 'tвойств его личности, его дара 
и черт того времени, в котором жил и работал композитор; ее 
определяли порой как обстоятельства житейски-личные, так и 
исторические. 1'щатеЛЬНО !JЫЯСНИВ все Э'fй СВОЙСТВа И обстоя
тельства, детально рассмотрев,_его т.ворчество на фоне общего 
развития музыки ХХ века,· можно было бы создать цельный 
творческий портрет Щербачева. Однако это задача специаль
ного исследования., существенные · материалы для которого 

предоставляет данный сборник. Предлагаемый же беглый очерк 
может дать лишь намек на ее решение, достаточный, впрочем, 
чтобЬ1 убедиться в неотделимости творческой деятельности Щер
ба чева от того общественно-исторического .и· культурного фона, 
на котором она разворачивалась, от путей отечествен_ного ис
кусства первой половины ХХ века 1• 

Точкой отсчета для творческого пут}'I Щербач~ва является 
эпоха 1910-х годов ... Именно в 1910 году Щербачев, всего лишь 
два года занимавшийся теорией кЬмпозициИ в Петербургской 
консерватории, решает не деР.жать государственных экзаменов 

, в ·университете, где он· в течение четырех лет слушал лекции 

1 Учитывая, что человечес-кий · облИк Щербачева ярко раскрывается в пуб-
- ликуемых далее письмах, а многие сочцнения подробно характеризуются 

в статьях и рецензиях, автор ограничился лишь указаниями на ·общие кон· 
туры творческой деятелыности ·Щербачева, более .подробно освет.ив ее ранний 
этап, не· •нашедший отражения в материалах сбор·ника. Автор пользуется 
случаем поблагодарить М. С. Друскина за ценнь1е консультации· и Р. Н. Сло
нимскую за предоставление разысканных и собранных ею архивнЫх и иl!ых 
'1атериалов. ··. 
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на юриди'ческом и йсторико~филологическом факультетах, и це
ликом сосредоточиться на занятиях музыкой. Решение это было 
достаточно смелым, если учесть, что до начала занятий в кон
серватории музыкальный опыт будущего композитора ограничи
вался двумя годами домашних уроков, читкой с Jiиста, игрой · 
на танцевальных вечерах и имцровизациями в друж~ском кругу. 

Даже поступая в консерваторию, Щербачев не имел еще в порт-. 
феле ни одuого сочинения и был принят благодар~ фортепиан
нdй импровизации, понравившейся А. К. Глазунову. Запас му-

. эыкальных впечатлений, полученных Щербачевым в Варшаве 
(где он родnлся и жил до 1906 г,ода), был, видимо, не слишком 
велик 1, но велика была с детства (')бнаружйвщ~яся стих_ийная 
тяга к музицированию. Знакомство ж;е с музь1кальным Петер
бургом окончательно определило выбор жизненного пути. 

Можно .с уверенностью сказать, что ничто Из· музыкальных 
впечатлений раннйх петербургских лет не про!llло для. творче
ства Щербачева бесследно. А музыкальная жизнь Петербурга 
на рубеже 1900-1910.:х годов была исключительно насыщенной 
и разнообразной. В симфонических и камерных. концертах 
Русского музыкал.ьного общества, в беляевских. "Русских· сим
фонич.еск;их конµертах" и "Русских квартетных вечерах", 
в "Кi:н'щертах А. И.· Зилоти", в "Общедоступных концертах" 
Музыkально-ис,торического общества, в летних концертах. Пав
ловского вокзала, в концертах "Вечеров современной музы№И" 
и еще во многих других рас'крЬiвалас~;, музыкальная панорама, 
поражавшая· как историческими дистанциями (от Монтеверди 
до Ш:ёнберга), так и стилистическим· диапазоном. Чтобы хоть 
вкратце охарактеризовать этот диапазон, стоит всtюмнwrь, что 

в те годы высоким авторитетом пользовалась школа Римского
Корсакова (прежде всего в лице своего· основателя и tго вид
нейших учеников Глазунова. и Лядова), с триумфальным ус
пехом проходили выступления Скрябина и Рахмl;}нинова, ожив
ленный интерес вь1зывали' новиr-r~и французской (Дебюсси, Ра
вель, Дюка и др.) и австро-немецкой (Г. Малер, Р. Штраус, 
М. Регер) музыки, с первыми со~и·нениями выступали И. Стра
винский, С. Ilрокофьев и -н. Мясковский, и наряду со всем 
этим петербургская аудитория ближе знакомилась с творчест
вом таки~· недооцененных ею в прошлом веке композиторов, 

как, напg'имер,· Бах, ,Вагнер, Брамс или Мусоргский. 
В это многообразие музыки прошлого и. настоящего компо

зитор-неофит вслушивался с жадным вниманием, особ.о ·обо-
. стрявшимся по отношению к новейшим сочинениям, столь непо
хожим .на сугубо академические образцы композиторского ма
стерства, служившие ориентирами при . обучении в консерваi. 
тории. · 

Всем композиторам, чье становление совпало с 10-ми годами 
ХХ в'ека, пришлось самым непосредственным образом ощутить 

1 Из них отметим сильнейшее впечатление от концертов Всеволода 
Буюкли - одного из лучших исполнителей Скрябина. • 
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небывало огромную дистанцию, разделявыую в эти tбды feX, 
кто мыслил себя провозвестниками будущего в музыке, и тех, 
кто считал своим долгом беречь -музыкальные заветы прошлого. 
В стенах Петербургской консерватории эта дистанция ощуща
лась с особо[! остротой. Как вспоминал впоследствии ..Х. С. Куш
нарев, "на теоретическом отделении дореволюциощюй консер
ватории госqодствовала одна школа, а вместе с ней- единые 
методы преподава_ния; отработанные :в мельчайших деталях и 
носившие, так сказ·ать, характер непререкаемых установлений. 
В см1:>1сл_е эстетических оценьк идеалом ·Являлись достижения 
русской, главным - образом петербургской, 1'0Нсерваюрской 
школы, что/служило преградой для_ проникновения в консерва- ·· 
торию модернистских тече~ий. Общая атмосфера в консервато
рии носила несколько оф1щиальныЦ И ~аже <;.уровый характер" 1• 

Не учившийся в консерватории Стравю1ский - назвал ее 
позже ·;,ужасной музыкальной тюрьмой" 2• Оставим резкос:гь 
выражения иа ·совестя автора, памятуя, что :и сам он в· первых 
G~ОИХ сочинениях 'не избежал гипнотиЧ:ескоrо ·ВОЗДеЙСТ,ВИЯ Пе• 
тербургскоrо академизма. Но вспомним _ одновременно, что -_ и 
учившийся в консерватории Прокофьев, G@гласно. его собствен
ному признаilию, "по молодQсти .лет так и не_ соединил ур~;жов 

Лядова со своими композиторскими планами·" 3, _что рамки кон
серватор.скq_го обуч.ения были тесны для -'твор9еских исканИй 
мо~одого Мясковского. Между тем, к чему устремлялись моло
дые композиторские умы, и. тем, чему· учили. в• консерваторских 
стенах их многоопытные щ1ставники (в основном превоеходные 
музыканты), лежала пропасть, Лишь самьrе смелые и самые 
уверенные. в своих силах решались, подобно Пр-окофьеву, на 
отчаянньlй прыжок через нее. Бо.Льшинство же пыталось пре
одолеть эту пропасть -с помощью наведения .более или м_енее · 
прочных мостов. 

Щербачев был среди этого большинства. По самому складу 
своей натур1:>1 он, видимо, qыл склонен к сомнения_м и мучи
тельным ра:здумьям перед тем или иным серьезным Шагом, и 
безоглядный риск ему не был свойствен ка~<· в жизни, так и 
в творчестве. И дело здесь не в осторо:Жности, а .в Ш)вышенном 
чувстве. ответственно9ти. , _ - · 

Через ·вс-ю жизнь пронес Щербачев сомне~шя в достаточно· 
сти своего творческого дара для осущестэ;~ления тех высоких 

целей, __ кQторые · виделись· его композиторскому • воображенщо. 
Будем беспристрастны: для·· таких сомнений имелись объектив
ны~ основания. Композиторский· дар Щербачева не- проявля_лся 
в -не-прерывном излучении. творческой энергии._ Он скорее пуль
сировал: периоды активнейшего, вдохновенноrо ·творчест'!'J'а 
"(один из них необычайно выразительно описан самим Щерба-

-. . . 
1 К у ш н ар.ев Х. ·с. К новым ре-регам. - В кн.: Ленинrрадская консер-

ватория в 26спомИнаниях. Л" 1962, с. 87-88. , 
2,Стравинский И. Диалоги.-Л" 1971, с. 46. 
3 Пр о к о ф ь ев С. С. Автобиография. - М" 1973, с. 167. 
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чевым в письмах о '}:iаботе над Вто-р_ой симфонией) сменялись 
"глух11,ми" периодами молчания, очень тяжело переживавши-
1\ШСЯ щ>мпозитором. И все же возникает впеч·атление, что внут
ренни~ сомнения композитора· сводилис1:> не столько к вопросу 

"могу или не Jioгy.?", сколько к вопросу "име·ю ли я право?". 
-"Вдумчивь1м "медлителем" в своем творчестве" 1 назвал 

Щербачева Б. В. Асафьев, употребИв в русском варианте про
звище, :которое· еще в Древнем Риме давалось полководцам, 
отличавшимся склонностью к неспешности в своих действиях,"-'
Cunctator. Известны с,пучаи, к·огда эта- склонность приводила· 
к ошеломляющим победам: вспомним хотя бы мудрое "кункта
торство" К:утузова. Не.лъзя сказать, ч:rо ~.кункi"ато-рство" Щер'
бачева ·было ·залогом его побед-, НО, 9езуСЛОВНО,, ДИКТОВаЛОСЬ 
оно в основном причинам11 этическоr:о порядка, соз~rанием ~воей
ответственност.и, суровыми критериями совершенства, применяе-
мыми к собственному творчеству. · . 

Впроч.ем, все это проявится _позже, а пока - в 10-е годы -
первые ком~:rози'Горские опыты Щербачева естествеюю сочетали 
пор_ыв к дер·зновениям новой музыки с оглядкой на принципы·· 
петербургской композиторской школы. Первые сочинения Щер
бачева возникли, соб:ственно, _еще вне'учебного класса, ибо по 
той самой системе обучения, которая будет взорва'На - прежде 
всего усцлиями с(J.мого· 1Щербачева..- спуGтя"·полтора десятиле-· 
тия, композиторская сriециалИЗация начиналась -лишь на пятом 
году учебы. Только в 1912 году, уже получив диплом. об окон- -
чании консерваторни по {:Пе'Ь..иальности "теория композиции'' 2, 

Щербачев продолжил· обучение в· классе практического сочине
ния М. О. Штейнберга, у которого он занимался до 1914 года. 
Начиная спецИализироваться как композитор,· Щербаче·в уже 
имел в своем портфеле ряд сочинений - романсы . на слова 
К:. Бальмонта иА. Изюмова (1908-1909), симфоническую кар
тину "Вега"· (1910), Сонату для ф()ртепиано в четырех частях 
(1911 ), и две оркестровые пьесы- "Сказка" и "Шествие" 
(1912) .· Во время дальнейшей учебы в.озникли фортеПианная 
сюита . "Нечаянная: радость" по .МОТf'!Б.а.М поэзии . Блока 
( 1912--'-1913) и Первая симфония (1913). Сочинения, созданные 
по· окончании композиторской учебы, - романсы на· сло13а Тют" 
чева ·и Вторая фортепианная соната. (1914) ~могут быть 
представлены как своего рода кульм.инация предвоенного, -да 

и в ц~лом - дореволюционног6, творчества Щ~рбачева. 
Понятно, что оглядка на школу более всего сказалась в со~ 

Чинениях, непосредственно связанных с академическими зада

ниями-:- в Первой. фортепианной сонате (классическом четырех
частном цикле) и в Первой симфониJi, охарактеризованной 

/ 

1 См. с. 327 наст .... изд. Далее при подобных ссылках страницы указы.: 
ваются в основном тексте. · 

2 Щербачев учился в классе специальной гармонии В. I<алафати, в классе· 
формы А. Витоля, в классе фуги К Лядова и в классе инструментовки 
М. Штейнберга. • 
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Асафьевым в 1916 году как "грамотный, но ученический опыт 
построения крупной формы" (с. 304, ер. также отзыв Караты
гина на с. 305). 
· Наряду .с "петербургскими" приметами (прежде всего в об
ласти композиционной формы и приемов развития) в этих со
чинениях отчетливо проступи{Уа и общая ориентация .музыкаль
ного языка раннего Щербачева на позднеромантичес.кую тради
цию, на средства высказывания, · характерные и. для Листа, 
и для Вагнера, и ·.для· Чайковского, причем воздействие таких 

. русских завершителей этой тр,ilдиЦии, как Скр~бин и Рахман:и
нов, было Qсобо ощут.имо. 

С· большей <;JЗобоДой от академических норм вьi.сказался ·КQJ\1!
позито·р ·в сочинениях, не связа~ых ·с уч~бным . IJроцессом, 
прежде всего в симфонических пьесах "В€га '";."Сказка" и "Ше
ствие". Здесь наряду ·с отголосками впечатлеций от симфониче
ских· картин Римск6го-К:орсакова и Лядова (особенно в "Сказке" 
и в "Шествии"), наря;ду ·~ сильным влиянием. Скрябина (в ос
новном в "Веге", которой Предпослана литературная программа; 
I\Oe в чем сходн~я с програ"Ммо·й Четвертой сонат~~ Скрябина) 
оtцущался и пристальный интерес композитора к звукокрасоч
ности, к тем тончайiuим переливам гармонических и тембровых 
красок, которыми в то время пленяла слух музыка француз
ских импрессионистов, К?Тегорически отвергавшаяся ·· мэтрами 
петербургской школы и тем ·не мен.ее даже их подталкивавшая 
к собствеI:Iным поискам в той же о'бласти. 

Такие сочинения Щербачева, как "Сказr):а", "Шествие" или 
"НечаЯнная радость", безусловно, принадлежали сфере специ
фического "русского импрессионизма", на одном· краю которой 
находилось "Волшебное озеро" Лядова, а на другом:-- вступле-
ние к "Весне священной" ст·равинского. ·. 

В стилnстическом Плане ранние СQчинения Щербачева пред
ставляли довольно пеструю картину, но в ней уже возникали 
черты, которым суждено будет определят.ь композиторский по
черк в дальнейшем. Интерес к контрас"гным сопоставлениям 

· хроматики и диатоники,. пристрастие к полифоническим прие- . 
. мам развития (их обилие в Первой симфонии вызвало даже 
упрек Асафьева), к чередованию сгущений и разрежений му
зыкаль~ой ткани, стремление к широкому мелодическому ра_с
певу н.аряду с использованием кратких, остро экспрессивных 

мелодических фраз, тяга· к преодолению расчленяющей силы 
кадансов, к ·сквозной Форме - эти и другие черты ранни~ сочи
нений явно предвосх(Jщали будущие поиски композитора, опре
делЯвшиеся установкой на внутренний динамизм формы, на 
непрерыв~ость контрастного звукового потока.·· 

Достаточно ясно обрисовался в ранних сочинениях и эмоцио
на{!ьно-образны:й мир~ привлекавший молодоr.о композитора. 

· В них прослушивается и влечение к раскованному самовыраже
_нию, к воплощению личностно-исповедального монолога, сво

бодно переходящего от драматического пафоса .. к лирическим 
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откровениям, от зэ.таенной треnеtйости к экстатическому лико
ванию, и вместе с тем:___ попытка запечатлеть в звуках образ 
окружающеtо мира, nредстающего окутанным покровом таин

ственности, фантастичным, полным манящей прелести и. одно
временно тревожных предостережений. Словом, в ранних сочи
нениях Щербачева раскрывается миросозерцание Юношеское 
и, можно было бы сказ.ать, романтическое - при одной по
правке: романтизм раннего Щербачева со всей определенностью 
окрашИвался в тона, типичные для русской художественной 
культуры на~ала века и, в частности, для петербургского ее 
варианта. 

Здесь следует подчеркнуть, что Щербачев принадлеж1:!_л > 
к тому типу музыкантов (кстати, взращенному романтизмом 
XIX века),' для -которых "родной язык" высказывания- му
зыка - ценен---в первую очередь не столько . своей специфич
ностью, своей обособленностью от других язьrков, сколько 
именно способностью . вступить_ в диалfг с другими цзыками, 
на ко:горых говорят культура и эпоха, и по-своему сказать то 

же (или почти то же), что говорят искусства сло"ва и пластИки, 
красок и жестов. Дело не только в том, что .· Щербачев бьrл 
превосходным знатоком и ценителем поэзиИ,· живописи, балета 
и драматическьго театра. Дело глав:~ым образом в том, что об
щехудожественные впечатления не отделялись Им от специфи
чески музыкальных той резкой чертой, которая нередко в со
знании музыканта-профессионала отграничивает мир звуков 
от ·всего остального. "Цеховая" замкнутость в мире музыки 
была всегда чужда Щербачеву- и в творчестве, и в щ~даго- · 
гикё, и в сфере. человечес~ого общения 1• И потому на его ста
новление общехудожественная атмосфера Петербурга 10-х Го
дов оказала, пожалуй, большее воздействие, чем собственно · 
музыкальная. 

Не вдаваясь здесь в сколь1ю-нибудь развернутую характери
стику этой атмосферы, отметим в ней. лиШь то, что непосредст
венно повлияло на Щербачева. А сильнее всего · по~ействовали 
на него из многочисленных и ра~нонаправленных художествен
ных тенденций этой эпохи . те, что несли на себе следы своего 
романтического происхождения. 

Прежде 13сего отзвуком романтизма была уже сама "повы
шенна~ эмоциональная температура", которую Асафьев отметил 
в музыке Скрябина и Рахманинова, но которая была свойст- -< 

венна практически всем художественным проявлениям этой 
~похи. Далеко не всегда она обнаруживалась внешними призна-

. ками-·буйством красок врубел.евских полотен, экстазом. баль
монтовских заклинаний, "дионисийским" танцем В. Нижин
ского. В сдержанности тонов сомовских акварелей, в клас-

. 1 Помимо большого числа музыкантов в круг общ~ния. Щербачева п~-
стоянно входили многие худоЖJНики (в том числе А. Бенуа, М. ДобуЖинский, 
А.- Рада ков), литераторы (среди них А. Ахматова, В. Маяковский, Б. Пастер-
нак, Ю. Тынянов) ! деятели театра и кино, искусствоведы. • . 
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сИческо\ чеканке мандельштамовских строк, в отточенном 
изяществе пластики А. Павловой скрывалось не меньшее· эмо
циональное напряжение.· "Повышенно_й эмоциональной темпера
турой" отличалась и музыка -молодого _Щербачева, хотя в ее 
взв-ьлнованности можН"О· ощутить нечто брамсовское: · кипение 
стр,асти словно прорывается сквозь завесу внешней несколько 
сумрачной строгости. - ·~ .. 

· Романтического Происхождения был и тот культ эстетизма; 
который в ту эпоху на-кладывал ·отп.еЧаток не только на худо
жественные искания, но и на повседневную жизнь людей, при
частных к искусству. В их бытовом поведеJШИ порой стиралась 
граница между ·худо:ЖествеННЫМ ВЫМЫСЛОМ ·и реаЛЬНОС'ГЬЮ: 

· эЛ~менты м_аскарада. то более, то менее явно внедрялись в буд
ничное существо.~ан.ие, че,JJ:овеческие ·взаимоотношения. выстраи
вались по . закона~ сюжетной логи~и, бъ~т театрализовался. 
ТанцуюЩая. походка Андрея Бе~qго, желтая к_офта Маяков
скоrо и,ли ·"ложноклассическая шаль" Ахматовой вов~е не были 
ЧИСТО ~бЫТОВЫМИ деталями: ВНеШНИЙ облик человека ВХОДИЛ не
ОТЪем.Jiе:м:оji Частью в целостньф образ· художника. И не только 
крупнейшие мастера--:;- едва ли ·не Е\Се, кого взрастила худо
жественная атмосфера тех Лет, сохраняли много позже,_· когда 
описываемая эпох·а безвозвратно ушла в п.рошлое, ее с.Лед в .виде 
особого~ щщивидуалцного для ·каждого- артистизма в ,своем 
внешнем облике. Слово артистизм возникает почти во всех вос
помщ1аниях о Щербачеве, судя по· которым артистизм этот был 
исполнен му:Жественной · элеtаuтнqсти и···~пецифическогd обая
ния, на языке 'тойэпохи им~новавш~гося. "шармом". Романти
ческую же пощшлеку этQго артистизма, ду!\!аетсЯ, превосходно 

вскрь1вает один эпизод, описанный самим. Щербачевы~ в письме · · 
от 28 июня 192~. года Из Германий, где композитор находился 
в творческой· командировке: "Шел я по Alt MoaЪit'y 1--11 увидел 
хромоногого, с деревяннрй .ногой нищего, играющего на шар.
манке.-:. на беднягу никто не обращал внимания, и вот меня 
вн~запrю ·осенила мысль, я . ПО,LJ.ОШел к нему, предло:Жил ·ему 
стать в сто-рону и рередать мне шарманку, . а затем я стал ее · 
вертеть', снял шляпу и обращался к публцке со сЛов.ами: · "Ge
Ъen Sie Щr meinen I(amerade!" 2 ••• Публика, конечно, обращала.. 
на нас внимание, тем более. что я был довольно франтовато 
одет, и минут в 10 я собрал ему пор51дочно денег, затем дал .. 
·и сам, и мы очен:ь трогательно простил_ись" (с. 169). Здесь при
мечательно и то', что. Порыв к оказанию помощи выливается 
в театрализованное действQ, и то, что за ;,театром для себя" 
("потом вдруг стало совсем дико и смешно, тем более что про
де.iтал я это не в' веселой компании, а совершенно один, зате
рянный в дебрях Берл:ина") встает тень роман'Гического одино
чества, тень шуберто~ского. героя, призна,ющего ·нищего шар-

1 Район в Берлине. 
2 Подайте дш1 моего товарища (нем.). 
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манщика товарищем и готового петь свои песни под его 

шарманку. 

Романтическое Происхождение имели и два значительнейшие 
течения, с которыми ближе 'всего при;nлось соприкоснуться 
Щербачеву в предреволюционные годы. r - . • 

• Вли.яние первого из них ~-символиз-ма - сказ~лось в раннем 
творчестве Щербачева с особенной силой- уже в таких сочи
нениях, как "Вега"· и "Сказка". В последней, :как отмечали все 
о ней писавшие, вовсе не было того фоль~лорно-игрового opeoJta, 
в котором сказрчность т.радицИонно выступала в русской му~ 
зыке. В нарастаниях и спадах звуковых волн, рождающихся из 
зыбкого таинственного фон~" в мелодических разливах, впиты
вающих в себя разро.зненные хрупкие "мимолетные". реплики, 
в затаенно~ Застылости призрачно.-смутного гула, обра~ляю
щего в·се сочин~ние 1, раскрывалось характерно с»Мволистское 
",вчувtт.а.ованйе". ·iз мир црироды, которуЮ символисты~ вслед 
за ромаuтиками - наделяли соЗнанием и эмоiJ,Иями и в любом 
проявлении которой готовы были усматривать знаки, полные 
неизъяснимого, но глубокого смысла. Неслучайно, конечно, 
·В "Сказке" характерные черты симфонич~ского пейзажа· слива-
лись с не менее характерными 'признаками лирйко-монологиче

ского симфонизма: познание внешнего мира, природы было дJiя 
символ.истского сознания - вполне в духе романтичес.кой тради" 
ций ~прежде вс8'го познанием "мировой души", в ней раство
ренной. Неслучаен поэтому в "Сказке" .и эпиграф из Тютчева 
("Земная жизнь кругом объята снами"), и вообще пристальньlй 
интерес молодого Щербачева к романтическому поэту, чье 

. творчество в эпоху символизма переживало второе рождение. 

В романсах на стихи Тютчева такж~·nейзажно-изобразительные. 
моменты сл·иваются с эмоционально-насыщенной исповедью, 
причем музыка Щербачева, подобно тютчевским стихам, не 
теряет тона строгого .достоинства даже пр.и передаче крайнего 
;Jмоr.tионального напряжения. · 

й уж.тем более неслучайна была встреча музыки ·щерба
чева с поэтическим. миром Блока. Начиная с 10-х годов блоков
ская тема ставовится центральной в творчестве композитора, 
но об эт.ом речь, впереди'. . · 

В-другом :художественном течении, с которым Щербачев 
оказался .связан в 10-е годы биографически (в творчестве воз
действие этого направления сказалось_ позже), романтические 
тевденции проявлялись в первую очередь в ·Любовании эстети
ческим обликом минувших времен, а также в акцевте на тесной 
сплоченности ра·зличных видов 1-ig<усств, в поисках щ: нового . 
сивтеза. Речь идет о том весьма широком (и. не .слишком отгра- · 
ниченном от иных) ·течении, которое первона'!ально формйрова-· 
л9сь вокруг. журнала "Мир искусства", а затем проявляло себя 

1 Тематическое обрамление композиции, связанное в "Сказке" с тютч~в
ским эпиграфом (о нем далее), вп_оследствии стало о,1щим из самых устойчи
!!ЫХ признаков щербачевских сочинений, как одночастных, так и циклических. 
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на художественных выставках с тем _же_ названием, на "Вече
рах современной музыки", считавшихся· музыкальным филиалом 
этих выс;rавок, и, наконец, с наибольшей яркостью выявило 
себя в музыкальном театре - в : руководимых С. Дягилевым 
,;Русских сезо,нах", являвшихся крупнейшим триумфом отече
ственного искусства за рубежом и значительно повлиявших на 
развитие вападноевропейской, да, пожалуй, и мировой худо-, 
жественной мыслн ХХ I!ека 1• · 

МоЖно с увер·енностью предположить, что молодой Щерба
чев был среди посетителей "Вечеров современной музыки". 
Связи с "мирискусниками'' у композитора, оживленно интере
совавшегося живописью, могли завязаться _и через профессора 
класса дирижирован-ия Н. Н. ~ереlfнищ1 - однЬго из немногих 
консерваторских педагогов, чуждого как излишнему акаде

мизму, так и цеховой замкнутости:, к тому же родственника 
А. Н. Бенуа - вдохновителя "мирискуснического" течения 2• 

Но, конечно, решающим. шагом для . вхождения в атмосферу 
"Мира искусства" было поступление молодого композитора 
в состав дягилевской ·балетной· труппы в качестве пианиста
концертмейстера. Произошло это в феврале 1911 гЬда по реко
мендации А .• К. Гла~нова. :К осени того же года. Щербачев 
вернулся. к занятиям в консерватории, пров~Дя, таким образом, 
в дягилевской труппе не так уж много времени. Но эт0 время 
осталось в памяти -композитора с.густком незабываемо ярких 
впечатлений, которыми Щербачев и много лет спустя делился 
охотно и с нескрываемой ·радостью. - · . 

Легко понять,! Находиться· в дягИлевской труп11е в 1911 го
ду - это зliачило: совершить _ гастрольное турне, охватившее 

Рим,'Венецию, Монте-Карло, Париж и Лондон; работать в по
стоянном контакте 'с _В. Серовым и· А. Бенуа~ И. Стравинским 
и М. Фокиным; Т. Карсавиной и В. Нижинским; быть свидете
лем беспримерного успеха таJшх постановок, как "Половецкие ·· 
пляски" и "Шехеразада"" "Клеопатра" и "Павильон Армид·ы", 
в которых музыка Бородина и Римского-l(орсакова, А. Арен
ского и Н. Черепнина сочеталась не только G блеском хорео
графического мастерства, но и -с покоряiощей сценографией 
Н. Рериха, л: Бакста, А. Бенуа. Наконец, это значило наблю
дать совместную работу М. Фокина, А. Бенуа и И. Стр·авин- ... 
ского над кристаллизацией замысла и постановкой .спектакля, 
ставше,го одно_й .из кульминаций в деятельности дягилевского 
балета, - над "Петруrнкой", репетиции которого начались 

t Недавно советскому читателю стало известно еще одно свидетельство 
этого влня_ння - роман кубинского писателя Алехо Карпентьера "Весна свя-
щенная" (М., 1982). · · ' . 

2 И к самому Н. Н. Черепнину, и к его музыке (в частности, к балету 
"Павильон Армиды" ~одному из · примечательнейших музыкально-театраль·
ных. воплощений "мирискусничеоких" · идей) Щербачев всю жизнь питал 
искреннюю симпатию. 

14 



в римском театре "Констанци" и закончились триумфальном 
.премьерой в Париже 1• 

По косвенным данным можно считать, что контактъ1 с "мир
искусниками" не прервались по :возвращении Щербачева в Пе
тербург. Во всяком случае дружеские и деловые связи с А. Бе
нуа, М. Добужинским и С. Дягилевым продолжались и в на
чале 20-х годов." 

Некоторые (однако далека не все) эстетические идеи "мир
искусничества" оказались актуальными для. формирования 
творческой :Личности Щерба';Iева. Здесь в Первую очередь надо 
упомянуть пафос культурьi, Проповедь широты художественного 
кругозора, отказ от узкопрофессиональной или узкостилистиче
ской оценки тех или иных явлений искусства. В воспоминаниях 
современников, в собственных письмах Щербачев предстает, 
музр1кантом не _только обладающим громадны'ми познаниями 
в самых ра'зличных областях культуры, но и свободным .от сле
пьго ~едования установкам какой-либо одной школы, одного 
направления. Примечательны в Э'l'ОМ плане его беседы с Н. Мет
нером (см. с .. 140): цри схо,Z:i',стве воззрений на пути современной 

. музыки, при общем для собеседников неприятии отношения 
к ней как к игре звуками, Щер.бачев - в отличие от Метнера -
оказьiвается готовым понять и то, что Далеко отстоит от его 
собственных творческих устремлений. 1 

С другой сrороны, не менее прямечательно, что, высоко оце
нивая "Учение о гармонии". I,Пёнберга с теоретической и мето
дической сторон, Щербачев иронизирует по поводу объединения · 
·автором таких разных по эстетической направленности компо-
зиторов, как Дебюсси, Барток, Шрекер, Дюка и Пуччини, в одну 
группу лишь на оснований сходства отдельных технологических 

приемов. Узкотехнологическо.е отношение к музыке Щербачеву 
всегда было совершенно чуждо. Он остр'о ощуща.л единство 
различных проявлений культуры, разделяя, в частности, осqбый. 
интерес "мириекуснющв" к иде~ "целокупноrо произведения ис
кусства" (Gesamtkunstwerk), выдвинутой в свое время_ Ваг-
нером. , 

Кстати, увлечение Вагнером. было однИм из пунктов, в ко
тором "мирискусники" · сходили-сь с символистами (вспомним 
хотя: б91 в'агнерианство А. Белого, А. Блока, В. Иванова)" а· 
идея · Gesamtkunstwerk'a, что называется, носилась в воздухе 
эпохи. ПроницатеЛЬнейший музыкальный наблюр.атель· В. Г. Ка
ратыгин усматривал ее даже в эстрадном искусстве 10-х годов . ,• . 

1 Меру участия' Щербачева в этих репетициях установит" тру,щно. В ме
муарах А. Бенуа упоминается Стравинский, "часами исполнявший роль peiie• 
тИционного пианиста, ибо кто :же мог,, К·роме автора, разобраться в сложней
шей рукописи, кто, кроме него, мог на ходу упрQщать свою музыку нас:rолыю, 
qтоб она . стала поня:гной танuорам" (Бен у а А. Мои воспомИJНания. 
в 5-ти кн. - м" 1980, кн. 5, с. 526). Заметим;' однако, ЧТО ряд фрагментов 
ранней фортепианной музьпш Щербачева свидетельствует, что муз№ка ~.Пет· 
руш1ш" была у него не только "на слуху", но и "в пальцах".. · 
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(в частно'сти, в успехе riлевицкой и Вяльцевой) 1, не говоря 
уже о таких "высоких" попытках синтезировать разл.ичные. 
виды искусства, как замысел "Мистерии" Скрябина. 

Неудивительно, что увлекавшийся и Вагнером и Скрябиным
Щербачев -(он, кстати, играя на челесте, участвовал в премьере 
скрябинского "Прометея") · внес свой вклад в ддеЮ синтеза · 
искусств: в 1918-1919 годах. создается Нонет, в котором кроме· 
вокаЛI!НОЙ . партии в сопровождении инструментальiюrо ан
сам1Jля предусмотрены пластическая партия__: соло балерины, 
·а также С.В_етовая парти~. Можно считать, что и будущий - . 
в 30-е годы - yci:iex Щербачев~ как однЪго из первых композц-

. торов звукового ~ино, и его постоянный интерес к сценич~ским 
жанрам несли в себе отзвуки тпго поиска слияния разных видов -
искусства-, что был характерен д.Ля- времени становления. ком-

. позитора. . . _ · . 
--· flз атмосферы "мирискусничества" воспринял, видим6, iЦер- · 
бачев и острое чутье к специфике исторических стилен, а также 
интерес к прошлому России, в особеf:!НОСТИ .же ' к России 
XVIII века, :к Петровской эпохе, к~ самой фигуре Петра. ·много 
позже, в- 30-40-е ·годы, это скажется на музыке к кинофильму 
"Петр 1" и в оперетте "Табачный ,J<апитан". 

·Сказанного, думаете~. доста:гочно; чтобы убедиться: в пред
революционные годы Щербачев рос каи; художник "серебряного 
века", дыша его воздухом- тем воздухом," ·в котором в аром!.lт 
утонченного эстетизма (не без примеси, говоря словами Блока, 
"яда Ж>дернизма ") врывался;·rюрой; отч~тливый запах гари -
предвестник пожаров грядущих лет. Jf. неслучайно, должно 
быть, в сочинениях .Щерб.ачева 1908'-1913 годов за красоч
ностью тембровой палитры, за, таинственным мерцанием изы~ 
сканнь1х Гармонических узоров постоянно оiцущается. смутная 
тревога,_ нарастающее томительное ржидание чего-то трагиче

с::кого и неминуемого, ожидание, столь знакомое нам по.· самым 
разным образцам искусства тех лет и п.о блистательному порт
рету эпохи, :данному в "П0эме без ~:ероя••· Анны Ахматовой: 

И всегда в духоте мороз.ной, 
· Предвоенной, блудной и rрозЦ.ой, 

Жил какой-то бyдyu.tilй гул, 
Но тогда он был слышен глуше, _ 

Он почти .не тревожил души 
И в сугробах невских тонул . . 

' 
В своих мемуарных заметках А. Ахматова за·riисала: "В-сущ-

ности никто не знает, в' какую эпоху· он жив~,. Так и мы не 
знали в начале 10-х гQдов, чтQ жили накануне первой еврqПей-
с1юй войны и Октябрьской революций:" 2• · 

1 См .. : К ара.ты г и .и В. Натур·ализм 
1913, № ю. . '. 

в опере. - Театр и . искусс'I'во, 

2 Цит. по ст.: М а н др ы к И н а · Л. А. 
А. А. Ахматовой. - Нева, 1979, № 6, с. 198. 

Из рукописного наследия 
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Разразивruаяся над. Россией гроза 1914 года вызвала 
к жизни, пожалуй, самое драматическое из ранних сочинений 
композйтора :-- Вторую фортепианную сонату, в которой ощу
тимо характерное для музыки молодо.го Щербачева слияние 
скрябинской нервности,' -порывистости, "полетности.". с рахма-

. ниновской властностью, мощностью и сумрачность_ю. , · 
Вторая соната одночасfна: традиi.тJfЯ романтической поэм

ности, заложенная ЛJ!~том ·I!, развитая в· русской фортепианной 
музыке Скрябиным, Проступает в ней не менее Явно, чем в Пер· · 
вой симфонии. • -

Два контрастных образа, - представленных во вступлении, · 
прон1:1зывают, в даш~нейшем , все развиттте. Первая тема 
(Maestoso) :-- рождает ощуще~ие мерно звучашего траурно-тре
вожного. набата: сум:раЧная аккордовая декJJЭ.мация, в которой 
патетическим возгласом вз:Летает основная интонация будущей 
главной партИи, выстуnает на фоне остинатJюге ocrpo пунктир
н6го баса, движущегося по тонам трезвучия b-mo11. Вторая 
теr.,:а (Lento). - по· сути .преображение первой .. А.кко.р.довая де
.кламация, поднявшись в "высокий регистр,· превращается в от--·. 
даленно манящий зов; ;,к_олокольнь1й" бас~ в кружево· гармо- . 
нической фигурации. Арфообраз.ны_е пассажи, едв.а уловимь1й 
налет. _вальсовости · в· ритмике, хроматические· скольжения раз

личных аккордов те.рцовой структуры (от увеличещ1ого трезву-
. чия до терцдецимаккорда) - все эти краскИ;, знщшмые по ска-, 
зо~ным эпизодам музьщи Римского-Корсакова, создают об~_аз 
призрачно-зыбкой красоть1, своего рода з._ачарованноrо царства. · 

. Сонатное allegro открьiвае.тся стремительно-порывистой. те
мой главкой партии, , 1rмеющей явное сходетво с "полетными" 
темами Скрябию~: · · 

Динамизм главной партии 1, усиленный в связующей появ-
леiшем· остро ямбического ритмического рисунка, умиротво

. ряе.rся широко льющейся, исполненной шщзбывной печали ме
. лодией побочной т~~ы. первая фраза которой своей отчетливой 
диатоничностью, тональной устойчивостью противостоит хрома
тической насыщенности и модуляционной напряженности пред.: 
шествующего развития: 

-· 
1 Главная партия написана в трехчастной форме с динамизированной р~-

призоij:, и это iie единственная деталь кDмпозиции, заставляющая вспомю1ть 
о сонат.ных формах Чайкове-кого. · · ... 
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Р~со m~no mosso J "11:1::! 

',_;: У: 
Сочетание :~tщштощ>го 'зачина с продолжающим его анrеми

тонным трихордом. ·в кварте, как и опора на звукоряд натураль
ного минора, - бе.Зусловно признаки ориен~ированности. м·ело
дики на русскую народную песенность. Од,Н.ако .последняя ока
зывается лишь начальным импульсом: уже сопроsождение 

первой -фразы выдержано в явно романсовой фактуре, и в даль
нейшем песеннь1й, зачин получает характерно ром.ансовое раз
витие; с хроматической -обостренностью мелодики И ярко кра
сочной ,гармонИзацией,. с многослойной и тематически разно
образной фаК'rурой (в заключительном разд.еле пoбoч.нMI'
Tгanquillo ~к отголоскам начальной мелодии присоединяется 
ри:гмический рисунок· из .связующей партии). 

Пров·едение. в заключительной . партии· темы Lento из 
вступления· лишний раз подчеркивает, чт.о экспозиция разверты
вает в большем масштабе контраст, заложенный во вступле
нии: и там и здесь тревожно-мятущему'ся, грозовому началу 
противостоит проникновенная 1 песещю-романсовая лирика. · 

· Фактур.а исключительно напря.женной разработки отли-
. чается той хщ~актt'рной "партитурносtью" (трехстрочная 
запись становится почти нормой), котор,ая свидетельствует о 

· политембровой, симфонической трактовке композйтором форте
пианного ЗJ3учания. Уже в первом эпизоде (Lento), как бы за
меняющем медленную часть сонатного цикла, uовый вариант 
побочной темы всцлывает из спле_т~ния двух пл.отно пригнан
ных друг к другу мелодических линий на фоне далеко отстоя
щего· "колокольного" баса, задавая исполнителю оригинальную 
колористическую задачу: · -/ 

"' 
[ Lenlo J != 4.8] 
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Неслучайно, конечно, и обозн~чение соте tromba в следую
щем эпизоде (Piu mosso), где сигнально звучащий мотив глав
ной темы возносится над вихревым движением триольных фигу
раций (явная реминисценция из разработки Четвертой сонаты 
Скрябина). И в дальнейш'Их нарастаниях и спадах щновные 
темы, пробиваясь· сквозь густые наuластованйя фактурных 
слоев, обр~тают все более "медную" окраску, заставляя вспо
мнить о прорезающей всю симфоническую ткань меди вагнеров
ского оркестра. 

·Стремительный· ,натиск разра-ботки вьJзывает еще более дР.а-· 
матизированное; развернутое проведение_ первой темы вступле
ниSI, за которым идут сокращенная реприза и монументально

торжественная кода. Здесь в ослепительно яркой звучности, 
для которой мобилизуются все регистровые реfурсы · форте
пиано, манящий зов второй темы вступления преображается 
в экстати.ческий гимн, сопровождаемый звонч;э.тьrми каскадами 
многозвучных · аккордов. Под этот же "благовест." проводя
щийся в ув~личении призывный мопш гл.авной темы контра
пунктически -объединяется с одним из вариантов побочн'ой. 

Но все же не ликущщйм гимном, а нотой тревожного ожи
дааия завершает композитор сонату. В заключительном разделе 
коды в9звращается - на этот раз в быстром ·напр,Я:жеЕ:Ifо-мар
шевом движении - сумрачныi;\: набат первой темы вступления. 
В терпко_м политональном наложении (триольно~пульсирующее 
трезвучие Es~,dur на фоне остро пунктирного хода в басу по 
трезвучию b-moll) сплетаются воедино призывная фанфара и 
мрачный погребальный звон. - · 

Втор_ая фортепианная "соJ!ата создавалась под непосредст
венным впечатлением· вести о начале войны. Нетрудно услы~ 
шать в ней отзвук "rре:вожных раздумий композитора о судьбе 
Родины· и уловить ту страстную мечту, что нашла выражение 
в заключительнь1х строках 9дного из. созданных в те годы сти

хотворений Анны Ахматовой: 

Чтобьi туча над темной Россией 
Стала облаком в .славе лучей. 

Первая мировая -в·ойна, с· которой начался ·"некалендарный · 
настоящий ХХ век", застала Щербачева в Италии, куда он был 
~риглашен по рекомендации Глаз~.нЬва на частный урок. 
С .октября 1914 года вернув}llийся в Россию IЦербачев нахо
дится на военной службе:. nосле четырехмесячного . обучения 
в Киевсt<ом пехотном училище он в чине праnорщика направ
ляется в гвардейский Литовский полк, квартировавший в Пе
тербурге, а затем по состоянию здоровья переводится в канце
лярию Петроградской военной автошколы, где служит до на~ 
чала 1918 года. Таким образом, в годы войны Щербачев не 
теряет связи с художественной атмосферой столицы. Более 
того, служба в автошколе зти связи примечательны~ образом 



расширяе'i': · nместе со Щербачевым в автошколе служило -не
мало Представителей петербургской художестве.нной интелли
генции, средИ которых ярчайшей фигурi'J.й был Маяковский. 

Быстрое сближение двух ВЛадимиров Владим-ировичей--:
поэта и композитора~ произошло на почве их. общего- увлече
нйя поэзией Блока и вскоре перешло в дружбу. Как пишет би6-
гQаф поэта, "Маяковский .itелился со Щербачевым своими ли
тературными замыслами, втянул в круг своих знакомств, повез 

к· Брикам. Поэт подарил ему только что вышедшую свою поэму 
,,Облако в штанах" и в дальнейшем дарил ему все свои· книги. 
вых0дивrirие в то время, с дружескими надписями. Восхищенно 
и восторженно р<J,ссказывал он композитору. о встречах с Горь
ким" 1• 

Щербачеву пр.инадлежит нотная запись напевов, введен.пых 
М.аякозским в nоэму "Война и м-ир". Щербачеву же принадле
жит и честь "музыкального открытия" поэта .. Услышав Первую 
симфонию . Щербачева (ее премьера сос-тоялась 22 октября. 
1916 года._под управле~tи~м ]\. Зилоти), поэ_т предложил .ком
позитору написать •. музыку на. его· стихи, Романс Щербачева 
,8етыре. Тяжелые как удар" стал первым музыкальным сочи> 
пением на стихи Маяковского:. • · 

"Осн·ова компоЗиторского метода здесь, -,.ришет об этом ро
мансе А. Сохор, - иллюстративность. Щер-бачеf! стреми'тся от
разить в· музыке, преимуществ~нно в фортепианной партии, с ее 
изобр.азительными ·или экспрессивными гармоцдческцми "бли
ками"'· каждый смысловой qттенок стихов" 2 • Подобный же ме
тод применялся ЩербаЧ:евым и . в романсах ;на стихи Т10тчева, 
причем с большей у:бедительностью. В литературе о Щербачеве 
уже отмечалось, что несхожесть творческих индивидуальностей 
Маяковского и Щербачева резко проявилась. в романсе, кото
рый, оставшись историческим предедентом, тем не менее не по-· 
вли~л на Дальнейшую . жизнь стихов ~аяковского в музыке. 
Показательно, л:го более· к стихам Маяковского Щербачев не·· 
обращался. . . · · '"' · 

Кроме Первой симфощш в военные годы. обрела концертную 
. жизнь "Сказка", исполненная" Г. Фительбергом в Павловске 
8 августа 1915 года. В симфонические программы включалось 
и "Шествие", впервые исполненное еще до войны в концерте 
Павловского вок?ала А. Асл_ановым и повт9ренное цод управ
лением С. Прокофьева ·на его выпускном акте в консерватории 
fl апреля 1914 года. Но для творчества Щербачева военные 
годы были ,;глухими": кроме романс·а на стихи Маяковского 
в· 1915-1916 _годах по:явился лишь еще один романс на стихи 
Блока (,;3деtь дух мой злобный"). 

Композиторско'е молчание 1Щербачева было, видимо, в ie 
годы следствием многих мучительных раздумий и переживаний, 

1 Пер ц о в В. Маяковский: Жнзнь и' творчество. - М" 1957, с. 331. 
2 .С ох о р А. Маяковский и музы.ка. - М., 1965, с. 83: 
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вызванных исторической ситуацией и свойственных многим 
представителям молодого поколения-- русской интеллигенции. 
Воинственно-rtатрнотические порывы первых дней войны сме
пящ~с-ь устойчивым отвращением _к бессмь1сленuой бойне, бур
ление молодых творческих сил не находило выхода в обста
новке катастрофического р_9-звала дряхлеющей Российской- им
перии, радостное предчувствие_ неминуемой: ,очистит!льной бури 
сопряrалось с тревогой за неясно рисовавшее~я будущ~. Вме
сте с тем 1915:-1916 годы §ыли для Щербачева и тодами граж
данского мужания: в Петроградской автошколе быJiи сlfльны 
революционные настроею,1я, к которым все бо.лее склонялся и 
молодой композитор. _ · _ 

И когда, говоря словами Маяковского, "в терновом венце 
революций~' грянуJJ~ 191-( .·год, у Щербачева не бьгло никаких 
колебаний l!. опредеЛенин-сl30ей гражданской позиции. 

Известен- примечательный ·документ, выданнь1й в марте 
1917 _-года КОfv!итетом грузового взвода - автомобиЛьН-ой роты: 
" ... подпоручик Щербачев .. , польз9вался любовью и уваже
нием· солдат и .. с первых дней революции открыто стал на сто
рону посЛедней1 сuособствов'!-л образованию солдатского коми
тета, выборам делегатов в Совет р.абочих и солдатских депута
тов, а также способствовал с0i3местно е солдатами водворению 
порядка и внутреннего спокойстюнг в команде, у дер.живая от 
лишних и вреднь.IХ эксцессов". · · 

Сам Щербачев писал в автобиографии: "В Фенр_альской · и 
Октябрьской революциях я активно участвовал ... После рево
лю·ции был выбран на ряд делжностей по культурно-просвети
тельной работе. В июле 1917 г[ода] бЬ1л выбран на должность 
председателя дивизионноrо суда_,- на эту же дощкность _ бь1л пе
реизбран и -после Октябрьской революции. Эта работа сqвме
щалась со стрQевой службой и была нач.алом и школой моей 
обществещюй деятельности": _ . 

Революция пробудила в Щербачеве энергию обЩественного 
деs~теля _:__организатора и просветителя. ,З первые послерево
люционные rодь! он, находясь на службе в Красяой Армии, пре
пода.ет на: военно-музык.альных кур1::ах· Петроградского· военного· 
округа, читает лекции в· Институте внешкольного образования 
и в Инстиrуте исторИи искусств. Велика роль Щербачева в дея
тельности музыкального отдела Наркомпроса, где он, занимая 
различные должности', вместе с Б. Асафьевым, :tf. Стрельнико
вым и другими музыкантами активно участвовал в _перестройке 
музыкальной жизни на новый лад. В эти же годы· Щербачев 
неоднократно выступает как пианист в· просветительских кон
цертах, а_ также возглав:71яет музыкальную часть_ Мастерской · 
Передвижного общедоступного театра, руководимого П. Гай-
дебуровым. · · · · 

Активизируется -и композиторское творчество Щербачева. 
В 1918~1919 годах пишется Нонет, имевший успех в многочис
ленных представленщ1х . с - участием знаменитой балерины 



О. Преображенской, в эффек.тно11 постано.вке и деt<оративно
световом оформлении Н. Евреинова и П. Гайдебурова 1• 

В 1921 году создается фортепианный цикл "Выдумки"; с 1921 
по 1924 год пишутся романсы на стихи Блока, сост,авляющие 
(вместе с уже ,упоминавшимся романсом 1915 года) циr<л, По
меченный опусом 11. Наконец, с 1922 года начинается работа 
над самым монументальным сочинением Щербачева ~пяти
частной Вто.рой симфонией для большого симфонического ор
кестра, хора, сопрано и тенора на тексты А. Блока. 

Но, кроме· того, и.менно в 20-е ~одь1 раскрывается еще одйн 
талант Щербачева -..талант Педагога, воспитателя композитор
ской школы. -После поездки в Герма~щю, где продолж&ла'сь ра
бота над Второй с:имфонией, Ще.рбаЧев с 1923 года начинает 
активную преподавательскую деятельность в консерватории и 
в музыкальны-К техникумах и в краткий срок приобретает славу 
выдающегося педагога композиции, энергичного преобразо
вателя СИСТеМЫ музыкаЛЬНОFО обучеЦия, Н<;JВаторски МЫСЛЯ
Щего музыканта, .вокруг которого сплачивается одаренная. мо-
лодежь. · ,,· .. 

Первое послереволюционное десятилетие - расцвет творче
ской деятещ,ности: Щербачева, время наиболее активного и раз
ностороI,Еiего выявления· его творческих потенций. 

В становлении Щербачева как худоЖника и музыкально-. 
общественного деятеля революция сыграла решающую, пово-. 
ротную роль, которзя была им самим глубоко осознана. 

Нельзя, однако, не заметить того, что· в это же Десяти·летие 
музыкально-общес"FВенные и собственно композиторские устрем
ления Щербачева оказ1;>шаются в определенном смысле разно: 
направленными. Находясь в первых. рядах . стро_ителей новой 
музыкальной культурвi, ориентируя. учеников на запросы ёовре· 
менности, занимая в вопросах композиторской техники одну из 
самых передовых для того времени поз,иций, 1Щербачев вместе 
с тем .в своем творчест.ве обращается не столько к духовной 
атмосфере ·сегодняшнего дня, сколько к проблематике недав.. 
·него прошлого. Это, видимо, Диктовалось и стремлением ретр,о" 
· спективно осмыслить '!;ОТ . колосса,льный· перелом, которьlй 
произошел не только в судь~е страны, но и в со:i!нании близкого 
Щербачеву поколения, и надеждой воплотить замыслы, осу
ществ,JJ1ение которых было . прервано войной, и жела1нием про
должить работу над темой, которую можно с уверенностью 
считать самой дорогой Для композитора и самой яркой во всем 
его творчес.тве. 

Тему эту приllято называть блоковской. Действительно, 
в разноголосице предреволюционного времени самым важным 

1 Нонет, впервые поставленный. 17 мая l919 года, спустя fринадцать лет 
(уже не в сценическом, а в концертном исполнении) прозвуча.п в Венеции на 
11 Ме~дународном музыкальном фестивале- и в Льеже 'В к,онцертах Ассоциа
ции камерной музыки. 
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и близким для Щербачева оказался тот голос, r{оторый А. Ах
матова поз11\:е назовет "трагическим тенором эпохи",-- поэти
ческий голос Блока. 'Но, думается,. название ключ,евой темы 
творчества Щербачева 10-20-х годов следует уточнить, вос
пользовавпiись словами Маяковского- "Россия Блока". · 

О пристрастии, мало сказать, - о прев:лонении. Щербачева 
перед поэзией и личностью Блока-..(как и для большинства СО" 
временников, для Щербачева Эти две ипостасИ' поэта были не
разрывно связаны), о гипнотическом воздействии на компози
тора звукового потока блоковской л.ирической стихии еще не 
раз пойдет речь на страниЬ.а.х этого сборника.· Здесь же хочется 
подчеркнугь; ч.tо; Б~сж б1:1ш близок _и дорог. Щербачеву :не 
только . как nроli:икновеннейший и музыкальнейший лирИI{, как 
носителЬ" миросозерцания, родственного композиторскому, на
конец, не только как значительнейший представитель русского 
символизма, о влиянии которого на композитора уtке говоР,и
лось. По всей видимости, для Щербачева Блок был в первую 
очередь nевцом России, кульминациойным, концентрированней
шим выражением ее духовной сущности. И обращение Щерба
чева к поэзии· Блока было вызвано прежде всего тем, что пев~ 
цом России стремился стать и сам l{омпозитор. 

Публикуемые в настоящем сборнике письма Щербачева из 
• Дрездена· с исчерпывающей ясностью р.аскрывают авторское 

ощущение неразрывной духовной связи с Родиной, ощущение, 
которое композитор пронес через всю ж1рнь и которое сказа

лось в его сочинениях и част~rм обращением к мотивам русской 
истории, и опорой на традиции русской музыкальной классики, 
и все более выявлявшейся с годами тягой к стихии русской пе
сенности,· интересом к музыка.тrьному быту России. минувших 
эпох. Глубоки.й, непоказной патриотизм композитора был нас 
чисто лищен каких-либо ,,квасных" или "шапкозакидательских" 
привкусов~ О<;тро стоявшая перед поколением художников пред
революционной. эпохи проблема "Россия - Запад" решалась 
Щербачевым в ключе, , подс!{азанном еще Достоевским, -
в п;;rане "всемирной отзывчивости русского чещ)Века". Однако 
благодарно. принимая культурное наследие Западной Европы, 
благоговея перед ее "священными камнями", Щербачев со всей 
непримиримост9ю отнесся к бездуховной атмосфере буржуаз
ногО- Запада 20-х годов: " ... нужно .сказать, что от "великой Ев
ропейской культуры", в житейском ее смысле, остался один 
·лишь пиджак, да и то силь.но потертый ... " (с. 193). · Стоит 
·отметить: щербачевская· критик.а Запада напоминает суждения, 
распространеJ::Iные в 10-е годы в кругах, близких Блоку. Так, 
А. Белыr~ в· 1911 году писал из-за границы: " ... на Западе есть 
цивилизация; западной культуры в нашем смысле слов нет. 
< ... >Мы~ русские, единственные из европейцев, кто ищет, 
страдает, мучается; на Западе благополучно здоровеют ... про-, . 
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возглашаетея :культ зубочистки в пику исканиям последней 
правды.<· .. >" 1 • 

. ·в.идимо, и во время дореволюционных заграничных поездок 
(особенно в составе дях:илевской труппы)-, и находясь 
в 1922-1923 Годах в .Германии; Щербачев с особой остротой 
ощущает себя представителем русского исkусства 2• Еге1, на
пример, возмущает · отсутствие упоминания о русской музьtке 
..в "Учении о гармqнии" Шёнберrа (с. 179). Одновременно· он 
категорически отвергает профiщированную демонстр:ацию рус
ской ку~ьтуры, ту спе_кулящ1Ю на якобы этнографической ~кзо
тике, которую принято назьщать "развесистой ктqквой" 
. (с: 111). Возмо)!(носfь - житейски. 'Крайне . необходимая ему 

. в ту iюру- печатать· свои сочинения в немецких издательствах 
смущает компоlитора: "как. бы изменя.~wь· России" (с. 139). 
Здесь важно подчеркнуть, что над·· акцентируем9й в дрезден
ских письмах темой привязанности к России ~итает дуJt-Блока: 
именцо в .это время ЩербаЧ:ев работае.:г над Вtо-рой симфоюrей. 
"По мере приближения симфонии к концу, - пишет· он, - я все 
больше и больше·, тоскую .по России; быть -может, отчасти 
влияет и то1 что цеJiикqм ее можно исполнить только в России 
u, кроме того, з)1,есь.ей как-то не м.есто" (с. 171). · 

Действительно, Вторая симфония явилась Gочинением орга
нически связанньiм с Россией, и именно с "Россией· Блока". 
Это произведение оказалось своего рода итогом многолетни~ 
_обращений Щербачева к данной тем.е. Неслучайно композ!пор 
задумывал ИСf!ОЛНение . Второй симфонии как. фин...ал КQН:Церт-. 
НОГО ЦИ'КЛа _:__ "двувечерия", В первом КОНЦер'rе КОТОРОГО ДОЛЖНа 
была' звучать фортепианная сюита· "Нечаянная радость" и pq-

. манеы на стцхи Блока, ? во -втором~ сама симфония 3. ·Таким 
оqразом, должна была обнаружиться связующая нить, идущая 
от сочинения 1913 года к сочинению, оконченному в 1926 году. 

Нить эта замЕпна в самой: музыке "блоковских" произведе
ний Щербачева. Примечательно, -что первым подступом к бло
ковской поэзии стали не р,омансы, а форт~пианные миниатюры 
с блоковскими названиями и эпиграфами. Блоковское. слово 
еще не -звучит здесь реально, оно лишь подразумевается, и по-

. рой его можно услышать как мысленно пропетое в инструмен
тальн.:ой мелодике. Фь-ртепи!'!.нные мщшатюры ,;Нечаянной радо
сти" возникли как "своего рода му.Зыка.Льные отзвуки стихов 
Блока. ,..., 

1. Цит. по ст.: Долг ополов Л. К. Роман А. Белого· "Петербург". -
В кн.: Белый Андрей. Петербург. М.,_1981, с. 595. 

2 . Примечательно, что и музыка Щербачева воспринимается на Западе как 
явлещ1е характерно русокое. Эрнст Курт, например, видел в одной из пьес 
Щербачева выражение. "русской души -во ·всем ее величии и глубине" 
(см, с. 271). · · ' 

3 Щербачев осознавал связь тан;ого замысла с "четырехвечерием" вагне
ровского "Кольца нибелунrов" и отмечал сходство гра1ндиоэных размеров 
своей Второй симфонии и_Вось'Мой симфонии Малера .. _ ' 
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В романс.iх же блоковскье слов6 выходиt на авансцену: 
оно является слуху предельно выпукло, подчиняя себе развитую 
инструментальную партию: Наконец, в симфони~ блоковское 
слово звучит и реально - в вокале, и скрыто - в напряженном, 

непрестанно-I_Iевучем оркестровом м~лосе, переводящем в чисто 
музыкальный план непрерывную текучесть блоковской словес
ной вязи. 

Оцределенную "восходящую" линию мож~ю уловить и в. по
следовательности обращения ком.hо:;~иtора к .разным пластам 
блок01зской п~этической образности:, и в смене средств. их ВQ-
площения. . • . 

Сюцта "Нечаяннм1 радость" связана со стихами 
1905-1907 годов, рисующими мир "странным, окутанный в цвет
ной .туман". Россия предстае.т"здесь "з·ачарованным царством", 
:в дым«е ·т'аriнсt:венньlх видений, порожденных смешени~JVI хри
стианской и язь1ческой мифологий, в обаянии приглушенного, 
не.Яркого русского пейЗажа, в весеннем томлении, в ожидании 
dробуж.П:ения солнечной, звонкой силы .. 

В ряде миниатюрных пьес сюиты воплощены загадочные 
персонажи блоковских стихов. -Гротескно-причудливые мелькаю
щие "позвякивания" остроритмизованных ниспадающих. тират 
И взлетающих аккордовых фигураций (преимущественно до то
нам полууменьшенных септ- и нонаккордов, а. также увеличен
ных трезвучий) в ;,Болотных чер·тенЯтках" (№ 2) я:вно подска
заны строками одноименного стихотворения: 

На дурацком ко.щrаке 
Бубеnец разлук. 

Эти же· звучания возникаЮт ·и позже - в "Старушке" и черте~ 
нятах" (№ 7). В характерно сказочных звуковых .одеяниях 
предстают герои пьесы "К~;>лдун И Весна." (№ 3): чередование 
хроматических интервалов в низком регистре, подобное угр·ю
мому, глухому бормотанию заклинаний, через томительное на
растание на доминантеона;ш9рдовой основе сменяется экспрес
сивным расцветом аккордовой фактуры,. заполняющей высокий 
регистр. Сходное сопоставление, ТОЛЫ<О в обратной последова
тельности, встречается .и :в пьесе ,,.Болотный попик" (№ 5); · 
обрамленной призрачно звучащим.. .жалостлиrщм хоралом. 
В "Невидимке". (№ 6) маняще-призывная кантилена, отбрасы- -
вая ёдерживающие ее аккорды secco, прорывается в верхний·' 
регистр и, опираясь .на арфообразно арпеджированные Гар
монии, 

-Протяжно зовет и поет 
На голос, на голос знакомьiй 1• 

. ' . 
1 Стоит заметить, что композитор явно проходит-мимо тех строк блоков· . 

екай "Невидимки", в которЬ!х предстает увиденная в апокалиптическом свете 
картина городского дна. Вообще в воплощении б:Локовского поэтического 
мира Щербачев предпочитает акцентировать романтически·воз11ышен·ные мо
тивы, оставляя в стороне важную для блоковской лирики тему "грязи жизни". 
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В других пьесах сtоиты воплощаются не столько персонажи, 
сколько состояния, характерные для блоковской· лирщш тех 
лет. В пьесе ,;На весеннем пути в теремок" (№ 4, с эпигра-

· фом " ... И ушла в синеватую даль") из глухого рокота басовой 
трели вырывается патетический возглас и, рассыпавшись звон
ким staccato в. верхах диапазона, застывает в выд~ржанных 
аккордах под гул угасающей.. в басах трели. В пьесе "Соль
вейг" (No 1) длите.льное накопление хроматически усложненных. 
доминантовых гармоний, сопровоЖдаемое последовательным 
ускорением фигураций, разрешается звонкой,· те'рпкой диатони
кой многозвучной аккордовой_декламации, словно взрывая то-
мительщJе ожидание Ликованием встречи: · 

л. 1 

{ 

о) -

: - 1!!13.)) 

·j 

Plf!_ nio~s.o._ . 

1 

Финальная (№ 8). пьеса сюиты не. ИМ€еТ названия; в ней 
свободно перемежаются . тематические элементы · предыдущих 
пьес 1• 

Общий эмоциональный колорит сюить~ заставляет вспомнить 
слова, сказанные Блоком в 1906 году: "Вот русскаЯ действи
те.льность- всюду, куда ни оглянешься,-- даль, синева и ще

мЯщая тоска неисполнимых желаний" 2• И подлинно нечаянной 
·радостью в э_той дали звучит у Щербачев-а з-амыкающий сюиту 
светлый возглас из первой пьесы (см. выli.Iеприве,п;енный пр_и· 
мер): "Сольвейг! Песня з~леной весны!" 

1 Объединени·е в финале цикла тематического материа,па предыдущих ча
стей впоследствии ·станет одним из излюбленных компо~иционных приемов 
Щербачева (ер. фи1налы фортепианного цикла "Выдумки~, Третьей и Пятой 
симфоний, отчасти сюиты "Гроза"). · 

2 Блок А. Соч. в 2-х т. -М., 1955, т. 2, с. 34. 
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Сюита "Нечаянная радость" производит впечатление форте
пианных эскизов к каким-то более крупным сочинениям иных 
жаuр9в: разнообразие фактурных fl темброво-регистровых кра
сок словно' взывает к оркестровке; ритмическая характерность 

ряда тем рож,дает мьхсль о пластическом, балеты-ом воплоще
нии фантастических персонажей блоковской лирики; наконец, 
в ..;гекучести мелоса, в обилии романсовых интонаций просту
пает несомненная ориентация нц,звучание вокала. 

В этом свете создание уже упоминавшегося Нонета, где 
кроме голоса, флейты, арфы, фортепиано, струнного квартета 
есть еще и пла.~тическая партия, не кажется данью экстрава

гантности. Нонет не связан, непосредственно с блоковско,й · ;rе
мой, но в ero образно-~моционалъном мире немало перекличек 
с "Нечаянной радостью".· В частности,_ в· обрамляющем двух
частный Цйкл звуча-нии . (арфа на фоне тянущихся у засурди
ненны~ струнных флажолетов), в отвечающем ему (в начале 
первой части) широком печальном распеве солирующего, со--
прано, едва ли не слышится та самая синяя даль, которая была 
отмечена А.саф])евым как .,очень частое сопряженще· у Блока, 
в музыканте рождающее чувство напряжецности. и устремлен

ной текучести неизбывно льющегося звучания" 1: 

А 
-, 

.., . 
~VJ ... 1~~-

о 

ь.. ..о.. - -
А =&--· ~ 

.., 

_ [iJ :Гta!'q_uillo 

!;~~!о 4~ g. А 
rr( 

-

pii1·p рр 

~ 

-ст 1 

о о о 

t ..о.. ..о.. ..о... - -
:Q::: ::&" ~ 

@~@) 
pi<i.f ' г l) .гfff 1 г J r55+г : 

1 Игорь Глеба.в (А с а ф ь ев ,в.' В.). видение' мира В. духе музыки (поэ.-
зия А. Блока).-'- В кн.: Блок и музыка: Сб. статей. Л.; М" 1972, с. 16. 
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Тяга к "неизбывно льющемуся звучанию" с особой отчет. 
ливостью проступила· в романс.ах _Щерб~чева н.а стихи ·Блока, 
причем даже не столько в . вокальной партии, сколько во всей 
звучащей ткани, где роль фортепиано весьма ответственна . 

. Уже не раз· отмечалось, что блоковские романсы Щербачева 
близки к тому ти'пу камерной вокальной л~рики, который при
нято ·называть "стихотворедиями с музыкой" 1• Композитор 
крайне береж-но обращается с поэтическим текстом: тщательно 

. воплощен в музыке ритмико-синтакср:ческий строй стиха, специ-
фиче<;кимИ музыкальнвrмИ повторами . подчеркнуты рифмы, 
к минимуму сведены распевы--слогов. Потому вокальная П/!р
тия ·порой т~сно сближается с Декламацией ( особещю в рома·нсе . 
"Тихая ночь"). Драматургическим Же развитИем романсов уп
·равля:ет форtепианная пар'!'ИЯ, отличающаяся 'фактурной и гар- ~ 
монической и~rсканностью, .. а в таких романс·ах, как "Не спят,· 
не. помн·ят~' и "Я сегодня н~ помню", еще и лочти оркестровой· 
мноrослойJ}остью и тембро'Вiям разнообраз.ием. -

По сgавнению с "Н~чаянно~ радостыq"_, м~р блоковск_ой ·ли
рики предстает в романсах более сумрачным .. Элегическая 
дымка здесь ·не исчезает, но сказочная радужность уступает· 

место отрешенно-сосредоточенной созерцательности. Не звонкая 
вестница вес.1:1ы- прибегающая на лыжах Сольвейг, но задум
чиво _опустившая руки и распустившая - косы Мэри - героиня 
цикла романсов" Оба~ романса, связанные с этим блоковскш.r 
образ9м - "К:осьi""'Мэри распущены'' и "Мэри", - принадлежат, 
думается, к ·лучшим сочинёнй1tм Щербачева И к Jiучшим явл~
ншiм музыкальI:IоЙ блокианы2 • С поразительной чуткостью со
хранив музьшу блоковской паэтичес1юй речи, компо~итор пр_и
соединил к -ней тончайшую игру звуковых красок, в которой 
диатониче<;кая .простота вокальной· мелодики оттеняется мерца
нием напряженно-неустойчивых гармоний аккомпанемента: 

.. ·т См., в частности: Болеслав с к а я Т. Поэзия Блока в романсах 
Н. Я . . Мясковского и В. В .. Щербачева. -В кн.: Блок и музыка; с. 153. 

2 Блоковские романсы Щербачева создавались под непосредственным 
впечатлением от трагической кончины поэта и звучали. на вечерах, посвя
iценных ·памяти Блока, в ·испо./!нении К. Н. Дорлиак И автора. Об одном 
таком вечере, состоявшеf,!ся 2 сентЯбря 1922 года в Пушкицском. Доме, 
см. в комментариях к письмам композитора (с. 295). В воспоминаниях 
М. В. Юдиной блоковским романсам~. В. Щербачева. и их .исполнительнице 
посвящены восторженные строки: "и.а долгие, долгие Вf!емена, вероятно на" 

вечно, запомнит человечество пр·ою1кновенное Исполнение· его романсов на· 
тексты Блока.·. . Ксенией · Николаевной Дорлиак .. ; они и были .посвящены 
ей автором. . . . ·. . · 

Хочешь не хочешь, а слезы неудержимо льются, когда слушаешь "К:осы 
Мэри распуrµеньi", или "Та жизнь прошла", или "Двойник" ... Это - как бы 
сама сердцевина лирики.,. Музыка нашего •дop-or.oro Влади.мира Владими
ровича _давала тексту еще большую црозрачность и окрыленность. < ... > 

А незабвенная К:сения· Николаевна была поистине великой артисткой и 
на удивление· сильной, геро:Ической Личностью и вместе с тем женщиной, 
как бы· истаивающей в печальной нежности ... " (цит. кн., с. 211-212). 

/ 
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В роман~ах ;,Дым от костра" и "Та жизнь прошJщ" ·началь
ные состояния оцепенения или обессиленн9сти сменяются 
в кульминациях· драматической патетикой, заставляющей вспо-· 
мнить рахманиновские эмоциональные "взрывы". Наконец, 
эмоциональный 'накал достигает. экспрессиОНJ!стской заострен
ности в роман<:е · "Я ее победил ... " и в таких романсах, как 
"Тихая ночь", "Не сnят, не помнят", "Я сегодня ·не помню", 
где отчетливо звучит трагедийна·я нота,· приобретающая в ро
мансе "Не . спят, не помнят" оттенок обличения. Траrический 
пафос этих монологов, раскрывающих тему отв~рженности, за
терянности героя в чуждом и" страшном для него" мире, непо" 
средственно предвосхищает ьбразный строй Второй симфонии 1• 

То, что Вторая симфони.я является прямой наследницей бло
ковских романсов, было убедительно показано Асафьевым 
(см. с. 314). Развивая эту мьiсль, Т. Болеславская определяет 
Вторую симфонию "как романсовый цикл, введенный в сферу' 
спмфонизма".2• Такой жанровый сдвиг связан. с новым освеще" 
нием блоковской темы: романсы высвечивают. лИ:чностную 
драму, симфония.~ трагедию космического масштаба. Проти
востояние человека "непрог.Jfядному ужасу жизни", безучаст
ному бегу времени, мраку "пустой Вселенной" становится глав
ной проблемой Второй· симфонии, завершающейся трагическим 
монологом те~щра - "Песнью Ада". 

;_ 1 Из'· романсов в симфоншd' .перешли и ;11ередкие в музыке Щерб!!чева -
имитации различных оттенков колокольного звона, об исключительно важ
ной роли l{oтoporo в поэзин Блока писал Асафьев. в статье "ВИдение мира 
а духе музыки". · 

2 Болеславская :Т.- Цит. cf" с. 175. 
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"Любовь, страданье и смерть с ее переходом во что-то та
инственное, величавое и неизвестное в жизни всей вселенной, . 
доступной нашему йживанию, являются самыми живыми и 
вечными проявлениями мира, потому ·они асегда юны и захва
тывающи и в искусстве" (с. 143), -·писал Щербачев во время 
работы над симфонией. Эти слова, думается, многое объясняют 
и в символистски. ориентированной концепции 'грандиозного со
чинения и в экспрессионистских чертах его музыкального языка, 

ИСТОКИ котdрого МОЖНО отыскать В вапlерОБ<ЖОМ "Тристане". 
Если "Нечаянная радость" рисовала "Россию Блока" зача

рова~ньiм сказочным царством, томЯщимся в ·ожидании пробу
ждения, если в ромацсах "Россия Блока_" представала_ в ·гнету
щем, душном оцепенении, то во Второй симфонии она запечат
лена вздыбленной вихрем вселенских бур1'!, несущих, говоря 
словами поэта, "неслыханные перем.ены, невиданные мятежи". 

_ В творческих планах .Щербачева б1яло и музыкальное вое
. создание. той России, которая отразилась в стихах Б,/Гйка рево
люцtщнных лет-прежде_ всего в "Двенадцати" и в "Скифах" 
(см. с. 190), но эти план'ы остались неосуществленными. 

Пре~ьера - же Второй симфонии, самого монументальногп 
сочинения, самого "сокровенного и, должно быть, самого значя
тельного выс_казывания композитора, осталась.,...- по сей де1;1ь ,.-
единствен-ным· цсполнением. 

Думается, в печальной судьбе этого проиЗведения среди дру
гих обстоятельств сыграли свою po.rtь и сравнительно долгий 
срок композиторской раqоты, .и _ интервал между окончанием 
сочинения и премьерой (с-имфония задумана .в.:1922 году, окон
чена в 1926-м и исполнена в конце 1927-го). Дело в том, что 
Вrорая симфония Ще.рбачева прозвучала тогда, _когда стимулы, 
вызвавшие ее к жизни, - трагический вихрь ПредреволюЦион
ных лет, отражение великого _перелома в индивидуалистически 

рриентирсiванном сознании 1 - в известной мере утратйди свою 
актуальность. Сгущенный психологизм и трагедийный пафос, 
привычные для художественной .атмосферы рубежа 10-20-х го
дов, с трудом вписывались ·в атмосферу рубежа. двух следую
щих десятилетий- эпохи, провозглашавшей энту$иастический 
настрой, деловйтость и бодрость. К :гому же прим~рно с 1928 го
·да влиятел~нейшей силой в музь~~льной жизни страны стала, 
как известно, Российская а<;:социация пролетарских музыкантов 
tРАПМ), и определенные тенденции ее деятельности (в част-

' ности, нетерпимость к сочинениям автор,ов, чьи взг.1яды _ расхо
-дились с раiiмовскими усюновками) практически исключали 
для Второй симфонии возможность закрепиться . в концертном 

1 Называ~ Вторую си~фонию Щербачева "одним из наиболее ярких'" яв
лений" советского симфонизма 20-х годов, М. Г. Арановский указывает: 
"Как и Шестая .симфония Мясковского, она роди.оось как отклик на истори
ческие события 1914-1917 годов, но от.клик глубоко индивидуалистический, 
гд~ социаль.ные к-атаклизмы предстают 'К.ак вселенская трагедия ... " (Ар а- . 
но в с кий М. Г. · Симфония. - В кн":..· Музыка ХХ века: Очер1ш, ч. 2, 
1917-1945. М., 1980, кн. 3, с. 139). ' 
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penepryape. Думаеtся,_ чtо в наши дни сочинение Щербачева 
имеет права на достойное место в симфонических П'рограммах. 

Тяжело переживая судьбу своего любимого детища, Щерба
чев вместе с тем, виддмо, достатоt{но ясно ощущал изменени.я, 

на. ero гл аз ах п.роисходящие в ку льтурнd-ху дожественном и эмо-
. ционально-психологическом климаtе. Во всяком случае Вторая 
симфония подводит черту под теми соЧ:инениями ко~позитора, 
в' которых главенствовали пафос самовыражения,. трагедийная 
-экспрессия, романтико-символистская образность. Уже к мо
менту премьеры творческий поиёк Щербачева шел в иных на
правлениях. В :гом же 1927 году Асафьев писал о Третьей сим
фонии,· тог.да еще не законченной: " ... я увидел в ней воздей
ствие новой жизни, суровой и сомкнутой. Музыка стала лако
ничной, личное Чувство сдержанньlМ ... " 1-

Основной ·.контраст ]?торой и Третьей симфоний, мразив
ших GОВремеННИКОВ СВОИМ НеСХОДСТВОМ, В самом общем. плане 
можно определить, перефразируя известную антитезу Брехта, 
как контраст "искусства переживания" и "искусства представ
.1ения". Переход от первого ко второму не был в творчестве 
Щербачева ни абсолютно неожиданным, ни случайным. Уже 
в ранних сочиненияхi наряду с ведущей тенденцией самовь1ра
жения можно было у.Ловить и. интерес к воплощению остроха
ракт~рного, ·к звуковым зарисоRкам явлений, лежащих вне 
сферы субъеiпивного переживания автора ·или героя. Таковы, 
например, некоторые гротескно-фа.нт·астические образы "Шест
вия''" и "Нечаянной радости". И если о·риенtация на "пере~и
вание" проступала в музыке Щербачева в первую очередь ·кан
тиленным распевом, насыщенностью мелод:Ики романсово-песен
ньrми инто.нациями, то - не столь явная поначалу- ориентация 

н·а "лре~ставление" да~вала о себе-знать тем;бро_вlОЙ кра'сочнос.тью 
и ритмической остротой, 1часто апеллиров~шши·ми к пластиче
ским, а то: и откровенно танцевальным а,_ссоциациям. ·Здесь 
вновь приходится вспомнить о Нонете, соединение в котором 
Пластической и вокальной партий можно оценить как попытку 
синтеза "пережиrва1ния" 'И "предстаяления": танец IП~реводит во 
внешний план то, что и:;~ливается изнутри души пением. 

Заметным сдвигом в сторону "искусства представлеюtя" стал 
в творчестве Щербаче·ва фортепианный цикл "Выдумки" 2, 

СОЗДаННЫЙ В 1921 Году. В ЭТОМ ЦИКЛе, КОМПОЗИЦИО!jНО НаПОМИ
НаЮЩеМ "Нечаянную радость" (восемь миниатюр с объедине
нием . тематического материала в последней), контраст вокаль
ного и пластического начал ,весьма· заострен. Если в первой 
(Lento) и Четвертой (L~mto molto) пьесах романсовая фактура 

1 Игорь Глебов (А с а ф ь ев Б. в,). Русская симфоническая музыка за 
10 лет.-Музыка и революция, 1927, No 11, с. 28. · 

2 Название ци1<ла, звучащее· несколько претенциозно, есть ~е что иное, 
как калькированный перевод слова инвенции. 
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Met npoctop · наnряженtюй певучести, to во :вrорой (Animato 
con rabbla) и третьей (Moderato) пьесах на первый nлан выхо
дят м0торно-танцевальные элементы,, rро:гескно заостренные 

резкими скачками, сфорцандо и форшлагами, а в четвертой 
пьесе - еще и явно ш·аржированными ритмофактурными оборо
тами бытовых жанр_ов - польки и фокстрота. R чем-то сходные 
противоставления в даJiьнейшем ощущаются уже ~нутри пьес: 
в связанных воедино пятой и шестой пьесах патетическая ак
кордовая·· декламация контрастно оттеняется стремительной 
прелюдийного типа ·моторикой, в. седьмой Пьесе ·со~ерцательно
задумчивыми репликами прерываются · таинственно-зловещие 
"прыжки" аккордов: Все эти контрасты резке стьщуются в фи
нальной пьесе, .ряд эпизодов которой подтвер:щдает складываю
щееся уже после прослуШивания первой половины цикла впе
чатление, что контрастируют в этой музыке не только жанро
вые начала, но и стилистические. Эпизоды, тяrотеющие к пат.е- -
тике, ~ 13окально-речевой выразитеJ]ьности, ·опирают.ся на скря
бинско-рахманиновскую традицию, в то врещ1 ·как в эпи~одах, 
связанных. с моториgой, гротеском, с ощущением пластики, слы
шится воздействие Стравинского и Прокофьева. От первьrх 
эпизодов цикла ·тянутс5( iшти R блоков~ким романсам и ко Вто~ 
рой симфонии, от вторых - к фортепианной пьесе· "Инвенция" 
и к Третьей симфонии. · · · 

Таким образа~, уже в "flачале 20-х годов готовились ·те 
сдвиги, которые яснее всего сказались в конце десятилетия. 

В символистскую "очарованную. даль" вторгалась дерзостна~ 
энергия, мечтате.irьность уСТупала место мужественности, субъ- ' 
ектющо-лирический .пафос отGтраня.Лся резко очерченными за
рисовками бурлящей динамики внешнего мира. В появлении 
этих новых для· музыки Щербачева моментов нельзя не заме
тить возДёйствия времени. Кардинальная ломка общественщ1го 
уклада стран~. вызванная революцией,· естественно влекла за 
собой и ломку художественного сознания, в котором пафос кол
лективизма все решительне~ вытеснял элементы субъективизма. 
Перестройка жизценного уклада шла· не.вероятно быстрыми 
темпами, и сами скорость, энергия, динамизм оказывались рпре-

. деляющими чертами духа вvемени. . На глазах меняюЩийся 
внешний мир становился гораздо более прищ1екательным объ
ектом художественного отражения, чем внутренний мир отдель
ной личности. 

· Н0икак нельзя сказат~;,, ч.то процесс перест~~йки художест
венного сознания шел у Щербачева быстро и безболезненно, 
но он безусловно шел с самого наЧала 20-х го.дав и еще до того, 
как полностью выявился в т.ворчестве, со всей определенностью 
сказался в музыкально-общестnенной и педагогической деятель-
ности композитора. · · . · _ 

Как уже говорилось, с серединьi 20-х годов Щербачев ста~ 
новится одной из центральных фигур музыкальной- жизни Ле
нинграда. ;,Асафьев и Щербачев, ~-пишет в сво11х воспомина-
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ниях М. С. Друскин, ~ два полюса притяжения для молодеж~t 
тех лет; с. ними связано все лучшее, новое, свежее, что при

внесено в ленинградскую музыкальную культуру этого десяти

летия" 1• Авторитет Щербачева у композиторской молодежи во 
многом определялся той слав"ой реформатора и новаторски 
мыслящего педагога, которую он завоевал своей деятельностью 
в консерватории и в музыкальных техникумах. . 
· Начав педагогическую работу в кон~ерватории с дека.бря 
1923 года, Щербачев актщзно включИлся в процесс перестройки 
музыкального образоввния на новый лад. Очень скоро он ока
зался фактическим главой группы молодых преподавателей; 
приглашенных по его инициативе (Ю. Н. Тюлин, П. Б. Рязанов, 
Х. ·С. I\ушнарев, М. А .. Юдин и др.). Опираясь на поддержку 
более старших-А. В. Оссовского и Б. В. Асафьева, они повели 
р~шительное тт энергичное - вполне в. духе времени - наступле

ние на явно устаревшие принциры преподавания, защитниками 
которых оказались представители школьi Римского-Корсакова 
воглаве с ректором консерватории А. К. Глазуновым. История 
этой борьбы неоднократно освещалась 2 ~ и здесь нет смысла 
в нее углубляться. Но стоит. хотя бы вкратце напомнить цели 
молодых реформаторов, сформулированные в их Докладной 
записке: " ... борьба ... за культурное строительство, за куль
турного слушателя, за обострение творческой энергии масс, за. 
интенсификацию всего художественного хозяйства - вот задача 
подлинного художественного вуза. < ... > Дело главным обра
зом в более глубоком и пластичном образовании музыканта ... 
он должен быть прежде всего мыслящим, широко о_бразованным 
и инициативным музыкантом, он должен уметь не только излу~ 
чать свою творческую энергию ... н·о и преломлять в .себе излу
чения окружающей среды, быть художественным политиком ... 
Ведь глащюй массе оканчивающих ·музыкальный вуq предстоит 
выполнить инструктирующую, направляющую роль в создании 

современной и будущей нашей музыкальной культуры". 
Ради создания новой музыкальной культуры й приходилось 

Щербачеву, бывшему, согласно свидетельствам многих очевид
цев, главным инициатором реформ, идти на нелегкий в ·qтиче
ском плане конфликт со своими учителями -М. О. Штейнбер
гом и А. К. Глазуновым, ревностно защищавшимтт принципы. 
преподавания, уста!'Iовленные Р!1мским-I\орсаковым, и счдтав
шими едва ли не любое от них отклонение оскорблением па
мяти учителя. Но на стороне реформ было само время; вводи" 
лись в действие новые программы учебных курсов для комiю
зиторов и теоретиков, разрабатывавшиеся под руководством 
Щербачева; наконец, с 1925 года было решено начинать прак-

1 Др у скин М. Исследования. Воспvминания. - Л.; М" 1977, с. 213. 
2 См., например: 100 лет Ленинградской консерватории. 1862-1!162: 

Исторический очерк. - Л., 1962; Ленинградская консерватория в воспомина
ниях. Л" 1962. 
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тическое сочинение с nервого kypca --новшество, против kotd· 
рого настой•швее всего возражали противники реформы. 

Одной из инициатив Щербачева, ратовавшего за создание 
единого трехступенного учебного ,процесса (школа -училище
вуз), было внедрение' композиторской специализации в про· 
граммы техникумов, как тогда именоваJщсь музыкапьные 

учебные заведения среднего звена. Руководя (вслед за Асафье: 
вым) теоретико-композиторскими отдеl!ениями во Втором госу
дарственном, а с 1926 года - в Центральном музыкальном 
техникумах, Щербачев сумел так организовать подбор педаго· 
гических кадров и наладить занятия, что Центральный МУ" 
зыкальный техникум (ЦМТ, ныне ..f-Музыкальное училище 
имени М.· П. Мусоргского) не без основания_ стали называть 
"второй коН<;ерваторией". Показателен в этом плане фрагмент 
из воспоминаний выпускника ЦМТ В. П. Сщювьева-Седого: 
"Насколько высоким был уровень. преподавания в техникуме, 
можно судить по тому, что к нам поступали учиться некоторые 
музыканты, кончившие до этого в других городах консервато· 
рии. Поэтому, когда в• 1930 году возник проект перевода нас 
в Ленинградскую консерваторйю, мы решительно запротесто
вали и заявиiи, что никуда из техникума не уйдем. Чтобы "ело· 
мить" наше сопротивление, пришлось композиторское отделение 
техникума закрыть (это nроизошло в 1931 году}" 1• 

Там же Соловьев-Седой отмечает, что все педагоги техни
кума "приf!адлежали ·к· одной· школе, к ощюму направлению 
!3 творчес:гве и ruща~огике" и "г.орели желанием осуществить 
в техникуме те .новые, противостоящие устаревшим догмам 

"академизма" Принципы обучения, за которые боролась Эта же 
школа в Ленинградской консерватории" 2• Речь здесь идет о 
направлении, именовавшемся "школой Щербачева". Хотя "щер
бачевцами" назывались не только_ непосредственные ученики 
композитора, но и те_, кто разделял его реrрорматорские устрем
ления .И участвовал в их осуществлении, все Же именно консер· 
ваторский класс Щербачева был главной "экспериментальной 
лабораторией", средоточием поисков новых средств в сфере 
композиторского обучения 3• 

Атмосфера, царившая в этом классе, живо предстает в вое· 
поминаниях М. Чулаки, пу1бликуемых в настоящем сборнике. 
По ним, а также по отзывам других учеников .Щербачева видно, 
что его класс был совершенно чужд тому, что еще Мусоргский 
называл "академической дрессировkой". Композиторское ма
стерство воспитывалось в обстановке свободного творческого 
общения, пронизанного духом поиска и эксперцмента, раскован
ности фантазии, независимости от каких бы то ни было техно-· 

. логических догм. Свидетельства учеников ясно показывают, 
, -

1 С о лов ь ев· Се д·о ~. В. П. Разговор с молодыми. - В кн.: Ленин
градская консерватория в воспоминаниях, с. 168-'-169. 

-2 Там же. 
3 Список учещ1ков Щербачева см. в Приложениях. 
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скЬль беспочвооны были прозвучавшие на рубеже 20-30-х го
дов и бездумно повторявшиеся позже обвинения Щербачева
педаrога в отрыве от традиций и в формалистических грехах. 
Судя по воспоминаниям, Щербачев' апеллировал в своем 
классе к широчайшей музыкально-исторической панораме 
XVIII;......:.XIX .веков едва ли не чаще, чем к современным сочи
нениям, а в своих блестящих аналитических примерах акценти
ровал именно смысловые, содер:Жательные детали композиции. 

Стремление всячески расШирить духовный кругозор своих 
. студентов, требование осмысливать явления музыки· в общеху
дожественном канте.кете сочетались в педагогике Щербач.ева 
с нетерпимостью. к дилетантизму, с. установкой на .выработку 
подлинно профессионального мастерства. Педагогику Щерба_
чева отличали и чуткость к индивидуальности ученика, стрем

ление избежать . нивелировки различных композиторских даро-
ваний. . 

Это не исключало того, что с ·поня1'ием "школа Щербачева" 
связывались и определенн.ые композиционно-техничесI<ие прин

ципы - те же, что характеризовали творческую манеру г.лавы 
школы. Здесь в первую 011ередь следует упомянуть установку 
на непрерывность· развития, на сквозную ·"текучесть" формы. 
Пафос "свободной формы" был заметен в творчестве Щерба
чева еще в 10-е годы, но в 20-е он обрел неизмеримо большую 
смелость. Sempre · quasi improvvisato - эта ремарка ко втор.ой 
пьесе из сю.1:1ты "Нечаянная радость" могла бь~._ служить эпи
графом едва ли не ко всем композициям, Щербачева 20-х годов. 
Импровизационная свобода :высказывания вел1). от дерзких 
экспериментов с традиционными фьрмами (ер. перенесение со
натной разработки во вторую часть цикла в Нонете) к почти· 
полному растворению их.внутренних границ в непр.ерьtвном зву

ково~ потоке, идущем от одноtо подъема напряжения к сле

дующему. Естественно, Что . ;,источником питания" такого по
стоянного движения в условиях ослабления функционально
гармо~шческих тяготен11й становилась энергия мелодичес1шх 
линий, а организующим принципом, согласно известному про
рочеству С. И. Танеева, - опора на полифонические конструк- ·· 
ции. Понятие линеарнос1'ь - одно из ключевых для направлен~ 
ности поисков Щербачева и его школы. Нельзя не заметить 
в этом воздействия духа времени. Неслучайно Асафьев, разви
вавший в своих теоретических работах процессуальное .пони
маuие музыкальной формы,. писал _в 1927 году: " ... наша эпоха 
почти одновременно выдвинула в музыке идею симфонизма,. 
динамическую теорию формы, принцип линеарности и возрожде
ние полифонии" 1• 

В качестве иf!тонационной основы мелодического развития 
Щербачев указывал прежде всего на русский песенный фольк-

1 Игорь Глебов (А с а ф ь ев Б .. В.). О симфонизме. -.В 'кн.: Десять 
лет симфонической музыки: 1917-1927. Л" 1928, с. 23. 
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лор: "Наше народ.ное творчество, как подпочвенный сок, таит 
в себе- громадную потенциальную энергию ... "линеарного" ме-
лодического мь1шления" 1• •J 

Установка на линеарность естественно сочеталась с полито
нальными поисками, заметными - в виде явлений полиаккор
дики - еще в сочинениях Щербачева 10-х годов и ярче просту
пившими, начиная с "Выдумок". Наконец, ocot;Joe внимание 
уделялось "драматургии тембров", которой Щербачев предла
гал· учиться у Вагнера, считая вместе с тем некоторые свои 
тембровые смешения "чисто русскими" (с. 124). И вновь нельзя 
в СJ'ЗЯЗИ с этим не вспомнить об импрессионистском налете на 
ранних сочинениях Щербачев·а. · . 

Таким образом, те установки, которые связывались с именем 
Щербачева · в 20-е годы, не были для его композиторского 
мышления чем-то абсолютно новым, но были выявлением тен
денций, зревших ранее. Правда, безусловно сменились стили
стические ориентиры: с начаtl'!а 20-х годов и особенно к концу 
десятилетия "футбольная" моторика Прокофьева, "варва
ризмы" Бартока, четкая конструктивность Хиндемита, кажется, 
становятся Щербачеву ближе, чем рахм.аниновская патетика 
и скрябинская "высшая утонченность". Во Есяком случае фо
нический облик музыки Щербачева становится жестче: терцо
вая вертикаль все чаще заменяется квартовой, мелодическая 
линия ., теряет романсовую чувствительность, обретая более 
строгие очертания: Говоря, что в Третьей симфонии Щербачева 
"музыка стала лаконичной, личное чувство сдержанным, форма 
сконцентрированной.: .. выражение четким и определенным", 
Асафьев подчеркивал: "э·тими словами я определяю вместе 
с тем и устремлен-ин щербачевской школы, складывающейся 
сейчас в устойчивое течение, порожденное годами революции. 
Эта школа, всецело утверждая права эмоциональности, пы
тается соединить их с суровыми конструктивными принципами 

на основе современной полифонии" 2• . 

О том, JVlCKOЛb\(O установки щербачевской школы были акту
альны для 20-х годов и насколько они связыва.11ись с автори- · 
тетным им.енем главы школы, можно судить ·по одному приме

чательному эпизоду из истории советской литературы тех лет. 
В 1928 году К. А. Ф~дин обратился к Ю·. А. Шапорину с прось
бой написать главу для романа "Братья": глава должна была 
представлять профессиональную рецензию на симфонию глав
ного героя· романа, композитора Никиты Карева. Показательно, 
что; выполняя просьбу писателя, Шапорин не только придал 
композиторской биографии Карева отдельные черты о::одства 
с творческим путем Щербачева, не только применил к симфо
нии Карева слова Асафьева о ,Второй сиМlфонии Щербачева . . 

1 Щ.е р ба ч ев В. В, ·о современной музыке.-'-- Жизr~ь искусства, 1927, 
№ 8, с. 7. . 

2 Игорь Глебов (А с а ф ь ев Б. В.). Русская симфоничес;кая музыка 
за 10 лет, с. 28. 
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("симфония-роман"), но и, определяя ведущую тенденщ1ю 
в творчестве героя романа, сформулировал поиск, типичный для 

. Щербачева и его школы: "Возродив в своем творчестве русскую 
песенную стихию на основе глубокого и всестороннего изучения 
.стиля западных полифонистов, он как бы осуществи"1 прогноз 
С. И. Танеева, всегда утверждавшего, что только' таким путем 
мож~т пойти развитие русской музыки. < ... > Говqря о влия
нии на ·-творчество Карева, можно было бы отметить родство 
последнего с -Хиндемитом, с чисто, конечно, формальной сто
роны (1юнтрапунктический скла·д мышления). Из наших рус
ских современников ближе. остальных Карев стоит к В. Щерба: 

1 чеву, мастеру полифонической песен.ности" 1• 

Убеждение Щербачева в . том, что общая эволюция му
зыкальноtо искусства "идет очень энергично в сторону песен

ного, инвенционного, · полифонического мышленИЯ" 2, раз
делялось· и многими и~ тех, кто формально не принадлежал 
к его школе 3, культивировавшей, rio словам Х: С. Кушнарева, 
"методы, основанные на широком симфоническом развитии 
с его развернутыми пластами нарастаний, сщ~.дов и пр." 4• 

Х. С. Кушнареву, кстати, принадлежит ···и меткая форму ли-
. ровка основного изъяна, дававшего .себя знать в творчестве 
:приверженцев щербачевского направления: " ... несоответствие 
между значимостью тематического материала и масштабами 
развития" 5. Возможно, изъян этот беспокоил и самого Щерба
чева. Во всяком.: случа.е, уже в Трет~ей симфонии заметно 
стремление к сокращению масштабов, к лаконизации вiясказы
вания, к приданию тематическому мат~риалу больuiей харак-
терности. · 

Творческая, концертно-просветительская (Щербачев прини: 
мал участие в деятельности Кружка новой музыки и Ленин
градской ассоциации современной музыки), учебно-организа
торская и педагогическая работа Щербачева вкупе с привлека
тельными свойствами его ли~ности сделали композитора 
·в 20-е годы кумиром ленинградской. музыкальной молодежи. 
По словам М. С .. Друскина, "В. В. Щербачев для молодых ком
позиторов Ленинграда бь1л тем, кем являлея для музыкальной 
Москвы Н. Я. Мясковский" 6• ·Однако деятельность Щербачева 
'проте!<ал·а в_ сложной обстановке. Если в начале своего педаго
гцческого пути ему приходилось вступать в конфликт с акаде
мизмом приверженцев петербургской школы, то на рубеже 

1 Федин К. Братья. - еобр. соч. в 12-ти т. М., 1983,. т. 3, с. 320. 
2 Щ ер ба ч ев В. В. Цит. ст" с. 7. · 
s Атмосфера, складывавшаяся вокруг ,,школы Щербачева", не могла 

не влиять на становление таланта Д. Д. Шостаковича. Исследователям его 
творчества еще предстоит определить о·бъем и качество этого 'влияния. Вме
сте с тем следует помнить об уже отмечавшемся исследователями воздейст, 
вии Первой симфонии Шостаковича на Третью Щербачева. 

4 Ki'fШliapeв Х. С., Цит. ст", с: 91. · 
5 Там же. 
б Друскин, М. С. Цит.'кн" с. 214. 
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, 20-30-х годов Щербачев и "щербачевцы" подвЕрглись атакам 
со стороны рапмовской критики, отголоски которой продолжали 
преследовать композитора и позже. Как писала М. В. Юдина, 
,"мучим в сво~ многообразной <Музыкальной деятелыюсти -
как всякий истинно творческий человек, - Щербачев был, из-
рядно; как всегда, мучим персонами неизмеримо меньшего ка

-либра ... "' 1 

·. В 1930 году Щербаr~ев 9ыл вынужден оставить Ленинград
скую консерваторию. В 1930-1933 годах он вел педагогическую 

J1 музы{{ально-обществе~шую работу в Тбшшси, внеся значи
тельный вклад в развитие музыкальной культуры Советской 
(Rузии. . .. 

• Почановление ЦК ВКП(б) от· 23 апреля 1932 года ("О пе-
. рестройке литературно-художественных организаций"), . объ
явившее о рос.пуске Р АПМа и о создании Союза советских -
композиторов, вызвало перемены в полqжении Щербачева. 
в работе ле:нинградской композиторской организации Щерба
чев принял живейшее и · заинтересованное участие. Человек, 
говоря словами Ю. Н. Тюлина, "по характеру и темпераменту 
созданный главен~твовать" 2, он на посту руководителя Ленин
градской композиторской . организации (в 1935-1937 и 
1944-1946 годах) полностью подтвердил репутацию беско
рыстно Го энтузиаста музыкальной культуры, всегда готового 
оказать nомощь и поддержку своим коллегам. . 

В 1932 году Щербачев начинает работу над произведением 
непосредственно продиктованным "социальным · заказо~" 
эпохи: Замысел Четвертой симфоний- "История Ижорского за-. 
вода":-:- Явился QТКЛИКОМ на при_:зыв А. м. Горького воссоздать 
в, художест_венных обра~ах революционный путь российского 
пролетариата. ·сочинение это оргаl:iично включалось в ряд тех 
советских симфоний 1930-х годо~" в которых авторы стремились 
отразить актуальные явлеция в сеrодцяшней жизни страны и 
героические страницы ее недавнего прошлого. Ровесниками 
Четвертой симфонии Щербачева б1яли Четвертая симфония 
Цlтейнберга ( "Турксиб"), Д'Венадцатая симфонии Мясковского 

. ("Колхозная"), Третья ("Дальневосточная") .И Четвертая 
("Поэма о бойце-комсомольце") симфония Книппера и др. 

В семичастной "Ижорской" симфонии, предполагавшей уча
стие солистов и хора, композитор намеревался дать ряд 

вокально-симфон·ических картин, обрисовывающих в совокуп
ности путь ижорсl):их рабочих от первых стачек 1905 года через 

· им,периалистическую войну, Октябрьскую революцию, граждан
скую войну к созданию, первого со-ветского блюминга. Как по
казывают Письма композитора (см;. с. 233), его особенно волно
вало то, что в тексте, создававшемся Л. _Далецким, фигуриро
вало подлинное имя , з.дР.авствовавщего тогд~ участника 

1 Мария Вениаминовна Юдина. Цит: кн., с. 213. 
2 Тюли н Ю. Н. От старого к новому. - В кн.: Ленинrрадская кон-

серватория в воспоминаниях, с. 106. · 
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~обытий, который, таким образом, становился о.rtновремеШ-lб 
и героем, и слушателем сочинения. Четвертая симфония, ко
торую в 1934 Году композитор посвятил памяти С. М. Кирова, 
осталась фа11:тически незаконченной: Щербачев написал тол1;~ко 
пеР.вые четыре части, свидетельствующие о том, .что "методы, 

основанные- на широком симфоническом развитйи с его развер
нутрIМИ пластами нара.станий, спадов и пр.", динамика полифо
нических форм, опора на фольклорную песенность, жанрово-бы
товое начало, драматургия тембровых красок, - словом, все, 
что составляло суть композиторских исканий в предшествующее 
десятилетие, оказалось направленным на создание монум~н

тального драматического полотна, запечатлевшего этапные 

сдвиги в судьбе и сознании народных масс. ·. 
Представшая слушателям в четырехчастном виде (последняя 

часть "Восстание" посвящалась событиям 1905 года), Четвер
тая симфония явилась в итоге сочинением, поднимавшим не 
столько современную, сколько историческую тему. И это, ви
димо, бы·ло не случайным. С начала 30-х годов тема русской 
истории становится ведущей в творчестве Щербачева. 

Первые проблески интереса к исторттческому материалу 
наблюдщотся в деятельности Щербачева еще в 1923 году, когда, 
находясь ·в Берлйне, он обсуждает с театральными деятелями 
возможные замыслы баЛетных с;:пектаклей. Среди обсуждаемых 
сюжетов упоминается "балет из жизни старого ·Петербурга 
с всевозможными кадрилями и прочими штуками" (с. 182), од
нако в итоге в основу сюжета кладется "Сказание об Орфее• -
один из первых образцов итальянской ренессансной драматур
гии, созданный в 1479 году при дворе Лоренцо Медичи выдаю
щимся флорентийским поэтом-гуманистом Анджело Полициано .. 
Балет "Орфей" остался лишь в набросках, однако именно 
в работе над ним Щербачев, ·видимо, впервые ощутил специфИ
ческое обаяние "музыкальной старины" и во многом предвос
хи:гил тот метод работы с историческим материалом, который 
найдет применение в сочинениях 30-х годов. 

Метод этот характеризуется двумя чертами. С одной сто-. 
раны, тщательно изучается широкий круг культурно-историче
ских источников и главным образом "звучащих документов" 
той эпохи, в которой происходит действие. С другой стороны, 
воссоздание исторического колорита не является у Щербачева 
строгой музейно-точной реставрацией: комп.озитор всегда готов· 
пожертвовать теми или иными деталями подлинника ради со

здания полнокровной, эмоциональtю насыщенной музыки. 
Заявив однажды о своей неспособности к стилизации 

(с. 183), Щербачев, по-видимому, имел. в виду прежде всего 
тот оттенок ·эмоционально приглушенной объективности, кота- , 
рый был присущ стилизациям в рани.их Явлениях неоклассИ- . 
циэма. Вместе с тем многое в сочинениях Щербачева 30-х го· 
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Дов иначе как стилизациеi\ 1-ie назовешь, хотя эмоциональна~ 
напряженность, в принципе свойственная музыке Щербачева 
и коренящаяся', видимо, в характерологических особенностях 
его личности (" ... он был как ·мятежный петербургский ве
чер", - говорила о Щербачеве М. В. Юдина), и там не утрачи-· 
вается. Щербачевск_ие стилизации - менее всего "игра фор
мами, из которъ~х ушла.жизнь" (Т. Манн); напротив, они про
низ·аны ощущением того или иного музыкально-исторического 

памятника как живого явления, словно хранящего ·тепло чело-
. веческих чувств, в яем отразившихся. В стремлеffИИ ЩербаЧева 
вопЛотить не только внешне достоверные черты минувшего,. но, 
и его эмоциональную атмосферу, нел·ьзя не у.видеть сJiедов 
воздействия "мирискусничества" и прежде всего идей А. Н. Бе
нуа, энергично возражавшего против пассивной, холодной ре, 
кщ~струкции каких-либо ушедших в прошЛое художественных 
стилей. 

Специфика подхода Щербачева к воссозданиIQ в муз·ыке 
исторического колорита во многом определялась и тем, что 

вплотную с этой проблемой ему пришлось столкнуться; работая 
в самой современной области искусства - в звуко!!ом . кино. 
В т.ом, что ·щерб'ачев оказался одним из пионеров советской 
киномузыки, можно усмотреть определенную закономерность: 

работа в кино сочетала иллюстративные задачи с требованиями 
психологической выразительности, совмещая, таким 9бразом, 
"представление" и "переживание". Первый же фильм, iз созда
нии которого принял участие 'композитор, - "Гроза" по пьесе 
А. Островского (режиссер В. Петров, 1.934 год) _..:.давал широ
кие возможности и для звукового "бытописания", и для сочных 
жанровых зарисовок, и для углубленного раскрытия характе
ров, и для воплощения симфоническими средствами личностной . 
драмы героев. Собственно исторические задачи в :Этой· работе 
занимали подчиненное место, но в-се же воспроизведение на 

экране- достоверных деталей купеческого быта России требовало 
соответствующего музыкального оформления, и в музыке к- ки
нофильму ожили интонации русского бытового романса, цер
ковных песнопений, плясовые· ритмы и тембрь1, типичные для 
городского фольклора XIX века. 

Гораздо большую роль играет исторический колорит в 'еле: 
дующей кинематографической работе Щербачева - в музыке 
к двухсерийному кинофильм::v "Петр I" (режиссер 'В. Петров, 

: 1937-1939 'годы). Вообще Щербачев не был склонен рассмат
ривать .работу в кино как главную линию своих творческих ин
тересов, несмоl'ря на единодушное признание критикой той 
большой роли, какую сыграла его музыка в успехе фильма 
"Гроза". Однако работой над фильмом.· "Петр I" он весьма 
заинтересовался, поскольку еще с 1924 года зрел замысел 
СО'IИНения оперы о Петре (см. с. 209). ОтсутствИ'е либретто, 
удовлетворяющего запросам композитора, не давало замыслу 

осуществиться. 
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Жанр исторической оперы постоянно волнует воображение 
Щербачева в это время: с 1933 по 1941 год пишутся сцены 
для оперы "Анна Колосова", повествующей о трагической 
судьбе крепостной актрисы (либретто С. Спасскогd); в .1938 го
ду задумывается опера "Иван Грозный", над л·ибретто которой 
начинает работать В. Шишков. Все эти замыслы не получили 
окончательного вопл,ощения, однако и в них самих, и в под-. 

cтyliax к работе над ними ·легко заметить общйе черты. Во-пер
вых, все сюжеты, привлекающие внимание Щербачева, св51заны 
с трагическими личностями, чьи драмы разворачиваются на 

фоне русской истории; во-вторых, композиторская фантазия во 
всех случаях стремится опереться на подлинные музыкальные 

материалы воссоздаваемых эпох. Так, работа.я над "Петром 
Первым", Щербачев изучает. военные сигналы, марши и канты 
Петровской эпохи, европейские танцевальн6rе жанры, вошедшие 
в быт России в XVIII веке; сочиняя итальянсr(ую ~цену для 
"Анны .Колосовой", держит на столе сборник итальянских на
родных песен;· задумывая "Ивана Грозного", знакомится с об
разцами знаменного распева и, в частности, со стихирами 
самого Царя Ивана. НакоRец, :КаждыИ из названных замыслов 
активизировал внимание композитора к ·русскому фольклору, 
самые разные пласты которого - от лирической протяжной 
песни до частушек, балалаечных и гармошечных наигрышей -
оживают в сочинениях 30~х годов, начиная о.ще с Третьей сим
фонии. 

Из симфонических сочиI{ений 30-х годов следует выде'лить 
две симфонические сюиты, родившиеся из киномузыки,----" 
"Гр9за" и "Петр I", Обе эти сщиты семичастны. (что заставляет 
вспомнить семичастный и - по существу· тоже сюитный~ за

мысел Четвертой симфонии), но на этом их сходство заканчи
вается. 

Сюита "Гроза" представляет собой развернутый симфониче
ский цикл, в котором интонационные характериетики действую
щих лиц· и иллюстративные эпизоды массовых сцен фильма 
переосмыслены в качестве самостоятельflых музыкальных обра
зов, контрастно оттеняющих друг друга. Динамичная, много
красочная, не без гротеска обрисованная картина ярмарочного 
гулянья купцов (№ 1) сменяется наивной· лирикой второй части 
("Варвара и Кудряш"), где имитация нестройного шарма ноч
ного звучания. ("напевно-танцевальная мелодия n "сладком" 
терцовом двухголосии флейт) обрамляет Чувствительную "гури
левско-варламовскую" тему. Тревога, пронизывающая третью 
часть ("Катерина"), равно противостоит и уха-рскому веселью 
первой, и простодушному лиризму второй части. Зде,сь на про-

• тяжный распев крестьянской песни, развивающийся в подголо
сочной фактуре, надвигается плотно сомкнутыми аккордами 
уrрожающе растущий хорал. "Гулянка" (№ 4) вновь погружает 
слущателя в разгульную стихию плясовых .ритмов, резким кон

трастом к которой вь1ступает неизбывная тоска "Сентименталъ-



ноrо романса" (№ 5). Эта часть, испо'лняемая дуэто~· кдарнета 
и арфы, отмечена чертами сплава городской и крестьянской 
песенности: трехчастная форма, синтаксическая кваДратность, 
сопровождение в виде разложенных аккордов с опорой на гар
моничес1шй минор сочетаются с подчеркнутой диатоникой нату
рального минора в мелодии, с вариантностью повторов, с наме

ком на ладовую переменность, с хара_ктерными мелодически_ми 

оборотами, типа трихорда- в кварте или кадансового хода от _ 
квинты к тонике. . 

Две заключительны@ части сюитьr qоследователыю нагне
тают напряжение. В шестQЙ ("Купцы на прогулке ... ") плясо
вые ритмы обретают отчетливо саркастический оттенок, хорал 
выступает в явно гротескном облике; оба Эти жанровые начала 
объединяются в агрессивном натиске, отбрасывающем мимо
летно возникающие темы Катерины и Бориса (побочна5J партия_ 
из первой части). Трагической кульминацией сюиты оказывается 
·седьмая часть ("Тревога Катерины. В церкt~и. Терзаuия Кате
рины. Г:Роза"), где песенная тема Катерины в итоге р!Uf\ития 
исступленно звучит у медных' в контрапункте с неумолимо по
вторяемым струнными многозвучным хоралом. В заключитель
ном эпизоде тема вовлекается в стремительно нарастающую 
динамичесr<ую волlJУ и, прозвучав в последний раз патетическим 
возгласом, исчезает в вихревом круzкении фигураций ... 

Цельность драматургического развИ1:ия, театральная яр
кость образов, отчетливый демократизм музыкального языка 
сделали сюиту "Гроза" самым популярным сочинением Щерба-

" чева (см. с. 244). - -
Рядом своих черт музыка сюиты связана с предыдущими 

произведениями композитора. Так, в ней широко -исполI:>зуются 
полифункциональные гармонические наслоения, совмещаются 
контрастные пласты фактуры; драматическая экспрессия фи
нала напоминает о Второй симфонии; калейдоскопическая. пе" 
строта перв9й И четвертой частей восходит к финалу Третьей 
симфонии, заставившему рецензентов говорить о "кустодиев
скИх красках" и о· воздействии масляничных сцен из "Пет-_ 
рушки" Стравинского. Однако, пожалуй, нигде прежде це ска
зывались так явно стилизаторские тенденции. 

В следующей сюите·- "Петр 1" -они вышли на первый 
план. Замысел этой сюиты непритязателен. Из разнообразнрго 
музыкального материала фильма, харщ<:теризующего Петров
скую эпоху в ее различных аспектах, в сюиту вошли только 

фраrменты, связанные с придворным бытом.- В ряде пьес сти
лизованы европейские танцевальные жанры XVIII века. В тор
жественно-гимническом· "Вступлении" (его повтор в. финале 
обрамляет всю сюиту) прослушивается риtмика сарабанды" 
в "НемеЦком танце" (№ ·2) и в_ "Песне·· в староанглийском 
сти_ле" _ (№ 5) - гавота; старинный французски!{ танец пред
ставлен в шестой части- "Паване", отличающейся изысканноV. 
ариознq-импро1щзационной мелодикой. Нескол,ько ~зыпадает из 
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этого ряда озорная "Полька" ·(№ · 4): сам жанр этот возник 
лишь в XIX веке, - стилистической же моделью композитору 
служил шведский народный танец.' 

Колоритно оркест.рованная третья часть · ("Музыкальный 
ящик" или "Куранты") продолжает традицию имитации · "ме
ханической музыки", в русской культуре яр'!е всего представ
ленную "Музыкальной табакеркой" Лядова. Динамичный фи
н~л сюиты строится на· ритмоинтонационных и фактурных· фор
мулах, типичн'Ых для финалов барочных concerti grossi, с яв
ной ориентацией на тематизм баховских бь1стрых минорных 

ф~ -
В связи с сюитой "Петр I" 'не приходится говорить'об инди

видуальном своеобразии композиторского стиля. Щербачев
симфонист, мастер "волновой драматургии", композитор-линеа
рист, преодолеваЮщий энергией мелоса инерцию квадратных 
построений, здесь практически не сль!шен. Но стоит отметить 
исключительно тонкое постижение композитором музыкального 
языка, .бытовавшего на стыке иозднего барокко и раннего клас
сицизма, и на редкость естественную живую "речь" на этом 
языке, звучащую в сюите .. Сочетанием культуры, маGтерства, 
непринужденности и эмоциональной живости при воссоздании 
картин прошлого сюита вновь заставляет вспомнить о "мир

искуснических" истоках творчества Щербачева. Примечательно 
в этой связи, что, пожалуй, самая яркая пьеса сюиты - "Па-

. вана" - родилась из наброска, -предназначавшегося еще в 
1923 году для балета "Орфей". . , 

В целом же разработка щ·ербачевым темы исторического 
прошлогр России органично tшисывалась в художественные 
искания 30"х годов. Напомним:, что с конца 20-х годов в со
ветской литературе начинается расцвет исторического романа, 
что к исходу .30-х годов историческая тема все более активно 
входит в советскую· кинематографию. Особым вниманием поль
зовались эпохи крутых переломов в социальной жизни России -
прежде всего. эпохи Ивана. Грозного и Петра I. Сами эти лич
ности становились- героями .романов, ·пьес, фил~мов, и желание 
Щербачева вывести их на оперную. сцену было вполна в духе 
времени. . 

Вместе с тем Щербачев ощущал ·себя в первую очередь 
симфонистом; и потому естественf!ЫМ ·было его намерение не 
ограничивать воплощещ1е исторической темы театральными и 
кинематографи.чес~ими рамками,' lio дать ей -жизнь. в сфере· 
"чистого" симфонизма. В 1940 году, продолжая работать над 
оперой "Анна Колосова",. готовя материалы к "Ивану Гроз
ному" и не оставляя замысла оперы о Петре, Щербачев при
ступил к сочинению новой симфонии,. в которой намере,вался 
широко испо.Л~;зовать фольклорный материал, собранный им 
для исторических фильмов. Национально-историчеtкий колорит 
будущей симфонии подчеркивался вариантами предполагаемых 
ее названий- "Русская" или "Героическая"·. 

• 1 



Работа над симфонией и операми была прервана· Великой 
Отечественной войной. В Новосибирске, в тяжелейших житей
ских обстоятельствах эвакуации Щербачев пишет музыку к дра
матическим спект'акJiям и техническим фиJiьмам. В 1942 году, 
получив неожиданн~ф заказ на· оперетту, Щербачев с порази-

, тельной для него быстротой - менее чем за поJiгода - написал 
свое единственное законченнfi>е музыкально:театральное сочине
ние - "Табачный капитан". Скорость работы быJiа oбycJioвJieнa, 
конечно, не тоJiько внешними, но и внутренними, творческими 

причинами. Долгое время вынашивавший оперные ·замыслы, 
Щербачев быJI готов к встрече с музь1кальным театром. К .тому· 
:ж;е мастерское Либретто Н. Адуева предлагаJiо ему сюжет из 
П~тровской эпохи - историю I<репостного башкира Ахмета, ·за 
смекалку и Сf!Оровку в морском деле назначенного Петром в ка
питаны вместо своего барина-недоучки. Наконец, сам жанр -
как бы oI:I ни был далек от прежних интересов композитора -
еще перед войно.й маниJI Щербачева: " ... очень хочется пора-· 
ботать на веселом комическом материа.ле. Ничего такого· не 
было до сих пор в моем творчестве. А есть потребнdс1:ь оку
нуться во что-то, наполненное пенящимся весельем, жизнера

достностью, заражающим юмором. Что бы это ни было - воде
виJiь, лирическая кинокомедия, оперетта - я поработал бы для 
этого с удовол,ьствием" (с. 100). 

В "Табачном капитане" (в посмертно изданном клавире со
чинение названо музыкальной комедией). талант Щербачева 
открылся новыми гранями: в музыке засверкал легкий, искря
щийся, а_ртистичный юмор. В сортветствии. с законами жанра 
музыка всех .кQмических .Gцен пр.онизана не.навязчивой танце•
вальностью, проступающей в различных вариантах ритмических 
рисунков в-альса, польки, менуэта, гавота. Вместе с тем ряд 
лирических и драматических сцен, включающих речитативные 

фрагменты, по масштабности и эмоциональному накалу тяго
теют к опере 1. Многое связывает музыку "Табачного капитана" 
с киномузыкой, "Петра I". Целиком перенесены в -оперетту 
(в сцены, происходящие в Париже) два номера из сюиты -
"Куранты" и ."Павана". · · 

Существенную роль в музыке ;,Табачного капитана" играют 
стилистические сопоставления: парижские сцены наtыщены и_н

тонациями барокко; в русских сценах эпизоды фольклорного 
происхождения (песня Любы из четвертой картины, женский 
.хор из первой картины) оттеняются фанфарными оборотами, 
идуЩими из кантов-виватов, и пародийно утрированТ~ыми инто
нациями итальянской оперы (интермедия из первой картины); 
в парппr Ахмета заметны черты восточного колорита. 

Явно стремясь к максимальной простоте гармонического и 
мелодического яз·ыка, комnозитор вместе с тем счастливо избе-

1 К сожалению, начатая композитором переработка оперетты в комиче
скую оперу осталась незаконченной. 
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l'ает банальности. Диатоническая по преимуществу мелодика 
оперетты обретает свежесть за счет обилия бесполуто.новых 
мелодических оборотов при ярких тональных сдвигах. Вполне 
традиционную гармонию ос,вежают обороты мажора-минора и 
нестандартные путИ модуляционного движения. В целом компо
зиторская работа отмечеюJ. ттечатью не только мастерства, но 
и изысканного вкуса. 

Создавая атмосферу водевильного весел__ья, композитор вы
пукло представил ·и герq_ико-шrтрИ'отические мотивы, содержа

щиеся в сюжете комедии. УвертЮру и эпилог открывает тор
жественная музыка "Вступления" из сюиты "Петр 1", перекли
кающаяся с могучим гимном в честь Петра и побед российского 
флота (гимн звучит в "Здравмце" из второго акта, а затем 
'в хоровом изложе11ии за11уршает спектакль). , 

В историческом, очерке о развитии оперетты в ХХ веке 
А. Орелович, касаясь "Табачного капитана", отметил, что "его 
патриотическое Звучание отвечало настроениям вь.енной эпохи", 
и назвал оперетту Щербачева одной из лучших советских му
зыкальных комедий, которые "в самые трудные годы ... несли 
большой заряд оптимизма, бодр0<;ти, ·веселья, помогая совет- · 
ским людям выстоять в борьбе с врагом" 1• 

Однако сам композитор, видимо, не считал это сочинение 
достаточно весомым ц·орческИм откликом на грозные события 
военных лет и выполнение своего долга видел в продолжении 

работы над симфонИей .. В литературе о Щербачеве уже цитиро
валось его письмо от 23 июня 1942 года: "Очень хочу вернуться 
к симфонии и мечтаю ее закончить осенью. < ... >Очень было 
бы досадно, если б оказалось; что этот новосибирский период 
свелся бы к сидению в безопасной щели и не дал бы никаких 
результатов в работе. Стыдно возвращаться домой!" 

Пятая симфония Щербачева стала обобщением всех иска
ний композитора, связанных с исторической темой. Кг.к известно 
в эту симфонию вош.JIИ ·отдельные темы из Четвертой симфонии, 
из "Грозы", из "Петра 1", из "Табачного капитана", из набро
сков к "Анне Колосовой". Не имеющая конкретной программы, 
Пятая симфония благодаря ясной национально-жанровой 
основе своего тематизма (он опирается на интонации знамен
ного распева и лирической крестьянской песни, скоморошьи на
игрыши и плясовь1е ритмы, фанфарность, маршевость и гимнич
ность) воспринимается как -героика-эпическая песнь о России. 
Многое в этой симфонии - от классической четырехчастности 
цикла до отдельных мелодических, фактурны~ и тембровых де
талей - заставляет вспомнить· об эпическом симфонизме Боро
дина и Глазунова. Вообще зависимость музыки Щербачева от 
традиций русской классики, пожалуй, нигде не выявлялась 
еще t такой очевидностью. 

1 Музыка ХХ века: Очерки, ч. 2. 1917-1945.-М., 1980, кн. 3, 
с. 310, 309. 
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й отличие от большинства сочине·н~й советских kоММЗИТб· 
ров, созданных в годы Великой Отечественно~;i войны, Пятая 
симфония Щербачева явилась не столько. непосредственным 
отражением современности, сколько философско-поэтическим 
раздумьем об историче~ких судьбах своей страны, разду.м~ем, 
полным любви, сострадания и безусловного оптимизма. В этом 
сочинении вновь (И в последний раз) в творчестве Щербачева 
встала тень его любимого поэта: по признанию композитора 
(сообщенному А. А. Гозенпудом), замысел симфонии был свя-
зан с ц1щлом Блока "На поле Куликовом". ~ · 

Работа над Пятой симфонией продолжалась и по воз_вра
ще~ии композитора J3 Ленинград (1944 год), где он возобновил 
преподавание композиции в консерватории. . 

·в 1948 году nедагоrическая деятельность Щербачева была 
прервана. . . - .. 

В том же году была Законч-ена и впервые ИС!JОЛнена Пятая 
симфония. Спустя два года она прозвучала в новой редакции. 

, Последней работой композитора стало участие в музыкаль
ном оформлении кинофильмов "Концерт мастеров искусств" и 
"Композитор Глинка". · .·. · · 

5 марта 1952 года Владимир Владимиров_ич Щербачев скон- · 
чался. 

. "Был он человек яркий, 'кончина его - внезапная - для 
·всех, с ним осмысленно и дружески соприкасавшихся, яви

лась чрезвычайным горем", - писала в с.1юих воспоминаниях 
М. В. Юдина 1• 

История музыки, как и любая . другая история, призвана . 
. рассматривать прежде всего 'ГО, что было в действительности, 
а ;Не то, что могло· ры быть, Однако, оценивая творческий· путь 
ряда художников, трудно удержаться от соблазна сопоставить 
действительное с возможны!vf. В случае со Щербачевым этет 
соблазн усиливается ощущением, что мы имеем дело с худож
ником, который сделал в искусстве много, но далеко не все,. 
что мог бы. Вряд ли можно однозначно определить причину, 
по которой не все задуманное Щербачевым осуществилось и 
не все осуществленное им · получило достойное признание. 
Причин много, и их взаимодействие образует то, что принято 
называть судьбой. Среди прочих причин можно отметить и и_з
вестное ,противоречие между характером творческой работы 
композитора и характером его времени: "вдумчивый медЛитель" 
· (нап6t>1НИМ слова Асафьева .о Щербачев'е) жил .я . работал -
в чр.езвычайно стремительное, скорое на. Перемены врем.Я. То 
"кунктаторство" Щербачева, о котором шла речь в начал·е 
очерка,· играло в его творческой судьбе двоЯкую роль: с одной 
стороны, оно исключало появление скороспелых, недосtаточно 

1 Мария Вениаминовна Юдина. Цит. кн., с. 211. 
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отшлифованных соqинений, а с другой- иногда нево.1ьно пре· 
пятствовало плодам многолетни.х-трудов предстап, перед слу· 

шателем своевременно Или же вообще рбр.ести завершенный 
облик. 

Скажем, прозвучи Вторая симфония не в 1927 году, Q 

в 1922 ·(то есть тогда, когда она быJJа задумана), ее судьба 
наверняка была бы иной: сочинение было бы, подобно ·шестой. 
симфонии Мясковского, восirринято не как. ретроспектива, а как 
непосред-ственный отклик · на только . что пережитое. Точно 
также, появись Третья симфония в год начала работы над ней 
"(то есть в 1926·м, а не в .1931-м), она наверняка привлекла 
бы гораздо· большее внимание и наряду с Первой симфонией 
Шостаковиrtа служила бы 'ориентиром для симфонических по
исков молодых композиторов. И если бы Пятая- си'мфония была 
завершена в год своего зарождения ( 1940), она. стала бы сим-

_ фоническим аналогом близких ей по духу кантатно-ораториаль·
ных сочинений Прокофьева ("Александр Невский") и Шапо
рина ("tla поле К:уликовом"), отразивших патриотический 
подъем предвоенных лет. А если бы осуществились. в 30-е годы . 
оперные замыслы "Петра I" и "Ивана Грозного", возникшие,. 
·кстати,' ДО Появления знамен·итых одноименных кинофильмов, 
то кто знает, какое место заняло бы 1:1мя Щербачева в панораме 
советской музыки? 

Однако и того, что было осуществлено Щерба'чевым ·в его 
разносторонней деятельности, с избытком хватает, чтобы отве
стя ему почетное место в ряду тех композиторов,. которые, по

добно Н. Я. Мясковс.кому и Р. М. Глиэру, Ю. А. Шапорину 
и Ан. Н. Александрову, образовали своей творческой ак:гив
ностью связующее Звено_ между русской предреволюционной и 
советской музыкальными культурами и заложили фундамент -
для д·альнейшего развития композиторского творчества в нашей 
стране. Имя В. В. Щербачева - художника-патриота, самоот
верженно откликавшегося на призыщ,1 времени и своими граж

данскими действиями, и своим тrюрчеством, композитора, 
воспевшего "Россию Блока" и открывшего для музыки поэзию 
М;:tяковского, педагога, заложившеr.о · осн_овы · современного 
композиторского образования и воспитавшего большое число 
видных деятелей советской музыки, - принадлежит истории. 
Но его творческое наследие представляет интерес отнюдь не 
только исторический. Имеuно в наши дни1 когда в композитор
ском сознании с новой силой утверждается примат линеарно
мелодического начала, коrда композиторская мысль увлечена 
поиском нетрадиционных способов работы с фольклорным ма
териалоfУ!, когда вновь актуализируется проблема обновления 
симфонической драматургии, когда на композиторской па
литре все чаще смешиваются самые разные стилистические 

краски, - именно сейчас знакомство с тем поиском, что велся 
Щербачевым" почти полвека назад, может оказаться особо 
плодотворным. 



Заканчивая Э'ГОТ беглый очерк о художнике, всегда стремив
шемся к решению высоких и сложных задач, хочется ·напомнить 
убеждение А. А. Блока, которое вполне могло разделяться 
В. В. Щербачевым: •"только о в-еликом стоит думать, только 
большие-задания должен ставить себе писатель; ставить смело, 
не смущаясь своими личными малыми силами; писатель ведъ -
звено бесконечной цепи; от звена·-к звену надо Передавать свои 
надежды, пусть несвершившиеся, свои замыслы, пусть недо

вершенные" 1• · 

• 
Р. Слонимская .. 

СИМФОНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 
·В. В. ЩЕРБАЧЕВА 

. Творческий путь Щербачева-симфониста · продолжался че
тыре десятилетия. Наиболее полно концепционно-масштабные 
творческие устремления Щербачева проявились в -его симфо
ниях. К этому жанру композитор обращался в течение всей 
жизни, ·на всех этапах идейно-образной и стилевой эволюции 
творчества. В списке работ композитора камерно-ииструмен
талъный анса'мбль единичен (Нонет). В сфере фортепианной 
музыки и вокальной миниатюры он работал лишь до середины 
20-х годов 2. Программные сюиты 30-х годов и музыкальная 
комедия (последняя частично) созданы на ,основе· киномузыки 
композитора, которую он сам считал отнюдь. не главной жан
ровой линией своего творчества. Выявивiпееся в музыке к кино
фильмам и сюитах стремление к ftациональной · почвенностй 
было развито в Четвертой и особенно Пятой симфониях; блоков
сi{ая же тематика большинст-ва ранних произведений нашла 
масштабное обобщение во Второй и отчасти Пятой симфониях.' 
Поэтому пять симфо~ий' Щербачева дают достаточно разносто
роннее и полное представление о нем KaI{ о симфонисте и об ос-
новной .Jiаправленности его творчества в целом. • . 

Начало формирования симфонического творчества компози
тора связано с предреволюционной эпохой. Эти годы были 
необычайно интересны и богаты разнообразными, подчас про
тиворечивыми поисками в различftых облас'тях искусства. Тра
диции русских классшюв сложно перекликались с новыми 

художественными направлениями, течениями, индивидуально

стями. Дерзкое новаторство художников "Мира искусства", 
поэтов-символистов и футуристов, деятелей дягилевского ба
лета, композиторов Скрябина, Стравинского и Прокофьева со
четалось с опорой на традиции русского искусства. 

1 Блок А. Соч. в 2-х т. ~ М" 1955, т. 2, с. 57. 
2 О камерной музыке см. выше, в статье Б. Каца. 

48 



Щербачев в.питал поэтическую, сказочную романтику кор
саковских опер (особенно "Сказания о невидимом граде Ки
теже"), изысканную колоритность лядовских· миниатюр; он был 
захвачен дерзновенной полетностью, грандиозным обновлением 
всей музыкально-образной речи, свойс·твенным симфониям и 
поэмам Скрябина. Огромное влияние на Щербачева оказали 
и вагнеровские оперы, в те годы как раз утвердившиеся на Ма
риинской сцене и высоко ценимые передовой интеллигенцией. 
Дягилевские балеты пробудили театрал~но-живописную фанта- · 
зию молодого композитора. Музыка Стравинского и Про
кофьева раскрыла перед I;IИM горизонты новой музыкальной 
стилистики, по сравн·ению с которой 'даже скрябинские "томле
ния" и "взлеты" вскоре стали восприниматься принадлежащими 
предыдущей эпохе. 

Уже ·В первых симфонических партитурах- "Веге" (1910), 
"Сказке", "Шествии" (1912), Первой симфонии (1913) -Щер
бачев проявил себя, как сложи;зшийся художник, технически. 
хорошо вооруженный, обладающий необходимым творческим 
потенциалом. 

Следующий этап пути Щербачева-симфониста был кульми
нацищшым в его творчестве. Он связан с работой· композитора 
над Второй, "Блоковской" симфонией (1922-1926) 1. Вторая· 
си·мфония, ·как и ~ряд других произведений того периода, во 
многом является .откликом на hредреволюционную эпоху. 

Тема новой жизни, современной действительности опреде
лила концепцию Третьей симфонии (1926-1931). Становление 
нового человека, актйвного строителя социалистического обще
сТ13а, - центральная тема советского искусства на переломе 

20-30-х годов. · 
Актуальная для современности тематика отражается в сим

фонических произведениях Щербачева 30-х годов, в его сюитах 
"Гроза" (1934), "Петр 1" (1939) и Четвертой,· "Ижорской" 
симфонии (1932,--1935). Четвертая симфония явилась своего 
рода ·социальным з·аказом, отражением интереса творческих 
работников к истории фабрик и - заводов, который усилился 
в этот период. 

Годы тяжелых военных испытаний оказались· поразительно 
плодотворными для советских композиторов: в ту ·пору было 
написано более тридцати симфоний, среди них такие выдаю
щиеся, как Седьмая и Восьмая Шостаковича, Пятая Про
кофьева. Рожденные бурями и: грозами войны, они слили во
едино судьбы отдельного человека с судьбой Родины, личное 
и всен1:1родное. Великие испытания, выпавшие на долю нашего 
народа, несокрушимость его духа, беззаветная любовь к отчизне 
нашли отражение в Пятой симфонии ( 1948, 2-я редакция -
1950) Щербачева 2. 

1 О роли блоковской темы в творчестве Щербачева будет сказано особо. 
2 Замысел симфонии возник еще в довоенные годы, углубился и· расши-

рился во время войны, а был воплощен в послевоенный период. · 
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При всей широте интересов Щербачева-симфониста на про
тяжении больuiого исторического отрезка времени, его симфо
ническое творчество сохраняет единство, цельнссть. Что же 
объединяет столь, каэалось бы, разные симфонические произ- · 
ведения компо~итора? Это отражение крупномасштабных явле
ний жизни· и истории, философская насыщенность концепций, 
связь с отечественной литературой и поэзией, в особенности 
с блоковским поэтическим мироощущ~нием. · 

- С молодых лет властителем дум Щербачева бы'л Блок. Его 
сложная драматическая лирика, поразительно чуткая к общест
венньrм явлениям времени, оказалась созвучной композитору. 

В фундаментальной· книге Д. Максимова блоковское пони
мание "чувства пути" положено в основу исслед"ования поэти
чеtкого сознания А. Блока 1. 

Блоку принадлежит следующее высказывание: "Первым и 
rлавн.ым признаком того, что данный писатель не есть. величина 
случайная и временная,....:.._ является чувство пут и. Эту истину, 
с.Лишком известную, следует напоминатf? постоянно, и особенно 
в наше время. < ... >Писатель'- растение многолетнее. Как у 

· ириса или у лилии росту стеблей и листьев сопутствует перио
дическое развитие корневых клубней, - так душа писателя 
р-асширяет.ся и развивается периодами, а творения его - только 

·внешние результаты подземного роста души" (курсив мой. -
.:.. Р. С.) 2• Отталкиваясь от блоковского "чу?ства пути", приоб

ретшего .в его творчестве статус идеи, Д. Максимов выводит 
_на основании анализа поэзии Блока целую систему концепций, 
категорий и проблем его поэтического мира. Это, помимо "чув
ства пути", категория "исповедальностИ", формулы "ид~ала" 
и "музыки", проблемы "стихийности'"'и "спира-льного развития"·, 
конце:~:~ции "вечного возвращения" и "поэтиЧеской интеграции", 
"организма памяти", "нисхождения", борьбы со "страшным _ми~ 
ром" и закона "возмездия". Перечисленные ·проблемы, 1\·онцеп
ции и категории в поэзи!1 Блока взаимосвязаны и сопряжены 
в единыif целостный мир. Вся эта система оказала_сь созвучной 
творчеству Щербачева. _ 

Идея непрерывного nути, эволюции человеческой личности · 
И плодотворного в·конечном счете Изменени'я человека и чело
вечества предстает у Щербачева как одна из центральных идей 
его творчества. В недрах предше~твующей образной сферы 
прорастает и кристаллизуется новая, а В· ней в свою очередь 
·вызревают элементы последующей. В эволюции · творgества 
щ·ербачещ1 можно наблюдать идею пути, обновления, спирале
образного ·развития, возвращения в' новом качестве к опреде

. ленным устойчивым символам, мtюголикости и разносторонно
сти эмоционального мира. 

1 ·См.: М а к с и м о в Д. Поэзш1 и проза Ал. Блока. - Л., 1975. 
2 Блок А. Душа писате.7я (1909)._-Собр. соч. в 6-ти т. Л., 1982, т. 4. 

с. 127. . 
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1. ОБРАЗНЫЙ МИР И Д.РАМАТУРГИ.й 

Образная п~литра симфонического творчества Щер9ачева 
богата и разнообразн·а. В ней воплощен мир воображаемый_ и 
мир реальный. Широка амп.Jiитуда жанровых истоков, питаю- ·
щих щербачевские образы. Рафинированная утонченность коло
рита сочетается с густыми, сочными малявинскими кр~ками. 

Четко очерченная графичн.ость рисунка сменяется _изысканной 
звукописью. Остро драматический:, даже ТР!iГИческий тон выска
зывания чередуется с жизнерадостным, задорным настроением. 
Эпичност!'> повествования сменЯется пленэ-рностью, :J_Канровая 
харакrеристичность - драматической заостренностью. Лирико
созерцательная картинность противосто'ит динамичному дей
ствию. 

В широкой панораме_ обра:щого мира _симфонического твор
чества Щербачева можно усмотреть две основны~ линии разви
тия. Первая, лирика-психологическая, rепетически связана 
с вагнеровско-скрябинской образностью. Вторая, жанрово~эпи
ческая, развивает бородинско-nрокофьевскую линию· симфо
низма. Каждая из этих двух -линий на протяжении творче.ского 
пути композитора прет·ерпела существенные трансформации. -

В "Беге", первой s:имфонической партитуре Щербачева, рас-· 
крывается лирика-психологическая направленность индивиду

альности композитора. Круг образов этой пъесы навеян лядов
ским "Волшебным озером" (" ... без людей- без их просьб и 
жалоб- одна мертвая природа, холодная, злая, но фантастич
ная, как в сказке" J) и скрябинской "Поэмой экстаза" с ее кос
мической темой "полета". Музыка повествует о воображаемой 
вселенной, где находится таинственная голубая звезда Вега. 
Это не картина реально существующей пр-ироды, а виде.ние 
мерцающей звездь1. Бесспорна в самом названии пьесы 9риен--
тация композитора на ранние стихи Блока. Призрачный мир 
"Веги" перекликается с симфонической -миниатюрой Щерба
чева "Сказка", которой предпослан эriиграф из Тютчева: "Зем
ная жизнl! кругом объята снами". 
· Однако только вообраЩаемая мертвая природа или же само 

·экстатическое состояние не могли бы представить твор_ческого 
интереса для Щербачева 2 •• Он композитор действия, а не со
стояния, программа для него только стимул для выявления 

живых эмоций в их динамическом развитии. Причудливые, та~ 
инственные, призрачные настроения в ранних произведениях 

Щербачева наполнены _ тревожньiм предчувствием "грядущих 
скитаний", "неслыханных мятежей". Тематика ранних _симфони-

1 Ляд о в А. К Жизнь. Портрет. Творчество. Из писем. - Пг" 1916, 
с. 202. 
_ 2 "Просто зрелище меня мало захватывает как композитора, к стилиза
ции я не чувствую себя способным и мне необходимы живые люди с жи
выми страстями для зацепки за какую-то динамику. дейстJ;jия", - писал ком
позитор (с. 183) .• 



ческих произведенИй · Щербачева не является плодом созерца
тельной фантазии, она рождена глубоким человеческим пере
живанием. Как и в юношеской лирике Блока, в этих произведе-. 
ниях композитора волнуют проблемы соотношения частного 
с общим, человека с миром. 

"Вега", "Сказка" и "Шествие" писались композитором влет
~ие каникулы 1910 и 1912 годов на Украине, в Деревне Василъ
ково. Украинские ночи с жгуче-черным небом, с таинственно 
мерцающим11 созвездиями явились для автора источЮiком вдох

новения. Возможно, молодому Щербачеву вспоминались гого
левские "Вечера на хуторе близ Диканьки" и ранние ,стихи 
Блока, где в изобилии встречаются образы и мотивы, ведущие 
свое происхождение от наро.1\ных ска"ок и песен. По своему' 
художественному1 складу Щербачев - романтик. В его во·обра
жении сливаются внешние впечатления и фантазия, окрашива
ясь в лирические тона. 

Лирико-психологическая образная лищш, представленная 
в сЙмфонических. картинах, в Первой симфонии' углубляется и 
драматизируется. · · . 

Блок утверждал, что "личная страсть" всякого нстинного 
художника всегда "насыщена духом ·эпохи" и поэтому "в эпохи 
бурь и тревог нежн·ейшие . и· интимнейшие стремления души 
поэта также преисполняются.' бурей и тревогой" 1• Тонкий и чут
кий художнИк, Блок запечатлел в стихах и ·поэмах предреволю
ционного дес;ятилетия путь свой и своих современников как 
"путь среди революций". · 

Рожденные в года глух;ие 
Пути не помнят своего. . 
Мы - дети страшных лет России -
Забыть не в силах ничего. 

Испепеляющие годы! 
Безумья ль в вас, надежды ль весть? · 
От дией войны, от дней с·вободы -
Кровавый отсвет в лицах есть 2. 

Эти строки блоковского · стихотворения ( 1914) могут служить 
эпиграфом к Первой симфонии Щербачева. Эмоциональная 
сфера одночастной симфонии многообразна. Она развивается 
от сумрачньiх монологов вступления -через порывистую устрем

ленность экспозиции и разработки к обострению конфликта 
в заключительном разделе, где резко сопоставлены экстатиче

ская кульминация и трагический срыв к исходному сосредото
че·нно-мрачному ожИданию .. Основной образно-психологический 
перелом в событиях симфонии-драмы оттянут на заключитель· 
ный, завершающий этап развития. Он происходит не в разра
ботке и Даже не в репризе, а лишь в коде, где после лучезар
ной кульминации особенно печально звуч·ит тихий минорный 
заключительный раздел. Такого рода композиционный план 

1 Блок Ал. Катилина (1918).-Цит. изд., т. 4, с. 287. 
2 Блок Ал. Цит. изд. - Л.; 1980,-т. 2, с. 239. 
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абсолютно не типичен ни для к,лассической,. ни для романтиче
ской симфонии, где итоговость вывода принципиально подчерки
вались. Здесь же, напротив; итог оказывается двойсtвенным, 
внутренне конфликтным. Столкновещ1е героического и элеги
ческого в конце симфонии достигает уровня неразрешимого кон
фликта. 

Некоторые из страниц симфонии отличаются светлой напев
ностью. Среди них ярко выделяетсЯ центральный раздел побоч
ной партии, в которой предвосхищено то обращение компози
тор.а к современной nесенно-маршевой стихии, которая· рас-
1~роется знач.ительно позже, в Третьей, Четвертой и Пятой сим-
фониях. • . 

Особое место занимает в творчестве Щербачева Вторая, 
"Блоковская" симфония - монументальное пятичастн9е вокаль
но-симфоническое полотно на стихотворения поэта. Эпоха 
"страшного мир.а", запечатленная поэзией Блока, получила 
в этой симфонии художественно зрелое и глубокое воплощение. 
Стихия романтических образов блоковской поэзии, проблемы, 
стоявшие перед личностью в начале ХХ века,.- все это вqлно
вало Щербачева-художника. В основу симфонии Для сопрано, 
тенора, хора и четверного состава оркестра положена четко вы

строенная композиция из ст.ихов Б.i!ока 1909-1913 годов. 
Первая часть - чисто оркес'nр@вая, симфонттческий пролог, 

где зарождаются все· образные сферы симфонии. Втора:я - для 
сопрано, хора и. оркестра -написана на слова стихотворения 

"Миры летят" из цикла "Страшный мир". Она воссоздает образ 
движущейся, мемяющейся вселенной. Третья часть - для со~ 
прано и оркестра - лирический центр симфонии (на слова 
"Поет, поет" из цикла "О чем поет ветер"). Четвертая часть -
для хора и оркестра - воссоздает тревожные звуки мира 

("Сквозь серый дым от краю и до краrо" из цикла "Арфы и 
скрипки"). Финал - наиболее развернутая часть симфонии, ее 
кульминация и итог - воплощает блоковскуrо "Песнь Ада" из 
цикла "С1рашный мир". 1;Iеловек, не найдя ответов ни на земле, 
ни во вселенной на мучительные вопросы о смысле жизни, ре
шает спуститься в .ад. Если Данте избрал своим спутником 
в .странствиях по кругам ада древнеримского поэта Вергилия, 
то БлоК' мысленно обращается к поэзии великqго флорентийца. 
В блоковской "Песни Ада" бережно сохраняются стилистика, 
особенности ·поэтической структуры поэмы, даже ее характер
ные лексические свойства. У Блока это не стилизация, а по-
длинное творческое перевоплощение, воссоздание! · 

;Щербачевская композиция;· думается, выстраивается не без 
глубокого влияния архитектоники и образной драматургии 
"Ада" Данте. Не случайно, блоковская вариация на тему Данте 
("Песнь Ада") стала смысловой вершиной цикла, его гигант
ским финалом 1 ~ Как и Блок, посетивший дантовские места 

1 См. письмо Б. В. Асафьева к В. В. Щербачеву от 16 марта 1926 года 
(с. 269). 
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9 1909 году, Щербачев бывал в Итапии (в НН1и1914 годах).iс1· 
Величавое. искусство основоположника итальянской. по?.эии не .· .. 
могло не захватить и поэта и композитора. В дантовской поэме 
люди. ХХ века воспринимали созвучный их эпохе дух мsпеж- . 
ных страстей, закованных в строг.не и мощньiе грани· совер:шен- , 
ных архитеК1:онических форм. "Песнь Ад~" Блока н'аписана j 
теми же терцИнами, что и "Ад" Данте, ·написа»а н·а ту же тему, -1 
воссоздает те )Ке необычные трагические чувства и обра~ы. ·~ 

В отобраmшх для' симфонии стихотворениях Блока Щерба- ·· 
чев выявляет их образную взаимосвязь и даже определенный 
символически трактованный €южет: жизнь.,- смерть -.утрачен- , 

_ ный рай-:- нисхождени,е .в ад! Есть в композиции и сквозные 
сюжетные .линии: крушение привычных жизненных устоев,· по

лет в неизведанное, смена пространств и времен, тревожные 

Звоны и вихри, J\!ИГ счастья,' низвержение в пучину страданий. 
·Вместе с, тем эмоциональнь~й· колорит блоковской поэзии, ее 
драматическая взрывчатость,. сложнейшее воплощение душев
ного состояния, тончайшая ПGихологичесIЪая лирика, грозные 
образы-символы - все эт.о - определило эмоциональный тонус 
музыки Второй симфонии. МуЗыка ·Щербачева вступае,т со .ело~ 
вами в своеобразный смысловой ·контрапункт, несет не только 
,;встречный ритм" (термин Е. А. Ручьевскqй), но и "встречное 
содержание", рожденное новым, более динамичнь1м и созида
тельным десятилетием ХХ века. 

Образно-стилевой . стр.ой симфонии· многослоен. ЩербаЧев 
трактует поэтические тексты в. дантовском ключе ( аллегориче
ски), обращаясь в воплощении стихов к музыке как эпохI:I ба. 
рокко, tак и поiднего романтизма. Однако образный мир сим
фонии, написанной в 20-е годы ХХ века, остр-ее, жестче блоков
ского, мелодические силуэты прио·брели резкие·, п·ричудливьiе · 
формы. · · · 

Во Второй симфонии, наиболее оригю1альном и совершен
ном произведении композитор11, психологические глубины его 
творчества сконцентрированы в максимальной степени. ·Это 
кульминация его· лирика-драматического симф·онизма, после ко
торой на первое место выдвигается вторая, эпическая сфера,·· 
ранее не игравшая в симфонизме Щербачева столь · значитель-
ной роли. · 

· Впервые она представлена в "Шествии"; где ощущается 
(еще в достаточно наивном облике) бородинско-прокофьевская 
традиция. "Шествие" задумано ка!{ блестящая концертная 
:пьеса жанрового характера. в ней эффектно сочета:ются эле
менты мендельсоновского Свадебного марша; лирических обра- . 
зов бородинской увертюры к "Князю Игорю" и резких, стреми
тельных прокофьевских маршей. 

,(I(анрово-эпическая сфера зрелого щербачевского симфо
низма, так ~е как и лирико-психологическаЯ, теснейшим обра
зом связана с системой блоковской поэтики. Примером может 
служить Третья, пятичастная симфония. В этой симфонии жан-
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рово-эпическая сфера вырастает на основе балетной, изыскан
ной театральной стихии. В партитуре сопряжены гретеск и дра
матизм, лирика и скоморошество, эпос и ориентальная дансант

ность, конфликтность образов и простодушный .юмор. Му-
1Jыкальные образы возникают на о'снове ритмоинтонаций, близ
ких балетному театру, пантомиме, музыкально-хореографиче
ским сценам, древнерусским скоморошьим игрищам, преломлен

ным сугубо современно. 
Если во Второй симфонии осуществлялась блоковская 'идея 

"памяти о прошлом", то в Третьей господствует тенденция -"пре
одоления прошлого". "Страшный мир" вчерашнего дня запе
чатлен в остропсихологическоfi: лирике Второй симфонии. Дина
МJfЧНЫЙ и· светлый, своей необычностью уднвляющий человека, 
познавшего "стр·ашный Мйр", сегодняшний день выступает в ла
коничной, жестковатой по звучанию Третьей симфонии, перво
начально Зjlдуманной как симфониетта. 

В симфонии отражена тематJiка духовной перестройки JfН
теллигента в атмосфере трудовых будней страны, которая была 
намечена· уже Блоком, но реал.ьно выявилась .в· советской лите
ратуре 20-х - начала 30-х годов_. ·Сегодняшний день, как эпоха 
массового трудового. порыва, ·борьбы за темпы строительства, 
энтузиазма новостроек выступает в таких литературных произ

ведениях, как "Время, вперед!" В .. Катаева,. "Гидроцентраль" 
М. Шагинян, "Цемент" Ф. Гладкова. В "Братьях" К. Федина 
и "Зависти" Ю. Олеши, позже в "Хождениях по мукам" 
А. Толстого ярко запечатлен конфликт нового и старого в со
знании основных героев, трудная, мучительная перестройка ду
ховного мира интеллигента предреволЮционной формации в ус
ловиях нового общесп1а. В музыке "эта· тематика выявилась 
даже раньше, чем в литературе, и не только у старших, но и 

у самых молодых композиторов, начиная ·с Шостаковича; 
.В Первой симфонии (1925) -Шостаковича реалистически остро ' 
воплощен объективный жизненный конфщ1кт старого сознания 
и зарождающихся новых духрвных сил, связанных с обострен
ным чувством коллективизма, энтузиастИ:ческой верой в пра
воту новых, только ~то победивших . идей. В Пятой симфонии 
Шостаковича (1937) ·эта тема углубилась и была определена 
А. Толстым как тема .становления личности. Та же тематика 
в ином плане пронизывает все симфонии Мясковского, начиная 
с Шестой. Интеллигент и революция, интеллигент· и новое об
щество, личность интеллигента и массовый трудовой энтузиазм 
строителей первых пятилеток - тема, являющаяся одной из в~
дущих в литературном и музьшальном творчестве всего периода 

между Октябрьской револющrей и. второй мировой войной. 

Свое решение названной темы нашел и Щербачев, чья 
Третья симфония явилась своеобразной концепционно-стилевой 
модуляцией от Второй симфонии к Четвертой и Пятой. Пере
ломное значени~ этого опуса ·было не сразу оценено совре
м~щщкцми. Достаточно указать на серьезное и искреннее 
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письмо П. Б. Рязанова к Щербачеву (с. 280), в котором Ряза~ 
нов безоговорочно осуждал Третью симфонию, воспринимая ее 
как музыку того же "староинтеллигентского" духовного мира, 

. u •· . • u 

полную странностеи и вычурных ужимок, далекую от здоровои: 

психологии нового п.околения ... 
С первых тактов симфонии противопоставляются две образ

ные сферы - ораторсkи-прцзыщ-rая, почти агитационная в своей 
волевой твердости и скептически-гротесковая, сумрачная, раз
двоенная. Конфликт реализован в симфонии как противопостав
ление мажорно-диатонической и атональной сфер. Этот драма
тургический прием в полной -мере проявился в советск.ой музыке 
значительно позже, в 60-х годах, 1Щербачев был. одним из его 
первоот15рыват'елей. 

В .последуюiцих сочинениях Щерба~'rева традиционализм -
в высоком смысле - выступает более отчетливо. Третья симфо
ния (особенно ее финал) подготовила обращение композитора 
к театральной и кИномузыке на сюжеты из русской истории и 
литер<J.туры (;,Гро;за", "Петр l", "Анна К:олосова", ,;Табачный 
капитан"), а таю1(е к программной симфонии на современную 
тему (история Ижорского завода) . 

. В сюите "Гроза" достигнуто важное новое качество. Это 
конкретность образных характеристик, рельефность· и сочность 
тематизма, отвечающая классическому сюжету. Отчасти и ки
номузыка подготовила появление программной симфонии, в ко
торой· 1Щербачев попытался запечатлеть коренные ·изменения 
в жизни страны на локальном материале ·истории Ижорского 
завода. · • · 

Четвертая симфония написана для баса, тенора, сопрано, 
хора на слова П. Далецкого и тройного состава оркестра. В сим
фонии предиолагалось семь часте.й: "Мирное житье", "Но ... ", 
"Первая стачка", "Восстание" (1905 год), "Империалистическая 
война", "Гражданская война" и заключительная часть - дифи
рамб, посвященный первому советскому блюмингу, построен
ному на Ижорском заводе. Из семи частей бы.Ли написаны че
тыре, история Ижорского завода сюжетно обрывается на рева~ 
люции 1905 года. · 

ОбразнаЯ . сфера симфонии· перекликается с блоковским 
поэтическим миром. Блок еще в предреволюционные г"оды «В!-I
дел перед собой страну, неудержимо ·рвущуюся к новой жизни. 
Россия обернулась к нему своим "новым ликом"». Поэт «увидел 
и воспел "многоярусный ·корпус завода", фабричные. трубы и 
гудки, уголь и руду. "Будущ~е России лежит в еле еЩе трону
тых силах ·народных масс и Подземных богатств", - писал он 
в 1915 году» 1. 

"Новый лик" России композитор хотел раскрыть в симфо
нии- на прим.ере истории Ижорского завода. Это сочинение яв
ляется этапным в творчестве самого Щербачева и .отражает ха-

' 
1 Цит. по вступительной статье Вл. Орлова в кн.: Блок А. Стихотво-

рения и поэмы: Библиотека поэта; малая серип.,- Л., 1951, с. 58-59, 
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рактерные ·черты симфонттческого жанра конца 20-х - середины 
30-х годов. Четвертая симфония не только развивает героико
эпич'еские традиции отечественной музыки, но и намечает новые 
пути. Открытое обращение композитора к фольклорным жан
рам - фабричных песен-романсов, за,водских призывных песен
маршей, соединенных, с плясовыми, скоморошьими наигры
шами, -.рождает музыкальную образность, р<1.нее не встречав
шуюся в симфоническом творчестве. Концепция симфонии нахо
дится в русле исканий, направленных на освоение советской 
темы в симфонической и театральной музыке. 

Мысль о создании монументального полотна, посвященного 
истории Русского государства, изложена в авторской про
грам!\.Iе-анно.тации к Пятой симфонии (с. 101). Возможно, бло
ковские идеи "п~мяти о прошлом", "вечньго возвращения", 
раскрытые в цикл.е статей "Рос.сия и интеллигенция" 
( 1907-191~), явились отправной точкой в работе над Пятой 
симфонией, навеянной образами блоковского цикла "На поле 
Куликовом". . . 

В Пятой симфонии запечатлены напряженные поиски син
теза rтрадициоiшых и новаторских прннципов, Здесь ощутимо 
воздействие бородинской большбй симфонии и -ра·хманиновского 
симфонизма, заметна образно-драматургическая связь с Третьей 
симфонией Рахманинова: трактовка знаменного распева как 
темы судьбы, линеарная протяженность лирической медленной 
части, сочетание праздничности и драматизма в финале. Однако 
в этой симфонии содержится многое от завоеваний ранних сим-
фоний кт.~позитора. · 

В Пятой симфонии две основные образные сферы щербачев
ской· музыки - лирика-психологическая и ж'анрово-эпи~1еская -
взаимодействуют при главенстве эпичесrюй. В этой партитуре 
возро:Ждается свойственная композитору напряженность и не
прерывность симфонического дыхания, психологическая углуб
ленность лирических образов. Трагический пафос конфликтных 
столкновений органично сочетается с суровым эпосом, широкой 
распевностью мелодических линий. Контрастом к драматически 
действенным основным построениям звучат таинственно-созер
цательные эпизоды, в которых, однако, также ясно ощутим рус

ский ладовый КО.QОРИТ. 

Симфонизму •lfI.ербачева сво.йственна глубокая и оригиналь~ 
ная взаимосвязь музыки и поэтического слова, литературно-фи
лософская насыщенность. Композитор направляет свои пщ1ски 
прежде всего в сферу драматургии, концепционно-выразитель
ной архитектоники. Его гуманистические концепции принимали 
формы то лиричнейшей исповеди (Вторая симфония, романсы)·, 
то театрально-броской характеристичности (Нонет, Третья 
симфония), то программной картинности в традициях русской 

( в " С " Ш " Г " П I" Ч школы " ега , " казка , " ествие , " роза , " етр , ет-

вертая симфония), то," наконец, масштабного героика-эпического 
полотна (Пятая симфония). 
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Симфонизм Щербачева fIЛастичен, многослоен,. .живоnисен. 
С образным миром Блока Щербачева роднит всепроникающий 
лиризм, романтическое мироощущение; сочет/iющееся с беспо
щадно трезвым трагедийным воспроизведением реальных кон· 
фликтов и п·ротиворечий предреволюционной эпохи, а также 
с острым патриотическим чувством и оптIJмистической верой 
в будущее своего народа; Отсюда эпический тон поздних· поло
тен композитора, возникщих под влиянием· стихов Блока о Ку
ликовской битве И образов русской классической литературы. 
Щербачев на три десятилетия пережил Блока. Поэтому есте
ственно, что в er-o творчество· вошли новые· темы и идеи, ро
жденные советской жизнью. Искреннее, глубокое ·стремление 
·композитора к воплощению образов _новой действительности 
проявилось в Третьей- симфонии, соединяющей праздничную ге
роику, углубленный лиризм и острый гротеск, в Четвертой си.м
фони:И, воплощающей картины и страницы русс1юй истории· и 
революционной борьбы масс. И .наконец, в Пятой симфонии, 
где лир.нка и эпос сплавлены воедино на основе общего сурово
драматическ.о.го, остроконфликтного повествования. · 

П. ТЕМАТИЗМ, ПРИНЦИПЫ 

РАЗ-ВИТИЯ, ФОРМА 

В общей эволюции стиля Щербачева симфоническая кар
тина "Вега" оказалась первым ростком творческой индивиду
альности -композитора и его симфоническо:~:-о ме:rода. Осваивая 
традиции русской симфонической школы, Щербачев находит И 
свой индивидуальный путь. Формируются принциiiы ·построе~шЯ 
и развития тематического. материала, устанавливаются типич· 

ные для Щербачем контрастная дифференциация фонового и 
рельеф.ного тематизма, активное развитИ:е фигурационных- мно
гоплановых фактур. Индивидуализирован тембровый план Про
изведения, форма выстраивается в своеобразно трщпованную 
трехчастную композицию . 

. Первая тема раскрывает свои индивиду,альные особенности 
·_ не сразу. Вначале дается ее гармоническая структура, з.атем 
ритмическая и только потом излагается · ее мелодическая 

основа. 

Подобный тип и'зложения встречается в симфонической ми· 
ниатюре Лgдова (,,Волшебное озеро")~ Но моделью. этой гар
монии является "тристанаккорд" Вагнера. Фонический эффект 
"тристанаккорда" преломлен в основном гармоническом KQM· 
плексе ,,Веги". Вычлененный из гармонии "терцовый" мотив..:... 

- это первый мелодический вариант темы. Он получает свое раз
витие в последующих девяти вариантах мелодии. Каждый из 
них возникает по принципу прорастания (термин В. В. Прото
попова) не только интонационного, но. и метроритмического, · 



[Lento] 
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тесситурного, тембрового и полифонического. Относительная 
равноправность ка)\'{дого из последующих варианто:з основана 
на том же принципе прорастания. Связь между ·вариантами 
осуществляется на основе производного тематизма, являясь не 

только ·особенностью темоо'бразования рельефа "Веги", но и 
стилевой чертой тематическо.го материала всего творчества 
Щербачева. 

В композиции "Веги" также проявляются индивидуальные 
особенности комriозитора. . 

ПервJ:>IЙ, экспонирующий раздел представляет собой смешан
ную гомофонную и полифоническую форму. Гомофонная струк-

тура - двухчастная с включением (а =а~ ) , а полифоническая 
воспроизводит экспозицию фуги с удержанным противосложе
нием, являющимся темой "в". Тема "а" имеет и экспозицию, 
и контрэкспозицию. Так_ совмещается двухчастная (с включе
нием) гомофон~1ая форма с полифоническ.ой экспозицией 
двух тем. . 

. ' 4 , ~ 

Средний раздел основан на полифонических принцишrх раз-
вития, _однако эксriонируются темы п·орознЬ. Они являются пр.о
изводными от тем первого раздела. Форма здесь гомофонная -
двойная двухчастная: интенсивное развИтие тем во втором раз
деле среднего эпизода образует зеркальную репризу всей сред-
ней части (АВВ1А1). ·· 

Реприза "Веги" усеченная,. выполняет функцию перехода 
к JiOдe: Кульминация, . не состоявшаяся на грани среднего И 
репризного разделов, переносится в коду. Переменность функ
ций формы ярко выступает в этих структурных особенностях. 
В/ средний .• разд~л , внесен.ь1. черты экспозиции (А~В 1 А1) 
с зеркальнои контрэкспозициеи. Кода совмещает функции раз
работочной и репризной кульминаций, а также является верши-
ной развития фонового тематизма. ~ 

Общая тенденция становления ~индивидуального тематизма 
Щербачева оПирается на конкретный, четко сформулированный 
тематизм Римского-Корсакова. Отточенность, образная кон
кретность, лаконизм -- именно .этим методом экспонирования 

овладел Щербачев в стенах консерватории. Но уже в "Веге" 
он начал преобразовывать этот метод путем переинтонирования,. 
прорастания тематизма на протяжении всего произведения. 

В тематических взаимосвязях разделов сонатной формы 
Первой симфонии сложно выявлен принцип прорастания. Если 
этот принцип в "Веге" является преобладающим, то в симфо
нии он взаимодействует с варьированньJм переинтонИрованием, 
тем в различнь~х тембровых красках. Значительную роль иг
рают жанровые, ладовые, обр.азные контрасты. 

Тематический-- материал ,Первой симфонии достаточно раз
нолик и представлен многообразным кругом жанровых сфер. 
Спокойное повествование, различные оттенки риторики, лири
ческие, песенные интонации перекликаю~;ся то с активным мар-
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шевым ритмом, то с вальсовой кружащейся интонацией. Я те
матическом материале симфонии по сравнению с "Вегой": 
больше сдержанного драматизма, внутренней сосредоточен.но
сти и эпической повествовательности. 

Неторопливое повествование ·темы главной партии выра
стает из величавого напева-клича вступления. 

Lento . • ··• 
С'"· .;---~~ -~ ~ 

JJФ1,W ~· гц±- @ Г' НЕ %d 
р 

Жанровым~ фаrпурным, тесситурным rюнтрастом втор
гается т_ема связующей части, развивающ~я· интонации вступле-. 
ния. Ее мотивная И"' структурная квадратность, секвенТ\!ость 
преодолевается вторжением элемента темы главной партии . 

• 
Moderato; ptiJ! mpss~ 

Мн0Жестве1jность тематизма побочной партии ( е·е основная 
тема песенна, диатонична) функционалЫiо дифференцируется 

f " " . 
на основнои и продолжающии тематизм, как. это присуще и 

главной партии, что придает экспозиции некоторые признаки 
цепной формы. · 

Разработка симфонии предвосхищает соответствующие раз
делы последующих щербачевских симфоний. Введение скеr.цоз
ного эпизода в разработку обновляет И вместе· с тем продол
жает линию образов экспозиции в новом жанровом качестве 
на основе остропунктирного ритма и вносит черты ЦИJ{ЛИЧ:f!Ости. 

В разработке. также формируется типичная для симфою1й 
Щербачева фазность прорастания и развития тематизма. От
дельные фазы здесь связаны с полифоническими приемами раз
вития - имитационным и кqнтрапунктическим, с темriовыми и 
ритмическими контрастами, с .фактурным и· темповым противо-. 
поставлением разделов, с различной ролью фонового материала. 
Разработка является наибрлее индивидуализированным разде
лом сонатной формы по пр,иемам и стадиям развития. Динами
зированная репризность вторгается в разработку, создавая пе
ременно-функциональную трактовку ее кульминационной фазы. 

Реприза симфонии необычна для одночастных циклов ( сме
шанных форм) подчеркнутой точностью воспроизв'едения всех 
разделов экспозиции. Лишь тональный план .изменен, но сугубо 
традиционно - побочная партия тонально подчинена главной. 

В начале коды возникает общая кульмина_ция произведения~ 
Тема вступления звучит в героическом, "скрябинс!\ом" облике. 
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Столь же мощно утверждается и тема главной партии, перехо
дящая В· медный унисон (ц. 108), но далее тема стремительно 
ниспадает и возвращается к иервоначальному сумрачно-повест

вовательному напеву бас-кларнета. Зеркальность коды подчер
кивается заключительным проведением вступительной темы 
в тождественном по отношению к началу симфоnии облике. 
Подобная концентрическая зеркальность (вступление - глав
ная партия и ~роведение их в об~атно~ порядке в коде) воз
вращает повествование на круги своя. Печальная без:Ьrсход
ность эпилога ·была предопределена таким же скорбным' про-· 
логом. 

Особенностью СТ!'JЛЯ Щерб'ачева-симфониста, связанной с раз
в:rrтием . лирико-психолог'ических образов, является создание 
определенных условий для воз.никновеFrия темы: рельефному 
тематизму неизменно предшествует "звуковая. среда". 

Такое соотношение вступитеЛьн~го фона и тематического 
рельефа впервые встречается в главной партии Девятой симфо
ний Бетховена и. получает свое развитие в экспозиционных по
строениЯх почти всех симфоний Бруквера (главю~rе партии пер
вых частей). Исторически. посредствующим звеном между Бет
ховеном и Брукнером в этом плане явился Вагнер. Так, гигант
ский вступительный Es-dur "Золота Рейна" представляет собой 
неторопливое вызревание тематизма из яедр арпеджированной 
1оники. Произведения ДебЮсси во многом также развивают 
эту традицию. В русской музыке можно· указать на вступление 
к опере "Сказание о невидцмом граде Китеже" (тематическая 
·фигурация с постепенно накладывающейся на нее мелодией-
темой) и симфонические п:артитуры Лядова и Скрябина. . 

Для Щербачева-симфониста характерно отображение самого 
процесса кристаллизации тематиз~а, становления музыкаль

ного образа, данного не в сформулированном виде, а в облике, 
соответствующем психологическому· процессу зарождения мы,сли. 

Соотношение тематического рельефа и фона драматургиче
СJИI · существенно ·во всех симфониях Щербачева, начиная 
с Первой. · · 

Наглядно выступает в . Первой симфонии также фактурно
тематическая взаимосвязь фоновых фигураций вступления, глав
ной и побочной партий. В разработке фоновый материал разви
ваете.я, достигая кульминации в коде одночастно·го ·цикла. 

Сам тематиЧ-еский рельеф Первой симфонии и принцип его . 
· оркестрового развития опирается на скрябинскую стилистику и · 
на глазуновский метод симметричных секвентных перемещений 
и густых смешанных тембров. i(ак известно, в пристрастии 
к смешанным тембрам и дублирующим соединениям групп ор
кестр самого Скрябина преемственно связан с _глаС1уновскими 
партитурами. . 

Квадратность тематического материала в Первой симфонии 
Щербачева сочетается с многотемностью, корсаковская и скря
бинская- стилистики - с поисками собстве~ного музыкального 



языка. Первая симфония близка и ранним опусам Мясковского 
(,;Аластор", первые четыре симфонии) и даже Про~офьева 
("Сны", "Осеннее"). 

Во Второй симфонии. своеобразно преломлев опыт безре
призвых форм романтической музыки от позднеромантичес~<ого 
романса (не шубертовских Lied, а скорее вольфовских "етихо
творений", сложных вокально-инструментальных _композиций) 
до оперных сквозных форм монолога, сцены-монолога или еди
ных развернутых музыкальных построений полифонического 
склада в мессах, "Страстях" Баха, сочетающих хоровые и 
сольные разделы. 

В блоковской поэзии: Щербачев нашел материал, на основе 
которого создал свою яркую концепцию вокад.ьной симфонии, 
отличающуюся от трактовки таких симфоний многими компо-
зиторами-совремевниками. .,, 

Близкие по· стилю Щербачеву позднеромантические интона
ции "вздох-а", "томления", встречавшиеся в предыдущих симфо
вических партитурах, присущи и темам Второй симфонии: они 
присутствуют во всех темqобразованиях, которые можно под
разделить на две группы. Первую ·составляют устойчиво фикси
руемые лейтте~ы, которые постеценно дриним:}ют облик обоб
щенных тем-символов. Вторую группу представляют лейтинто
нации, основанные на цепи сходных интервалов (например, 
нисходящих малых секунд). Грани между этими двумя груп
пами размыты; ибо комплекс лейтинтонаЦий вепрерывно пре-

. образуется в темы; некоторые из них устойчиво повторяются, 
·другие же "растворяются" в последующем темообразовании. 
Так, начальвая тема первой части, uигде не повторенная, JШ
тоuаци<?~но , определяет облик всех последующих тем цикла: 
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-.Вторая, флейтовая тема первой части наглядно демонстри
рует рост, прорастание . новых тематических- фраз из предь~
дущих: 
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_ Выделенная из .J-Iee тема "креста" 1 становится одной из 
устойчивых лейтт~м, подвергаясь при этом ·интенсивной· моди
фикации на протяжении вGех ·последующих частей. Она сохра - . · 
няет сочетание двух нисходящих секунд, разделенных скачком. 
Не меньщее значенйе _ имеет лейтинтон:ация призывной фан
фары: две восходящие кварты с малой секундой между ними. 

1Mollo ·piii ПJOSSO 

· Этот ·боевой клич, июонационно близкий квартовым фанфа
рам "Князя Игоря" и Поэмы экстаза, многократно встречается 
во· всех частях симфонии вплоть до финала. 

Наибольшие масштабы разв}iтия приобретает тема "инфер
нального танца", зародившаяся во второй и откристаллизовы

. вающаяся в четвертой части симфонии. Лейтмотив ,;инферналь
ного. танца" широко развит в среднем раз~ле финала (рис.ую
щем "~·pyr ада", напоминающий "бальный зал"). 

' 1~~ ~· ~~~· ~ь,. r~f" .... 1!~· 1 r· .... 
1 

::=-> 
t_- 1 

1 Название тема "креста" дается здеср по аналогии с баховскими ин·
тонационными оборотами;- символизирующими в "Пасtионах" распятие. 
Сходные темы встречаются и в инструментальной музыке Баха~ например, 
в фугах до-ди~з минор, си минор и .других из первого тома "Хорошо тем
перированного клавира". 
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В этом эпизоде финала получают кульминационное разви
тие и фоновые триольно-секстольные фигурации предыдущих 
частей. 

В теме "креста" синтезированы два интонационных_ ряда: 
нисходящее полутоновое движение и романтический мотив ни; 
сходящей секунды и восходящего скачка: 

Len!f? 

:>;t 
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.Р 

Эти интонации также претворяютс;я в различных темах фи
нала. Так, в· его начале нисходящий секундовый комплекс вы
деляется в самостоятельную тему "нисхождения в ад". Тема 
эта близка заключительной пассакалии четвертой части с ее 
нисходящим фригийским ходом басов: 

t' 1 

В симфонии выделены также романтические интонации 
мечты, призыва, мольбы (малая секунда вниз, кви'нта вверх). 

Щербачевские полимелодические построеI-~ия - это фазы ме
лодических волн различной протяженности, диапазона, интона
ционного рисунка. Одни мелодические фазы контрастны· другим.
Более типичны для симфонии постепенные подъемы или ком
плексы подъемов и иногда подъемы-спады. М-елодическая волна, 
односторонне направленная ввысь, иногда закруглена ниспада
нием, но и оно iюлифонически вцлючается в новый подъем. 

Этот принцип линеарности Щербачев не повторяет в чистом 
виде ни в одной из последующих симфоний, а разнообразно 
преломляет и uереосмысляет его в зависимости от поставленной 
конкретной задачи. · 

Начальная монодиче.ская тема симфонии занимает двадцать 
·семь тактов. Метод интонационного прорастания лежит в основе 
формирования этой мелодической линии. В ней сочетаются 
черты романтического и барочного стилей. 

Процесс формообразования частей симфонии опирается на 
следующие факторы: обновление и nрорастание тематизма, це
з:уры между тематическими разделами; тембровая дифферен
циация, противопоставление групп и солирующих линий отдель
ных фаз; темброфактурная и ритмическая устойчивость, объеди
няющая крупные разделы формы; смена мелодических волн; 
противопоставление монодической линии рельефа контрапунк
тическим кульминациям каждой части. Каждая из мелодиче
ских фаз модуляционна, она всегда возвращается к звуку, 
стоЯщему на полтона, тон или полтора тона выuiе начала этой 
волны. Принципы чередования полифонического и гомофонного 

4 Зака1 № 414 65 



типов изложения тематического материала распространяются 

'на фактурное соотношение частей цикла. И-нтонациощ-~ая пре
емственность тем в различных тематических фазах перерастает 
в интонационную преемственность тематического материала це- · 
лых частей цикла. Интервальные инверсии одних и тех же ин
тонаций .приводят к возникновению целостных лейт.тем-симво
лов симфонии. 

Смена гармоний представляет собой не функционально-аль
терационное разрешение тяг6тений· типа ДД-+Д или альтери
_рованной S-+К.в4 , а линеарно-фигурационное голосоведение, 

вносящее в фактуру элементы непрерьшной полифонизации. по-' 
добного· рода полифониtiески связанное и длительное фигу.ра
ционное движение на органном пункте весьма характерно для 

начальных построений баховских "Страстей", мессы си минор 
и более ранних образцов музыкй барокко (начиная с концертов 
К.орелли, Вивальди). Отличительной чертой разделов, основан
ных на органном пункте, у Щербачева является романтическая 
природа тематизма. Щербачев выделя-ет фоновый тематизм; 
однако смягчает функциональную й модуляционную на·правлен
ность гармоний-комплексов, возвращая логике .их пос.[!едования 
-полимелодическую, голосоведенческую природу. 

Вокальные -партии хора и солистов в симфонии представ
ляют собой декламацнонно-с,кандируемые тоны, аккорды или 
речитативные интонации с ритмическим и тесситурным ·выделе

нием ударных слогов на ключевых с~овах текста. В вокальных 
эпизодах симфонии преобладает медленное движение, в оркс:ст-
' ровых - быстрое. · 

Риторические интонацюi сольных вокальных партий под-
- черкивают мерность, сдержанность движеция гoJI'oca. Они тонко 
воплощают интонацию чтен_ия Бло1<0м своих стихов. По ·с:еиде
.:гельству ·современников, поэт читал стихи глухим, негромким -
. голосом, с музыкально отточенной мерной ритмикой и частыми 
повторами одного· тона в интонации 1• Эти же черты- ·мы видим 
и в вокальной партии щербачевской· симфо_нии, особенно в ее 
финале. Здесь средняя tесситура, многократные повторы тонов, 
акцентные выделения СР!=дствами ритм.а основных мыслей сти
хов, отсутстви_е внутр-ислоговых распевов И строгая ясная·про
содия. В финале партия хора трактуется фонически, как оркест
ровая краска. Хор поет .без слов, он вводится там, где живопи
суются круги ада, стенания грешников. В парти!'! хора преобла
дает восходящее поступенное. движение, типичное для оркеGТ

ровых ,Линий финала. Э-ти восхqдящиё поступенные лИяии при
обретают облик некоего "лейтдвижения" мелодии, шире - лейт
направления музыю1, !\Ступающей в контраПунктический диалог· 
с содержанием- стихотворения. Музыкальные . волны Подъемов 
создают встречное движе°J,;ще ·по отношению к безысходно ни
спадающей и сатирически гротескной интонации. стихотворения. 

1 О р л·о в В л. _ Гама юн:~ Л., 1978, ·с. _703; Орлов В' л. · Блок читает 
стИхи. -Сов. культура, 1980, 14 о.кт. 
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В трактовке вокальной и~ оркестровой партий ·Щербачев ~ 
прямой последователь Вагнера 1• Он использует гигантский ор
кестровый аппар~т: четверной сост.ав с введением редко ис
пользуемых инструментов (труба in F,_ флейта in FJ. Фили
гранно выверено в партитуре соотношение соло отдельных ин

струментов и групп оркестра. Четко деление внутри ~рупп на 
многочисленные самостоятельные, свободно включающиеся 
и уходящие ритмические фигуры. 

Композицщ1 симфонии выстраивается достаточно симмет
рично: медленные (А) первая и третья части нротивостоят гроз
ным, суровым быстрым частям (В) -второй и четвертой- и 
синтетической пятой (А-В-А-В-БА). Быстрые части лако
ничньr, медленные более протяженны, их тематическое развитие 
подробнее и д~тализированнее. Тематические сцепления и взаи
·мосвяаи охватывают единым обручем все части цикла, вьЩе.i:rяя 
группу Лейтинтонаций, обновляясь в каждой части. От л~рвой 
части ·к финалу композитор разв.орачивает форму по "принципу 
объединения фаз развития каждой части в цикле всей симфо
нии. Композитор завершает произведение огромным финалом -
последней большой -фазой, в которой бoJl'ee мелкие перетекают 
одна в другую По принципу переменности функций и создается 
впечатление движения по спиралеобразному конусу спускаю
щихся кругов ада. 

Фазное чJiенение в цикле своеобразно отражается на струк
турной дифф~ренциации отдельных частей. Каждая часть ·пе
реходит в по~ледующую, сцепляя грани формы. Суть музыкаль, 
ного развития - в непрерывном обновлении. Пожалуй; эта сим
фония наиболее точно соответствует асафьевской идее формы 
как .процесса~. Процесс развития носит линеарно_-полифониче
ский характер. Вычленяются как самостоятельные не толь~о · 
отдельные голоса, но и целые многоголосные пласты, комплексы 

мелодических .и гомофонно-полифо11ических J!ИНий, инtегрируясь 
вязкой многослойной оркестровкой. Тр.адиционных структурных 
схем при. этом не возникает. -

В первой части намечаются элементы сона:гной композиции, 
разрушаемые ОТСУ.ТствИем репризы. Первая тема ("главная 
ПЗJ:Р'ИЯ") отделена от флейтовой второй темы ("побочной пар
тии") продолжительной дезурой и тремолирующим ритмом ли
тавр. Развитие второй темы содержит типичное для побочной 
партии ра-сширение, выделенное в самостоятельную фазу. 
В следуюiцей фазе, соединенной с предыдущей "вторгающимся 
контрапунктом", элементы за~лючительной части соЧ'етаются 

1 В письме из Дрездена· от 13 июля 1923 года читаем: "В этой ча
сти [IV] заранее знаю, что ~по поводу оркестровой манеры будут говорить · 
о влиянии н~ меня Штрауса и Вагнера, но у кого же учиться оркестровой 
фактуре и свободе, как не у Вагнера, я теперь кое-что посмотрел· из вагне
ровских партитур и еще раз убедился, что это гений из гениев ... " (с. 178). 

2 Напомним, что 6. В. Асафьев работал над книгой "Музыкальная 
форма как процесс", а Щербачев над Второй симфонией в ,одно и то же 
время, и этот термин появился в те же годы. 
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с началом разработочного движения. В разработке развитие 
тематического материала первой фазы полифонически соче-

• тается с новым тематизмом. Новая тема .объединяет весь мно
госоставный, раздел до ку.тiьминации. В целом создается струк
турная композиция, состоящая из трех крупных фаз (по схеме 
АВС), границы между которыми разомкнуты. Дифференциация 
формы первой части симфонии на три самостоя:rельных раздела 
обуславливается также преобладающими принципами экспони
рования - в первой фазе, разработочности - во второй, темати
чески обновленной "репризы" - в третьей. 

Вторая часть симфонии, идущаЯ! ·на едином стремительном 

движении, полифонически сопрягает и темы первой '-iасти, и 
новые ритмически-импульсивные темы "полета". Оркестровая 
экспозиция развивает в нескольких взаимосвязанных волнах 
подъемов и спадов основной Jl:lатериал части- тему. "порыва". 

Allegro ma non troppo 
~ V-nit . 

Pt t J µ: 14 µ J J 1 J 

~ J 1 J J 1,J t;J 1 

Вторая - ~окально-аимфоническая - экспозиция вводит хор 
и солистку, а также новь1е тематические материалы. Вокальная 
экспозиция отделена от оркестровой не только введенilем хрро
вой фактуры, но и -резким тон·альным сдвигом, цезурой, сменой 
оркестровой фактуры. Как и. в первой части, крупная фаза 
дифференцирован·а на м~лкие построения, связанные с темати
ческими репликами различных линий-тембров.· Как и в первой 
части, кульминацией является синтезирующая реприза. Первая 
часть симфонии тонально разомкнута, вторая тонально опреде
ленна: начинаясь в ре миноре, заканчивается в ре мажоре (ба
ховский принцип ладового каданса). Итак, вторая часть пред
ставляет. собой, как и первая, цепную трехфазную форму. 
с двойной экспозицией оркестрового и вокального материала и 

со сквозным включением в развивающую фазу.. . 
Третья часть явл;яется лирическим центром цикла. Она 

представляет собой ве_ликолепный образец щербач.евской ли
неарной лол.ифонии. Мелодические линии развертываются спо
койно, накладываясь друг на друга, Поочередно выступая на 
первый план. Диатоничес1ц1й напев солирующей флейты сво
бодно перевоплощается в . новые мелодические образования, 
полифонически сливающиеся, вступающие в дуэтные и ан
са~блевые диалоги. Цементирующим элементом оказывается 
треПетный фон, который непрерывно переосмысляется, звуча· то 
полетJ:IО, устремленно, то зыбко и хрупко. Трехфазный принцип 
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структуры этой части реализован в новом плане. Полифониче
ская экспоЗ'иция объединяется прорастанием интонационно род
ственных тем:, прозрачной тканью оркестра, мелодическим речи-

. тативом солистки. Вторая и' третья фазы части слиты в единое 
крупное построение, открывающееся новым · фоновым пунктир
ным ритмом. Синтезирующая полифоническая реприза вводится 
в середину второй фазы как ложнця реприза. В ложной репризе 
заключ·ается · реминисценция из второй части симфонии. Третья 

· фаз,а - реприза-кода, отделенная цезурой, - лаконична и _слу
жит дополнением к· предыдущей фазе. В ·ней звучат лишь отго
лоски лин1;1й экспозиции. Третья фаза является не полифониче
ским синтезированием, как было в предыдущих ·частях, а кодой
дополнением. В экспозиционном разделе части были широко, 
развиты контрапунктические стретты. Их отсутствие в трет.ьей 
фазе-коде является приемом торможени'я, позже используем.Ь1м 
в финале. Таiщм образом, в третьей части .наметившаяся трех
фазность (имевшаяся в предыдущих частях) переосмысливается 
в .р:вухфазную форму с !{Одой-дополнением; которая корреспон-

, дирует не только с кодой финала, но и с кодой первой части. 
Наиболее близка ·к репризной трехфазной форме четвертая 

ча·сть симфонии, содержащая элементы тематической, резюми
рующей репризы в кульминационной фазе. Рецриза этой части 
синтетическая - она содержит повторение темы средней фазы. 
Средняя фаза отделена от экспозиции резким Жанровым, рит~ 
мическим, тембровым контрастом. В отличие от второй фазы, 
реприза - наиболее развернутый раздел четвертой части. Она 
основана на полифоническом соединении тем предыдущих раз
·делов и завершается пасса.каJJией _на теме "нисхождения в ад". 
Расшйренная реприза подчеркивает завершение в четвертой 
части единой макрофазы цикла, состоящей из первых четырех 
частей симфонии. В четвертой, завершающей макрофазу части 
усилен резюмирующий, репризный характер образов-символов, 
прорастающих в процессе ра?вития первых трех частей. Преоб
ладание тематически безрепризной трехфазности в первых трех 
частях симфонии, дифференциация крупных фаз развития на 
многие взаимосвязанные вокально-симфонические фазы не
сомненно обнаруживает воздействие вагнеровских оперных 
форм на симфонический Цикл-. Возможна аналогия тqкже с сим
фониями Малера, претворяющими влияние сквозных· многофаз
ных оперных форм. У Малера иначе выявлены черты сщ1атной 
и других инструментальных форм, его трехчастность тематиче
ски репризна. У Щербачева же больше безрепризной, свободной 
фазности, дифференцирующейся на прихотливые микрофазы, -
все это носит отпечаток вольфовсю1х вокальных "стихотворе
ний", по-своему воспринятых русскими композиторами в их бло
ковск~х романсах (Щерб-ачев, Гнесин и другие). 

Финал симфонИи синтезирует не только все проросшие в че
тырех частях темы-символы, но -и многофазность структуры, 
объединяемой в три основные крупные фазы- экспозиционную, 
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развивающую и заключительную. Экспозиционная фаза, в отли
чие от предьщущих ·ча~тей, является· оркестровым синтезирова
нием· тематизма всей симфонии. Начинаясь как контрэкспози
ция, вокальная линия вскоре модулирует в сферу разработоч
ного развития, которое особенно проявляется в линиях оркестра. 
Так в недрах экспозиционной фазы зарождаются элементы раз

. вивающей фазы. В этом проявляется переменность функций 
формЬt в целом и ее nостроений. Развивающая фаза огромна по 
масштабу, тематически и. структурно многофазна .. Она объеди-. 
нена Лейтмотивом "инфернального танца". В этот раздел вклю
чаюtся все лейттемы й лейтинтона.ции симфоющ от . темы 
"креста_"- до темы ;;порыва- к свободе". Внутри развивающего -
ра~дела возникают ложные и синтезирующие репризы. Ложные 
репризы рассредоточивают син~:езирование тематизма внутри 

· огромной фазы развития. Контрастная многосоставность разви
вающей фазы· подяеркнута выделением в самостоятельное сре
динное построение фактурного тематизма изобразительного ха
рактера. ПоследуюЩее развивающее. построение объединяется 
лейтмотивом танца. Заключительная Ф~аза финала, как и 
в третьей части, лаконичн11 и является кодой-дополнением, чей ~ 
траурный характер связан с ....кодой первой части. Переход 
к коде монодичен, как и в первой и в· третьей частях цикла. 
Кода тонально разомкнута по отношению к эксqозиции, лишь 
последний звук си-бемоль возвращает основной опорный тон 
финала, его начала и четвертой части. 

Итак, синтезирующая экспозиция финала является одновре
менно оркестровым обобщением всех предыдущих частей цикла. 
Развивающая вторая фаза содержит черты ~ематИ:ческой ре
призы как финала, так и всего цикла. А заключительная третья 
фаза является кодой-допол]Iением, траурным послесловием, 
эпилогом повествования. Вокально-симфонический цикл в целом 
оказывается прочно спаянным тематическими взаимосвязями и 

четко выявл,енными фазами прорастания и обновления тем. 
Гиг-антская моносцена, неделимая сквозная трехчастность 

пятой части эамыка~т собой роматическую дилогию - компо-
зицию, состоящую из двух огромных фаз. · 

Таким образом, во_ Второй симфонии Щербачев направил 
свои поиски в сторону новых безрепризных линеарных построе
ний или обновленного принципа двухчастной зеркальной ре-· 
призности (как в партитурах ."Веги" и Первой симфонии). 
Зеркально-двухчастная структура баховских- инвенций стана-

. вит~я "микронегативом" огромного .композиционного музыкаль- •• 
наго полотна; строящегося по тем же закономерностям, что и_ у 
Баха, опирающегося не на гомофоннJ;>1е, ·а на полифонические 
структуры. От гомофонной музыки остается множественность 
тематизма, его мотивная взаимосвязь; от полифонического -
беск'адансовость, непрерывность, отсутствие структурных гра
ней. Даже серединные кадансы и цезуры, типичные для старин
:ных форм, здесь отсутствуют. Волнообраз~оt:; дв'ижение с подъе-
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мом и спадом оказывается незыблемым для микроструктур, для 
отдельных фаз развития и для линий отд~льных частей, для 
композищш цикла в Целом. · · · 

Щербачев использует накоплеНЙУJО романтической музыкой 
самостоятельную выразительность фигурациоино-гармониче
ского материала. в· качеств·е устойчивого элемента Инве1щионной 
в целом композиции. Ее линеарные пласты могут б:ыть выпи-

• саны отдельно и в этом. случае образуют осмысленную, непре
рывно развивающуюся мелодику. Ритмогармоническая фактура 
также относительно самостоятельна и в. экспонир.овании, и 

в развитии. Соединение же . двух. основных ~лое~ па.ртитуры 
создает и ."полифонию .вы~шего порядка", ибо эти два слоя раз
виваются разновременно, в различных тембj?опространственнJ:,Iх 
и- временных проекциях. :~з этом контрацункте между горизон
тальным и .вертикальным движениями проявля.ется своеобразно· 
преломленная инвенционность ·произведения, написанного 

в ХХ веке, да:Лекого · от неоклассицист~кой стилизации .. Такую 
инвенционность· можно назвать и 'более тяжеловесным терми
ном, например комплексной линеарностью, гомофонно-полифо
нической неповторностью~ нестабильностью, структурной мо
биJ,Iьностью. Однщю более_ лак9нично" и точно выражает сут~ 
явления понятие инвенционности. Попытаемся его сформулиро- . 
вать. Свобощюе полифоническое развертывание, . ~дал.екое от . . 

строгих структур и приемов, неповторное в своем · движении, 
является о·сновным при~наком инвенционного принципа тема
ти~еского развития и формообразования. Цепная политематич~ 
ность мелодинеского мате.риала· в. . .полифоническом . складе, ти
пичцая для инвенционного принщша в современно.й его трак
товке, присуща и симфqнии Щербачева. Фоновый ритмофа·ктур- · 
Н.РIЙ тематизм в инвенционном построении оказывается относи
тельно устойчивым элементом, объединя:ющим отдельные ,раз
делы формы, в общей ткани . произведения выполняющим функ
цию одной из ... <;:!'ltуIОС'~:о~тельно развивающихся линий-коМ:П:Лек
сов. При ·этом сольные вокальные nартци включаются в ли
неарно-полифоническую систему, а хоровые переменно т_яrQ
теют то к фоновой, то к ме~одиЧеской линиям. .Обновленная, 
современно тракт9ванная · ин·венционнqсть произведения, напи

санного через двести лет. после Баха, не повторяе1: буквально' 
баховские приемы и структуры, А г~бко, по-новому видоизме
няет их с учетом стилевых богатств,· ню~опленных классической 
и романтической музыкой. Такую инвенц'ионность можно на
звать инв_енЦионнрстью. высшего порядка 1 .• Разумеется; этот 
термин отнюдь не означает. качественной оценки сочинения 
Щербачева в сравнении с предшествующими ему классическими 
образцами. Художественный уровень баховских произведений 
остается уникальным. Щербачев же в своей ·второй симфонии 

1 В лекциях по полифонии Х. С. l(ушнарев называл Ладами высшего 
порядка всю ·систему тональных связей вокруг основной тональности, а 
таю1<е систему особых монотоникальных ладов, отлИчную от функциональной 
мажора-минорной систе~. · 
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проложил некоторые новые пути, хотя" далеко. не исчерпал их 
скрытые возможности. . 

Процесс неустанного драматургического поиска новых прин
ципов симфонической композиции остался незавершенным 
в творчестве Щербачева. Потенциальные возможности этого на
правления ·Велики и в наши дни. Поэтому опыт выдающегося 
симфониста глубоко поучителен. 

Грандиозная концепция Второй симфонии, вырастающая на 
основе бесконечной линеарности, Представляет собой плодо~ 
творное достижение русского симфонизма! перекидывюрщее 
арку к творческим поискам современных ·советских к.омпози

торов. 

В Третьей симфонии примечательна острота сопоставлений 
многих тем. Число их перерастает привычные рамки сонатной 
·и других традиционных форм. В отличие 6т концентрированной 
монологичности "Блбковской" симфонии здесь достигнута Под
черкнутая калейдоскопиЧiность. Возникает своего рода пара
докс: программ!:JаЯ вокальная симфония в музыкальном отно
шении более обобщенна, лишец-а театрально-изобразительных 
аллюзий, которые очень ~ильны в непрограммном цикле. 

В Третьей симфонии централ'ьное место занимают несколько 
лейттем, изложенных в первой части и репризно повторенных 
в финале. Это прежде всего светлая си-бемоль-мf!жорная всту
пительная фанфа'ра трубы, звучащая как призыв, как повели
тельный приказ. В отличие от минорных или уменьшенных ла
дов .фанфарных тем Второй симфонии, этот лейтмотив подчерк
нуто мажорен. Его направленность к самым высоким нt>там диа
пазона трубы реализована ритмически обостренным арпеджи
рованным движевием мелодии, характерной для первичных жан
ров. Триольный затакт шестнадцатыми, целые и половинные дли-

. тельности на звуках· высокой тесситуры· подчеркивают своеоб
разное СО';Jетание маршевости и ораторской декламационности. 

Moderato con sог.:1. з {.\ 
tr-ba 11Е9 0 --"---

f JWI 1 F 
f.f 
i.e:~~~~-r:-,· ____ ___ 

,1 - 1 "J, J ' 

Так с первых тактов симфонии ярко выделяется новая для 
Щербачева сфера ораторски-призывных, почти агитационных 
в своей волевой твердости интонаций. Эта интонационная 
сфера мелодики и ритмики, дополненная жесткой политональ
ностью гармонического языка, господствует в основных темах 
симфонии, объединяя· их в единую образную ·сферу. 

Вместе с'тем с перв1;>1х тактов дается предельно выпуклый, 
как в программной музыке, конфликт героического пафоса и 
разъедающего скепсиса, ?J<Изнеутверждающей устремленности 
и гро_тескового, иронического излома, саркастической гримасы. 

' 
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В этом противопоставлении словно воплощается раздвоенность 
сознания интеллигента конца 10~х- начала 20-х годов-, вклю
чающегося в. динамичнь.rе будни новой жизни. В ответ на при
зывную фанфару возникает хроматически изломанный мотив, 
звучащий у вторых скрипок, играющих пиццикато, и имитируе
мый альтами. Это не что иное, как вариант мотива "креста" 
из Второй· симфонии~ два нисходящих полутона, разделенных 
скачком на большую терцию вверх ... 

Ancora plil, J en\o · 

j. V-~f 1.1 __ piu. 

~ 1 ~ ~ J J нJ 
\' ,Jc pizz. 

1if . 

Мотив ,:креста" · дополнен гротесковым пуантилизмом 
в крайних. регистрах: флейты-пикколо в четвертой октаве и 
контрафагота в контроктаве. Диатонически-мажорная арпеджи
рованная фанфара и хроматический атональный мотив-"оборt>
тень" спаяны в единое построение и создают резкий внутрите
матический контраст бетховенской напряженности и полярно
сти. Фаf!фарный мотив можно назвать лейттемой "ораторского 
призыва'\ а хроматический мотив - темой "сомнений и скеп
сиса" .. Так в одном музыкальном построении сталкиваются 
темы-символы нового: и старого мир·а. Конфликт этот разви
вается· далее. Второе предложение вступления модифицирует 
фанфарную тему, не повторяя, а преобразовывая ее. Первое 
_предложение было монодическим, второе - полигармоническое, 

оно завершается политональным кадансом. Ми-бемоль ·\Лейт-
ля 

тема "сомнений и скепсиса" предстает тепеЬь в обособленном 
виде, она выделяется в самостоятельное тематическое построе
ние, выполняющее функцию главной- партии сонатной формы. 

Тема главной партии оказывается тематическим прора~та
нием интонационной' сферы хроматической темы "креста" из 
вступления. Из основной интонации двух нисходящих полуто
нов, разделенных скачком, вьiрастает новая, дJiительно изло
женная хроматическая тема, лишецная тонального устоя. 

Скачки расширены до уменьшенно-октавных и большесептимq
вых, с исп9льзованием прямого хроматическог<? ниспадания .. 

Allegro galo, con agil.ita . ·• •· 

c1.r1ccfi ·.т~ . oьr.fi·~. ~ 1J Ц;t!~C?fr @+ 1-~ "-~ЕГi11 ~ t Т 1 
. f .f . . 
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. Если во Второй симфонии возникали длительные линеарные 
построения, то .в Третьей господствует подчеркнутая дробность, 
структурная отчлененность многих кратких, разнородных тема- . 
тических построений. 

В лейттеме "массового шествия" узнаются интонации всту
nит~льной фанфары, .сжатые до секстового диапазона. Напев 
изложен в маршевом ритме параллельными rшартами у валторн 

и звучит ,подобно ма<;совой хоровой nесне. 

,:-:'- -· ,. .~ ..• , -- ~ ~ - --- --1;:"···· ,--~-_"J ~):~ 

,, Sffl 1 f ;lff: 1 n:_{g Hf 
В этой теме сочетаются танцевальность, близкая тур,кмен

ским ритмам, маршевость, а та~же массовая песенность. Этот 
новый для Щербачева интонационный оборот связан по rюн
трасту с экзотической темой "инфернального танца" из Второй 
симфонии. Однако общий облик и. смысловое значение этих двух 
тем Противоположны и даже полярны по характеру: п~сенно
маршевая тема Третьей симфонии изл;тчает свет и радостную 
энергию; Связь с фанфарным лейтмотивом . выделяется пре~ 
дельно. наглядно. Так прорастание новых тем из предыдущих 
комплексов сочетается с их немедленным синтезированием уже 
в экспозиционных построениях. Эти два принципа, разделенные 
во Второй симфонии огромными пространствами, в Третьей 
предельно сжаты и концентрированы. · 

Форма слагается из кратких •. но не квадратных тем-эпизодов. 
Темообразование также отмечено стремительностью прораста
ния новь1х материалов из предыдущих. интонационных ком
плексов. 

Такова экспозиция первой части. Она многотемна и пре-
. дельно, контрастна по образной сфере. В ней начальные темы 
и интонационны~ комплексы стремительно развиваются,' прора
стают в новые, более выпуклые образы-·символы, существенно 
меняют свой первоначальный характер и мелодический облик: 
При этом тема фанфары уси.Ливает и дополняет свое значение 
лейтмотива "новой. жизни", а противостоящая ей "гамлетов
ская" тема сомнений подчиняется жизнеутверждающему пе
сенно-танцевальному движению. Так будет и во всем цикле, 
в этом весь пафос образно-тематического развития симфонии. 

Первая часть - это дважды повторенная экспозиция основ
ных тем симфонии. Основные темы экспозиции проводятся в по
с'Ледующих частях, развиваются в финале. Это единство допол
нено интонационными связями тем в каждой -части и между 
частями цикла. Дифферендиация всех тем в каждой части сим
фонии на диатонические, или фанфарные и· атональные; или 
хроматические подчеркивает основной образно-тематичес1шй 
конфликт. 
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Средние части цикла· более замкнуты. Их жанровые контра
сты бол~е одноплановы, традиционны.· Это _вальсовая вторая 
часть, скерцозно-т6ккатное "перпетуум мQбиле" в третьей, ·мед
ленная расJiевная четвертая часть. Обращаясь к протяжной 
песенности в четвертой части, композитор находит Щ.JВое пре
,/Iомление .своей излюбленной линеарности. Из одноголосной 
медленной п9певки у флейты вырастает мелодическая линия 
широкого. дыхания. Сама попевка напоминает некоторые бахов
сюiе темы, содержащие скрытое двухголосие. 

Исподв.оль, неторопливq она заполняет собой всю оркестро
вую ткань. Песенность ведет к строфичности построения. Замы
кает четвертую часть воз.вращение к начальному м.отиву. 

Фина~ цикла уводит из сферы лирики в русло жанровости, 
предвосхищая финал Пятой симфонии. Скоморошьи наигрыши, 
танцевальные попевки главной партии близки темам Бородина 
и раннего Стравинского. Побочная партия звучит как ку~лет
ная песня, обнаруживая (как ·и неко~9рые ранее указанные 
черты) стремлен:ие композито.ра ввести в симфонию современ
ные ему бЬlтовые интонации. 

·Наличие жанровых частей в цикле (вальс, скерцо-марш, 
финал) и введение в их средние разделы самостоятельных эпи
зодов с новыми жанровыми темами еще более подчеркивают 
характеристичность симфонии. · . · 

Итак, будучи преемственно с1щзанной со Второй· с.имфонией, 
Третья составляет. с ней некий контрастный диптих, являясь 
кратким, но веским эпилогом трагического повествования, ши

'роко распахивая окно "в новый мир", призывая в новый путь, 
к новым· -поискам, к f!Овым жизненным впечатлениям, к актив-

. ному переустройству че.цовеческого сознания . и окружающей 
жизни. 

В тематическом материале . Четвертой симфонии композитор 
до определенной степени возвращается к попевочной дробно
сти и квадратности построений, -отмеченным в Первой. симфо
нии. В Четвертой меньше индивндуально-щербачевской линеар
но_сти, непрерывности мелодического дыхания. Традиционная 
основа музыки подчеркнута вnлоть до элементов прямого вос

произведения народных наигрышей. Так воплощается блоков
.екая-идея "вечного возвращеюrя" 1 и- "организма памяти". 

Первая часть симфонии - медленное вступление к циклу, 
что типично ДЛЯ. симфоний Щербачева. Все последующие части 
быстрые. К:ульминационная - третья часть (,;Первая. стачка"). 
В ней более ярко выявлен облик Щербачева-симфониста.-О~а 
близка к фИналу Третьей симфонии своей опорой на жанро-
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вость, театральность, действенность, картинность, предвосхи-
щая и финал Пятой симфонии. . 

Третья часть" Четвертой симфонии изобилует полифониче
скими приемами. Она написана в форм-е свободных полифони
ческих вариаций с использованием многочисленных имитаций, 
канонов, контрапунктически активных голосов, которые подво

дят к кульминации, где звучит свободное фугато, построенное 
на новой теме.· В третьей Части заметны две взаимопроникаю
щие структуры.: свободно трактованные пол'Ифонические вариа
ции и полифоническая несимметричная трехчастнасть. 

В финал композитор вводит ряд изобразительных моментов: 
звукопись "метели" (встречные га·ммы арф. и струнных), "цо
ка-нье копыт" (двqйные пунктирные ритмы басон). В этом ска
зывается влияние ·киномузыки Щербачева. 

Именно в партитуре Четвертой симфонии определился пере
ход к подчеркнутому традиционализму симфонического мышле
ния. Вместе с тем наблюдается· тяготение к русской линеарно
сти (в третьей части), ·вступающее· в своеобразное взаимодейст- · 
вие с ~,кучкистскимц" п,риемами натурально-ладовой гармонии 
и тональных 'сопоставлений. Стилевая связь тематизм-а с рус
ской крестьянской песней и старинным распевом перебрасывает 
арку к находкам Пятой си:мфонии, где столь долго вынашивае- • 
мая композитором русская линеарность достигает наконец 

весьма рельефного и свежего воплощения. 
Первая часть Пятой симфонии в композиции ци'кла является 

медленным вступлением. Ее мелодика основана на ангемитон
ной попевке малообъемного звукоряда, звучащей у одинокого 
фагота. Вариантная куплетность приводит к трихордовому про
ведению темы в трех фазах. 

Lento assal 
~g Fag.J · · ~ 
. ь t :. ;@LJ JJ.!!ЬiiP~J~~t ~ J 

Подобные яркие попевки уже встречались в четвертой части 
Третьей, симфонии, в· третьей части. Четвертой симфонии. · На 
свободно-вариационном развитии и прорастании этой темы 
строится строфи1:1еская первая часть симфонии. Она подгота~
ливает появление "богатырской" темы второй части, звучащей 
грозно-героически у низких духовых инструментов, восприни

маемых особо рез!<о после хрупкого и нежного ·тембра темы 
первой части. 

Сонатное allegro второй части построено во многом анало
гично· первой Ч?-СТи Второй симфонии Бородина. Осно:8ная тема 
звучМiт по-богатырски· сурово, мужественно и . лако&ично. Она 
основана на архаическом напеве, образно и И!}тонационно близ-
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ком духовному стиху. По-русски выразителен былинный пере
менный м~троритм (2-1-3-1). 

Allcgro drammatico 
Cor. 
Tr-bc 

> > 

С11г. :ff 
Tr·ni 

с >-
Tt1b:i --

~- >-

> > 

Вариантное преобразование темы порождает ·ве.сь дальней
ший тематический мат_ериа.Ji. Вторая (побочная)" тема близка 
знаменному расреву. Ее секундовое движение с поступенным 
завоеванием мелодической вершины преемственно связано с ме
лодиями Рахманинова (главные партии Второго и Третьего кон
цертов, начало Третьей симфонии). 

Allegro drammalico 
Tr·llC 1 со11 sord. -.-.. _.... 

'Ni,~I r~pr t 1 Г QГ tlf Е! 1Г ttГ Г}ttf1 
:Р \'-с. . 

J r 
Основные попевки ча·сти глуб~ко родственны друг другу, 

но развиваются самостоятельно, развертыва11сь ·широко, инто

национно концентрированно. Образный контраст взаимосвязан
ных тем дает возможность построить на этом материале не

обычное сонатное allegro. Развитие основано на куплетно-ва
риационном принципе, но опирается не на дробление тем, а на / 
широкое их развертывание, как в народной песне. Так на сонат
ную форму накладывается куriлетно-вариационная форма на
родного типа. Варьируются три основные темы части: главная, 
побочная и· заключительная. Вариантные изменения тем при 
каждом их проведении восходят к вариационной технике Му
соргского и Прокофьева, преломляющих фольклорные прин-
ципы варьирования. , , 

Третья, медленная часть - яркий образец щербачевского 
:Линеарного стиля, вырастающего в результате обобщений важ
ных черт русской протяжной песни, с ее сложно-ветвистой ва
риантной подголосочностью и ш11роким, длительным полифони-
ческим распевом. · , 

В централ1?ном эпизоде этой трехчастной композиции возни
кают драматичные зарисовки, в основу которых положены 

темы второй части. Принцип 1<адровой драматургии, встречав
шийся в Т.ретьей и Четвертой .симфониях, лежит в основе и 
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этого эпизода. Он проявляется в чередовании кратких, относи
тельно законченных сцен,· сменяющих одна другую, подготавли

вая жанровый финал симфонии. 
В финале вихр~м проносятся сцены народных гуляний, кар-' 

. тины русской ярмарки. Калейдоскопическое чередDвание тем 
создает образ безудержного празднества. Богатырская тема · 
второй части преобразуется в хоральный напев до-мажорной 
коды .. Все же крда. финала несколько' не9рганична, излишне 
помпезна, упрощена . . . • ' 

Своеобразие психологически углубленного эпического стиля 
этой симфонии Щербачева заключается в конфликтном сопо
ставле:ниИ: стилистиЧеских черт двух линий русской сим фон Ии -
эпоса Бородина и драматической лирики.Чайковского - Рахм·а- . 
нинова. . 

В жанре симфонии Щербачев несомн-енно является I:IОвато
ром. Стремясь к преодолению установившихся типов драматур
гии, принципов темообразования и формы симфонического 
цикла, Щерб:;~.чев направил свой творчески~:~ поИск на индиви
дуализацию сквозного принциnа ,развития, C!vfeлo расширяя и 

обновляя закрепившиеся композиционные структуры (сонат
ную, трехчаст'ную и .другие). Новаторские поиски Щербачева-

. симфониста в области сквозной формы произведения привели 
и к изменению музыкального языка композитора, к линеарной--. 
протяженности µелодических пластов, к разрушению функцио
нально-гармонических стереотипов вертикали. 

Музыкальный идеал Щербачева· может быть сформули·рован 
так: непрерывное линеарное развитие, в котором ничто не по
вторяется и~форма не членится на симметричные учаспш. В та
ком смысле он непосредственно следует за Рахманиновым. 
Свободное слияние 'Мелодических черт знаменного распева, ро- . 
мансной . кантилены и декламационности в,. :инструментальной 
музыке Рахманинов~ подготавливает линеарность Щербачева. 
Это ·особая линеарность; опирающаяся и на традиции западной 
полифонии, и на подголосочно-вариантный склад русской про
тяжной песни и синтезирующая их в симфоническом плане. 

Особенность творческой индивидуальности Щербачева-сим
фониста заключается в своеобразии музыкальной драматургии, 
концепционно-выразительной архитектоники его симфонических 
полотен. Новаторство композитора выступает в сфере формы 
как процесса, в которой -традиции музыки. барокко свежо соче
таются с 'постромантической возвышенностью в блоковском по
нимании. Существенно, что. в творчеств_е Щербачева ни одна 
симфония не повторяет драматургии другой: каждая индиви-_ 
дуально своеобразна по концепции., общей композиции. 

В этом смысле творческая фигура Щербачева занимает осо
бое, несколько парадоксальное положение в музыке 20-40-х го
дов нашего века. Ведь именно в это время .одним из ведущих 
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' 
течений был неоклассициз~, возрождающий старинные формы 
и стили. 

· В заnадноевропейской музыке уж~ в конце XIX века нова
торское преобразование всех стилевых черт мелодики, гарм6-
I:.IИИ, оркестроi~ой фактуры сочеталось с подчеркнутой устойчи
востью строгих форм симфонического цикла. Структурной ос
новой позднером·античес1~их симфоний Брукнера явилась, как 
известно, ·композиция Девятой симфонии Бетховена. Брамс 
сочетает бетховенские и шу_.мановекие традиции, сохраняя и об
новляя изнутри тонатность, трехчастность, развивающую вариа

ционность. Даже в грандиозных циклах Малера явственно про
слеживается сонатная схема первых частей, традиционная кон
трастность медленных и скерцозных разделов: лишь финалы 
построены значительно свободнее, являясь .смысловым центром 
концепции. Радикальное новаторство Шёнберга, Берrа и Ве
берна в сфере музыкального я.Зыка сочеталось, как правило; 
с подчер1шутой классичностью, традиционностью форм, интере
сом к баховским и добаховским формам (старинная двухчаст
ная, старосонатная, старинная сюитная и т. д.), а у Веберна ....:_ 
к полифоническим формам старых нидерландских мастеров 
(канон, канонические вариации). Подобный контрапункт между 
новым языком и старой формой островыразителен. · -

Староклассические формы возрождаются также в симфо
ниях Стравинского и Хиндемита, но здесь нет протщюречия 
между лексикой и синтаксисом - то и другое питается живо
творными традициями благородного искусства минувuiих веков, 
причем отнюдь не в ущерq яркости индивидуальной авторской· 
манеры. Барток, с его остроэкспрессивным и вместе с тем глу
боко и.ндивидуальным стилем, поразительно оригцнально обнов-. 
ляет мелодику, гармонию и -темброво-фактурную ткань, опи
раясь на классические типы сонатно-1симфонического цикла. 

В русской' музыке начала ХХ века дерзновенный новатор 
Скрябин, как извес;тно, придерживался строгих классических
форм в симфониях и в сонатах, а в- поэмах трансформировал 
Листощкий принцип смешаН.ной формы; J'лазунов в симфониях 
Продолжает традиции русского эпического симфонизма. Рахма
нинов расширяет и обогащает сонатную и другие формы в их 
позднеромантических вариантах. Как. правило, классичны по 
композиции и симфон,ии великих советских композиторов Про
кофьева и Шостаковича, каждый из которых по-своему развил 
сонатный, трехчастн,ый, вариационный, рондальный принципы 
симфонической ·архитектоники 1• 

- У всех перечисленных композиторов - истинных новаторов 
ХХ века - именно глубокая, осно:вательная опора на традиции 
в области музыкальной формы мудро -уравновешивала . карди
нальное обнов_ление музыкальной речи, ладового _ мышле._ния, 

1 Симфо!fi!..3.М Прокофьева и Шостаковича детально исследован в кни
гах М. Тараканова !f М .. С<1бининой. 



метрорнтма и оркестровой фактуры. .Разумеется, в области 
формы их сочинения также содержат немало нового. Однако 
и общая композиция циклов, и приемы развития, и экспози
ционное изложение, и разра.боточное развитие тем, и .их реприз
ные преобразования опираются на клас~ические принципы. 

Иная картина вырисовывается при ознакомлении с такими 
сочинениями 20-х годов, как Вторая ·и Третья симфонйи Щерба
чева, произведениями, запечатлевшими период "Бури и нати
ска", порыв композитора к новым берегам симфонической дра
матургии, к новым принципам симфонического развития и фор
мообразования .. 

Разумеется, мы не сопоставляем впрямую творчество Щер
бачева с высочайшими вершинами музыки ХХ века. Однако 
с точки зрения художественно-исторического процесса роль 

Щербачева в отечественной культуре nред.ставляется сущест
венной. Неустанныfi, неутомимый поиск композитора поучи·
телен, а направленность его цоиска плодотворна и перспективна. 

для нашего времени. 

Творчество Щербачева развивалось параллельно с работой 
его современников, симфонистов старшего поколения, из числа 
которых следует особо выделить Мясковского 1• 

Как и Мясковский., Щербачев, воспитанный на корсаковско
г лазуновской традиции, тяготел уже в 11ервых сочине.ниях . 
к Прокофдеву- Стравинскому, с одной стороны, и Рахмани
нову_:_ Метнеру - с другой. Мясковский и Щербачев, каждый 
по-св'оему, направили поиски в ·сферу углубленного психоло
гизма и линеарной протяженности симфонического дыханиЯ. 
Как и у Щербачева, в ранних произведениях Мясковского (на
пр·имер, в "Аласторе") ощутимо воздействие Скрябина. 

Мясковский 'воспринял традициiо Чайковского и. непосред
ственно, и через ее продолжение в симфониях Танеева и Рах
манинова. При этом Мясковскому оказалось присуще органич
ное равновесие между достаточно сложным и непрерывным 

развитием тематизма и подчеркнутой классичностью симфони
ческих структур (сонат9й, 'Грехчастной, вариационной, рондаль
ной) .. Подобная уравновешенность не свойствевна симфонизму 
Щербачева. На протяжении всего творческого пути он искал 
и находил различные проявления .линеарного принципа разви

тия, сугубо индивидуал~ного формообразования. В Этом отно
шении Щербачев оказывался подчас бескомпромиссным (во 
Второй и' Jретьей симфониях), освобождая процесс развития 
от каких-либо предустановленных, ранее с.(Iожившихся формо
образующих принципов, и все же воз.вращался к ним в по
следних своих партитурах (в Четвертой и Пятой симфониях). 

К4ждая i:iэ симфоний Щербачева раскрывает новы~. увлека
тельные, глубоко связанные се;> своим временем. замыслы. Каж- · 

1 О симфонизме Мясковского см. книги А. Иконникова, Т. Ливановой, 
Е. Долинской. 
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дая завершает определенный этап творческих исканий, вопло
щая "чувство пути" Блока. Его симфонии бесспорно заслужи
вают возрождения на концертной эстраде. Перед нашими 
слушателями пора раскрыть несправедливо забытые, глубоко 
содержательные страницы советской музыки, запечатлевшие 
поиски и находки крупного мастера-симфониста. 

М. Чулаки 

О В. ЩЕРБА ЧЕВЕ И ЕГО ШКОЛЕ 1 

Одной из примечательных фигур муз1;>1кальной жизни 
20~40-х годов- -был Владимир Владимирович Щербачев-: та
лантливый композитор, выдающийся педагог, видный общест
венный деятель, интересный, обаятельный че.ловек. 

Начав свою композиторскую деятельность в предревоЛюци
онньiе годы, он с первых же дней революции с головой ушел 

- в музыкально-просветитель~кую и обществе:нную работу, стал 
активно сотрудничать в Музо Наркомпроса. 

Нскоре Щербачев был приглашен препода1вать на ·компози
то'рском отделении Петроградс;кой консерватории, и это явилось 
знаменатель;Iым событием: именно на педагогическом· поприще 
ему _удалось добиться наибольших успехов - воспитать не-

·- сколько поколений: советских композиторов и создать школу, 
которую· впоследствии стали называть "школой Щербачева". 

Пользуясь "дистанцией времени", я пытаюсь · н·аново осмыс
лить значение Щербачева в истории советской музыкальной 
педагогики. Мне становится очевидным, что он не только "npo

. ветр~л воздух" . консерваторских классов от. затхлого акаде-
мизма, сохранившегося от предреволюционных времен, но и 

внес большой позитивный вклад, приблизив преподавание к тре
бовапиям жизни: ·создав весьма стройную для того времени 
систему преподавания прак:rического сочинения, он сумел "под-· 

переть"· ее теоретическими дисциплинами: мелодикой, гармо- -
нией и полифонией (эти предметы по-новому вели его. творче
ские единомышленники П. Рязанов, Ю. Тюлин, Х. Кушнарев). 

Вспомин·аю конец 20-х годрв, нщпу работу над ораторией 
"Ленин" по поэме Маяковского (с использованием текстов дру
гих поэтов и писателей-прозаиков). Замысел этой коллективной 
работы возник по инициативе Щербачева, который привлек 
к ее написанию своих учеников и творческих единомышленни

ков. Первую часть- "Ленин на трибуне"·~ писал Б. Арапов" 
следующую - "Первый коммунистический субботник" - В. Во
лошинов, третью- "Смерть' Ленина" - и четвертую- "Ленин 

1 Статья опублик<:Jвана в журнале "Советская музыка" (1959, № 10). 
Для настоящего издания пересмотрена автором; печатается с сокращениями 
(прим. сост.). 



Ж»1f в наших сердцах" - я, пятую часть - "Завод" -А. Живо
тов, шестую- "Первый советский трактор" -М. Юдин. И, на
конец, финал - сам Щербачев. 

С огромю'11м подъемом сочиняли мы это грандиозное по за
мы,слу, "берлиозовское" по масштабам звучания произведение! 1 

Щербачев был действительно_ душою . этого .сложного творче
ского начинания: мы показывали ему темы и эскизы, совеtо-

. вались по всем вопросам содержания и технологии. 
Помню, как мне не удавалось на первь1х порах найти· му

зыкальный образ глубочайшей. скорби для третьей части ора
тории (у меня получался традиционный· похоронный марш). 
Щербачев раскритиковал самый Подход к решению темы и по
советовал, мне искать _"не процесс, а состояние". При этом, он 
двумя-тремя словами очень "зримо" описал музыкальные при
знаки того, что он понимал под "состоянием~':" Помог Щербачев 
и Б. Арапову, коrда порекомендовал ему интересный -замысел 
первой части: сначала большой оркестровый фрагмент, в кото
ром по·степенно нагнетается чувство ожидания, состояние край-. ' ._ ... . 
·него волнения, а затем исполненная ма_ксимальнои силы раз-

рядка в виде единоГо возгласа: "Ленин!", произносимого всеми· 
участниками в момент поя-вления на трибуне вождя. По мысли 
Щ~рбачева, такой прием должен был своей внезапностью про-
извести н.а аудитор~}<) потрясаю·щее впечатление. . . . 

Наряду с этими запомнились и некоторые л·юбопытные 
приемы художественного воплощения, как то: вздох Изумления 

· огромltой толпы пр-и виде· вышедШего на поле п.ервоrо совет
ского трактора (само слово "трактор" начиналось в п11ртитуре 
М. Юдина раска"J;ом мал.ого барабана и по мере нарастания 
подхватывалось хором чтецов). . ,_, 

Или еще~· остроумно изобретенный А. Животовьщ "инду
стриальный" фон д.hя части, изображаюЩей завод; звукоподра
жание достигалось здесь не оркестровымп эффектами, а тем 
же хором ~пецов, шепотом произносившим ... различные комби
нации чисел. И еще помню, что' была заказана сiiециальная 
планка, с помощью которой можно было нажать одйовременно 
все 88 клавиш рояля, и т. д. и т. п. 

Однако спешу оговориться- не -в подобных ·кунстштюках 
заключался главный смысл ·описываемого сочинения,. они яв
лялись лишь частностями . того важного, выраз~льного, вол

нующего, !\ которому мы :в.се с~тремились: всеми доступными 

нам средствами нарисовать ,Живой многоплановый образ. люби- • 
маго народом вождя, попытаться хоть в малой степени пере
дать источаемые им свет и тепло. Г,Iроизведение-предп·олагалось 
к исполнению в леrшнские дни 1929 года. К сроку бь'Iли закон
чены и сданы ~в расписку ·все части, кроме второй и седьмой 

1 Партитура оратории "Ленин" предусматривала ·участие четырех солИ
стов-певцов, ощюго со'листа-чтеца, смеiпаi1ного хор.а, ·детского хора, хора 
чтецов и тройного состава симфонического оркестра. 
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(впоследствии все партитуры были утеряны). Чувство ответст
венности было . столь велико, что, быть может, nотому и сам 
Щербачев так и не завершил финальную часть: ведь он должен 
был написать сильнее, убедительнее всех нас! Я помIIю, с каким 
волнением он показывал нам свои эскизы финала оратории 
и как он их браковал, вопреки нашим одобрениям ... 1 . · • 

Рассказывая о' коллуктивной работе над ораторией "Ленин", 
я мысленно очутился в к4ассе на третье:м: этаже Ленинградской 
ко'нсерва1ории, и Владимир Владимирович предстал перед моим 
взором ,как авторИтетный педагог, как люQ.имый учитель. 

Сейчас, по прошествии многих лет, сталкиваясь с его мно
гочисленными учениками, рассеянными по всей нашей стране, 
я хотел бы подчеркнут&; что вс~ они глубоко чтя1 его память,~ 
и н~ только уIJ:еники, но и ученики его учеников (таких тоже 
немало)' и просто музыканты различных специальностей, кото
рым когда-либо доводилось с ним общаться. 

Здесь кроется "секрет" педагогики Щербачева·, основанной 
на обязательности глубоких человеческих отношений· между 
учителем и учениками.· Он пользовался 'у нас непререкаемым 
авторитетом именно потому, что был н~ просто высокообразо-. 
ванным музыкантом, но и человеко.м высоких этических качеств, 

другом каждого из н-ас BQ. всех наших житейеких и художниче-
ских. делах. ' · 

Он никогда не навязывал ученикам своих композиционных 
решений, а, наоборот, всемерно стремился разбудить их соб-

. ственную инициативу, помогал развивать сильные стороны да
рования каждого. Поэтому в классе у него сочиняли весьма 
по-разному, ос;обенно в отношении музыкального язьша; здесь 
не существовало никаких ограничений, каждый писал сообразно 
своему вкусу, причем некоторые - в~сьма 9стро 2• Сам же Щер
бачев, писавШий относительно тра.р:иционно, также пытался-:
в период увлечения "современничеством" - "обострить" свою 
музыку, однако .это ему плохо удавалось (примеры тому: 
инвенция · Ifз "Северного альмщrаха" и.Пи Третья симфония). 
Однажды он с известной долей досады признался, что ему НИ" 
как не удаетс_я писать столь же "современно", как некоторым 
его _ученика~. · · 

Итак, ЩербаЧев поощрял в студентах каждое проявление 
самостоятельности, каждый намек на собственный художест
венный замысел. Кон~чно, легко 'скаэ1'.ть "разбудить творческую 
инициативу"! На практике же это означает__, предугадать .JЗ на--

1 Владимир Владимирович был болезненно мнителен во всех вопросах, 
касающихся его творчества. О()ычно такой самоуверенный, он начинал нерв
ничать и даже казался сконфуженным на прослушиваниях своих произве-
дений. · 

" 2 Следует все же отметить, что хотя ограничений ·и не существовало, 
но кое-какие .пр~дпочтениЯ все же иногда проскальзывали у Щербач.ева; они, 
бесспорно, отдавалисJ>. мешщической, ясной, эмоциональной музыке. В то же 
время Щербачев порой поощрял новаторство, не отвечавшее его личным 
склонностям и вкусам. 
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чинающем музыканте безусловное наличие этой инициативы, 
пусть .в зачаточном состоянии, а затем в процессе обучения от
четливо представлять себе· особенности дарования, уровень 
вкуса, склонности каждого из своих учеников. Всем этим Щер
бачев в.fiадел в полной мере. Занимался. Владимир Владимиро
вич с каждым из нас, если можно так выразиться, по индиви

дуальной программе, и это о_беспечивало осqбо благоприятные 
условия для развития различных дарований. Вместе с тем 
были у него и общие, обязательные· для всех педагогические 
принципы. 

в· противовес сложившейся системе узкотехнологического 
"натцскивания", Щербачев смело осуществил идею всесторон
него обучен_ия композиторов, тесно увязав свой курс практиче
ского сочинения с _"прsшзводственной практикой". Он всемерIJО 
поощрял студентов писать разнообразную прикладную музьшу 
и не уставал внушать им, что соприкосновение со смежными 

искусствами обогащает фантазиtо ;композитора, развйiзает про
фессиональные навыки. Наиболее работоспособных и подвину
тых учеников он лично рекомендовал для работы ·в театраль
ных,· концертных и самодеятельных организациях, "'не без осно
вания считая, что работа "на· заказ" дисциплинирует, учит са
мостоятельно трудиться. 

Проводя на пракцше свою ·систему, 1Щербачев пр11Нимал 
энергичное участие в дальнейшей судьбе сочинений, написанных 
€ГО учениками: находил исполнителей, проводил репетиции, 
продвигал к исполнению на конц€ртах, содействрвал напечата
нию - и все это убежденно, темпераментно, не щадя времени. 
И СИ!(. 

В классе у него наряду с чис:го академическими произведе
ниями постоянно звучали то пионерские песни, написанные 

кем-либо из нас в результате поездки в пионерлагерь, то ·хоро
вое сочинение для самодеятельности - с сопровождением духо

вого или народного оркестра, то театральная музыка. Из наибо
лее значительньrх l''Э.бот этого рода напомню оперу-хронИку 
"1905 год", которую nисали четыре студента класса Щерба
чева: В. Желобинский, ·Ю. Кочуров, В. Томилин и И. Туския 
по заказу бывшего Мариинско'го театра. ·в процессе написания 
фрагменты оперы неоднократно подвергались горячему обсуж-
дению в классе 1• • • · 

Вообще занятия в классе Щербачева принадлежали к ~ислу. 
интереснейших в кщrсерватории: Сколько живых и ценных мыс
лей высказывал Владимир Владимирович о музыкальной 
форме, об инструментовке, о стилях и т. д. Как сильно расши
рял он кругозор студентов не только в области музыки, но . и 
,иитературы, живописи, театра. Недаром на его уроках по
стоянно присутствовали студенты других классов,. иногда и .. 

1 Опера "1905 год" была ,закончена в 1930 году. Ее постигла судьба 
многих произв~дений на современную. тему: она так и не была поставлена 
на сцене. · 
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вовсе не композиторы, а теоретики или исполнители, - все, кто 

тянулся к живому слову, к горячей артистической атмосфере 
в искусстве... • 

К работам прикладного характера Владимир Владимирович 
относился с той же высокой требовательностью, как и к акаде
мически'м. Он не терпел, когда в одних своих сочинениях автор 
изъяснялся сложным музыкальным языком, а параллельно пи~ 

сал упрощенные опусы для· "широкого потребления". Он спра
ведливо квалифицИJровал это как приспособленчество и обычно 
учинял по каждому такому поводу "допрос_ с пристрастием", 
дабы выяснить, где же настоящее лицо композитора? Конечно, 
в известных п~еделах он допускал абсолютно неизбежные "по
правки на жанр", когда речь шла о произведениях для массо
вой аудитории, но понимал это ка~ особую лаконичность формы, 

_ чеькость фактуры, экономию гармонических средств: 
- "Если композитор не может наптт~ать произведения массо
вого жанра, о~таваясь самим собой, значит, и во всех иных 
жанрах он пишет надуманную, нежизненную музыку",_,_ сказал 
как-то Щербачев. · 

Удивительно, что подобные мысли были выск·азаны компози
тором, так и не рещившим задачу создания музыки для широ

кой массовой аудит6рии, к чему он стремился всеми силами 
души ... Педагог и мыслитель переросли в нем творца, а стро
гая взыскательность к самому себе не позволила избрать про
торенную дорожку расчетливого копирования апробированных 
образцов, как это и посейчас делают некоторые ... 

Всякий поступивший в класс Щербачева . "прежде всего 
писал "арию" - медленную, преимущественно инструменталь
ную пье9у .широкого мелодического дыхания. В процессе в~1-
полнения этого з·адания студент учился строить выразительную 

мелодию с одной кульминацией и последуIQщим спадом. Ника
ких "квадратностей", никаких кадансовых завершений- все 
должно ·было быть сделано предельно пластично! 

Сочинение "арии" являлось програм_мной работой: в ·ней 
наиболее отчетливо 'проявлялся важный• для щербачевской 
школы принцип ,;единоборства" композитора с музыкальным 
материалом; композитор должен был при этом утвердить свою 
волю, uреодолевая свойства материала. Щербачев учил, что 
в руках мастера мелодия оживает, обретает ШJЧТИ физи11ескую 
весомость, и если ей не противодействовать, то она устремится 
вниз, к достижению полного покоя. Композитор, наоборот, пр-и
лагает все усищ1я, чтобы воспрепятствовать Этому: энергич
ными . толчками либо плавными нажимами он движет ее 
вверх - к кульминации. При этом на каждом шагу сказы- · 
вается "тяжесть" мелодии: как только хоть на мгновение осла
бевает нажим, как только композитор переведет дыхание, вы
трет лоб п.осле очередного усилия, - мелодия успевает немного 
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скатиться вниз и частично заполнить отвоеванное звуковысот

ное пространство .. После достижения кульминации. уснлия ком
позитора ослабевают, он постепенно теряет свои ранее завое
ванные позиции, мелодия приходит к исходному положению '-
фаза движения зs~.канчивается. . 

Разумеется, я несколько вольно, даже слегка аллегорически 
описал преподанный нам в свое время принцип мелодического 
развития - никогда наш учитель не формулировал его именно 
так. Но основной смысл многих замечаний В. Щербачева и его 
ближайшего сор'атника по муз.ыкальной цедагогике П. Ряза
нова передан мною верно. . . 

Под стать мелодике и гармонический фактор рассматри
вался· Щербачевым в непрерывном развитии. На убедительных 
примерах он ·показывал; как постоянно назревает в тональной 
музыке-тот ищ1 иной каданс и как кажд.ый раз что-либо мешает 
окончательному его свершению: то в решительный момент появ
ляется иная тональность, . то каданс оказывается несовершен

ным, а то sозникает столь тесное сопоставление двух тонально

стей, что обе они стано~ятся функциями трётьей, сильнейшей ... 
Анализируя- музыку в. движении, Владимир Владимирович 

резко критиковал всякое "топтание на месте". К таковому он 
в первую· очередь относ:ил "квадратность" построения, основан
ную на буквальных повторениях равнов·еликих отрез-ков музыки. 
В противовес этому Щербачев предлагал ученикам учиться у 
Бетховена так поль,зоваться повторами,. чтобы они служили раз
витию, динамике поступательного движения, а для этого каж

дый повтор должен либо вызывать дальнейшее · дробление 
масштабов (то есть ритмогармоническое· ускорение), либо ис
пользоваться для ~объединения мелких образований в более 
крупные во.лны движения, превышающие первоначальный 
разбег. · 

Надо сказать, что в борьбе ёо статикой Щербачев доЛгое 
время допускал · известные п·олемические преувеличения. Он, 
·например, считал "топтанием" и принцип вар:иационн.о..rо_ разви
тия, столь характерны!): для русской }!а родной плясовой музыки. 
Лишь значительно позже сумел он провести грань между ве
ликолепной красочf!ОЙ особенностью народного . (и не. только 
русского) иску~с~ва и статичностью мышления отдельных ком-
позиторов. ·1 

.·· 
Оче.нь четко ·разграничивал. Щербачев понятия ритма и 

метра, формы и схемы. Он прививал своим ученикам стремле
ние проникнуть в существо ритмическ.их и формообразующих 
процеtсов, не ограничиваясь заучиванием простых и сложных 
метров, различных схе·м: А+ в+ С и т. д~ Метры Щербачев 
относил к сфере техники· записи, схемы--,- к типовому- располо
жению музыкального материала; по-с;юему он пытался поста

вить проблему видимости и сущности применительно к музыко
знанию. 



. , 

В этой свази я не могу не вспомнить, .в:ак содержательно -
не в пример старой консерваторской "энциклопедии" - объяс· 
нял Щербачев драматургию ·сонаты, показьtвая отличие сонат· 
нога принципа от рондального. Впервые тогда мы поня.JIИ, что 
не на всяких двух темах мо:Жет быть построена экспозиция со
наты, что не всякое чередование тем, хотя бы и сотворенное 
по всем правилам типовой схемы, годно.для рондо, и многое 
другое. · 

Надо сюrзат'ь, ·что музыкальные анализы, проводимые Щер
бачевьrм на его уроках, были всегд;э. исключич~лыю- интерес
ньrми. Я помюо его блестящие многочасовые разборы· Девятой 
симфонии Бетховена и "Бориса Годунова" Мусоргского - это 

· были "коньки" В-ладимира Владимировича! Кроме того, за годы 
моей учебы мы проан<!_лизировали в классе бездну музыки: 
почти все Бранденбургские концерты и многие клавирные и 
органные прелюдии и фуги Баха; соль-минорную и до-мажор
ную симфонии и Реквием Моцарта; симфонии и увертюры Бет
ховена; "Камаринскую" и "Арагонсв:ую хоту" Глинки; обе со
наты и некоторые баллады Шопена; "Карнавал" Шумана; Не
оконченную симфониiо, ре"мщrорный квартет и Фореллен-квин
тет Шуберта; симфонии Брамса и Дворжака; .до-минорную сим
фонию, смычковые квинтеты и некоторые квартеты Танеева; 
Первую И Третью симфонии Малера; поэмы "Дон-Жуан" и 
"Тиль· Уленшпигель" Р. Штрауса; Скифскую сюиту, Первый и 
Третий фортепианные конµерты Прокофьева; "Петрушf<у" .Стра
винского и массу других произведений. 

Не все из названного ма,-териала бЬrло показано целиком -
часть его фигурировала в выдержках, иллюстрируя основные 
мысли и положения педагога. Однако наша аналитическая ра
бота не исчерпыва,ла,сь занятиями в классе: Щербачев· требо
вал, чтобы мы ежедневно играли в четыре руки, хощили на 'ре
петиции .оркестра филармонии, слушали музыку с нотами 
в руках ... 

Владr:~мир Владимирович вспомицает9я мне преимущест
венно в консерваторской обстановке, наверное, потому, что он 
действительно проводил там большую часть своего времени. 
Пожалуй, он был в консерватории самой примечательной фигу-

. рой; его можно, было узнать издалека и no несколько необыч
- ным пропорциям его крепкоrо теJ1а ~большой квадратной го
лове и мощному торсу, и по той хозяйской уверенности, которой 
отличалась его слегка семенящая походка. 

Носил . Щербачев свободного покроя темную б-архатную 
куртку и галстук бабочкой; было сразу видно, что это артист. 
Однако элегантность его не была крикливой, нарочитой, - на-
оборот, во всем был виден хороший вкус. · 

Слушая музыку, Щербачев имел обыкновение подnирать го
лову правой рукой, даже больше -:--упираться указательным· 



'. 

пальцем в ямку на правой щеке, что свидетельствовало о на
пряженном внимании. На уроках он охотно помогал ученикам 
исполнять их сочинения, подв1грывая в дискантах или читая 

с листа партию, специально написанную для второго роля. 

При этом он нередко ·начинал подпевать высоким тонким го
·лосом, смешно выпятив вперед сложенные в трубочку губы. 
Это дрожащее, напоминающее валторну в· верхнем регистре 
пение отнюдь не являлось мелодией исполняемого произведения, 
с~орее это была импровизация некоего среднего голоса, при
способленног·о к передаче общего напряжения данной музыки". 

Суждения нашего учителя бывали очень определенны: он 
никогда не старался ·завуалирщщть свое недовольство неудач

ными работами "обтекаемой" критикой. Наоборот, он резко 
обнажал недостатки, делал их чуть не карикатурными в гла
зах· авторов. Так, услышав заимствованный оборот, он без вся- ,,. 
ких комментариев многократно проигрывал подозрительное 

место и незаметн_о переходил к "ПОдJ.tИНнику" ,_да еще с самыми 
неожи-:tr.анными ·вариациями. Это действовало неотразимо, тем 
более что. Щербачев категорически отвертал всякие ссылки на 
незнание обязательной, с его точки зрения, литературы. Подоб
ным 2ke ·образом он демонстр1ировал ученикам и различные при-· 
меры тавтологии, топтания .на месте, не щадя иной раз и неко-
торых классиков! . . 

При этом нельзя сказать, чтобы Владимир Владимирович 
был скуп на похвалу: :когда студенту удавалось сочинить что
либо интересное, он всегда с удовл~творением отмечал это, од
нако сразу же требовал закрепить, . умножить .успех. Обычно 
здесь-то Щербачев и прибегал к демощ;:tрации тех образцов 
музыки, котор1>1е могли обогатить творческую фантазию мола~ 
дога композитора, показать ему, как в аналогичных случаях по

ступали великие мастера. 

Е'сли кто-либо из молодых авторов испытывал творческие 
rрудности и впадал по этому поводу в отчаяние, Щербачев ре
комендовал в качестве наилучшего лекарства решителы1ую пе

ремену обстановки: иноf:! круг людей и интересов, общение 
с природой и т. д. На уроках он постоянно внушал, что перво
приЧиной творческого процесса следует считать те вnечатления, 
:которые художник пол,учает от явлений окружающей действи-
тельности 1. · 

Как я уже упоминал, Щербачев был ярым поборником ра
боты студентов в области прикладной музыки. Он утверждал, 

• • что· прикладные жанры опльдоrворяют область "чистой!' му
зыки, которая без этого зашла бы в тупик. Что же касается 

1 Ш. Мwвелидзе, рассказы~ая о тбилисском периоде педаrоr~ческой 
деятельности Щербачева, сообщил, между прочим, что и там Владимир Вла
димирович настойчиво проводил в отношении своих учеников тактику сменю 
впечатлений: то неожиданно_ орrанuзовывал вылазку в ботанический сад, то 
водил всех в муз.ей о/(И на гору Давида ... Там, каждый раз в новой об
становке, он затевал дискуссию на музыкальные и иные смежные темы, 

заставляя активно· мыслить даже наиболее инертных. 
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. самой "чистой" музыки, то в классе мы писали много различ
ных ансамблей (иноrда самого фантастического состаnа!), 
сольных пьес для деревянных и медных инструментов, для арфы 
и для органа и болыnое число прочей "экзотики", что содей
ствовало развитию и:fобретате:льности и обогащало учащихся 
практическим знанием инструментария. 

Особенно интересны были советы по части инструментовки. 
Щерб'ачев стремился, чтобы учени~и твердо усвоили разницу 
между тем, что обычно называют "капельмейстерской оркест
ровкой", и сочинением hодлщrно оркестровой музыки. Для до
стижения второго он требовал, чтобы первоначальный эскиз 
служил лишь "поводом для написания оркестрового сочинения", 
первым текстом которого являлась бы полная партитура. С этой 
пар'I'итуры в случа.е необходимости мог быть сделаw клавир - _ 
первое фортепианное изложение· д;шного оркес.тровоrо сочине
ния (а отнюдь не наоборот, как это зачастую практикуется 

. в наши дIJИ). \ 
Убежденный сторонник принципа "драматургии тембров", 

. Владимир Владимирович иногда, в чисто педагогических целях, 
утверждал· и совершенно противоположное. Вспоминаю, как 
однажды я принес ему партитуру своей частушки из. сюиты для 
двух фортепиано "Майские картинки". Это бь'1ла весьма доброт
на.я· партитура, сд8-ланная по !!сем правилам и удостоенная по
хвалы профессора, обучавшего меня оркестровке. К моему ве
ликому удивлению, Щербачев раскритиковал в пух и Прах Эту 
партитуру именно за ее, казалось бьi, положительны~ качества: 
-он заявил,· что ожидал от меня совершенно иного, и стал им-. 
провизировать, какой именно он хотел бы видеть партитуру 
злосчастной частушки: пестро и необычно. раскрашенной, абсо
лютно рискованной по части использования крайних регист
ров, предельно контрастной. . . Лишь М!fОГо позже я понял, 
что Владимир Владимирович - тонкий и проницательный пе
дагог - захотел, есщr так можно выразиться, лишить меня по

коя, не дать застояться воображению, толкнуть на поиски но
вого ... 

Большое значение придавал Щербачев развитию у ученика 
хорошего вкуса, и не только музыкального, но и в области ли
тературь1 и, особенно, живописи. Делал он это в присущей ему 
безапелляционной манере, одним ударом ниспровергал идеалы 

. воспитуемого. Так, например, некто из его класса имел неосто
рожность пригласить учителя к себе домой посмотреть картины, 
которые <> малолет~тва считал оч~нь хорошими. Окинув взгля
дом картины и не обращая внимания на восторженный шепот 
присутствующих, Щербачев громко обратился к· ученику через 
их головы со словами: "А ведь картинки-то. дребедень! Ничего 
здесь нет порядочного!'' И сразу же порекомендовал сконфу
же·нному хозяину походить .в Русский музей 11 в Эрмитаж, на
звав при этом добрых два ·десятка картин, которые тому на
длежало изучить в порядке повышения культурного уровня. 
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Чувство стиля проявлялось у него на каждом Шагу, даже -
в мелочах. Если, к прим-еру, кто-нибудь писал· у него в классе 
·программную пьесу на русскую тематику, нечего было и думать 
употребить. в названии или в подзаголовке слово иностранного 
происхождениSI. Сам он назвал свои инвенции "Выдумками"; 
один из его учеников подзаголовок Речитатив и рондо сменил 
на "Выражение и хоровод"; другой вместо названия Фугато 
надписал "Движение" и т. д. ' · • · 

В клас-се Щербачева всегда царила приподнятая обстановка: 
то присутствовал кто-нибудь из музыковедов или исполните
лей, заинтересовавшихся новым произведением, то знакомились 
·с какой"нибудь -новинкой современной музыки, то репетира
. вали к предстоящему концерту. 

Вечера из _произведений студентов-композиторов бывали до
вольно часто и всегда являлись важными событиями в жи·зни · 
1шасса. Исполнением неизменно ведал сам Владим·ир jgладими
рович: он и исполнителей находил наилучших, и репетиции про
.водил так" чтобы каждое: произ~едение· выучено былQ на со
весть. Малый зал консерватории, где проходили концерты,- все
гда бывал полон - столь популЯрны бы.ЛИ ,в Ленинграде эти 
праздники новой музыкй. · 

Помню также, как некоторые нами написанные сочинения 
исполнялись впервые симфоническим оркестром Ленинградской· 
филармонии. С каким удовлетворением (смешанным с· оттен-

. ком зависти!) прt~сутствовали мы на всех репетициях· и на 
концертах, где исполнялись Танцевальная сюита Животова _и 
Фугато Арапова! Щербачев ходил очень довольный,· потирал 
руки и приговаривал: "Это мой стариковский праздник!" 

Будучи долгое время председателем лени_нградского жюри 
Музсектора Госиздата, Щербачев сам отбирал к и:щанию луч- -
шие произведения своих учеников. Взыскательно · подходя 
к этому, он терпеть не -мог авторов "из молодых; да ранних", 
пытавшихся протолкнуть к печати свои сочинепия, Н€редко во

преки их действительным достоинствам. 

По натуре он был ярым общественником и не боялся вно
сить общественный дух в свои классные заняткя. На уроках 
у него часто разгорались принципиальные- споры, критщюва~ 
лись приносимые сочинения, обсуждались концерть1 и спек
такли. Но над всем эти~ глав.енствовал неПререкаемый автори-
·тет руководителя: его мнение, высказанное в качестве резюме, 

всегда бывало сто.Ль талантливо аргументировано, чtо убеждало 
самь1х непримиримых. 

Щербачев в совершенстве знал склонности каж~ого из своих. 
учеников, - и не тольк0-- знал, .но сообразно_ этому наталкивал 
их на практическую работу в той или и.ной области творчества 
или _педагогики. Лично я крайне признателен ·моему покойному 
учителю, что именно. благодаря его настоянию начал препода
вательскую деSiтельность, которую люблю и ко-торой отдал 
большую часть своей жизни в искусстве. · 
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Общественные склонности Щербачева, естественно, не по
зволили ему стоять в стороне, когда решались судьбы дальней
шего развития му~ьшального искусства. Ему были глубо1ю 
чужды догмати~м и качетничество РАПМа: в то же время не
которых положитеJiьных сторон массово-пропагандистской ра
боты ·этой ассоциации он просто не понимал . . . Более удиви
те_льно, что и Ассоциация современной музыки ·с ее проповедью 
."новаторства во что бы то ни стало", также. не привлекла 
всерьез внимания Щербачева: некоторое время он скорее "пре
бывал", чем работал в этой организации и ушел -из нее факти
чески еще до ее ликвидации. . 

. Зато с какой радостью приветствовал Владимир Владимиро
вич постановление ЦК партии _от 23 апреля 1932· года, поло
жившее начало деятельности новой единой творческой органи
зации - Союза советских композиторов! С первых же дней он 
был избран членом правления Ленинградского союза компози
торов, в отдельные годьI был его председателем. На этом посту 
запомнился он как бодрый, энергичный, Полный всяческих пла
нов и намерений руководитель,_ придававший всей композитор
ской организации Ленинграда особуЮ солидность, весомость ... 

Как же в целом можно охарактеризовать творческую школу 
Щербачева? . 
' Как только я начинаю размышлять об эт~м. перед моим 
мысленным_ взором проходит череда его воспитанников - отлич
ных музыкантов, работающих во многих, в больших и маль1х, 
городах нашей необъятной Родины. Многие из них сами ус
пешно преподают в консерваториях, црименяя на практюн~ 

знания, полученные ими в классе Владимира Владимирщ1ича; 
некоторые руководят театрами, концертньtми организациями, 

консерваториями ... 
Перебираю я в памяти и· имена видных общественных дея:, 

телей ___:.тех, кто вложил свой труд в создание творческих орга-
1rизаций, и тех, кто всю свою жизнь активно помогал разви·тию 
художественной с.амодеятельности, а ныне принимает горячее 
участие в· работе народных университетов культуры, - многие 
из них также в.свое время были учениками Щербачева. Вообще, 
я затруднился бы назвать хоть одного из его воспитанников, 
кто не' сочетал бы творческую или педагогическую работу с об
ще'ственной деятельностью, - так сильна была "общественная 

. закваска", которую мы получали в классе Щербачева.:. 
и главное- сколько интересных произведений: оп·ер, бале

тов, оперетт, симфоний, кантат, песен, камерной музыки создано 
в разное время уче~иками Щербачева! Пусть не все эти· произ
ведения выдержали проверку временем, не все вошли в "золо

т0й фонд'~ советской музыкальной культуры - это удел лишь 
лучших из лучших, - но тысячи советских людей - посетителей 
геатров и концертов, р~диослушателей, кинозрит.елей- выра-
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жали горячее одобрение в адрес многих удачных сочинений, 
отдавая должное таланту и мастерству их авторов, заложенным 

в них прогрессивным идеям! . . · 
. 'Все эте>, вместе взятое, и есть композиторская школа Щер

бачева, представлявшая одно из интереснейши'х направлений 
современной ей музыкально-творческой педаг9гики. ' 

С особенной силой педагогический дар Щербачева про
являлся в том, что никогда он не преподносил готовых рецеп-

. тов, ничего не "разжевывал", а, наоборот, стремился развить 
творческую самостоятельщ>сть молодых композиторов. Поэтому 
так не похожи друг на друга ученики Щербачева. Различные 
по темпераменту' и складу дарова"f!ия, они со .студенческих лет 
развивались сообразно . склонностям каждого, объединенные 
общностью идейно-художественных принципов. Признаки школы 
Щербачева надо искать не в одинаковости творчества, а прежде 
всего в высокой гражданственности, в непрерывном стремлею~и 
к новому,_ созвучному жизни, в требовательности к качест11у 
своего труда. 

Я не _знаiо ни одного из учившихся у Владимира Владими
ровича, кто пошел бы по торной дорожке холодного ремеслен
ничества, кто умнежил бы число дельцов от музыки, превыше 
всего ·ставящих личное благополучие, вечно суетящихся в по
гоне за материальными благами. Людям с такими склонно
стями была решительно противопоказана атмосфера арти
стизма, беззаветного служения искусству, царившая в классе 
Владимира Владимировича' Щербачева. Ведь сам 011 '---наш 
учитель и наставник - был Личностью с большой буквы, чело
веком широкого кругозора, повидавшим мир, . много· общав
шимся с известными деятелями щ1тературы и Искусства. Обра
зованнь1й музыкант, он был солидно эрудирован во многих 
областях духовной культуры, пре~расно разбирался .в живописи, 
постоянно· uнтересова.Лся событиями концертной и театральной . 
жизнk; дружеские отношения связывали его с Ю. Тыняновым, · 
К:. Петровым-Водкиным, Б. Асафьевым и еще многими выдаю7 
щимися современниками; дома у него постою~но бывали сотруд
никИ Эрмитажа; к !'Iему тяготела. вся прогрессивная 1<0нсерва
торскаЯ профессура ... 

Каждый раз, когда я 'бываю в здании -Ленинградской кон
серватории, мне чудится, что вот-sот из-за поворота коридора 

третьего этажа появится группа оживленно жестикулирующих 

молодых музыкантов, предводительствуемая внуш~пельного ' 
·вида профессором (что профессор, сразу видно!), с чертами 
лица, как бы вырубленного резчиком из корня: кряжИ:стого 
дерева. На ходу продолжаются споры, ·начатые еще в классе, 

· намечаются планы, выражаются надежды . . . , 
Так беспокойная- память возвращает меня к тем далеким 

временам поисков новых путей в ис.кусстве и связанных с HiiMИ 
.преобразований в области музыкальной педагогики. -
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ЩЕРБАЧЕВ О СЕБЕ И О СВОЕМ 

ТВОРЧЕСТВЕ 

Ниже публикуются журнальные и газетные высказывания Щербачева о 
своих сочинениях с 1933 по 1950 год. Композитор не вел дневников, не ·писал 
воспоминаний. Поэтому его немногочисленные статьи и интервью, сохранив
шиеся в прессе, особенно ценны и примечательны. Они не толыю воссоздают 
атмосферу, в которой находился композитор в период создания того или 

. иного сочинения, но и позволяют установить неиз'вестные ранее факты его 
творческой биографии. · 

Краткая автобиография, помещенная вначале, написана в 1949 году. Она 
являете!} единственным щербачевским документом этого жанра и носит чисто 
деловой характер. Даты жизни и деятельнq_сти композитора, указанные в ав
тобиографии, уточнены и исправлены в соответствии с документами, найден
ными в архив·ах Ленинграда. 

Высказывание композитора об опере "Анна Колосова" публикуется в со-
кращенном виде. Опера так и не была закончен.а. • 

Стать'я "Музыка· в кино" является в не-Которой степени обобщением на
копленного опыта работы в звуковом кино, появившемся в 1932 году. Щерб<~
чев, иаряду с Шостаковичем и Прокофьевым, одним из первых использовал 
новые возможности, открывшиеся перед композиторами. Он предвидел воз
никновение новых музыкальных жанров, связанных со звуковым кино. На 
протяжении многих лет Щербачев активно работал в кино, сотрудничая 
с крупными советскими режиссерами. По его рекомендации в кино также 
стали работать такие талантливые молодые композиторы как· Г. Н. Попов, 
Ю. В. Кочуров, В. А. Арапов, В. В. Пушков и другие. 

Первой удачной работой Щербачева в этой-области стала музыка к фильму 
"Гроза" (режиссер В. М. Петров, 1934), принесшая ком·позитору заслуженный 
успех. На основе музыки к этому фильму им. была написана симфоническая 
сюита, включавшаяся в концертные программы многими известными · дириже
рами (А. В. :Гаук, Ф. Шти.l/tРИ, А. Ш. Мелик-Пашаев, Е. А. Мравинский, 
А. Л. Стасевич, Б. Э. Хайкин, Н. ·с. Рабинович, Н. Г. Рахлин, Э. П. Грикуров) .. 

Сохранились высказывания Щербачева о музыке к двухсерийному фильму 
"Петр I" (режиссер В. М. Петров, 1937-1939). Тема Петра I и его времени 
интересовала композитора долгие годы (см. материалы наст. изд.). 

На страницах журнала Щербачев поделился творческими планами и ко
ротко рассказал о сюжете задуманной оперы из эпохи Ивана Грозного. 

Авторская программа Пятой симфонии была приурочена к первому ис 
полнению в Ленинграде второй редакции произведения. Это исполнение со
стоялось 30 ноября 1950 года Под управлением Н. Г. Рахлина. Идея создания 
СОЧИНеННЯ зародилась еще В довоенные ГОДЫ, НО была реализована ТОЛЬКО 
в 1948 году. 

АВТОБИОГРАФИЯ 

Родился в г. Варшаве в 1887 году в семье подполковНiша 
в отставке. В 1895 году умерла мать, в 1900 году умер. отец. 
Двенадцати лет, оставшись круглым сиротой, был старшими 
братьями (ныне умершими) определен в интернат при 1-й Вар
шавскQй гимназии, которую окончил с серебряной медалью 
в 1906 году. По окщ:1чании гимназии поступил в С.-Петербург
ский университет, где весьма успешно занимался на юридиче
ском и историко-филологическом факультетах в течение четы
рех лет, но университетского диплома не имею, гос[ударствен-
ных] экзаменов не держал. _ · · 

В 1908 году поступил в С.-Петербургскую консерваторию по 
классу теории композиции (в течение двух лет ~овмещал кон
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серваторию и университет). Консерваторию окончил в 1912 году 
со званием "свободного художника". В студенческие годы су
ществовал на зарабо'Гки от частных уроков. В 1911 году по ре
комендации А. К. Глазунова работал в оперно-баЛетном театре 
С. П. Дягилева, с которым совершил заграничную поездку: 
Монте-Карло, Рим, Париж, Лондон. 
- :В 1912-1914 годах, будучи студентом, преподав"Зл обяза
тельное фортепиано для композиторов в I'ос[ударственной] кон
серватории, одновременно состоял пр_еподавателем в б·м четы.!' 
рехклассном городском училище. В мае 19"14 года: по рекомен
дации А. К. Глазунова бьl.iГприглашен на частный урок в Ита-

. лщо. Начавшаяся война заставила .меня вернуться на рощ1ну 
и· вступить в армию в октябре 1914 ·года. Как получивший· выс
шее образование, я был направлен на ускоренные четырехме
сячные курсы в военное училище, откуда был выпущ~н с чином 
прапорщика в гвардейский Литовский полк, откуда по состоя
нию здоровья был переведен в автомоби-!!ьные войска, в кото
рых и прослужил до демобилизации (февраль 1918 года).Лосле 
революции был выбран на ряд должностей По культурно-про· 
светительной работе, в июле 1917 года был выбран на долж
ность председателя · диви;зионного суда, на эту же должность 

был переизбран и после . Октябрьс~ой революции. Эта работа 
совмещалась со строевой службой и была nачалом и школой 
моей общественной деятельности. 

В Февральской и Октябрьс1.<0й революциях я активно участ-
вовал. · 

В феврале 1918 года я был призван в' Красную Армию, где 
служил по аf11рель 1922 года. Работал главны"tf образом в армей
ских культурно-просветительных организ.ациях: преподавателем, 
членом различных комитетов и т. п. Я имел возможность одно
временно служить и на гражданском поприще, консультировал 

и ·сочинял музыку. В 1918 году я был восстановлен в дол?f<ности 
преподавателя городского училища, работал в Мастерской Об
щедоступного передвижного театра. В 1920 году был привлечен 
к .большой государственной работе в музыкальном отделе Нар
компроса в Ленинграде, был назначен заведующим отделqм, 
состоял профессором Института внешкольного образования, 
дейстJЗительным членом Российского институ1:0 и_стории искусств. 
В 1923 ·году был приглашен в Ленинградскую гос[ударствен
нуЮ] консерваторию, где работал по 1932 год в качестве про
фе~сора. За эти годы мне пришлось много поработать по ре
форме музыкащ,ного образования, состоять в многоt~:исленных 
комиссиях, участвовать в конференциях, в общественных орга
низациях (секция научных работнш<ов президиума обкома 
Рабиса, общество ;,Новая музыка" и пр'очие). В этот рериод. я 
был в зна.чительной стеnени инициатор.рм и автором реформь1 
учебных ·планов и методики преподавания композиторских и 
музыкаЛьно-теоретических дисциплин. Qчень многое из резуль
татов этой работы сохранилось в _ практике и по сей день. 
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• 
Из моих учеников наиболее известны: лауреаты rосударствен-, 
ных премий М. И. Чулаки, Г. Н. Пщюв, Г. В. К:иладзе, 
Ш. Мшвелидзе, орденоносцы А. Л. Степанян, И. И. Туския, 
В. В. Желобинский, В. В. Пушков, В. Р. Го.киели, профессора 
Б. А. ·Арапов, ныне покойный П. Б. Рязанов, ·композиторы 
А. С. Животов, Ю. В. Кочуров, В. В. Волошинов. • -

В 1922 и 1927 годах мною были совершены заграничные 
поездки в Германию и Париж с образовательными . целями 
(ознакомление с постановкой учебного дела в музыкальных 
учреждениях- консерваториях и академиях). В 1944 году был 
вновь приглашен профессором' в Ленинградскую консерваторию. 

С основания Союза сов[етских]. композ·иторов (1932) состою· 
·членом правления Лещшградского отделения союза. 

В. В. Щербачев 
17 января 1949 года, Ленингра·д 

ОБ ОПЕРЕ "АННА К:ОЛОСОВА" 

Давно мне хотелось написать оперу. В театрах я работаю 
JLeт де~яJъ, и за это время мне пришлось просмотреть немало 

либретто. И все же я нц ·на чем не смог 0становиться. Обра
щался я к К:. Федину, он отказался, говорил с Л. Сейфуллиной, 
но она обожr:11ась. на "Черном яре" и пока. что писать сценарий 
для музыкального театра не собира~тся 1• 

Даже сопоставляя качество ·русской· литературы XIX века 
с каЧеством оперных текстов того же пер_иода, мы-увидим,· какой 
разрыв имелся .м.ежду ними. Разрыв этот уцеJiел до наших· 
дней. 

· К:акое же либретто нам нужно? Динамичное, сценичное, 
с· полноценным -словесным материалом и·притом по своей выра
зительност'и приближающееся к ыантомиме: зритель в опере 
должен понимать действие, дюке если он пропустит или не 
лоймет кое-что из текста. Необходимо также учитьiвать коэф
фициент замедления. По моим расчетам, если либретто в чте
нии займет час, то готовая опера_ будет идти четыре часа. 
Целый ряд таких специфическuх "мелочей", в большинстве слу
чаев неизвестных литераторам, мешает им написать хорошее 

либретто и сильно затрудняет рароту композитора над оперой. 
Возвращаюсь к св·оей опере. Наконец после. долгих поисrшв 

я ... оказался без либретто. Это, очевидно, надоело ГАТОБу, 
с которым я имел -1юнтакт, и мне предложили такой еы.ход: 
оперу мою контрактуют, а искать либретто предостацляют мне, 
где и Ка!{ угодно.· . · . . 
· И тут, очевищiо iз виде протеста, заработала моя фантазия. 
Оттолrшувшись от одного классического произведения, я набро
сал либретто .. И так !}ам я не литератор, то обратился за .со
действием к С. Д. Спасскому, который заинтересовался темой, 
принялся за работу" в результате чего у меня оказалось отве
чающее моим треб_ованиям либретто. 
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Вся эта эпопея привела меня к выводу, что лучший путь· 
к созданию оперы - самостояtельная работа комriо3'итора. ·с по
мощью мастеров слова, сцены 'и т. д. Сюжеты, образы будущей 
оперы композитор должен продумать сам и только потом при
влекать к работе мастеров-соавторов. Только таким путем 
можно найти подЛинный синтез в работе, объединяющий худо-_ 
жественные возможности всего .коллектива, работающего над 
orrepoй. 

Я лично меЧтаю написать оперу на советскую тематику. Но, 
к сожалению, не чувствую себя достаточно подготовленным. 

В облqсти_ симфонической музыки мне это дается_ легче: 
здесь свои желания я воплощаю в симфонии из истории Ижор
ского завода. 

Тема "Анны К.оло~овой" (так .называетсямоя опера) ____:_ кре
постные и крепостники. Опера моя историческая, действие ра.з- · 
вертывается в 30-40-х годах прошлого столетия. Сюжет ее 

· в целом выдуманный, но каждая деталь его исторически обосно
вана (некоторые момеJ;Iты заимствованы из ·"Сороки-воровки" 
Герцена и1 "Тупейного художнш~а" Лескова). 

МУЗЫК.А В К.ИНО 

Самая трудная задач.а для композитора при его работе 
в кино - это, как ни странно, найти общий язык с режиссером. 
И нужно сказать, что этот язык найти трудно. Мне в этом от
ношении повезло. Я начал работать в кинематографии как автор 
музыки к фильму "Гроза", который ставил В. М .. Петров. С ним 
у меня сразу · ж.е установилось взаимопони.~а~ще. Однако от 
товарищей по работе я слышал неоднократные жалобы на то, 
что трудно· договориться с режиссер-ом, что в сп:енариях бывают 
композиторские соображения И мысли о значении музыки 
в фильме, но эти соображения носят литературный характер 
и композитЪру помочь в его работе никак не могут. Режиссеры 
по-настоящему еще не ощущают значения музыки в своем же 

фильме. 
Советская _кинематогр'афия по сравнению с западноевропей

ской и аме·риканской по отношению к музыке находится в наи
более благоприятных условиях. В Европе и Америке, насколько · 
мне известно, появился тип "киношного" композ·итора, автора 
примитивной, но легко запоминающейся музыки, композитор!J.-. 
"середняка". У нас к работе в кинематографии с первых ,же 
шагов звукового фильма б1;>ши привлечены крупные компози
торские силы. В свою очередь творческие работники начинают 
осознавать все более и более, ка~ое __ большое значение ш,7еет 
музыка в кино. И все же следует отметить, что наша киноре
жнссура в музыкальном отношении слабо подготовлена. Речь 
идет, конечно, не· о знании контрапункта или каких-либо спе
циально композиторских знаниях, речь идет о том, что режис

серы недостаточно ясно представляю~ себе, как должна стро-
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иться музыка в фильме, какой характер она должна но

сить и т.д: 
Возвращаюсь снова к фильму "Гроза", щ>торым я начал 

свою работу в кино. Мне пришлось тqм столкнуться с таким 
явлением: в музыке нужно бы.тiо дать большие звучания, эмо
циональную, восходящую линию; но вместе с тем . говорили 
актеры, и, чтобы слышны были их слова, приходилось музыку 
отводить на задний план, давать ее только в качестве фона. 

Очень большое, очень существенное значение имеет увязка 
в фильме музыки и с.Лова. Например, в .опере- текстовой мате
риал делится на три группы: есть слова;· которые должны быть 

,..· непременно слышны, есть слова, которые могут быть слышн,qr 
и не слышны, и есть; которые поются артистами, но самым 
важным является музыкальное звучание фразы, а не слов, 
которые ее соетавляют. 

Музыку в фильме очень легко ·Прекратить, но очень трудно 
ее естественно начать. Нужно, чтобы и отсутствие музыки явля
лось музыкальной паузой. В фильме "Гроза" я попытался раз
решить в ряде сцен тишину, отсутствие музыки именно как 

музыкальную паузу. Конечно, эти мои соображения относятся 
к тем фильмам, в которых музыка играет особо значительную 
роль. 

В звуковой кинематографии на повестке дня сейчас стоит 
создание новых му.зы~аЛьных жанров. Для .этого безусловно 
есть данные, но все же в кинематографии музыку используют, 
как и в драматическом театре, то есть главным образом с чисто 
иллюстрат,ивноf! целью .. Совершенно очевидно, что в кино может 

· быть создан свой, особый жанр музыки, жанр, отличающийся 
о.т оперы или симфонии. · . 

Я много говорил о трудностях работы в кино, но для компо
зитора есть и другая, более приятная сторона работы в кине·
матографии, Прежде всего·, работа над музык9й к фильму 
приучает к конкретности и лаконичности музыкального образа, 
иноrда даже к его плаК'атности, под которой я подразумеваю 
наиболее осноuные, ~амые характерные черты того или иного 
образа. Композитор при работе в кино ограничен ·во времени. 
В фильме все рассчит;шо по секундам. И это чрезвычайно дис
циплинирует, заставляет композитора давать образ в конденси-
рованном виде. ' 

Мне еще хочется сказать о методе работы композитора с ре
жиссером; Так, при работе над "Грозой", я в основном исполь
зовал два метода. Первый был таков: я ничего не делал, пока 
не. просматривал на экране уже заснятые сцены. Увидев их, 
я уже после этого писал музыку. Так была написана музыка 
к эпизодам "Приход Дикого в лавку" и "Прогулка купцов". 
Второй метод - обратный, то есть первоначально писалась му
зыка, а затем уже под нее снимали сце,ны (например, "Приход 
Катерины в церковь"). В различ1:1ых условиях применимы· оба 
эти метода. Там~ где музыка призвана "раскрывать самые глу-
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бокие психологические основы образа, там ее лучше писать 
заранее. Но это следует делать, когда уже большая часть кар
тины снята, ко'гда композитор вжился в образы и в стиль 
фильма в целом. В тех случаях, когда музыка играет главным 
образом иллюстративную роль, когда берется внешний, зри
тельный образ, мне кажет<:я, музыку лучше писать уже после 
съемки соответствующих эпизодов. 

Сейчас я . работаю над оперой. "Анна Колосова", и опыт 
работы в кино принес мне несомненную пользу, прежде всего 
в смысле нахождени3· конкретности- в музыкальном образе. -
Когда пишешь музыку не сцмфоническую, а театральную, то 
главной зада.чей, мне кажется, является коордИ:нация задачи 
композитора с основным з~мыслом пьесы. _ . 

Работая над спектаклем, нужно подумать прежде f!Сего о-~ 
создании единого музыкальноrо действия. Пора уже подумать 
о создании в кино музыкально-монумектального произведения. 

Основную зарядку композитору должен дать сценарный мате
риал. Ве,ць прежде всего нужно ощутиtь центр тем-ы, ее кульм~
национный·пункт и соотношение все~ моментов фцльма с этим 
кульмi:щационным пунктом действия. 

Я сейча<: снова пишу музыку для фильма - "Петр 1". . 
П~ред нашими ко~позиторами, в том числе и перед теми из 

них, кто работает в кино, стоит задача создания реали·стических 
Qбразов, богатых 'эмоционально и идейно. насыщенных, борьба · 
с примитИвом ·и вместе с тем борьба за народность музыкаль
ного языка. 

МУЗЫК~ К ФИЛЬМУ ,ЛЕТР 1" ... 
Кинофильм: "Петр 1", Первая серия которого закончена ле

.нинградской киностудией "Ленфильм", представляет собой 
историческую- хронику, .Ряд исторических: фрагментов. Музыка 
к этому фильму не ставит себе задачи давать характеристики 
и музыкальные портреты отдельных. героев. Я стремился лишь 
да·ть эмоциональную "ретушь" исторической обстановки и си-
туаций эпохи. . . 

. Соответственно этой задаче были найдены· метод и средств.а 
музы~ального выражения. В "Грозе" я пользовался в качестве 
исходного материала волжским фольклоррм и сентиментiмьным 
"жестоким" романсом 60-х годов. Для музыки к "Петру I" 
пришлось прибегнуть к более широким источникам. 

· Изучение музыки той эпохи не могло дать особенно ощути
мых результатов. Нотные записи _русской инструментальной 
музыки того периода почти не сохранились. Бытова~ музыка 
иностранцев, живших в РQссии конца XVII и первой четверти 
XVIII веков, большей частью слишком неубедительна и скучна 
для современно,го слушателя и имеет скорее музейное· значенuе. 
Из немецких композиторов я пользовался материалами Теле
мана, Фишера (музьщанта, привезенного Петром из Гамбурга), 
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Рейха и Кирнберга, из шведских___: Дюбена, из ангJ1ийских
Джона Буля. 

Конечно, музыка всех этих композиторов, как и приводимые 
ниже источники, бьiла для меня сырьем, отправным пунктом. 

В поисках соответствующего русского фольклора я руковод
ствовался желанием найти на-иболе.е. сохранивiuиеся, то есть 
претерпевшие наименьшие Изменения народные п.есни. Мне ка
залось правильным обратиться к старинным песням уральских 
и яицких казаков-староверов, сохранявших до революций наи
большую· самобыт1fость и слабо воспринимавших иноземную 
музыкальную культуру пограничных им татар и башкир. Песни 
про петровские времена мне также удалое~ разыскать, но 
обычно это песни гораздо более поздней эпохи. 

Допетровска,5-1 культовая музы~а (знаменный распев) ·ока- · 
залась необходимр1м материалом в связи с образом АJ.Iексея. 
так же как и древние колокольные звоны, старинные крестьян

ские Игровые· и обрядовые песни (gапример, сохранившаяся 
в фольклоре "дрема", в более позднее время ставшая веселой 
песней) .. 

В танцевальной. музыке: из трех· ·танцев на ассамблее у 
Меншикова два свободно сочинены мною, а в третьем -
польке - использован шведский народный танец. · 

Для . военной музьiки - маршей, сигналов (поскольку от 
Пеq-ровской эпохи Их не сохранилось) - я обратился к более 
поздним шведским и русским источникам. В шведских и рус
ских тушах, в застольной музыке и виватах я пытался воссоз
дать картину и атмосферу петровского времени. 

Не автору, конечно, судить, удалось ли ему разрешить эту 
задачу и показать в музыке то, что зрИтелЮ призван дать -
фильм. Пу~ть об этом скажут слушатели.· . · 
. Хочется лишь отметить, что собранный материал представ
ляет для ~омпозитора очень большой интерес. После заверше
ния работы-над музыкой ко второй серии. фильма я намерен 
наподобие "Грозы" написать симфоническую сюиту ,,Петр I"-

О НОВЫХ РАБОТАХ 

Начнем с того, что уже почти закончено .. Это сюита для 
струнного квартета, написанная по просьбе Квартета имени 
Глазунова· и этому же квартету ·посвященная. Она в характере 
музыки XVIII века, на материале, родственном тому, который .. 
был мно_ю использован в Сюите № 2. Она будет, вероятно, ие-

. полнена в самом недалеком будущем на одном из первых кон
цертов Квартета имени Глазунова. 

Вторая работа находит<:я в полном разгаре:____ это Русская 
симфония. Именно- как русская симфония она мною задумана 
и так, . по всей вероятности, :и будет называться. В симфонии 
широко используются материалы ве11икорусского и казачьего 

фо,!Jьклора. К концу нынешнего года я предполагаю симфонию 
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. закончить. Возможно, что во второй половине нынешнего сезона 
она уже будет исполнена в Москве и в Ленинграде. . 

Третья, очень крупная и очень волнующая меня · работа -
опера "Иоанн Грозный" (по либретто В. Шишкова). Это твор
ческий заказ Театра оперы и балета имени Кирова; 

Что влекло меня к образу Грозного? 
После· музыки к "Грозе" и "Петру" (в кино) я ощутил осо

бый интерес к нацио~аль-но-русскому мат,ер~алу, меня потянуло 
к тщательному изучению русского музыкального фольклора, 
к обрядовой музыке, к распевам ... Захотелось создать большое 
полотно для· театра, на сцене которого я .еще не дебютировал. 
Заинтересовали исторические темы, особенно моменты больших 
исторических переломов. Одно. время я ду1М:ал о Петре I,_ даже 
обсуждал эту тему с .руководством Театра имени Кирова. 
Но тема оказалась слишком обширной: охватить ее в опере 
целиком - немыслимо, брать короткий эпизод не хотелось. 
Тогда пришла мысль о Грозном. Эта тема влекла к себе прежде 
всего своей большой социально-·исторической значимостью. 
Эпоха Грозного - эпоха острых коллизий обществен\.~ого значе
ния, на фоне которых рождались крупные деятели, расцветали 
большие характеры, разыгрывались бурные страсти. 

В "Иоанне Грозном" четыре действия (восемь картин). 
В прологе бунт в Москве после пожара 1547 года, одиночество·· 
Грозного. Первая карти:на: Москва в смятении - нет царя, он 
уехал в Александровскую слободу. Там, в слободе, разворачи
вается действие второй картины. Третья картина - поместье 
крупного феодала, находящегося в оппозиции к царю, и разгром 
его оприч·никами. Четвертая - суд Грозного над боярами 
в Александровской слободе. (В пятой выведено русское посоль
ство за границей 1.) Шестая -у польского короля Стефана Ба
тория во врем~ осады Пскова. Седьмая-'-- в Московском Кремле. 
В финале карт1п1ы - ссора Грозного с сыном Иваном и убий
ство сына царем. Восьмая картина - смерть Гро-lного. Закон
чить оперу я предполагаю к январю 1942 года. 

"Иоанн Грозный" - не первая мqя работа над оперой. "Гроз
ный" только отодвинул на в2емя окончание давно начатой мною 
оперы "Анна Колосова" на t:южет из эпохи крепостного права 
(по либретто, написанному мною сов~естно с С. Спасским). 

К лермонтовским юбилейным дням я готовлю цикл (5-6) 
вокальных романсов. Сейчас я выбираю для них литературный 
м~териал 2• 

И, как это ни покажется_ парадоксальным, после_ "Грозы'~. 
"Петра I", ряда симфоний очень хочется поработать на веселом 
комическом материале 3• Ничего такого не было до сих пор 
в моем творЧестве. А есть потребность окунуться во что-то, на
полненное пенящимся весельем, жизнерадостностью, заражаю
щим юмором. Что бы это ни было - водевиль, лирическая ки
нокомедия, оперетта, - я поработал бы для этого с удоволь
ствием. 
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МОЯ ПЯТАЯ СИМФОНИЯ 

Идея написания Пятой симфонии появилась у меня во время 
Великой Отечественной войны 1• Колоссальный, полн~1й герои
ческого ~апряжения, могучий патриотический подъем, охватив
ший всю страну, весь советский народ в борьбе со злым и ко
варным врагом, все трудности, жертвы, страдания и боль, со
лровощ:давшие эту героическую борьбу народа, привели к полной 
победе над врагом, а с победой - к с~е'Гу и торжеству, радости 
и утверждению жизни, свободы и счастья. 

Пережитое в эти годы породило во мне творческую · необхо· 
димость высказать,ся, написать в симфонической монум·еита.ль
ной форме про..,изведение, _состоящее из симфонического цикла, 
первым звеном которого является Пятая симфония - посвяще
ние Великому Русскому Народу, с.тiавящее его многовековую 
борьбу за сво"ю жизнь, свободу, честь и счастье. 

Пятая еимфоН:ия состоит из четыре]( Частей: 
1 ·часть- это прелюдия, рисующая картину русской при-. 

роды, с ее ширыQ полей, сверкающими на солнце водными про
странствами ее могучих рек и озер, тишиной лесов и перелесков. 
М)тзыка в характере народнь1х интонаций песен "дрема", очень 
древних и бытующих в народе и в на~ше время. · 

Настроение этой части созерцательное, поэтичное, как бы 
несколько м,ечтателъное, с. думой, мечтой о счастье, лишь на 
короткий миг взволнованное драматическим взрывом, 

11 часть- "Героика". . 
В этой части я не имел в виду описывать какие бы то ни 

было конкретные исторические iракты. Мне хотелось в макси
мально обобщенном виде дать картину многовековой борьбы 
русского народа за свою жизнь, ·честь, свободу и счастье. По
этому интонационной основой музыки Здесь являются как древ
нейшие, однако и поныне бытующие попевки, так и современ
ные русские интонации; есть и фанфарные (на медных инстру
ментах), как . бы сигналы, живописующие батальные эпизодьi 
исторической- борьбы народов; есть и фрагменты победных 
маршей, приводящие к вь1сшей степени накала . героической 
борьбы, есть и широ·кий распев, говорящий о боли и страданиях 
народа, сопровождавших эту борьбу. 

III часть - "Памяти героев". _ 
Эпиграфом к этой ч·асти могла бы служить строчка: "О поле" 

поле, кто тебя усеял мертвыми костями". 

Началр III части рисует как бы предрассветную мглу на 
:поле брани, безр;:~.зличие природы к судьбам человека, предрас
светный ветерок в степи, и на этом фоне постепенно возникает 

. тема плача о погибших героях,. одновременно исподволь возни
кает и главная тема предыдущей героической части, и вся 
музыка постепенно принимает характер героического похорон

ного марша, переходшцего в скорбное Andante. 
!У часть- "Праздник". 
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Ликующее веселье победоносного Ш:if.IOJц: пляски, частушки. 
лирические темы любви. В разгар веселья вливается тематизм 
второй, героической части, напоминающий о пережитых героике 
и страданиях борьбы, - это "помни о войне" посреди· ликую
щего веселья. Наступающая затем кода с ее ~урным весельем 
приводит к заключительному гимну - сщшлению Великого 
Русского Народа. ' 
.. Тема славления · rt'остроена на музыке предыдущей III тра

урной части, преоq1Jазившейся сейчас ·в жизнеутверждающий. 
полный мощи и оптимизма конец симфонии. 

{Партитура] симфонии писалась в 1947-1948 годах .. 
В самом конце 1948 года три части (финала еще не было) 

исполнялись в к·онцерте Ленинградской ·филармоний, а затем 
симфония подверглась весьма значительной пер~работке; глав
ным образом во второй части ·и фин а.пе, и ныне исполняется 
в новой редакции. 

КОММЕНТАРЩ1 

Автобиография. Пе'lатается по тексту на бланке отдела кадро1в Управ
лениЯ. по делам иокусств исполкома Ленгорсовета. Рукошiсь автобиографии 
хранится в архиве Щербаqева и З·наменской в отделе _рукописей ГПБ 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ф. 1088, оп. 1, д. 1). · 

Об опере "Анна Колосова". Пе'lатается по журн. "Рабочий и те~~тр",' 
1933, № 17. , 

1 Имеется в в-иду опера А. Ф. Пащен.ко ·;,Черный яр« на лабретто 
Л. Н. Сейфуллиной, поставленная в 1931 г. Государственным академическим 
театром _оперы и балета (ГАТОБ). Опера выдержала лишь несколько. пред-
ставлеюiй. _ , 

Музыка в кино. Пе'lатается по журн. "Искусство кино", 1936, № 3. 
Щ ер б а 'l е.в В. Музыка в кино. 

· Музыка к фильму "Петр 1". ·печатается. по газ. "Музыка", 1937, 26 июня. 
Щ ер б а 'l ев В. Музыка к фильму "Пет~р l". -

О новых работах. Печатается по журв. "ИскуссТ1~0 Ji жизнь", 1940, № 8. 
Щ ер б а ч·е в В. О новых работах. . . · 

1 В т-екст.е о пятой картине пропущено, перепечатано из высказывания 
Щербачева в "Курортной газете" (Сухуми, 1940, 27 июня). 

2 В списке сочинений комлозит()ра .романсов на стихи Лермонтова нет. 
з Этому желанию композитора суждено было осуществиться только два 

года спустя. В 1942 году им была написана музыкалнная комедия ":Габа'lный 
капитан", поставленная Московским театром ·оперетты .в Новокузнецке 
(см. материалы sаст. изд., а также рецензию Л. Гора, с. 323). • · 

Моя Пятая симфония. Печатается по газ. Ленинградс.кой филармонии 
·.,Слушатель", 1950, 7 ноября. Щербачев В. Моя Пятая симфония. 

1 Ре'lь идет о "Русской" симфонии, упоминаемой иа с. 99. Очевидно, 
имеется в виду, что работа над Пятой ("Русской") симфонией в годы войны 
приобреJ.Iа.iювый омысл и стала еще более актуальной. 
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ПИСЬМА 

' 

ПИСЬМА ИЗ ДРЕЗДЕНА 

Эпистолярное наследие Щербачева обширно. Будучи человеком высоко 
эруднроваН1Иым; деятелЬlным, эмоциональным, Щербачев Постоянно был окру
ж:ен людьми. С ним общались люди Р.азных профессий,. возрастов, интересов. 
В выборе друзей, знакомых или- собеседников он был разборчив, в беседах -
прям и о11Кровенен. 

Многие личные контакты дополнялись общением в письмеаной форме. 
Щербачев шi:сал часто и у~влеченно. Адресатами ком1познтора были его учи
теля и уче111ики, ;коллеги и ~дwнО1Мышлен111и1'Sд. pO;!JIHЫe и друзья. Литературный 
язык писем :ншвой, .колор:ИтнЫй, изобилует метафорами, каламбурами, -рстрыми 
'-'амечаниями_. Оценки ·художественных явлений аргументированы и щли
чаются профессиона.Jiмюй то'!'Ностью и тонкостью наблюдений. ·Как правило, 
в каждом я&лении Щ-ербачев оод,мечает и свежее, художеС11Венно яркое, 
и подчас рутинное или да:же омецJJНое (например, в постановке ")3ориса Году
нов.а" в Дрездене). . 

Особую цеН11юсть. предста.вляют циклы писем Щербачева к жене, Марии 
Илларионовне Щер.бачевой. Это письма-дневники, письма-рассказы. В них 
раскрываются страницы жизни .композитора; запечатлены его мысли· о своей 
творческой судьбе, о музыкальной культуре молодой Советской Респ'Ублики 
и зарубежной музыке. · 

Наиболее значителен цикл дрезденских писем. С декабря 1922 года по 
ноябрь 1923 года Щ~рбачев находился в творческой командировке в Герма
нии. Постоянным ме·стом . жительства он изб.рал д2езден, откуда регулярно 
писал жене, сообщая о текущих событиях и 'J'lворЧес·кой работе; описывая 

- жизнь 1! культуру Германии. М. И. Щербачева была высокообразованным 
искусс11воведом, работала в Эрмнтаже. Естественно, что в ·письмах к ней 
ком1позщ·ор подробно делится своими впечатлениями от художе·с11венных вы

. ставок и .архитектур11ых ансамблей Дрездена, пишет· о современ:ной литера-
туре, поэзии, театре. · 

В цикле дрезденских писем раскрывается живой интерес композитора 
к новой музыке. Он жадно следит за концертной жизнью Дрездена, выска
зывает свои суждения о современном музыкальном языке, о новейшrих на
правлениях зару.бежной музыки. Проявляя большое внимание к вопросам 
национальной специфи·ки творчесmа, Щер·бачев сопоставляет новые произве
дения немецких ком~rюзиторо'в с сочинениями русс·ких, советских авторов. 
_Высказывая в· целом критическое 011ношение к современной зарубежной ,му
зыке, он с интересом вслушивается в творения Малера, Регера, _р. Штрауса, 
сравнивает художес'!'Вен~ную культуру Германии с культурой Англии, Итал.пи, 
где он бывал в 1911 и 1914 годах. · · 

Проводя -параллели, Щер-бачев касается проблем, стоящих перед. совет
ски1ми композитор~ми. Высоко оценивая традиЦ!t'й русокой музыки, Щербачев 
сч.итает их развитие далеко ·не исче.1та:нным. ·именно к советскому периоду 

- истории он относит предстоящий огромный подъем муз_ыкальной культуры. 
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~овременной русской музыке он отводит важную роль в дальнейшей эволю-
ции музыкального мышления. . 

Из писем видно, как вызревает у Щсрбачева понимание процессуальности 
музыкаль!ЮГО произведения, его формы, как исподволь складывается новая 
·методика 'преподавания композиции, пол11фонии, гармонии, формы, музыкаль
ного анализа ... 

Центральное место в своеобраз!НОМ эпистолярном дневнике занимает 
увлеченное пове·ствование о нап1ряженном процессе создания монументальной, 
Второй ("Блоковской") симфонии, Черновые· эскизы были написаны еще 
в России, а в Германии на ос.1юве этих эскизоs выстраивалась сложнейшая 
музыкальная драматурrия. произведения, скрупулезно прорабатывалась мно
гослойная !Музыкальная ткань вокально-симфо:нической партитуры. Щербачев 
делится с женой творческими успехами и неудачами, приводит фрап.~енты 
симфонии. . 

Дрезденские письма ярко раскрыв.ают романтическую . основу образного 
мышления ком:позитора. Подобно "Письмам бакалавра музыки" Листа или· 
авторским предисловиям к. прои5ведениям Листа, Ваnнера, Скрябина, дрез
денские письма· Щербачева нрсят характер художественной исповеди, лите
ратурно-образного комментария к собственным т.ворческим замыслам и от
крытиям. Композитор увлечено~о раскрывает свои прог.рам1,1ные,, эстетические, 
идейные замыслы. Он подробно описывает литературно-философскую rшнву 
своеrо произв,едения, про~дит различные . аналогии, за1'раг\!вает историю, 
·архитектуру, поэзию, драматургию, музыкальное ис:{{усС1'во. Столь же по
дробно и откро13енно опи~ывает ·он и форму, архитектонику рождающегося 
проffзведения, , объясняя ее смысл, фуо~кции и выразительность. Щерба;чев 
рассказывает о различных вариантах того или иного раздела, части гиrант-

/ской\,Блоковской" симфонии... . · · · 
В ряде писем расс1цэ,зывается о встречах с композитором и пианистом 

Н. К:. Мети.ером. Музыкальные . вкусы Метнера и Щербачева совпадали в ос
новных эстетических вопросах, но· расходились в оценках некоторых конкрет-

ных сочинений (например, Страви:нского). , · 
Щербачев был восторжеНОJым почитателем Р. Ва11нера. Во время своего 

пребыва'Ния в Дрездене он ближе и глубже познакомился с музыкально-те
атральным наследием вел111Кого немецкого комi!Iозитора. 

Цикл писем к жене воссоздает обаятельный образ Щербачева -человека 
щедрой души и· большого и:нтеллекта, отзывчИJВого ·и внимательного к людям, 
неустаОJ!Но рщущего, идущего вперед ·в . своем развитии, в своих· взглядах 
на искусс'ГВо и ·на современную жиз1нь. -Он вернулся в Ленинград пол:чым сил 
и желания работать, wорить на благо родного искусства. 

Всего из Дрездена Щербачевым было отправлено в адрес жены (соглаано 
авторской ну1мерации) 66 писем. В настоящую публикацию вошло 56 писем из 
сохранившихся 61. Автографы (карандаш, черные и крtсные чернила) нахо
дятся в лцчном архиве семьи Щербачевых. Все письма в настоящем изданин 
публи.куются с купюрами, обо~наченными простым отточием или отточием 
в угловых скобках (пропуск абз·аца отмечен отточием с красной строки). 
Необходимая прав!{а орфографии и пунктуации специально не оговаривается. 
Нотные nр'имеры расшифрованы М. А. Матвеевым и сверены с партитурой 
Второй симфонии И. В. Белецким. 

1 
19 декабря 1922 г. 

Вот уже ровно Jiеделя, как расстался я . с вами, родные, 
дорогие мои, и все время я· с вами 11 о вас думаю. Сюда я при
ехал в воскресенье поздно вечером, но пишу лишь ·сегодня, 

во вторник, так как вчера был в ужасном унынии из-за невоз
можност·и устроиться с квартирой, но об этом потом, начну 
с путешествия. 
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Прежде всего, мне ужасно досадно было, что, как оказалось, 
всякие ·таможенные перипетии окончились очень скоро, пароход · 
ушел лишь в среду, в 12 часов дня, .а мы с тобой не в_иделись 
на следующий день, то есть в среду._ На пристань ко всем 
прююдили родные и знакомые, ко мне только одному никто 

не приходил, кроме Елизаветы Евсеевны, но в·се равно Это 
уже прошло, и теперь я только думаю,· как мы опять встре-

тимся. . 
Из Питера мы очень медЛенно шли до Кронштадта (По до

роге нас снимал кинематограф), а за Кронштадтом к вечеру, 
хотя и предводительет.вуемые "Ермаком", мы все· же застряли 
во льдах из-за встречи с другим германским пароходом; прово

зились долго~долго, ничего не могли поделать и до'утра решили 
ждать (пока ·не начнет светать). Но тут чуть не случилась 
катастрофа: часов в 7 утра все Пассажиры были разбужены, 
вcervr было вел-ено одеться и выйти sa палубу, а ·команда при
готовила спасательные шлюiiк.и: оказалось, что поднялся ветер, 

мы были в плавучих льдах и нас вместе со льдом стало отно
с11ть к финскому берегу, где много подводных камней, мЕ!лей 
и возможны еще не убранные мины. Так мы . находились во 
власти стихий несколько часов и всё приближались к опасности, 
но, когда берег казался уже совсем-совсем близко, подул бла
гоприятный для нас ветер, и всё потом G помощью "Ермака" 
обошлось благополучно. Я очень бо,Ялся за симфонию 1, так как 
ее, конечно, пришлось бы бросить, к'ак и все вещи (люди, 
конечно, спаслись бы). На прошлой неделе, оказывается, здесь 
же погиб норвежский пароход. 

К утру стал опять работать вовсю "Ермак", затем нас выта
щил в свободное от льда море, и там уже мы сами поплыли. 
Первый день сильно качало, а затем море было удивительно 
спокойным до самого Штеттина 2• Кормили на пароходе от
лично, а у меня и от качки, и от всех смертельных опасностей 
только прибавлялся и прибавл·ялся аппетит, меня по-прежнему 
це укачивало, и ел я все время за десятерых. Между прочим, 
публика почти вся была больна, выходило в· столовую человек 
лишь 10-12. Плыл я в одной каюте с Миклашевским, с кото
рым и заколотял дружбу. В Штеттин мы пришли в воскресенье 
в полдщ1ь, и первое впечатление было, весьма неприятным -
дерут за все ужасно:- за извозчика (оче'нь близко) до вокзала 
надо было заплатить 2500 марок: Это больше, чем за все наши 
"кутежи" на пароходе вместе с чаевыми. -

В Дрезден я попал лишь в 11 часов вечера и за поздним 
временем пошел в ближайшуIQ Гостивицу, где и нахожусь 
сейчас. 

Вчера, выспавшись как следует, помывшись и наевшись, я 
отправился к Bluthner'y, но тут меня постигла неудача, та!{ 
как оный B]uthпer 3 недели тому. назад умер,, f'rau Franke 
уехала, а квартира их опечатана. Мне было предложено зайти 
сегодня, и я вчера поэтому ·в великом унынии бродил по городу · 
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весь день и думал о всяк12х ужаса~. Сегодня я был у Frau 
Franke и выяснилрсь, что у них там сейчас чрезвычайно тяже
лое положение из-за всяких семейных дел, квартира опечатана, 
предстоит раздел имущества и всяческая кашаваша, словом, 

пока что у них Жить нельзя, и вот меня обуял внезапно прилив 
. энергии. Кроме того, по обычаю, мне , опять пов~зло, и я уже 
нашел себе .прекрасную комнату с балконом, _!ia солнечной. 
стороне, комнату большую; в. чудной части . города, на горе, 
на прекрасной улице, словом, буквально санаторий, и хозяйка, 
узнав, что я Komponist un,d Tonkiin·sHer 3, сразу пошла на не
обычайные любезности, . согласилась· поставить мне в комщ1ту 
свое пианино, очень недурное, переставить все, как я хочу. 

Оказалось, что у нее жил Зигфрид Вагнер, и она поставит мне 
даж~ Brieftisch 4, за которым этот неудавшийся Зигфрид. рабо
тал, словом, по всей вероятности, я устроен очень хорошо .и 
сравнительно недорого, так как у нее полный пансион с комна-

, той мне будет стоить 1500 марок в день (кроме стирки и до
полнительного освещения и отоп·ления, но это уже пустяки), 
Жить iз гостинице и есть в ресторане стоит oкo.iro 5000 марок 

'' 

в день. -
Климат здесь замечательный, в комн·атах. 15°, на дворе 7°, 

и поражает то, что окна не только не замазаны, но и большую 
часть дня открыты, а дома все же отапливаются. 

· Впечат.Лений всяких очень много, но о них· буду писать 
потом и буду писать для "Жизни искусст~а", та-к что про~ 
чтешь 5• 

Опера здесь, в особенности дирижер и оркестр, говорят, 
очень хорошая, и в этом году 3 новых русских постановки: 
"Петрушка" (уже идет), затем "Борис Годунов" и· "Золотой 
Петушок", кроме того, говорят, очень хорошо идут "Мейстерзин
геры" и "R.osenk~aliier"· 6 • Я много упражняIQсь в немещшм 
диалекте, у немцев, д·олжно быть, волосы встают дыбом от 
моих разговоров, но все же мы объя,сняемся отлично и друг 
друга понимаем. Я не только говорю, но и пишу, как сегодня, 
например, мне пришлось в Polizeipresidium 7 заполнять какую"то 
,анкету при Meldung'e 8 моего паспорта. 

На праздниках поеду в Берлин на несколько дней, чтобы 

зарегистрироваться в русской .миссии и там же повидать Анд

рея Дмцтриевича. 

Питаюсь - тут отлично, пью в изобилии пиво, на ночь ем 
яблоко или даже апельсин, и мне только ужасно 8больно за 
свое привольное житье и совестно перед тобой и Лютошенькой. 
Милые вы, дороtие мои, если б вы MOГ.(IJI почувствовать,· ка·к 
дороги вы мне, как часто и с какой нежностью вспоминаю я вас, 
как· бы мне хотелось видеть вас·. здесь, около /себя. Я очень 
все-таки надеюсь, что перед возвращением в Россию я· выпишу 
вас к себе" и вы отдохнете немного вместе со мной, и вместе 
мы поедем обратно. Здесь жизнь чужая, все это великолепие 
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все-таки ничего не стоит, и люди здесь живут другой жизнью, 
чем мы. 

Сейчас меня оторвали от письма; дорогой мой, единственный 
Марсеныш. Завтра я в 3 часа. переезжаю на свою новую квар· 
тиру и напишу ·тогда адрес; сейчас я забыл, как пишется фами-
лия моей хозяйки. · · 

Теперь я уже у себя дома, но уже надо кончать, чтобы 
успеть бросить письма сегодня, завтра опять напишу тебе, род~ 
ной мой. Лютошеньке, моему дорО'гому голубчонку маленькому, 
Посылаю 3 · дрезденских трамвайных би·лета, крепко;. крепко 
целую ·тебя с маленьким нашим, 'маменьку, все Лйдочкино 
семейство, Сашу и обеих нянь. Вапi ВолодЯ. 

Адрес мой: Dresden, NiirnЪerger Strasse, 26, 
Pension P([au] Anna Meincke, мне 

2 
21 декабря 1922 г. 

Вот я уже окончательно устроился на своей ново!!. квартире, 
дорогой мой, единственный N,lарсЕ;ныш! 

Бели бы ты видела, какое это. чудное и спокойное место 
Дрездена. :Мой бо.лыuущий, как веранда, балкон, вь.1х0Дит на 
прекрасное солнечное место, .то есть здесь будет хорошо весной. 
С другой стороны прилегает Lieblgstrasse, на котьрой сплоuiь 
расположены неболь"шие двухэтажные домики, и это место 
очень напоминает наши питерские острова, с садик;;~ми около 
каждого дома. ' 

В комнате у меня громадная кровать .с немецким·и пухови
ками и еще одним сверхпуховиком для ног, то-то тебе бы было 
здесь раздолъе, затем диван, бюро с массой выдвижных шка
тулочек, трюмо, умывальник, два стола и прочее, вообще, я 
здесь устроился буржуем. Кормят хорошо, но все-таки. надо 
прикупать хлеба ,jI еще чегоснибудь .. Утром кофе или чай и 
~улочки с маслом, в 2 часа обед из 3-х блюд, но хлеба не дают, 
в -течение дня можешь получить Чаю, а вечером R 8 . ужин, 
опять же из 2-х блюд (вчера: омлет' с какой-то зеленью и бу

. терброды_ с сыром и всякими колбасами). Очень экономят сахар 
и притом песок. , 

Хозяйка весьма пожилая, ужасно нравственная, строгая 
дева, но очень приветлив·ая и, как все говор:Ят, любезная. На
роду здесь живет немного и всех наций: 2 гречанки, 3 норвежца, 
прочие пока мне неизвестны, за столом разрешается говорить 

только по-немецки, и я боюсь, что приобрету норвежско-грече-, 
ский акцент в немецком диалекте. 

Сегодня узнал·, что здесь пребывает московский композитор 
Добровейн (он скоро уже, кажется, возв.ращается в Россию), 
и зашел .к нему:. Мы весьма дружелюбно с. ним встретились, 
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. 
хотя и 1-й раз в жизни, и он довольно много интересного рас-
сказал мне о немецкой музыкальной жизни. 

Я уже и до того, кое-что тут наслышаJrся и все разные· 
замечательные вещи. Что здесь очень трудно, это концерты и 
театры,·так· как на первые все абонементы распроданы, а опера 
совершенно недоступна из-за цен, так как иностранцы платят 

в 10 раз больше, то есть 12 ООО марок, что на наши деньги со
ставляет около 60 ООО ООО .. У дивителъно, как· при этом все-таки 
все всегда полно. 

По возвращении из Берлина познакомлюсь с Busch'eм и на
деюсь, что он меня понасльпаке · знаеr и поможет в с.мысле 
устройства меня в театр и концерть1 .. 

Вообще здесь жизнь музыкальная весьма своеобразна. 
В отношении композиторства здесь, как говорят, происходят 
удивительные вещи, прежде всего, здесь совершенно невероят

ное количество композиторов, их, кажется, больше, чем населе
ния, из 120 человек оперного оркестра, например, 80 компози
торов, . а всяких молодых - прямо хоть пруд пруди; так что 

удивить кого-нибудь тем, что, мол, . ~ы композитор, отнюдь 
не приходится, скорее наоборот. В талантах их, конечно, можно 
весьма сомневаться, но . самое удивительное - это то, что у 

всех этих мириад композиторов ·совершенно умопомрачительная 

техника, все они пишут чуть ли не по симфонии и опере в ме" 
сяц, и все чародеи всяческих контрапунктических и инструмен

товочных фокусов, и вообще здесь все какие-то музыкальные 
Зубрицки.е и Араго: Busch с листа· дирижирует "Петрушкой" 
и "Rosenkavalier'oм", пианист в вагоне глазами учит Шён
·берга, чтобы вечером его играть в концерте в Берлине (ни разу 

- перед этим не видавши этой музыки), ученик консерватории 
жалуется один другому, что отстал в инструментовке и для 

упражнения пишет по памяти партитуру 9-й симфонии Бетхо
вена, и нрочие в таком роде штучки. 

Попадая сюда, мы ничеrо не понимаем, приходится или на
чать сначала и писать ноту против ноты, или Повеситься, или 
плюнуть и быть самим собой. До чего все-такИ мы, русские му
зыканть1, талантливы, если при всей нашей дикости, некультур• 
ноет.и и дилетанти.зме все-таки из нас. вьiходит кое-какой толк. 

Суждения здесь тоже бывают неожиданные·: лучшие оперы 
на cвeтe-"Fide1io", "Rosenkavaliet" и "Борис Годунов", во
обще здесь процвётают ori'epы, ставят их в невероятном количе
стве в каждом театре; и пишут тоже Bfe, кому не лень, но му
зыка все больше "Busoni'eвcкaя". Если не поставят во Франк
фурте-на-Майне, поставят на Рейне, поставят в Chemnitz'e, 
в Breslau 1, где-нибудь да поставят. 

В концертных афишах процветает больше всего немецкая 
музыка, Бетховен, Брамс и последний германский бог музыки -
Регер. ·· 

Главными музыкальными и ·музык[ально]-общественными 
деятелями являются: Busch и заместитель Никиша (забыЛ его 
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фамилию) 2, обоим 36-38 лет, оба замечательные дирижеры, 
а в общем, говорят, все-таки сейчас в Германии музыкальных 
гениев нет, во всем колоссальная работа, фокусничество и 
К:unststrlkk'и 3• · 

О русской музыке имеют по-прежнему весьма малое пред
ставление, Скрябин - салонная музыка и прочее. 

Ну вот, дорогой мой Марсеныш, написал. тебе целую му
зыкальную корреспонденцию. 

< ... > 

3 

27 декабря 1922 r. 

Голубка моя, родная, с:кучно без· вас мне" и беспокоюсr;, я 
тут ·за вас, а письма до сих пор ·еще. ни одного нет, говорят, 
что письма идут сюда долго, чуть ли не 15 дней. 
. 22-24 я провел в Берлине, разыскал там Андрея Дмитрие
вича Стасова, и даже он оставил меня у себя, а затем 24-ro они 
(с женой) вместе со мной приехали в Дрезден, остановились 
у меня и сейчас здесь. Он та:кой же· хороший, как и был, щ1ень 
мне обраДовалсЯ и был ужасно гостеприимен. 

В Берлине я ходил ,та.к:Же в миссию регистрировать свой 
паспорт. · 

Нигде, ни в концерте, ни в театре, не был, видал только 
афиши с фамилиями Юрьевской и Бика. Юрьевская поет в сим
фон[ическом] концерте 27 де.кабря, а Бuк играет Clavierabeµd 
29 декабря, оба подвизаются в Bliithnersaal'e 1 •. 

Берлин сейчас больше всего поражает своим колоссальным 
движением, здесь сейчас всякой сутолоки больше, чем в былые 
времена в Париже и Лондоне. ' 

Лютошенька здесь бы положительно обалдел- одних трам
ваев бо:Лее 200 маршрутов, да· еще Untergrund 2, автобусы, из
возчики, автомобили, поезда и люди, люди без конца, все 
цоезда полны, один за другим идут, и только диву даешься, 

куда они все спешат и куда несутся. Вообще, жизнь в Берлине,. 
вероятно, сейчас очень нервная и утомительная, и, возвратясь 
домой, я прежде всего обрадовался ·тишине на моей чудной 
Nilrnbergerstrasse. L 

. Очень хочу приняться за ·работу, но сеичас мешают мои 
гости, и, кроме того, мне придется, вероятно, еще несколько 

дней подождать пианино .(когда кончатся праздники), Frau 
Franke приглашала меня приходить к ним заниматься, но это, 
конечно, очень неудобно и не дом.а. · 

К:ормят в моем пансионе довольно вкусно, но пресновато. и 
маловато, так . что . прИходится чего-нибудь прикупать, стол 
весьма гигиеничный, всегда есть мясо, ·зелень, Geшilse 3 и не
много фруктов, и sсякий раз, когда я ем, мне как-то больно 
за вас. 



Думаю, что срок своего здесь пребывания мне удастся выяс
нить в течение месяца, к~к в смысле средств, так и_ работы. 

<".> 
4 

29 декабр·я 1922 r. 

Дорогой мой, хороший.Мурсаныiп! Вчера писал .тебе и бра
нил -своих гостей, вчера же вечером они уехали, й мне жалко 
их стало. ~ 

--Они очень ХQрошие, ·нехорошо только то, что я уступил ·им 
свою комнату, сам поместился в крохотной и холодной другой, 
так что весь день мне прихедилось быть в своей (вместе 
с ними), а так как они по целым дням попросту слонялись из 
угла в угол, не находили себе применения и так как А. Д. стал 
старой шляпой и ·марудой 1, то в конце концов они меая извели 
вдребезги. · · . 
_ Когда в следующий раз они приедут ко мне, я уже устроюсь 
по-другому, и, -если в пансйоне не окажется для 11-их комнаты, 

будут жить в гостинице, так ·мы с ними и условились. · 
Сегодня и завrра я уже надеюсь ·окончательно устроиться, 

то есть получить Ar:Ьeittis·ch 2 и пианино и приняться за работу. -
С Arbeittisch'eм уже все в порядке - его мне только что при
несли. 

Кроме того, -начал наводить справки относительно немец
кого. урока, и мне рекомендуют какую-то очень хорошую немку, 

учительницу гимназии, так что и с ·этим делом устраивается. 

В Zwinger 3 еще не ходил, подожду, пока все не налажу 
и не устрою, а тогда буду себе устраивать всякие экскурсии 
и удовольствия, в Саксонскую Швейцарию отсюда меньше часу 
езды, и у меня есть мысль, если здесь ·мне не совсем хорошо 
бу.zi~т, пересе.iп6"% туда. 

<".> 
Сейчас я уже окончательно устроился у себя в комнате, раз-

ложил свои вещи, и все у меня в порядке, к новой обстановке 
тоже начинаю привыкать, а это так необходимо, чтобы войти 
в работу. 

Со своей горы в город буду спускаться лишь За покупками· 
да ·разве· в театр, а так собираюсь вести -здесь весьма от.шель
н_ический оqраз жизни, ни с кем не знаться и ни с кем не во
ди-тъся. 

Хозяйка весьма милая старая дева, и притом очень культур
ная женщина';· любит музыку и, по-видиJ1,1ому, знает почти всех. 
немецких музыкантов, знает лично и Ко_зиму и -Зигфрида Ваг
нера, между прочим, р'ассказывала, что ЗИгфрид очень талант
ливый архитектор и щ1шь по настоянию матери стал компози
тором, вот глупая-то мамаша. 

Что здесь действительно поражает, так это техника жизни 
и быстрота сообщений, с Берлином уже говорил по телефону . 
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из своей квартиры, в Берлин поезда ндут 3 часа 20 минут, 
а почта так исправно действует, что, например~ я дня 2 тому 
назад. без точного адреса написал почти наугад Лялечке, по
мнишь, такая была пианистка, все Римского-Корсакова играла 
и романсы Гречанинова распевала, и сегодня же от нее получил 
ответ. На днях, как она пишет, получу от нее большущее 
·письмо, в общем, по-видимому, живется ей.ничего. 

Смешно здесь также набJiюдать на у~ице разных франтов, 
европейцы, разгуливают теперь в каких~то клоунских штанах, 
коротких, так что видно не только концы сапог, но и носки, 

на сапогах белые гетры, а ·на пали:о как-то особенно располо-
. . .. . . 

жены пуговицы •.: , вот ·приблизительно так, напоминает 

стар~.1е мундиры старой . армии, . в глазу монокль,' на· голове 
цилиндр, а в общем, -шуть1 гороховые. 

В Дрездене любопытно, что сохрани;юсь ёще много старо
немецкого. На первый день празднИка я пошел гулять и слышу 
музыку, духовой оркестр играет Вагнера, пошел по направле
нию звуков - на Altmarkt'e 4 _посреди площади довольно боль
шой оркестр, все· какие-то старые дяди, ·И все в цилиндрах, 
в сюртуках с черными галстуками, разыгрывают Вагнера, осо
бенно смещны были те, которые играют на· геликонах, и играли 
очень хорошо. . · . . 

· В гqстиниЦе · горничная, . к_огда получает на чай, 11:елает 
knicksen_'5 ·и жмет руку. Вообще, всеrо не перескажещь. На бу
J;I.ущей неделе пойду в оперу, здесь идет сейчас целиком весµ 
Вагнер (включая и "Кольцо"), и, говорят, очень хорошо. Кроме 
того, раз в неделю в опере 6ывают симфонические концерты, 
очень хороши_е, камерных тоже много, а по субботам в католи
ческой церкви с участием лучших сил идут баховские вещи, 
всев9зможные оратории И прочее. 

Быть М~Ожет, я ошибаюсь, но мне кажется, что здесь на
столько крепко бьет ключом своя собственная немецкая му
зыкальная жизнь, что всякие инострщ1ные выступления прохо
дят мало замеченнЫми и не очень за{рагивают 1:1емuев. На днях 
здесь был концерт_ какого-то русского ·б.алалаечного оркестра 
с пением и пщ1сками в русских костюмах, что имело успех, во, 

конечно, успех экзотики, "развесистой клюквы", и.. публика туда 
щла, конечно, самая буржуазная, ресторанного пощиба. 

На днях я прочел в газетах, что в Лондоне с большим ус~ · 
цехом выступал в качестве прекрасного пианиста с концертом 

целиком из своих произведений Саша Черепнин.· 
На днях я также получ~л из Берлина от некоего комрози-. 

тора, занимающегося четвертитоновой музыкой, письмо с при
ложением вырезкИ из газеты об . успехах этой музыки, оказt,r. 
вается, уже есть оДин итальянс-кий и один чешский композитор, 
которые тоже занимаюп:я-э-той галиматьей,. а в Берлине не
давно даже исполнялся квартет· в четвертях тонов· этого ч~ш
ского композитора б. 

< ... >. 
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5 
3 ЯНВ'ЗрЯ. 1923 Г. 

<: .. > 
Дрезден все меня питает всякими впечатлениями и совсем 

пока омахивает на санаторий,· с правильным и тихим образом 
жизни. 

Под Новый год у нас, кроме всякой вкусности, был заготов
лен к полночи хозяйкой горячий пунщ и пончики. "Ровно в пол
ночь здесь звонят колокола во всех церквах, во всех квартирах 

открывают настещь окна на уJJицу и во все горло кричат ,,Prost 
Neujahr!" 1 · 

Зажигают бенгальские огни, фейерверки, стреляют, на улице 
тоЖе масса народу, многие с зажженными фонариками, и, го
ворят, в недавнем прошлом еще вывешивали за ноги за окно 
поросят, они визжали и прибавляли торжественности. I:Iочью 
я ходил гулять по. Дрездену,. поразило меня веселье немцев, 
громадное количество народу на улицах и, масса пьяных, так 

много, как. у нас и в довоенное время не бывало. Верхом один 
на другом катаются, подъезжают к- шуц~ану и с ним шутят, 
а он и пошутить рад, и св.ое великолепие сохранить хочет, и 

очень смешно выходит. '· 
Разговорился я тут больше всего с каким-то норвежцем, со

седом по комнате, он. находит, что я прекрасно владею немец

ким языком, объясняемся мы с ним в~ликолепно, говорим об 
искусстве, о преимуществах Дебюсси Перед Бетховеном и про
чее, кроме того, тут есть англичане, румыны и шведы. Особенно 
мне нравится это норвежское семейство. У них есть очень весе
лый; зд9р·овый малЬ"ч1:1.к .лет 10, укладывается спать\.ежедневно 
безропотно в 7 часов. · · 

Когда я был в .Берлине и видел на афишах имя Бика (он 
дав-а,JI Clavierabend в B1iit·hnersaa1'e), я написал ему. тогда же 
письмо со своим адресом, так, чтобы ему вручили после кон
церта. Вчера неожиданно он прикатил сюда 'ко мне с женой, 
и сегодня уехали они вечером уже обратно.< ... > · 

Фительберг дирижирует у Дягилева в Лондоне, затем в сво
бодное время в Варшаве, Вене и Берлине, и здесь он будет 
скоро ставить какую-то новую вещь Равеля 2, а затем дири_жи
ровать современными 2 симфоническими конр.ертами. Между 
прочим, Равель божественно наинструментовал "Картинки с вы
ставки" Мусоргского. 
. В Америке сейчас самые популiрные музыканты Рахмани
нов, Зилоти и Падеревский. Рахманинов после Северной Аме
рики едет в Южную, а затем в Австралию, Зилоти едет тоже 
в Южную Америку. · · 

Мне здесь говорили, что недавно в каком-то венском му
зык[альйом]· журнале обо мне была ста'l'ья, как о крайнем 
.левом 3. • · 

О концертной )\{изни здесь· напишу другой раз,' это сдлошь ... 
кошмар с точки зрения организации. 
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Бик будет тут играть несколько Clavierabend'oв и будет 
играть мою сонату 4• Он за полтора года сочинил только часть 
симфонии и даже не инструментовал ее, жена его сочинила 
квартет. 

Вчера я получил страшно милое и трогательное письмо от 
одного финского композитора, с которым мы когда-то вместе 
учились, а иотом он у меня немного занимался, но в Питере не 

. мог кончить консерваторию из-за поезди;и в Англию, теперь он 
живе~: в Финляндии, едет на д1:1:ях в Лондон, потом в Париж,· 
Берлин и приедет ко мне сюда в Дрезден, письмо от него 
изумительно хорошее, и мне ужасно было радостно его читать. 

<".> . . . 
Вчера вечером. мы долго, долго сидели с Биками на Брюль

ской террасе 5, rla берегу Эльбы, ·была "Чудная лунная. Jючь, 
и мне было так жалко, что тебя нет около меня. Мы много 
рассуждали о музыке, о наших планах, хотя, в сущности говоря, 

больше я говорил, а они все слушали. 

<".> 

6 
6 января 1923 г. 

' < ... > 
У вас там елка будет, верОЯТНО, завтра ИЛИ ПОСJiезавтра, И 

я опять буду с вами. · 
Церковь здесь очень славная, служат то по-ру,сски, то по-гре

чески (русских здесь, слава. богу, мало), хор сегодня пел 
по-русски, но так как певчие'---- наемные немцы и русского языка 

совершенно не зцают, все тексты у них выписаны немецкими 

буквами, то моментами получается qui pro quo 1• 

Я уже достал себе учительницу немецкого языка, со среды 
на.чинаю заниматься, кроме того, раздобыл себе "секретаря" 
для писания немецких писем, пожилую даму, сэседку по. пан

сиону, немку, говорящую qо-ру~ски (которая ·когда-то была 
в России), она ко мне относится с бЬльшой сицпатиеfj: и охотно 
в этом отношении помогает. 

<".> 
• Понемнргу начинаю входить в музыку, · но по некоторым 

соображениям вполне приняться за работу смогу лишь через 
неделю. Прежде всего принимаюсь за симфонию и первую часть 
рассчитываю 'Очень скоро кончить, так как она уже довольно 

ясно вырисовывается, отчасти ·уже нам~чается финал, средняя 
же часть в смысле формы вытекает из словесного содержания. 

·по вечерам я сейчас читаю замечательную книгу, этого ты 
никак не угадаешь, -Марка Аврелия "Размышления'',. я вижу 
даже твою улыбку, но коли ты его не читала, то непременно 
прочти - весьма замечательная вещь. 

Все забывал писать тебе, что статью Малкова обо мне, 
которую ты прислала, я получил, содержание оной одобрил, 
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ее удив-ите--льно, 11то не ругается человек и о "ЮН'нетаниях" ни
чего не пишет, а в общем все равно, хо~:я и мило, конечно 2• 

Мне кажется, что он просто очень добрый и благожелательный 
человек и обо всех, вероятно, .так пишет. · 

Тюлина оч·ень славное письмо, и меня премного и трщ1уло 
и позабавило, и я очею'! прошу· его еще мне писать. Полу~шл 

-~я также и открытку Т(lтьяны Давыдовны, и письмо В. В. Ал
перс (напиши, что она делает и как поживает). Скоро буду 
писать послание Кружку композиторов 3, Татьяне Давыдовне 
напишу к высокоторжественному дню ея тезоименитства~ на

пишу также- и Ксений· tiиколаевне, хотя вообще :Мне как-то 
хотелось бы rrисать только тебе, и все, что я пищу другим, мне 
как-то жалко отдавать (что не тебе). 

< ... > 
Что касается музыкальной "карьеры", то здесь ее или можно 

проделывать способами морально и материально совершенно 
для меня неприемлемыми и, конечно, ·весьма искусственными, 

или же 1щтд другим, почтенным и гордым путем, нп для этого 
требуется большое количество времени. 

Вообще· реко.м·ендую к сведениям о головокружю Рльных 
успехах русских артистов в Германии относиться_ весьма осто
рожно. Берлин .. сейчас дейс~вительно интернацИональное арти
стическое торжище, авторитет Германии в Америке весьма 
высок, и потому здесь люди выделывают черт знает что, чтобы 
попасть на афиши, создать себе рекламу, а затем ехать в Аме
рику зарабатывать доллары. 

В Берлине, напри~ер, есть один русский дирижер Б., фами
лию кот,орого мы никогда в России не слыхали, тупица неве
роятная, и он много Дирижирует симфоническими концертами, 
конечн.о, за деньги, с лучшим филармоническим оркестром. 
С русских артистов за возможность выступить в симфоническом 
концерте берут больцше деньги, немцы про него пишут, что он 
годится только в скверцый ресторан, но в результате .получается 
все-таки масса афиш, где он дириж[ирует] симф[оническимиJ 
концерт[аJ11и] филармонического замечательного оркестра, и, ко
нечно, в итоге - внешний успех и____:_ Америка. 

Вообще· здесь невероятное количество музыки и, наряду 
с замечательными явлениями, всякая рвань, в особенности рус
ская. Немцы действительно интересуются русским искусством, 
но о:ни его не знают и постоянно нажигаются, попадая ч~рт 

.~эна.ет на .:что, так как ловкие дельцы умеют использовать эт·от 
интерес и подсунуть себя, а, в конце концов, это очень ·грустно, 

. так как русское искусство постоянно себя комnрометирует. 
Ты скажи Игорю Сергеевичу, что на11расно он думает, что 

сюда может приехатв молодой русск.Ий дирижер· и к:щ-нибудь. 
выдвинуться самостоятельно. 

Все государётвенные учреждения поддерживаются казной, но 
туда нового Человека очень не.Легко пустят, и_ вьщвинется бы
стро тоЛько тот, кто привезет с собой массу ден~г, будет пла-
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тить Wo1f'aм, Ries'aм, нанимать оркестр на свой страх и прибе
гать к всевозможным уловкам, обращать на себя внимание, 
и только тогда, если он действительно талантлив, то его куда
нибудь здесв пригласят, так как не•мецкое исполнительское ис
кусство стоит на очень высоком ур9вне, ведь даже Кусевицкому 
его здffi.l!ние концерты стоят очень больших денег. 

Кроме того, надо различать здесь успех у русской эмигрант
ской, в большинстве случаев спекулянтской; публики - это 
рвань, и подлинный немецкий успех, который чего-нибудь стоит. 

Ну В·Идишь, Марся, опять я очень заболтался .. Я очень хочу, 
чтобы ты с Тюлей пошла в Кружок композиторов и написала. 
мне, как там тебя принимали и что хорошего. Пускай мне 
пишут; 

< ... > 
7 

14 ятаря 1923 ii, 

< ... > 
Ты замечаешь, родная, что я пишу тебе на новой бумаге, 

ее я купил специально для писем тебе, она очень легкая, и· 
мощно писать на ней длинные письма и главное - музыку, . 
которая займет в · них теtrерь большое место .. Вот уже . 2 дня 
как я принялся- за j:истематическую работу, перед этим мне 
пришлось создавать себе особый режИм ·и привыкать к новым 
условия.м работы; а в моей .новой обстановке можно хорошо 
работать только лишь при известном режиме. 

Когда мне поставили инструмент в комнату, я ста.тi: много 
- и долго иг.рать, но оказалось, что моя музыка нравится. соседям, 

они собиР.аются в соседних. комнатах и ·подслушивают, и это, 
конечно, совершенно парализовало все мои творческие устрем

ления и очень меня стесняло, но кончились праздники, и оказа

лось, что букnа:льно все жильцы нашего пансиона или гдесни
будь служат, или учатся, а потому встают в паловине седьмьго, 
и к половине восьмого уже буквально ни одной души дома нет, 
пропадают до Gбеда (2-х часов), а затем После обеда хотя не 
все, но все же исчезают. Сообразно с этим-·я Постепенно при
учаю себя к такому режиму: вечером пос;ле 9 часов я по~на-
·стоящему сочиняю (можешь ·себе представить·- без рояля, так 
. как в Германии разрешается играть до 1 О часов), то есть обду
мываю; кое-что записываю, но очень схематично, и главным 

образом составляю план ·вообще и план завтрашней работы" 
музыки звучит в голове ужасно много, и почти всегда Это со

провождается каким-то экстазом, который меня не покидает 
иногда и ночью и мешает спать, с утра же я _с помощью рояля 
привожу 13 исполнение все, задуманное вечером, и ·работаю до 
<fбеда, .после обеда или иду гулять, или за покупками, или на 
немецкий урок, в 5 часов пью чай и ем что-нибудь (не беспо- · 
кайся, всегда хорошо!.), после ча~ опять музьiка, или письма, 
или чтение до ужина - 8 часов, а там как придется, но почти 
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всегда около 9-10 опять музыка начинается. Конечно, и здесь 
у меня есть свой бич - 'наверху пианист вроде Термена, но 
Термеf! по сравнению с ним Лист или Рубинштейн, ВН?чале 
меня это открытие убило, но Это уже мой злой рок, и я вскоре 
одолел его тем, что, как только он за рояль, .. и я тут сейчас же, 
и тогда я его не слышу, но утром оа не играет. 

Пансищюм своим я премного доволен, и все здесь у меня 
хорошо и н.е мешает работать. 

Сейчас я работаю над симфонией и, пока ~е не кончу, не 
буду ничего другого сочинять.· Рассчитываю скоро сделать 
1 часть, тогда поеду в Берлин кое-кого повидать, может .быть, 
затеять что-нибх;дь с концертами и куплю для симфонии бу
магу, по. возвращении буду сочинять 11 часть и одновременно 
инструментовать 1. · 

Она претерпела некоторые измене·ния, и у меня опять же 
было несколь.ко планов,· прежде чем я оконча'Fельно реШил ·во
прос с формой. Сначала выходило так, что все остается по-ста
рому, вклю~аЯ и это место: 

; [Lento] 

·,,, w • ~1/EI/ . ~J~;:_--н :_:: ~ -"~· д .. 
•-..._.. 

и его конец: 

после чего непосредственно начинается самое "сонатное" 
alJ.egro: 

Вьiходило очень хорошо в..._ смысле формы, но получается в конце 
концов сов_ершенно классическая схе.ма, где вся предыдущая 

перед этим allegro музыка была как бы вступлением, но и~-за 
этого рушилас·ь ее драматическая ·напряженность, и вместе с тем 
вся симфония в дальнейшем приобретала какой-то чересчур 
уравновешенный характер, превращаясь в обычную симфонию, 
и это разрушало план моего далыiейшегQ построения в целом, 
в особенности в связи с "Песнью Ада" 1• Я· понял тогда, чт.о 
в~сь дефект в написанной части заключается в чересчур долгом 
раскачивании и бесконечных вступлениях, и в конце концов со
вершенно ясно вырисовался план ~сей симфонии в целом: 
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11 часть есть по существу Andante, несмотря на хоры и "Песнь 
Ада", там будет очень много драматического элемента, будет 
и Allegro и Presto, но в основе там: 

и т. д. 

хотя эта музыка входит в 1 часть (в другой тональности, на 
кварту ниже) и играет в ней весьма существенную роль. 

В первой .редакции (петербургской) ·был тот недостаток, что 
музыка никак ·не могла долго продержаться на большом 
подъеме И все нет-нет да I;i СК'ИСНеТ, ОТ ЭТОГО она не шла вперед: 
и не р.азвивалась. С 1 частью обстоит дело окончаlтельно так: 
все с--начала, как было, остается до этого места, .с новым пере
ходом дальше: 

в~----·-- --------- ~---- --, 
:J: . 

ll т. д. 

Эта музыка приводит к большому подъему, основанному на 
чисто мелодическом и контрапунктическом напряжении. Все 
.идет, как было, и с окончанием rэтого отрывка ол· не скисает. 
а ка~ бы <;обирается с новыми силами, оканчиваясь diminuendo, 
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[и] непосредственно переходит в "' 

Все идет, как было раньше, в этой новой тональности (в старой 
. будет во 11 части перед самой "Песнью Ада") и - приводит 
к срыву, откуда уже начинается чисто оркестрОВf!.Я возня с очень 
больmим движением, над ·которым я сейчас работаю. .. \ 

Вот эта часть в основе остается той же, но значительно расши
рена и снабжена ·многими оркестровыми эффектами, f!O в ней 
не будет прежней скомканности. Она должна свободнее и легче 
литься, материал весь сохраняется, но будет много нового. 
Вообiце мне с музыкой сейчас думается довольно Легко, ц дело 
пойдет весьма скоро. - . ' 

Вот, Фурсик, сделал тебе подробный доклад, и ужасно мне 
··-'Трогательно вспом.инать твои возмущения и композиторские 
скандалы. Ты знаешь, так, как я сейчас делаю,· выходит удиви
тельно мощно И хорошо, и здорово все такими большими пла
.стами укладывается, меня сейчас симфония ·ужасно захваты
вает и увлекает. · 

.< ... > 
Сегодня 'fУГ обратилась ко мне некая худо*ница, живущая 

в пансионе; ~ просьбой нар1:.1совать мой портрет и в СJ}учае 

ЩI 
' 
' 



удачи гравировать е1 о 

"любезно" . согласился, 
вам 2• < ... > 

< ... > 

по. дереву и отпечатать, ~я, конечно, 

и если. это состоuтся, 10 пришлю 

18 ~шваря 1923 г. 

<:: ... > . 
Живу я себе по-прежнему ничего, но тщ1ько последних 3 дня 

музыкой занимался мало из-за собачьего хал.ода у себя в ком~ 
нате .. Здесь была ужаоно ветреная погода, целая буря, снежная 
метель и даже мороз - целых - 1°, и так как здесь ни окон 
не закрывают, ни моего большущего балкона-веранды, то, не
смотря н:а топку, в ком'нате был адовый холод, холоднее Петер
бурrа, приходилось сидеть в Шубе или пальто, и это порядочно 
злило, я почти все время читал, 

< ... > 
Относительно· симфонии напишу в следующем письме, она 

за эти 2 дня, верно, с·илыно подвинется, тем более, что я знаю 
сейчас, что мне делать, только все же писл.ть теб€ о ней· мне 
трудно, н1к как самый материал больше все старый, а порядок, 
в котором он расположен, трудно себе представить без непо
средственного впечатления; 

В Бер;пин рассчитываю, прокатиться недели Через 2 и nрб
. быть там д~rей 5-6, а вернувшись оттуда, буду работать и, 
только закончивши что-нибудь, соберусь, вероятно, в марте на 
нескол.ько дней iз Sachsische Schweiz 1• 

<".> / 
9 

25-28 января 19.23 г. 

<."> 
в настоящее время русская музык~ пользуется очень боль-. 

шим успехом в Испании, и там даже есть русская опера ... 
и с очень большим успехом иде'Г "Борис Годунов" .. Русская 
музыка приобретает· там такое (!<е влияние, какое- -она некогда: 
имела во Франции. 

·очень 'много интересного я узнал о Норвегии и 1;1икак все.: 
таки себе _не представлял, Что это такая трогательная, малеш,
кая ·с.трана (всего около 3 ООО ООО жителей). Христиания 1' 
меньше Дрездена, не имеет даже постоянн9го оперного театра. 
в течение года там бывает l.6-18 спектаклей, но есть филар
мония, мои друзь~ предлагают мне там вс1.1ческое содействие,. 
до печати включительно. 

О своих пла~нах смогу судить только после поездки в Берлин, 
где повидаю музыка1:1тов, и тогда начну Что-нибудь предпри:: 
ним ать .. 

Вообще же, я хочу просто побольше. и· получше сочинить. 
и с удовольствием думаю о своем возвращении в Россию.< ... > 

< ... > 
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tu 
1 февраля 1923 r. 

< ... > 
С симфонией у меня идут дела понемногу дальш·е, но беда 

в том, что симфония будет в 3-х частях, а перерыв будет 
между 11 и 111. II часть начинается известной тебе музыкой: 

[Ailegro ma non troppo] . . . J 1. J 
~м § tJf f9) ~ J~ J ;1 -

• 1 

только аккомпанирующие аккорды в оркестре будут сделаны 
совсем иначе, гораздо причудливее, начинается весьма тихо, 

с какой-то затаенной силой и з.;tтем непосредственно выли
вается в хор на слова. "Миры летят, года летят", причем и 
оркестр и хор ·ведут совместные .и самостоятельные линии. Эта 
музыка, развиваясь, приведет к Перерыву, и только пocJie него, 
то есть в III части, начнется драма, причем тексты всех сти
хотворений придутся перед "Песнью Ада", там же хоры будут 
петь бесслщ1есно. < ... > 

· Хочу поскорее побывать в Берлине, купить Блока на немец
ком языке и бумаги и сделать там все сВ'Ои музык[альные] 
дела, и эти прокляты~ деньги задерживают. 

< ... > 
11 

3 февраля· 1923 г. 

Пишу тебе, дорогой мой, единственный Марсен-ыш, в совер
шенном упоении и умилении от своей музыки, до слез она мне 
нравится, так чудно хорошо будет, что ты себе даже предста
вить не можешь, и все поет, qоет, прямо-таки ду1ша выскочить 
хочет. Только что кончил играть из-за позднего времени и !03ОТ 
сейчас же сел писать тебе. А я все о тебе думаю и когда пою, 
и когда играю. Какая великая радость тебе будет, когда ты ее 

. услышишь, а как чудно она звучать будет, прямо замечательно. 
Сейча.с я начал работать уже над хором "Миры летят", и когда 

. зазвучали у меня в воображении человеческие голоса, то .даже 
дух захватило. Сейчас несколько колеблюсь, и весьма воз
можно, что этот хор сделаю с so1o српрано, то есть Ксения Ни
колаевна (я ей уже писал, что ее голос и ·манера· петь меня 
прямо-таки преследуют), 

Начинается II часть, -как я уже, кажется, тебе Писал, 
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в весьма спокойно величавых певучих тонах, с сильно изменен-. 
ным против прежнего аккомпанементом, эта музыка очень 

постепенно развивается и растет и переходит в: 

А .~ 1 • ~ llt 
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1 - 1 

::;: ~ Г!f" -.т 

здесь совсем новая музыка! 
Начиная со слов: "А ты, душа, усталая, глухая, о счастии 

твердишь, - который раз?";- вступает Ксения Нююлаевна, и 
дал'ьше все распределяется между нею и хором, "Что счастье?'\ 
и в хоре все спрашивают: "Чтd cttacчe?" В конце одна часть 
хора говорит: ":Как страшно все!", другая~ ":Как дикЬ!", Ксе
ния Николаевна: "Дай. ·мне руку", хор: "Товарищ", :К. Н.: 
"Друr!", хор: "Забудемся опять".· · 

.Правда, как хорошо?! Дальше идет просто музыка, и на 
этом кончается II часть. 

III чacть.c-Andante. Начинается большим· вступлением 
струнных, все время солирующих инструментов, начиная со 

скрипки solo, потом еще скрипки solo, потом еще solo, потом 
альта solo, еще 2-го альта solo, viol9ncelli по одной вступают, 
словом, разрастается очен9 большой камерный ·ансамбль с по-

, степенным прибавлением 'деревянных духовьrх (солирующих). 
и тогда после весьма длинной прелюдии вступает опять же 

• :Ксения Николаевна со стихами: "Поет, поет: .. Поет и ходит 
возле дома ... И грусть, и нежность, и истома, как' пре'жде, за 
сер,цце берет ... " 
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IV часть страiпно мрачная и полная драматического напря
жения, очень массивный оркестр ··С колоколами и хор - стихи: 
"Сквозь серый дым от краю и· .до .краю багряный свет зовет, 
зовет-к неслыханному раю, но рая-нет". 

V часть - solo баса, вероятно Молчанов, со стихами:. "Впро
чем, прости ... Мне немного Жутко и холод'Но стало", затем 
оркестр, "Пе·СНЬ Ада"' хор и в-се солисты без слов. 

Возможно, что solo баса wрйд~т к IV части, вообще,· с ним· 
у меня не окончательно решено, и тут я колеблю<:ь. 

Видишь, Мурсеныш, какая гранди0з'Ная штука по.лучается, 
и совсем не так, как я думал вначале. Сейчас уже· у меня 
начинает очень много чего звучать из дальнейшего, но довольно 
ясно самый конец симфонии. 

· Напиши мне,· Фурсик, подробно все, что ты думаешь р моем 
плане, а также узнай мне 2 вещи: берет ли в России contra
ia·got[to] нижнее си и си-бемоль, 

и играют ли когда-нибудь на высоких труба;с ·{в строе] Es и Е, 
или в крайнем случае D" и какие у НИ)\ самые высокие ноты, 
это может· спросить Карнович у оркестрантов, а также может 
ли хороший тубис:т играть на баритоне, так ка-к я его собираюсь 
ввести в симфонию. · -

Как-то случилось, что все письмо я наnи<:ал теб.е, родной, 
о музыке, щ> я в даюtый момент так полон ею, и мне ·так 
приятно с тоб1Jй _поболтать, да и, rы сознайся, ведь тебе тоже 
приятно! · · 

<".> 
12 

12-13 февраля 1923 r. 

<".> 
Скоро опять поеду в Берлин. специально слушать 8-ю сим-

фонию Малера, которая является сейчас самым болырим му
зыкальным событием Германии, написана она для громадного 
<:остава оркестра с хором и солистами, уЧ:ас11вует в ней около 
1 ООО человек, разучивали ее немцы чуть ли не целый год, 
тянется она целый вечер, и так как сродни моим затеям,_ то, 
конечно, меня очень интересует. Она уже исполнялась в Дрез-
дене 1 раз, в Берлине пойдет еще 2 раз-а. · · 

Бик говорил, что по масштабу формы и комnозиrщи дей.стви
тельно грандиозная вещь, но по самому материалу мало при

мечательная, идет в грандиозном, переделанном из цирка Stadt
_ schauspielhaus'e 1, дирижер представляет из себя совершенно 
затерянную 13 этой массе исполнителей фи~уру, его еле видно, 
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и, конечно; должно быть все Чертовсt<и срепет11ровано, ч rобы 
вышло. 

< ... > 
13 

18-21 февраля 1923 г •. 

<."> 
К тебе у меня есть просьба, если это возможно и не оче_нь. 

_rрудно, прислать мне 3 экземпляра "Еженедельника гос[ударст
венных] акад[емических] театров" со ст,атьей Малкова обо мне 1• 

Меня просил некий Rieseman, пишущий в Вене -историю рус
ской музыки, прислать сведения о· себе, кроме того, мне нужно 
послать 1 экземпляр в Америку- и иметь еще на всякий ·случай· 
у себя. 

Если не ,:груднd, то очень бь1 мне пригодилось здесь какое
нибуд~. удостоверение от института, по возможности на немец
ком, фран-цузском и итальянском языке, в котором было бы 
указано, что я- композитор, работающий 1В институте, и нн· 
ститут просит оказать мне содействие ~в мс-ей научной работе
за границей. Это должно быть _написано официально и по воз
можности широковещательно, со всякими турусами на r<олесах. 
кои имеют здесь очень бо.Льшое значение. Самое лучшее, если 6 
заранее кто-нибудь. составил та.кой текст, Ес·ли это по каким- · 
либо соображенl!.ЯМИ не неудобно и не связано с особыми Хj[О
потами, то постарайся мне скорее высл·ать в 2-3 экземплярах. 

Относительно "ЕЖенед[ельвика] акад[емических] ·т~атров'" 
сообраЗ•ил следующее: если тебе придется на него тратить. 
деньгИ, 1и в особенностд большие, то ни в коем·"случае не поку
пай, так как я могу здесь снять копию на пишущей машинке. 
и тоtда пришли мне лишь 1 экземпляр. 

21 февраля. Вчера я был на· одном очень трогатеЛI:mом тор
жестве:. был приглашен на золотую свадьбу тестя и·тещи Рах
манинова 2 в 3 часа дня при большом- количестве народу. При
глашенных было человек 40, был отслужен православным свя
щенник6м молебен. СтарИчкн очень хорошие, она была в белом 
платье, стояли они как жених с невестой, со свечами .в руках. 
G>ба очень бодрые, особенно сияла . она, н~льзя было без умиле
ния смотреть на нее, и вот во время молебна я вспоминаю-, что 
8 февраля 1873 · г[ода] была свадьба и моих родителей и, значит. 
сейчас золотая свадьба и их. Не знаю, от моих J'Iи мыслей, от 
внушения ·или случайно, но священник в это время ошибается 
и назЬ1вает не Александра, а Владимира, то ·есть имя моего 
отда, я даже встрепенулся, и потом он еще 2 раза ошибся • 

. п·ра·вда, странно!.? ' 
После ·этого было .настоящее- свадебное угощение, с обилием 

тортов, всяких сладостей и шампанским, а затем танцы, и -ста
рушка прошлась вальсом с· одним из ·гостей, стариком 89 лет, 
который уже 2 года тому назад отпраздновал свою золотую 
свадьбу. 

< ... > 
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На д,нях я наriисал в Америку Саминскому, он пред~едатель 
Composers Music Corporation 3 в Нью-Йорке, и очень мещ1 
интересует его ответ. Написал также в Швецию, одной изда
тельской фирме, и думаю недели через 11/2-'-2 J!Олучить ответ. 
Фирма эта - Bonier - главным образом занимается литератур
ным издательством, она крупнейшая и богатейшая в Швеции, 
издавала, между прочим, Стриндберга. Писал я туда на ·немец
ком языке, надеюсь- поймут. Между прочИ:м, получИл пригла
шение ~выступить с концертами в Риге и !в Сербии - в Загребе. 
Что касается Сербии; то вряд JJИ туда поеду, так как дорога 
будет стоить, несомненно, ,µ:ороже заработка,. в Ригу. же, 
весьма вероятно, попаду, так как это по дороге в Россию, но 
когда - еще не знаю. 

Из-за этой золотой свадьбы и Zwin.ger'a не занIJмался сочи
нительством и только·инструментовал да на сон грядущий пе
речитывал "Основы оркестровки" Римокого-Корсакооа, и если 
меня не обманывает воображение и слух, то окажется, что я 
все-таки 1 здорово ушел ~вперед. от этого "осторожненького" 
звукосозерцания. 

Сейчас я уже втянулся в инструментовку, и . хотя рабо~:а 
идет медленно из-за каЛлиrрафии, но работаю я очень убеж
денно и уверенно, и это дает мне. превеликое .наслаждение,' а 
самое главное, что я очень отчетливо слышу соверщенно новые 
звучности и при чтении Римского-Корсакова воспринимаю его 
как· нечто совершенно чуждое в основном. Это очень интересно 
переЖ·ивать, так как совершенно ясно ощущаешь какой-то 
лично ·свой большой успех, ·в' смысле же "школы" я, конечно, 
а может быть мне только ·кажется, тщ·отею к вагнеризму, но 
по-своему переработанному. Особенно меня увлекают некото
рые чисто русские. смешения тембров, но .пр:и этом я пользуюсь 

1 -
неким контрапунктизмом красок и самостоятельным йх разви-

тием в разных, так сказать, планах и плоскостях. Особе·нно уз
ким мне представляется Р[имский]-Корсаков в учении об ор
кестровке гармони~еского фона с его определением "хорошего 
голосоведения", "заполнения середины" и четырехголосного 
сложения. В некоторых местах у меня, с его точки зрения, Быхо
дит безусловная чушь, и в особенности за эти· места я спокоен 
и уверен в очень большой четкости линий. Состав ордестра у 
меня тоже нес:~юлько. видоиз·менился, по сравнению с ·первона
чальными планами, и носит несколько "капризный" характер: 
3 флейты+рiссоlо+альтовая, 2 гобоя, английский рожок, 
З кларнета· и Clar[inetto] Ъasso, 3 фагота+ contrafag[otto], 
6 валторн, 2 обык:новенных :грубы, 1 piccolo и 1contraita, 2-3 тром
бона и· 2 тубы. Несмотря на всяк!-!е еще мысли, я решил этого 
состава уже не увеличива"ть, дабы не создавать чересчур боль
ших трудf!остей при исполнении 4• 

Вот, __ Фурсенька, мои главные дела! 
< ... > 



14 
22 и 25 февраля 1923 г. 

Только что отправил тебе письмо,. мой единственный, как 
случилось со мной событие, очень меня взволновавшее: я только 
что получил телеграмму из Парижа от Дягилева, в которой 
он меня приглашает немедленн\о ·(с ~марта) ~на службу в театр. 
В данную минуту нужно ехать в Монте-Карло. Это тем более 
дЛя меня неожиданно, что я ему ничего не писал, по-rвиДимому, 
.он от кого-то узнал· мой адрес и немедленно же телеграфировал 
даже с уплаченньiм ответом. Вот мне и хочетс.я сразу же бе-
жать •к тебе ·и поболтать на эту тему. · 

Я решил ем·у ответить, что в данную минуту ехать не моrу, 
очень благодарен и буду рад работать у него ближе- к осени, 
и вместе с тем напишу е~у подробное письмо, -где поставлю 
целый ряд условий, как материальных, так И художественньrх 
(дирижерство), а также запрошу, в к.аких странах театр наме
рен побывать, если поедут в Америку и Ис.панию, то я поста
раюсь поехать. 

Сейчас сразу не могу согласиться ехать хотя бы потому, 
что жду вестей от шведского концертного бюро и в Эависимо
сти от них буду планировать свою дальнейшую жцЗнь. Кроме 
тоrо, было бы безр.ассудно отрываться сейчас от композитор
ской работы, .. которая у меня идет так хорошо. Морально же 
эта телеграмма имеет для·меня колоссальное заачение, так как 

это ·во всяком слуgае 1-е реальное и хорошее предложение, 
с большими Дирижерскими :~юзможностями, и я уже чувствую 
под собой почву. · ·' ' · · · 

Пожалуй, самое главное· щ~я меня в этом деле. то, Что он 
первый обратился ко мне, и это облегчuт мне дальнейшие с ним 
разговоры. Служба у аего для· меня· связана непременно со 
свиданием с вами, и ты можешь себе поэтому представить, ка
кую рад.ость я сейчас испытываю. Даже если со шведскими 
концерт·~:1ыми бюро в дальнейшем ничего не выйдет, то, если 
осенью мне бы удалось.· поехать с ·театром, было ~бы чудно~ · 
·Но для всего, конечно,. нужно время, и, очевидно, теперь для 
меня начинается самый интересный момент в смысле' получения 
артистических предложений. 

Я, кажется, тебе уже писал, что получил кое-какие концерт
ные предложения, но, .конечно, это все случайно и единично, на 
этом планов строить нельзя, и только театральная служба яв
ляется крепкой. Но все-таки я ни на минуту не желаю отсту
пать от своего композиторского пути и только с этой точкИ 
зрения рассматриваю все возможности. 

25 февраля. Написал Дягилеву и Алекс[андру] Александро
в'lrчу, так rкак предполагаю, что они встречаются, и теперь буду 
с нетерпением ждать ответа. 

За эти дни, пока не кончил это письмо, у .меня появились 
в тумане 2 еще новых возможности: .1) поездка в Америку, но 
об этом предстоит еще длинна~ переписка, и 2) на лето меня 
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приглашает в гости некий совершенно мне неизвестныii даже по 
фамилии буржуй и крупный помещик в южной Бо1·емии. Это 
протекция - один дрезденский немец, приятель· буржуЯ', он сам 
поедет туда на май и июнь и предлагает ехать с ним. По его 
рассказам, это чудное имение, дом - nолная чаша, кругом 

замки и Замечательная природа, есть охота, много лошадей и 
всяких прелестей, и туда Зовут хоть на .все лето, будет роял.1;>. 
комната, фрукты, цветы и прочие великолепия. 
·В общем, мн{ все рисуется так: в случае удачи в МОf!х·арти

стических делах (а .сейчас уже у меня 3 возможности: 1) Дя
гилев, 2) Америка и 3) шведское концер'I'ное бюро) 1 я. немед
.ленно :вас выписываю сю·да, еду в Богем!:fю.и к вашему приезду 
возвращаюсь. Вот бьi чудно было! Мне все-таки очень сильно 
верится, что кое-что из этого сварится и вы, мои хорошие, бед
ные, любимые, тоже немного отдохнете, а об этом сейч;;~.с вся 
моя забота и вся· мечта,- если бы паче чаяния этого всего не 
выш.Ло, то в сентябре-октябре. я приеду домой. Обо всех этих 
моих проектах ты гово"ри только ближайшим друзьям, а то 
музыканты=- на·род зав·истливый и, чего доброго, сглазят. 

На дн'ях приедет· ко Mlje из ·Верлина один композитор 2• 

пишущий в четвертях тQнов (приятель Тюли и Игоря Сергее
вича Микл[ашевского]), с ним мы тоже кое-что устроим 
в смысле оерлинскик предприятий. 

В скором 'времени сюда из Берлина переезжает Метнер" он 
будет жить около Дрездена в Pilnitz"e 3• Бедный, он в очень. 
скверном настроении, иемцы его совершенно не признают. 

осенью, •кажется, собирается в. Россию, 
Сейчас здесь ·чудно как хорqшо, уже начина~тся весна, и 

благодаря последним морозам и снегу она особенно дает себя 
_ - чувствовать, хотя- все еще холодно, в тени только 4-,-5° тепла. 

но· солнце светит совсем по•ле1'нему, и моя уютная комната 

целый f.1.~Нь купается в солнечных лучах; так что даж.е прихо
дится спускать шторы у балкона, где у меня огромная дверь. 
вроде венецианского окна, и скоро уже можно будет и пере-
стать топить. 

< ... > 
Встаю я•теперь всегда в 8 часов, в 91/ 2 уже за работой. 

в 12 устраиваю себе завтрак, в 2 обедаю, в 5 пью чай и тоже 
что-нибудь ем, в 8 горячий ужин и чай, та.к что ем ·я, как ви
дишь, 5 раз -в день, 2 раза горяче·е; последнее время, по-види
мому из-за чудного мюнхенск9го КulшЬасh'[окого] пива, не
много пополнел, но живот, слава богу, не растет. Ложусь спать 
в 11-12 часов, :в постели всегда немного читаю, после обеда 
иногда лежу 1/2~1 час. 

. Даже при таком 1правильном образе жи;ши у меня недостает 
времени, и в особенности всегда много берут занятия немецки~ 
языком 1и письма, так как почти каждый день их пишу, а иногда' 
и ·2-3 ·В день, а теперь, быть может, придется заняться и ан-. 
гл.ийским в связи с возмо_жнрстью пеездки в Америку: Там у 
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меня, как это .ни странно, но основной деятельностью может 
оказаться педагогическая. 

По ·имеющимся у-меня сведениям, дела А. _И. сеЦчас обстоят 
между тем неважно, никаких постоянных ангажементов. он не 

'flмеет, мёжду тем как педагогических предложений хороших 
много. Имя его в АмеР'ике весьма популярно: ему предлагали 
профессорс11во и даже чуть ли не директорс11во в l;lью-йоркской· 
консерватории, которая только сейчас открывается, но . по-. 
чему-то он все чего-то ждет и отказы:вается. По-моему, это без
рассудно, тем более, что человеку идет седьмой десяток, для 
виртуоза возраст чересчур солидный, да и мыкаться по rурне, 
я думаю, тяжело в его возрасте. Зато. Рахманинов процветает 
больше всех в Америке, 2iшвет, как царь, _и Говорят, ездит чуть 
ли не в ·собственном пое.зде; ___ · . · 

Как я сльlшал, Казальс бросил виолончель ·и из 1-го в мире 
виртуоза превратился в посредственного дирижера (тоже 
в Америке), до того захватило его капельмейстерство. Рахма
нинав, как говорят, совершенно не соЧ'иняет и занимается только 

пианизмом. . 
Очень бы хотелось до пасхи кончить симфонию, но .думаю, 

что это вряд ли· удастся. К.ак приятно_ видеть уже много с.траниц 
хорошо написанной партитуры! . 

Теперь опять у ме.ня2 дн·я ·пропадет-завтра ·утром Zwingeг, 
,после обеда немецкИй язьiк, а посJiезавтра генеральная репети
ция "Бориса".· Борис,' говоря о жене, называет ее "Frau Ge
mablin" 4, и русское грубое "чего" превращено в "was gibl's?" 5• 

Но за э'Гими смешными вещами все же остается хорошая немец
кая полная энтузиазма работа, но об этом, о своей музыке и о 
Zwinger'e напишу следующий раз. 

:<".> 
15 

6 марта 1923 г. 

< ... > 
Посл-едние дни у меня проходили очень смешанно в смыц1е 

впечатлений и перемежались музыкальными впечатлеuиями, 
тоской и беготней, и работать приходилось мало. 15 марта 
истекает срок моей гер.мансю2й визы (3-месячной), сейчас мне 
Приходится хлопотать об ее продлении 1. Теперь I:Iемцы ино
странцам делают всякие препятсттвия, ·и при их большом фор
мализме· приходится . тратить много времени на преодоление 

эти~ бюрократическ;их препон. Конечно·, мне визу вродлят, но 
для тога,· чтобы остаться именно в Дрездеше, .мне, быть может, 
придется определиться в какое-нибудь учебное заведение, так 
каJ{ в паспорте у меня мотивирована поездка "zum studium" 2, 

а Дрезден особенно -придирчивый •В этом ·отношении город. 
Все это~ скучный вздор и требует много лишней беготни. 
В .консерваторию мне --'Gпределяться стыдно, и уж если при
дется, то поступдю на старости лет в Hochschule 3 . (универси-
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тета здесь нет, он в Лейпциге) и буду вольнослушателем поли
технического института по отделу истории искусств. · 

Все это, главное, совершенно ненуЖные и скучные формаль
ности, и за все дерут большие деньги, так как все иностранцы -
."v·er:fluchte AusHindoern" 4, - по их мнению, "valuta-scheine" s .. 

Ну да бог им - м•ировой судья! 
2 дня подряд был на концертах: 1-й с Бушем: 2-я симфония 

Брамса, "Римский карнавал" Берлиоза ·и Es-dur'ный концерт 
Бетховена (пианист Franz Wagner). Этот Вагнер~ такой мер
завец и свинья, что у нас ,-бы ~го ,никто .в России не посмел 
выпустить на эстраду, а здесь он играет в большом симфониче
ском концерте, стяжает ла~ры, имеет успех, приводит многих 

немцев в восторг, и, я. думаю, все из патриотизма. 

2-й конце~эт-в Kreuzkirche 6,. месса h-moll Баха. -прежде 
всего должен сказать, что помещение для концертов замеча-

' тельное, вмещается гибель .народу, оркестр и орган где-то под . 
небесами, публики пропасть, и первый раз ·видел, что в церкви 
устроены таwие громадные галереи ' и . ярусы, больше, чем 
в театре, алтарь обращен тоже в места для публики, и я спдел 
на самом божественном месте. Играли очень хоро.Шо, хоры тоже 
очень прецраснь1е, только· царшивцы солисты, ·в том .числе 

какой-то ЗJ;Iаменитый бас, специально ·для сего случая приехо.в
ший из Лейпцига, пели с подвывом, как у нас собаки на nожа
рах. Месса, конечно, ге~:шальная, местами потрясает, но все же 
в целом щтука утомительная, и я иногда должен был принимать 
героические меры (глотать конфеты, которые у меня оказались 
в кармане), чтобы не заснуть. 

Последнее время в Дрездене и Берлине только и разговору, 
что о дрезденской постановке "Бориса Годунова" 7 , он на всех 
здесь произвел очень большое ~впечатление, поставлен был 
с большим стараньем, и хотя есть кое-какие смешные мелочи 
и кое-что нехорошо, но в общем для немцев поставлен пре-
красно_ _ 
К моему больщому удивлению, великолепно идет сцена 

в корчме, прекрасны Варлаам и Самоэванец. 

Если· же принять во внимание, что все это вагнеровские 
певцы, привыкшие крепко держаться ·за копье и стоять таким 
образом 3-4 часа, то положительно .удивительно,- как у ·uих 
выходит "Борис", да и сам Борис тоже неплох. Марина.:____ зна
менитая по Байрейту вагнеровская певица Фарти, Борис -
Burg, Варлаам - Ermold, точно родился Варлаамом, а Само
званец - итальянец с немецкой культурой- Паспьера, Шуй
ский ·слаб, Пимен поет все ff (ему кажется, что это Wotans 

.Abschied 8). 

Критические статьи в большинстве случаев восторженные и 
есть поразительно безграмотные. В одной говорится, что опера 
написана по. известному роману ПуIIiкина, а в другой, что Му-. 
соргский вместе с Пушкиным .сочинили либретто (вот-и куль-. 
турные немцы!), слово "юродивый" • перевели· "fantast_ischer 
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ldiot" 9, и певец после премьеры отказался петь и заболел, так 
как обидно ему стало петь "идиота", хуже, ч·ем ·самому быть 
ИДИОТОМ. • - , 

В постановке этой принимал _о~ень большое. участие мосКОв
ский комц0зитор Добровейн, режиссировал, разучивал с пев
цами и .на 3-4 спектаклях дирижировал. . .. О нем пишут, как 
Чуть ли не о первом русском композиторе, хотя произведений 
его не знаю:r, и пригласили уже на постонннуiо службу в Opern
haus на будущий год 10. 

В будущем сезоне эдесь будут ст_авить "Пиковую даму", и 
по этому поводу я буду писать Александру Николаевичу. 

Вчера сюда приехал Метнер. Он за все время пребывания 
за границей почти ·ничего не со:чйнил, ·в чаянии концертных 
ангажементов под·де_рживал свой пианизм и забр.осил компози
цию, с концертами у него н:Ичего _путного не вышло, и вот нако
нец теперь он пр·иехал сюда, будет жить в Pilnitz'e и дЬ осени 
заниматься композицией. 

< ... > 
Со дня на день ожидаю Письма от шведского концертного 

б_юро, и ecлIJ.. в течение ,2-х недель ничего не получу, то значит, 
с ним дело hлохо, недели череэ 2 могу получить известия из 
Амер!'fкИ, жду также от Дягилева, кроме того, я написал Алек
сандру АЛеl)сан.Др~ичу и просил его сообщить м-не о дягилев
ских п~анах. Дума~р, чт9 в течение этого месяца многое у меня 
выяснится в смысле дальнейших музыкальных затей и времени 
пребывания за_ границей, боюсь только, что Дягилев ответит 
попоздней, так как я ему написал, что моt бы приехать и рабо
тать в его театре ·в июле - августе. На днях получил очень -
-славное письмо от Ксении Николаевны и напишу е.й, Тюле тщке 
напишу на днях, но все поджидаю вестей из Америки, так как 
тогда смогу, кроме всяческой лирики, сообщмть интересные для 
музыкантов св~дения о коiщертны_х, педагогических и издатель
ских де_лах в Амери!<е . . · < .. ;> .,: ,, ; , . 

. -~·: .. 
1~ 

'.·.•.>. 

\ 13 и 14 марта 1923-r. 

<·-·'·.J>,; 
Чаiч;ас пишу тебе это письмо нес~олько торопливо, так как 

доJ,I№:ен пойти на вокзал встре.Чать Ваню Вышнеградского, он 
ед,~т' ко мне из Берлина и. пробудет до завтрашнего вечера. 
'!'На днях у меня будет совершенно закончена ·инструментовка 

. l~й. части симфонии, и ею я очень. доволен, все сделано чрез
. вьrчайно просто, но в местах подъема я доби.1Jся очень большой 
· силµr и достиг этого лишь особым распоJ1ожением меди. Ко,гда 
'Эito кончу, должно быть в течение недели, на всех парах _ п9-
скачу дальше. 

<".> 
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14 марта. Оторвали ~еня от письма, а сейчас у меня уже 
Вышнеградский .. В данный момент я его сплаВ'ил в Zwinger и 
опять пишу тебе. Он пробудет у меня до ·завтрашнеtо утра, 

· зав·тра в 8 часов утра уедет в Берлин. . · · 
Он очень чистая душа, но. совсем не. талантливый и пороху 

не выдумает, хотя вместо IIOpoxy ·он придумал четверrитоно
вую музыку. Мне от всего этого скуЧJю делается, и я, пожалуй, 
с удовольствием буду про!!ожать eto ·на.вокзал._ Рассуждает он 
обо. ·всем в.ыспренJtо, но я бьi его все-таки хо.рошенЪко выпорол. 

Вчера вечером мы мноrо. музицировали, я играл ему симфо
нию, исполнялись также ·Т.юленькины и Ми·клашевского в~щи, 
.и казалось, что мы в . Петербурге, а славная··- Тюля ТУ-Т же 
поблизости восседает: 

По словам Вани, он в Берлине Йедет весьма замкнутый об
раз жиЗ<iш, никого решительно не знает, нигде не бывает и 
"водитсЯ" только с "четвертитоновыми музыканта-ми''. да встре
чается с J)урье. ... , . . · . 

П6сл-едний чего-то. весьма жаждет меня видеть" все передает 
-приветы и пок:nонь1, и,~·.Ьказывается, хоч.ет- меня -осчастливить 
CBOI'!M посещеним, И ДОJiЖен был вчера прИех.ать ~о Мне в.месте 
.с Вышпеtрадским, но судьба вступилась- за меня, и, должно 
быть, он сломал себе ногу или что-нибудь другое, так как не 
приехал, и ВЬ1шнетрадский · напра01:10 Прождал его на вокза.i~:е 
.делых 3/4 часа: · 

25-ro прекрасный, Артур уезжает в Париж_,_ 'так как нем.ецкаЯ 
атмосфера на него действует неблагоприятно, и, по-вИдимому, 
.Париж его Ждет с ;Цапряженнейшим энту.зиазмом 1• . · 

По словам Вышнеградского,' в Париже есть "гениальный 
продолжатель и завершитель Скрябина" .::..:.,Обухов, он Желает 
в течение всей своей жизни нап1Исаr9 только одно пi2Qизведение 
(быть- мо~ет, за скр6мное коJ'Iичество человечество его весьма 
в·озблагодарит), и это произведение, конечно, мистерия. . 
" 13ышнеградский говорит, что Обухов безусловно гениален и 
что у него все время звучат все ·12 сту"еней хроматической 
гаммы. Я пытался робко. возражать, что эт9 мо~ет ·быть :скуч
новато, так как все. время . 1·2 голосов Прежде: всего · утом1t
тельно, но- он меня побил, сказав, что расположен·ие аккордов 
меняется. _ 

Вся эта мистерия .заду:м.ана для грандиозного,· совершенно 
нового оркестра, состоящего из одних роялей (sic) плюс 2-х но
вы:х инструментов: 1-й- эфир (на наши деньги это_ фисгармо-

. ния), 2-й, к·ажеrrся, эол - ~тЬ стеклянная гар.мон,ика, rюслед
ний инструмент еще самому автору- не . совсем вырисоваJiсfl .. 
С этим. Обуховым 'Весьма нооится сейчас в Парйже скрябинский 
Шлецер и всячески ег·о. пропагандирует. 

Сам Ваня, конечно, при этом скорбит, что Гениальный Обу
хов все .же сочиняет для прежних темперированных инс'rрум;ен" · 
тов,. но, впроt~:ем, он не только за~ер·шитель Скрябина, но и, 
несомненно, всей эпо.Jtи полутоновоА музыки 2• ' 

' 
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Ваня также предал_ся музык~льно-теоретической J1итератур- -
ной деяте:-11ьности и... пишет ряд статей: . "о раскрепощении 
звука", "о раскрепощении ритма" и прочее. 

"Oooool Wie ist· mir langweilig!" з.___:_,_ как поет дрезденская 
Марина-~ ,;Борисе Годунове". · · 

- Бедный Черепнин_ стал совсем старым и бьльным че_.rrовеком. 
и очень плохо живет. Когда он приехал в Париж, там, коlf€чно, 
все его уже совсем забыJJи, на него это ужасно подействовало, 
дарование ·его пошло быстро купадку, коескак ему старались 
i:rом-очь, инструментовал он по чьему-то заказу "Женитьбу" 
Мусоргского, помогала также ему Кузнец6ва-Бе:нуа4, пригласив 
ero к. себе в театр вместе с Сашей, но все это пошло неважно, 
сейчас он,,_;__[оворят; в Южной Америке. С:цпа оч~нь- талантлив 
и лИщет ~р·--о~ть вроде ПрокОif>ь_ева. . -, · _ -

Стравинский соqинил оперу "Мавра" в стиле доrлИНJ<ИН~кой 
1\fУЗЫКи, но, говорят, это значительно х-у.Же ero ·прежних сочи
нений и кульминационным его пунктом снитается по-прежнему 
"Весна священная". Вот, Мурсеныш, кажется, сообщил тебе все 
глщэные новости. 

< ... > 
17 ----

17. м~шта 1923 r. 

< .. ;> 
Ты,· спрашиваешь о моем настроенииr-оно хорошее, полно" 

музыки и какого-1'0 ожидания, я все время напряженно жду, 

жду. хорошего, и оно, конечно, связано с вами. · 
Сегодняшний день - это для мен;я известный разряд ожида

ния., и потому я к__ концу дня поло:жнтельновЬал -в восторг, стал 
играть, -петь, по-rом пошел гулять, купил себе шоко~Паду и тоже 
по-своем:у:::куtил.: 

· Ты ·абсолютно не ~редставляешь ,~моей жИзни ceйtiac. Я со
вершенно жи'Ву одиноко, ро'Вно·нигде-, кроме музыки; не бываю 
и стал совершенным отше_льник_Qм, ·каждь1й мой выход, ,даже 
в театр или н-а концерт, для меня целое страдание, так I<ак от

рывает меня и из моей комнаты, и от..моего письменного стоЛа. 
Вчера, напр'имер; был ·замечательно интересный для меня (как 
я· сегодн~ переживаю) симф[онический] концерт, где- исполщr
лись вещи Pei.:.epa и· Пфицн~ра, которых я не знаю, но так как 
о прQграмме я заранее не знал, узнал лишь вчера, то никак 

н'е м,аг настроиться, "потерял" вечер и пропустил его, о ч~м, 
конечяо, сегодня очень жа.irею. ·· 

Ты поэтому понимаешь, .вероятно, мою совершенно нес1фа
ведливую ругань в последнем письщ по адресу Вани -Вьшiне
град<~кого. Он, конечно, о'Чень хороший И совсем не такой глу
nый, очень хорошо, что он приех~л, я ему _очень много рассRа
эывал. о Тюле и о МИклашевском·, мы мног~ музицировали_ и _ 



с особенным удовольствием играли Т1qлины вещи, но ты пони- . 
маешь, что при моей .нетерп·имости, да еще . во много раз от · 
одиночества возросшей, сколько я должен был 'Вьiстрадать от 
непрерывного 2-дневного пребьшан1ия в моих 4-х стенах, в конце 
концов, совершенно мне чужого, ~отя и хорошего человека. 

Я моментами готов был на стенку лезть и бегал несколько раз 
хотя на 10 минуточек передохнуть к ·соседям. Я думаю, что 
·t:СЛИ бы КО МНе ПрйеХаJ! еще- и··лурь~, ТО Я 'бЪI СОВСеМ С ума 
couteл. . • · · ·" 

В мае х_очет приехать с:Юда 'ко мне на месяц СереЖа с женой 
( ecJiи немцы дадут ему визу), но,· они, конечно, не будут_ жить 
у меня. . . · 

На будущей неделе-меня ведут знакомиться в местное об-. 
щес"Гво со.временной музыки. . _. 

Ах ~арся, Мар·ся, какая чудеоная будет симфония, .а там, 
где голоса вступают, душа хочет вырваться из тела и унестись 

куда-то, .но все С1'рашно певуче, все поет и поет. . _ 
· Я сегодня играл, и так Чудно у меня получ_илось. Последнее 
время я работал главным образом над инструментовкой, чтобы 
как можно скорее вполне закончить 1 часть и иметь. возмож
ность партитуру. показать музы~антам, теперь· у меня эта ра-

бота кончается, и все уже звучит дальше. · 
Фурсенька, милая, я считаЮ, что мы с тобой увидимся во 

всяком· случае ае поз~нее осени, так как если мне не удастся 

вас хоть на время выписать, то я, окончив сим:фонию, бегом 
к вам прйбегу, и об этом я все время мечтаю. · 

Жалко, что в Америку так долго идут письма (отсюда 
15 дней) . и я должен еще недели 3 ждать ответа на свои 
вопросы. 

На днях, когда .я сидел у себя за столом и инструментовал,· 
целых 3 художника рисовали мою гнусную физиономию, сейчас 
они изrотощrяют из этих рисунков Гравюру на- линолеуме, и, 
когда будут го:говы, я их тебе вышлю. Рису1нки полу.чились не~ 
дурные, но сходства не особенно много, стар, як пес, весь в мор
щинах, и· получились не портреты, а масюи покойника, так как 

· r 1 
я смотрел вниз и вышел с закрытыми глазами . 

<".> . 

18 
25 марта 1923 г . 

. ·<.· .. > 
Вч.~ра я закончил инструментоnать I часть, осталось только 

прокорректировать и просмотреть, все ли знаки на ~есте. По-
лучилась она в 42 страницы убористой партитуры. - · 

Инструментовкоit я дов.Qлен, все вышло у меня очень просто 
и рельефно, во мнегих ·местах для тебЯ. будут неожиданности" 
та·к ~<:ак кое-где я ЗН?ЧИтельно выделил пqдголоски, и это будет 
очень хорошо, например: .. 
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в эrом месте очень :хорошо будут з•sу·Чать. п.рохоДящие гармонии 
и очень сильная звучност.ь 4-х ва.riторн с усиленнеr.1 в вёрхней 
окт*ве ·iруба·ми, идет ре-диез на соль, а на самом верх-у tтру.н-
·Ные с флейтами, а .затем вступают· 3 tromboni с альтовой трубой 
и- внизу аинкопами туба, все это дает очень массивную хорошую 
звучность. • . . 

Воо9ще вся Э1'а часть вышла хорошо, и, когда надо ·было 
что-нибудь подчеркнуть, я_ не деликатничал и не зан_имался 
юв~лирными. тонко:Стя;!.1и; :·tЭрал· · здоровенный· камень .. к по· Ч.е
реп~. :-'трах!'. ~·· · :сkедуюiц'их <Частях будет ·совсем·_- Другая · ма
нера,' и мне .хоче;rся создать форму, в которой самые сnособы 
оркестров·ки· ·будут ·важнейшими факторами •именно формы, 
и в этом смысле отдельные части будут тоже контрастировать 
одна с другой. 

< ... > . 
·Сегодня я был в музее l(unstgewerbe Akademie 1• Музей 

маленький, ничего чрезвычайного в нем нет. но побывать там 
бЬl:ло приятно. Лонрl!iвило.сь мне очень кое-что. Из фарфора и 
2 ·старых .q.арщр~нительницы (вроде эрмитажных), н(). ко- · 
нечно, здеш1ц1е. музеи не мо_гут идти в сравнение с нашими,. как 

По ценнс:,>С1'И собранного, так И. по своему великолепию. На буду-
щей неделе 0,пя'ть пойду .~ Zwi'пger. · · . . . . 

Сегодня получил 2 письма с· угрозой посещения на пасJЕе. 
На 5 дней собирается приехать ко мне А. Д. с ·женой и 2-й
Ванеч$а .ВЫшнеграДский, которому так у меня понравидось, что 
он .собирается; осчастл:и.вить меня св9им пос.ещением., Обоим 
пи·шу, ~то уезжаю и_з Дрездена. Ведь это бич какой•rр, эти -.. 
гости! _ \ 

.На пра;щниках многие Из пансиона уедут, и для ~еня, таким 
образом,- сКJiадывается особенно благоприятная обстановка Для 
работы, и Я всех буду гнать ко всем. чертям, кроме того, теперь 
я свободен от инструментовки; займусь исключите,/1:ьно сочи- · 
пением и .хочу на пасхе сочинить целиком 11 и 111 части и 
тогда опять инструментовать: Работать очень хочется, мешают 
сейчас тоJiько паспортные заботы, которые на будущей неделе, 
как я'полагаю, закончатся. . . 
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На страстной неделе в nятницу буду здесь слушать шубер
товскую ·мессу, я 'ее не знаю, должно быть замечате.Льная 
музык~. . ....., 

< ... > 
Оч~нь не хвата~т здесь сердечного тепла, и я вёсьма часто 

уже думаю о России и о возвращении .туда. Здесь все для меня 
ч·ужое и слуЧ'айliое, там -:-- родN.ое. · - · . 

Продление моего загранич.ноrО: пребыванщ( зависц:r от 3-х 
ВОЗМОЖНОС'[еЙ, И ОТ НИХ, ,KOHeЧ:ilo; ЗаВИСИТ И. ·ваш· :пр'ие:щ КО ·мне: 
1) шведское кондер11ное бюро·, '2) Америка и 3) дягИлевский 
театр. До сих·· пор у меня нет еiце· н-икitких данных об- этих 
делах, и хотя это впол.не естествеино, Т/!К как ,в Америку очень 
долго ·идхт письма, а Дяпшеву ·я написал, что соrласен при
ехать в июле, но неопред~ленн~ть. начинает мне надоедать" и 
не совсе~ цонятно. мне мрлчание А. А" которому я написал 
одновременно с Дягилевым, послал за;К~З·Н·Ы!М, и. письмо про~ 
пасть не могло. 

О России .я в<iегда дума~, как .о .ч~м-то родщщ,-и",вероятнQ, 
главным .Орраз9м это -Завис!!r .,от· тоrо, чщ·:·К;.ПосЛедн~му вре
ме~и все· же. собрался _около нас круг Jiюдe.И;"iie только инте:рес
н·ых самих по себе, но И нас nоним·а-ющих, -а са.мое г Лав.н.ое, 
по-настоящему ЛIОбящих, чего никоFда нигде ни: в какой ~.за-· 
границе" быть .не может, всегда здесь· все чуж9е. Ты, не можешь 
себе представить, .как меня радуют всегда в ·твоих письмах 
аообщения о л.аске и вниманиИ · к rебе наши~ друзей. Да я и 
не удивляюсь совершенно· э:гому, так как, конечно, ты у меня · .. 
совсем замечательная,. для меня .только ново .. и . приятно то, 
что и друг)fе начинают это ясно·.чувствова:ть. · 

'< ... > - . .".. ·· ..... 
'19 

__ 28 и 29 марта 1923 r. 
< ... >А вот тебе и св,етлая музыка к празднику 1: 



_, 
. Правда; МарсЯ, весел-ая музьща? И пред~тавь себ"е, ч:то это 

идет во 11 части, в то~ r,tесте·,'тде_ говорится о .счастье, поет хор 
И сопран:о solo .. Осо_бе1р4:0· мне нравиТС~ первый взры~в, где Душа 
точно J:1ыскочит~, хочет. Es-dur' с ммыо, треугольником и коло
кольчиками с флейтами тоже очень-·нарfщен, немного напоми
нает ho. ритму Глазунова (Пляску Саломеи), по характеру 

. совсем· другQй. Напиши, Марсенька, как нравится? 51 все ждал 

.от т~бя .критики по поводу плана симфонии и тех мест" что_ 
раньше прел ал тебе, отчего'. ты мн·~ ничего не написала? Напиши 
непременно. : ' · · / . 

<.:.>. ., 
с шведским концертным бюро молчание я . себе сей.час объ

ясняю очень просто, так как со мной rа_м не рассчитались еще 
за ·все конце.рты и только сегодня" я qрошу их высла'Гь мн.е 

оставшуюся сумму и вместе с тем пишу о своих дальнейших 
· музык:[алыiых] планах, то только теперь и можно будет ждать · 
от них известий и· концертных предложений 2• --

Как ж~ль, . что все · эtо_ 'гак долго тянется и я до сик пор 
не могу установить точно своих пла·нов.-

29 марта .. ..Вчера м~ня оторвали от щ-1сьма, а сегодня я- утром 
был О!!.ять вызван в Polizeipresidiutp .в связи с проц.лением 
визы .. Я очень взво.itновался, но. оказалось, ч,..-о- все обстоит 
вполне благополуч1.ю, и теперь Я ]dогу- опять спокойно приняться 
за работу. . > ·· · 

Весь этоt вопрос с IУизой сильно мне Портил нервы. Я на" 
рочно не цисал тебе, чтобы зря не беспокоhть, и для меня очень 
большое .счастье, ч_то он благополучно кончился. Немцы очень 
неохотно дают теперь визы, -я очень. рад,_ чтq мне удалось обой
тись без комедии nоступле~ния-в учебное за!ведение и что~оказа-
лось дост'аточным моей профессии.' · 

Кщ1ечно, они особенно сердиты на всяких. иностранных спе
кулянтов, которых здесь мнощес.'l'во, и потому тщательно Прове
ряют веех, так как нередко Под соусом "St_udium" с-к:рываются_ 
спекулянтЬ1. 

Это письмо, родной, я тебе посылаю заказным и потому 
На домашний адрес, так как· ОНО придет· на праздни~ах И ТЫ 
не будешь ~а слу:Жбе. 



Посылаю тебе 2 моих изображения, но они неудачны,· стар я 
на них, как пос, да, кроме того, на одном похо~ на покойника. 
Лучшие пошлю потом, так как из них должны быть приготов
лены гр~вюрь1, но художник .уехал на праздники и кончит их 

лйшь 11ю·во~вращении. - . 
Не помню, писал ли тебе, чть здесь я веду совсем иной 

распорядок дня и главное, что хорошо, - пр-иучился рано вста-

. вать, не позднее 8 ·часов, это дает много времени для инстру-
ментовки (до 2-х час[ов]). · · · · · 
• ·теперь; когда. я,.опять ·.освободился от .забот и так .чудно и 
тепло кругом, раб,ота п_ойдет очень хорошим темпом, тем. более, 
что на некоторое время я брошу инструментовать. , 

Сейчщ: -опять Душа полна у меня музыки, так светло и. без
мятежно кругом, что только работай. 

Сейчас я уже оч~нь мечтаю о конечном пункте работы, об 
- исполнении Ji дирижерстве. В последнем у меня появилась ка

кая-то особенная сейчас уверенность. 

< ... > " 
Я сейЧас i:юлон 'здоровья, силы," энер~иИ, планов и ,работы, 

словом, _J!· теле, 'как говорят о лошадях. Сейча'с, безусловно, на
чалась лучшая пора ·моей жизни, как в смысле творчества, так 
и ощущения своего я, и я хочу непременно сейчас быть с .вами 
и жить оАной жизнью даже в мелочах. Мы, Марсенька, с тобо·й. 
еще молоды и имеем пол'iюе право nожить еще много для себя 
и наверстать упущенное за время всяю~х бедствJ!Й, кроме того, 
я хочу видето · 1'ашего-. мал.юка, как он растет и . развивается, 
и пьтому мне жалко сейчас каждой минуты, когда мы не 
вме<:те. ' 

< ... > 
20 

4 апреля 1923 г. 

< ... > • 
В моей музыкальной настроенности проf!зошла теперь очень 

хорошая одна перемена, а именно - не1:ерпеливость и желание 

поскорее кончить си-мфонию. Я ею очень доволен, теперь еже
.дневно р<J.ботаю, и одолевает меня это нете·рпение все время, 
мне ужасно жалко, что послал тебе в прошлом письме отрывок 
и забьlл написать голос, а без него, конечно, .в<:е сов-сем не то, 
вообще; мне хочется каждую миНутку все· тебе показывать но
вое*. I\orдa Я писал музыку к словам "Чтр .сч.асr_ье?", я 'все 
время думал о вас ·и на нее Э'DИ вопросы мне хотелось ответить, 
что все это пус'Гя;ки, ведь Марся - мое счастье!. / ' 

* (См. пример на с. 137~138. - Прим. ред.) К моменту "Иль мрачные 
порочные услады" усиливается движение, вступает туба, медные, идет опять 
allegro и т. д. 

Ты уже по этому отрывку должна почувствовать совсем другую инстру
ментовку, н!1пиши, Марсеиыш, нравится ли? 1 
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Воо'r>ще, в эту часть вложено _.Ужасно· много чувства, .и, ве
роятно, будет про:Иэводить он.а большое впеЧаtление. На дuях 
я ее кончаю. . 

Оркестровка в ней совсем инаЯ, Чем в· Первой-части, оркеетр 
гораздо прозрачнее, и-свободнее перемещение групп. Вообще, 
мне очень. интересно писать дюt пения ·С оркестром, и так как 

~ из всех моих сочин~ний пока романсы производили· f/аибол1:>шее 
впечатление, то кажется, что эдесь я кое-чего доQьюсь,· 

Пишу я в манере "Он ее победил, ~акон.ец'! 2, то есть музµ1ка 
все время бежит сама сооой, хор- же и sбlo, хотя. очень певуче 
и выгодно написанЬI, в. осо6е!JНОСТИ solo, но все BReM~. имеют 
·характер драматиэирующег.о элемеfiта. So1o будет неско.~~ьно 

· трудновато ритмически, но зато страшно с1:юбодно все льен;я 
и хорошо в смысле декламац.ионном. Вообщ~ же, там так много 
чудесных местечек, так много души и та1к все просто, что я все 

время в восторге. . ·. · · 
Мася, как же чудно будет, когда наконец мы услышим с то~ . 

бой эту штуку! HI ·часть у меня тоже займет не слишком много 
времени. Я надеюсь, ЧТО В теЧеНИе месяца, ТО еСТЬ К се.ред'1.Не 
мая, у ме'Ня будет зако·нчена она, а в ию.тiе будет кон.чена вч:я 
симфония вместе с инструментовкой. . . · . 

Ты ужасно трогательный и смешной, мой глупыш, что т~бе 
за хоры ~прашiю, потому что они у Пащенк·о не выщ.ЛИ, я очень 
смеялся по этому поводу и представлял себе,: как ты беспо-
коишься. . . . .· . - . 

Симфонию Пащенка 3 я знаю, в ней совершенно замечатель
ное начало, а Зате'м вода, совершенн?Я фор.мальная_ беспомощ
ность и очень вульгарный материал.' Оркестром он, нонечно, 
владеет· прекрасно", что же касается трактовки хоров, то мень

ше вt;его этому делу надлежит учиться у Скр,ябина, у Пащен.~о 
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же, мне кажется, много выходит от общей . его культурной не
развитости, все же· он какой-то псаломщик, а сила дарования,. 
по-видимтд.у, не такова, чтобьi ·побороть и превзойт~ его ме

щанство .. 
< ... > 
"iзьщумки" я на будущей неделе пошлю в .Москву. 
Относительно ·издательства здесь я уже, кажется, писал. 

тебе,_ чт0 не предпринимаю ничего не из-за лени, а потому что 
:этого делать не стоит. Крупных вещей здесь тоже не издают, 
мелкие, конечно,. можно издать, но в Этом нет, по-моему, реши
теJiьно никакого· смысла, платят здесь 10 % ·дохода (то· есть 
ничего)-; на' распространение 'рассчитыват~ не приходится; . !i 
вм~те с ,тем как ,бы Изменяешь России. · Mue кажется, лучше 
держаться одного издатеJiь<:!ва и постЕщ.енно у н~го -все издать, 
тем более, что ·в смьн:ле распростран·ения, несомнеI;Iно., наши 
советские издательств·~ будут посылать свои вещи за· границу, 

. и тогда распространение выйдет само собой. · 
· - Я, между прочим, мог бы издаться здесь (опять же только 
мелкие вещи) у Беляева, но в·есь характер этого издательства 
сейчас мне· совсем не по вкусу, ..подожду еще, осмотрюсь, но 
думаю, что останусь. при. пр.ежнем своем мнении. ·Напиши, что 
ты:· думаещь':riq ~~ому·:ш;>~од~-flо~_ле.., ,;Выдумок" пошлю в Мо-
ск~у Нонет.· _ · ·· · 

< ... > 
. Ты меня спрашиваеш~. nочему я ничеrо не предпринимаю 

с ,исполнением. Как. я уже писал ·тебе, здесь . жизнь идет по 
. 2 руслам,· настоящие концерты - немецкие- идут_ абонемента
м.и, и только- летом· можно предпринимать для будущего се
зона, что" я и сделаю в Дрездене и Лейпциге (у Furtwiingler'a). 
Если уеду отсюда, то оставлю копии партитур и голосов 1 ~й 
симфонии, чтобы играли без меня, другие же концертрr слу
ча;Йнщ, и ус~ройство их_с..тоит колоссальныl' денег, я же пред
почитаю· лИ~нее. время .спокойно пожить И ц_оработать. на эти 
деньги .. · .• .1 · . 

"Четыре. Тяжелые, как удар" изданы в' сборнике ".Все сочи
ненное [Влади~иром]~Маяковским" 4• Если даж~ ты расставншь 
знаки по собственному усмотрению, то ни.какой беды не будет 
от ·этого, ·романс-же· мой цаходится у Ершова; _ 

·За хлопоты об институтсюих бу~агах большое спасибо, они 
мне здесь очень пригодятся. · · 
. , МиКJJашевс1юму скажи от' меня, что он большой молодчина, 

..... что так упо_рн9 держится за свой дирижерсю1й ·путь, ·я уверен, 
что он здесь своего добьется. · 

<".> 
М..оя цоездка в J?огемию опять как будтосttt.1 состоится, вся 

щтука в том, "что мой компаньон-немец все жалеет денег на 
.дорогу, так как чешская крона стоит много германских марок, 
но, к моему счаст.ь_ю, в Др·ездене ему очець осточертело, очень 
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хочет~я освежиться, последнее время он часто вnадает в ни

чтожество и тоrда мечтает о Богемии; я его, ·конечно, сильно 
подзуживаю, и, может быть, мы все-таки Поедем месяца иа 
1 1/2~2. 

Теперь я У,силенно уже. жду приятных или неприятных- -для 
себя ИЗIВ~стий в связи с дальне,йши:м·и планз:ми и возможностями 
вас выписать. 

< ... > 
---

/. 

:..., 21 

9 апреля 1923 r. 

< ... > 
·13 церк·ви позн·акомился я с Метнером, а затем вместе с ним 

разrовлялся у· рахманиновски.х~тестей, где и проболта.л с ними 
всю ночь, почти до 5-11и утр.а. -. 

Сразу :Же впечатление он произвел наi·меня са}Л:ое !IУЧШее, 
я почувtтвовал к нему нежtюсть, и,, Пр-видимому, с ним у м~ня 
будет .дружба. ·, · . " . 

Прежде всего, это н по описа~ию всех, кто его знает, и по 
произведенному на меня впечатлению . совершенно святое су

щесmо. Кроме того, он очень культурен, хорошо образован,_ 
умен и достаточно. тонкий человек, иногда твердоум, ·но умеет 

_ находить хороШие словечки и говорит с большой убежденностью 
и увлечением. . ·· · 

В общем, это, конечно, очень определенная натура .с ясно 
очерченным миросозерцанием (пр1;тстекающим от свойств. его 
дарования). С' ним очень интере-сно тово.рить об· искусстве и 
музыке вообще, но когда дело касается~~ "iюнкретiюстей", то, 
конечно, сейчас всплывает eto консервативность и узость. Тем 
не менее мы в весьма многом с ним сходимся, для обоих ис
кусство не "игра", а нечто гораздо большее, НО Когда МЫ ГОВО
РИМ, например, о Стравинском, что он· писал "Весну священ
ную"" потом "Соловья", а потом "Мавру" (в доглнн.кинс~g_м 
стиле), то я тощ,ко удивляюсь, говорю, что мне блнзко что-то 
другое и что я так: бы не мог,_ но вполне понимаю и Стравнн
ско-rо. Метнер же говорит, что все эт.о ложь и лоЖь, что Ст-ра
винскому вообще на все "наплевать" и потому он м.ож'ет гово
рить сегодня одно, а завтра другое. 

Вообще, он отмечает как нечто характерное в т~перешней 
жизни искусства полемический э.Лемент, разнородность му~ 
эык[альн.ого] · Языка, "смены. и переоценки' ценностей", . то· есть 
по:Простw вав.илонское столпотворение, но· в этом~ коне11но, его 
уз9сть, но когда он говор.1;1т, что посл~ иска.ни~ тембров или, 
верне~.. ,_,шумов" ему хрчется пqдлинного эвукомыслия, и 
дал·ьше устанавлинает категории "напрасных" талантов, напрас
ного образования И т. д., то. тут J:Iачинается опять хороший 
большой Метнер. Я ему .рассказывал об <:;. В: Алперсе и Кс~нии 



Николаев~не 'И об испощ1ении Юдиной его концерта по ТIВОИ.М 
и т. Д. письмам. ~ 

В воскресенье еду к нему в Pilnitz на 1/2 дня, будем музи-
цировать, разговаривать и вместе ужн1нать. . 

У не_го, есть жена, маленькая, некрасивая женщина, прмблл
зительно его ровесница, смотр-ит на него все время влюбле.н

. нь1ми глазам/И, но он обращается с. ней чрезвычайно нежно. 

< .. _,.> > 

Са11Ины (рахманиновские т~сти) говорили мне, что к празд-· 
нику полу.ч'или письмо из Америки от В. П. 3., в котором она 
пишет многр нежных и ласк~Увых сло13 по моему адресу, пишет, 

что _они поJiучн:лИ .мои письма, и ме11<.ду тем мне они до сих пор 
ни одцого· сJюва еаю( не, -пиШут.' По своik':~:венному мне -0,µтн
.мизму я склонен их· молчание до сих пор исто-лковать в хорошем 

для себя смысле, тем более, что з'наю, что сейчас А. И. уси~ 
лен1Но лрнгла1Шают обосноваться в flью-йор'кско:й, ·только что 
основы~аемой консерватории, он все еще колеб.Лется, но скоро 
должно все 01юнчательно выясниться, возможно, что в .связи 

с этим он готовит rи мне какие:либо перспективы и потому не 
пишет до поры до времени, иначе его молчание, ·а теперь еще 

в связ:и с письмом В. П., сонсе~ необъяснимо. 

<Ты, Марся, в·с~ ,спрашИва~шъ рро Z·winger, я . писал тебе 
подро6но, но,. видимо, пись'Мо не доехало до тебя. Я был там 
уже '4, раза. :Конечно, Е:икстинская мадонна - гениальная вещь-
и ·м,не нравrиtся, пожалуй, больше всех вещей. Рафаэля, совер
шенно замечательные глаза и мадонны, ·и младенца" и это един

<;_твенная вещь Рафаэля, в которой есть что-то поистине траги
ческое. Кроме нее мне больше всего понр(:!вил:ись один пейзаж 
Рёйсдала (там их много) 1 [и] .молодая Саския (в шляпе). 
Саския с Рембрандтом (с_бо·калом) и Ганн.мед оставили меня 
равнодущнь1м" очень хороши многочисленные Теньеры 2, чудный 
Вер1мер Делфтский ·(женщина, смотрящая в ок;но), очень хор0- •. 
шие есть Доу, но. СаеJшя в шляпе самаи: замечательная, есть 
одна очень веселая кирМ:ессе 3, не помню чья, и очень хорошее, 
добродушное и веселое искуше·ние св. Антония, видимо, и Ан
тонию не страшно, скор.ее весело, очень хорошее, но тоже забыл 
9ье, а вот Саския, да ЭtQT Рёйсдал. действительно замечатель
ные вещи. Очень хороший еще -есть один Ribera, кажется, 
св. Екатерин:,~\ Веронезе мне все не нравится, чересчур в'се'ю 
много наворочен~ помнишь св. Ef ену в Лондоне, вот та заме- .. 
чательная'была, Тициан .~·не здеШJ!ИЙ ~оже не нрав·ится, а вот 
Rubens есть очень хороший, очень хорQший · еще из молодых 

• автопортретов Rembraпdta, · его же Hochzeit 5 Самсона мне 
совсем не нравится, вспоминал Данаю и лондонских Рем
брандтов. 

<".> 
А. А. Белый, гqворят, в Берлине, мн~го Пьет, постарел, об

рю.зr, много пишет, а по вечера~ ходит в танцульки 3-го раз-
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ряда, танцует фокстрот с берлинским·и . го_рничными и уверяет, 
что обрел наконец в жизни свое подлинное призвание 6• 

< ... >Еще раз мс крепко целую, малого прыща хорошего -
тqже. Твой Володя 

'. 22 
,. 

13 апреля 191?3 г . 

.. < ... > 
. Ра!)от~ю я теперь хорошо, сочиняю каждь~й день,· и с ·Каж
дым днем: работа у меня идет все J!учше и лучш~. оттого, 
-должно ·быть, что я с ней потор(lпливаюсь и собираюсь в дорогу. 

Хоров я уже совсем не боюсь, и в разных част.ях они у 
мен.я будут употреблены по-разному: во II части ("Мары: ле
тят")_ они главным образом речитативного характера, вместе 
с- rолqсом, в, IV части: -"Сквозь. серый .цым. ~ ." хор и.цет без 

- п-ауа, н:ак насто_яШ:~1,! хЬров~я~·пьеса с о:р_кв,ст.ром, и, наконец, 
в . ,Десне Ада", где· хор без слов, мне хочется ср:елать ero 
местаМIJ гармоническим фоном, местами применить как тембр -
инструментально, местами даже как колоратурные голоса, 
с руладами и пассажами. · 

Дня через 4-1? рассчитываю уже приняться за III часть. 
Вчера и во вторник был в симфонических концертах-, вчера на 
вагнеровском - не понрав•илось, цлохой дирижер, совсем маль
чишка - Willi Na·n, все было оЧенЬ" гру.бо, програ~ма была. со
ставлена-- плохо, Певцы с· хорошими.· голосами, но пели о.чень 
скв"ерf!.о. · · _ · · · · ·~ · · · · ·· .. _ 

Во ·вторник сдушал ScheFzo caprk[cioso] Дворжака, вот во;з
мутительн.а.s:r; безвкусная .и . .вульгарная музыка, :tатем некий 
теНОJ?. распевал -рас'сказ Лоэнгрина, прекрасный голос, пел пре
скв'ерно; .но затр ·чудно сыграли 4-ю симфони.ю Брамса, да. И 
музыка вся замечат_е.тiь.JiаЯ, дирижировал Edwin Zindner~ ·хора· 
ший дирижер. · . · 

Вообще здесь мое- основное- п:ервое впечатление было пра
вильно - хороши 'только крупные . анса~?ли, оркестры и хоры, 
солисты, за редкими исключениями, ·н11 ~·черту не годны, и это 

признак несомнеt~ного упадка, так как кач~ства оркестров про

сто сохраняютс5! по Инерции, вследствие выработанно_й много
летними традициями дисцип-!lине. 

·3-го дня я опять ходил в Zwinger, и опять само.е. большое 
впечатление: Саския и Рёйсдал. . ··. .-~ 

< .. ·.> 
·Здесь у нас опять лето, по-видимому, уже· окончательно, 

в тени + 17 ", вЧ.ера была гроза, и у меня .-на: б·алконе чудно, 
в понедельник· его окщ1чательно устроят, повесят гардины, мар
кизу, и ко в реме.ни инструментовки я буду· все время работать · 
на балконе. Сплю я теперь при открЬrтом окне, в 5 часов утра 

~· . 
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будят :меня птицы, но встаю я около 71/2, хотя думаю теперь 
начать раньше, ложусь около 11. . 

Птицы "(дрозд.ы, чижики; скворцы, воробьи и еще какие-то) 
получают от. меня ежедневно угощение, размоченную булку и 
остатк·и х~еба, а по воскресеньям им дается просфдра; ко.:rорая 
вот уже 2 месяца вынимается за вас всех.·. .. 

Пrиll.ы - мои эдесь самЬ1е большuе друзья, да ведр, прюща, 
они мне товарищи по пiофесо-ии. и по миросозе.рцавию. _ 

Один негодяй воробей до того обнаrлел, что собирается 
у меня между поднятым жалюзИ и окном вить гнездо, .если он, 
подлец, этd сделает, то я буду лишен возможности опускать 
жалюзи. . 

Прдблиз.ительно через месяц, когда у м·еня будут закон
чень1 11 и 111~ части,; а может' бы:гь, и IV, я по.еду в Берлин по 
музык~льны_м и паспортным делам, и тогда же Вам будет от-
правлена. вещевая посылка. · 

·<".> / 
Ты ·спрашивала как-то, сколько врем~ни пошло на инстру

менто1tку. 1 чдсти, _:_ровно месяц, но теп~рь, я думаю, эта 
работа у.._меня пойдет ·лучше. _ · . 

В'Чера я букваJ}ьно де,/!ЫЙ ден.Ь- просидел на:р. сочинением и · 
порядочно. Извелся, ::Во ·вообще это со_ мной· здесь о:ченЬ: ·редкий · 
слуtfай, так ~как работаю я теперь без всякб'fо из.вода. · · 

· Летом· хочу непреиенно посЛе окончания симфонии написать 
еще ·фортепианную сонату, р.оманс~ и, если успею,. то виолон- -
чельнуЮ сонат;т или 'ансамбль. . . · _ 

- Вообще в муз,ыка.Льном· отношени·и чувс:гвую · себя сейчас. 
очень. хорошо, должно быть, сот/це и весна . на меня так. дей
ствую11, и первые месяцьL моего здесь пребывания я т0чно нахо
дился в каком-то оцепенении, кот_орого сам тогда не зам~чал, 
и tолько недавно щю растаяло, и я стал себя чувс~вовать 
по-другому,. вместе с тем я ясно оuiущаю какой-то рубеж, и по· 
той _его сторрне петербурtская последняя осень, прощание, 
слезы и ужасная тяжесть на душе,_- теперь солнце, музыка и 
предстоящая встр'еча с вамм. · - · · 

- ·:к<>е-что появилось у меня новое в 'отНошении. к искус·ству, 
и ·кажется мне, что в жйЗни всех людей ·есть· материал для 

- искусства, но у большинства этот материал находится в весьма 
растворенном . сороян.ии, и только тот,· кто умеет сконденсиро
вать й, себе самом, а затем этот. сгусток вылить в ·эсте11ические. 
формы, только тот подлинный ху,.g.ожник. Любов·ь, страданье и 
смерть с ее переходом 1;ю что·то таинственное, величавое и не

извее1'ное в жизни всей вселенной, доступноЦ наш·ему вжива
нию, являются самыми живыми" и ве1:1ными проявлениям1и мира, 

потому· они всегда юны и заюзатывающи и в иску:сстве. 
< ... > - . . . . 
-В воскресенье еду в Pilnitz, в гости к Метнеру. 
<С.с .. > . . 
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23 и 24 апреля 19~3 г. 

< ... > 
Сегодня закончил 11 часть, осталось только несколько тактов 

заключения& - . " -
24 апреля. II часть вышла у меня очень хорошо, хоров я 

совсем· теперь не боюсь, _звучать они будут ·прекрасно, одна 
толыко забота-,- хоровая дикция-: В соло· II части есть для 
Кс[енюf] Ник[олаевнь~] верхнее до Л. ("как страшно все"), за 
которое я не:Ьщого побаиваюсь, она -должна перекричать· хор 
и оркестр tuШ ff. · 

Очень просто и хорошо поJiучилось "не сходим ли с ума", 
все на очень простом сопровождении оркестра, все это идет 

piano и вырастает в ff к словам "когда ж конец? Назойливому 
звуку" и т .. д. . 

Очень бьшо приятно, что не пришлось ничего переделывать 

и перекраиват~:., и хотя сочиняЛось>не особенно бьiстро, но заrо 
все· подряд и даже без помарок.,_Оказалась, м-ежду прочим, вы
кинутой только та фразка, в гл·азуновском Духе,' которую я 
писал тебе и которая тебе тоже не понравилась. 
С III частью, надеюсь, у ~меня пойдет дело оч.ень скоро, ее 

колорит (так же, впр.оч·ем, как и IV) мне совершенно ясен и 
предстаiзля·ет Чисто графич'еские з11труднения, это ведь, как я 
тебе писал, будет чисто камерная музыка, без медных, с очень 
тонкой и прозрачной щ~:стр)'lментовкой. Н,е помню, писал ли· 
тебе, что некоторые места II -_ части напоминают чуть-чуть 

11 частIJ Нонета. ·- ·. 
В· следующем письме пришлю ·<гебе 1;1отные .отрывки из .нее. 

Туда вошло также очень много зн_акомой тебе. музыки из петер-· 
бургской I части симфонии, очень здорово получилась также 
"летит, жужжит, торопится волчок" на известной тебе музыке: 

Pre1to ~ 
. "10" 

Dopplo moYlmenlo 

О_nятъ тoli _ чоt<! 
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" - "· :··Гт-f"I -~-~-~ ~ r--,r-i~Г-:r---, Г:-Т-,.~ . . 

--- --- -- -

...... 
Jтlап;иши, МОЙ родной, Не!1J)еМенно,. нравится ЛИ тебе эта му

зыка, ручательством эа хорошую звуч.ность хора· является er0 · 
Ftр,остота. Очень мне нравятся кв'артовые скачки с окончанием 
на си-бемоль в 2-х такта~ перед "не сходим ли с ума", особенно 
удачен, п9-моему, си-бемоль, он как-то снод~ит н;~ нет паузу 
хора, а, пауза эта дает возможность. Переменить реги~тры и 

еовс.ем изменить темб.Р хора. Фурсенька, моя славна.Я! Ведь\" 
правда же, это хорошая музыка.. · · 

.В твоем последнем письме ты спрашиваешь про "Песнь 
Ада", конечно, там хоры есть, петь же ее .J)удет Ершов. ·. · · 

Кроме всей симфонии начинает у меня уже довольно. отчет- . 
л11в~ эвуч·ать quintet, но за него прим;у:сь попозж~. ·· 

< ... > 
• 24 

28.апреля 1923 r. 

< ... > 
На днях на ул:иц~ я встретил Добровейна с ·немецким 

Rieseman'oм. Сей последний- немец, живший когда-то в Рос
.сии, МУЗЫКЗЛ.ЬНЫЙ ИСТОРИК. И КрИТИК, СО'I'руд,НИК неСКОЛЬ·КЦХ му-
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зьtк[альных] немецких -журналов и,. по произведенному :На меня 
впечатлению; больщой. любитель- муsыки, но и б<мьшущий са
пожник во многих музыкальных вопросах. Они мне, оказы--

-вается,. в зтот же день Звонили по телефону и просилц какую
_ нибудь партЙтуру для· Буш_а. Я им gал- 1-ю ёимфонию, и так 
как она, ока~ываекя, очень Бушу понрав;илась, то он _13клю~ил 
ее в _программу своего берлинско.rо концерта,_куда ·он пригла
шен· в мае вместе cq_. всем дрезденским оперным оркестром 

(один -И3 лучших в· Германии) для 1-го концерта. Программа
с ·немецкой точки зрен·ия была для· меня верхом почета: Рих. 
Штраус - "д<щ-Кихот", Вар.нации Petepa (на тему Хиллера), 
~оя си_мфонrия _и ;,ТИ:ль Уо!_rеuшqщель" Р. Штрауса. - · 

_ -Но ,~бер-.лицски~: --му'Зьtк[аЛьные] заправилы, -получив про
грамму,_ предложи.ли ему сыграть вместо м~ня немца и .при-
слали 5 разных новы;с партитур, но _,когда он их играть:' в этом 
концерте· отказался, то была прислана еще одна __ партитура, 
оркестровые tо.Лоса и, на-~<:онец, в виде бесплатного-приложения 
и сам автор. не-кий Ярно, и бы.Ло весьма настойчиво предложено 
его сыграть. Здес~ была,..даже в присутствии композитора сде
лана специальная репетиция-, ч.тобы сыграть этого Ярно. Гово
рят, Буш несколъко демонс'Рративно _ П.9-~ле реnет_иции сказал: 

-,,З~орово_ играет др_езд~IJ;скю1 _ к;iпелmа" --и -поехал -в БерЛ1i!J· 
&~~-ему 0удастfя, - как' он -выраз!fЛСЯ, -_ по~Лать там их всех 
к i:lерту:сс-ихЯрно,-то буд~исполнена__моя симфония, во что я, 
впрочем, не верю. · 

По поводу_ моей симфонии, как ·мне говорили, -он сказал, что 
-у этQй -оартитурь1 2 больши~ ·недостатка, первое - это настоя
щая музыка и второе то, что автор ее русский. 

- Этот маленький успех у Буша -мне тем более приятен, что 
все происходило абсолютно без моего У'.!астия, я с ним не 
виделся, не_ разг9варивал и вообще· был в. стороне, д_а_ с Бушем 

-только-то, и знакомства у м·еня, чw раз в феврал~ поздоровался. 
- Кроме -того;· я получил- предложен•ие быть_ иеполненuым 

в Лейпциге и в Христианин осенью. ·-как видишь; я бмл пр_ав, 
_когда пиеал тебе, что с kоiщер_тными планами лучше по,времес 
нить, как всегда, вс~ само собой пришл-О, и хотя, быть может, 
и.а с-ей раз .с этмм _берлинским концертом ничего не выйдет, -но 
я уже здесь [нашел] оч~нь хорошего ·исriолнител:я, и J:?уш сейчас 
здесь идет очень - в гору. Что _касается его любви к- русской 
музыке, _то все это преувеличено, если судить по программ~м. 

- так как З.il- весь _сезон41и в одном концерте не было исполнено 
ни одной вещи русского· автора, кроМ'е оперы ("Борис Гq
дунов"). 

Что касается моей личной жизни, то я по-прежнему живу 
"скимомонахом". Здесь 'был целый ряд .• интереснейших концер
тgв Madrigalvereins 1: Mattha-us- - un-d Johann-espassion 2 Баха, 

. за-rем Шютца (основателя немецкой оперы, старого гамбург
ского композитора), но я настолько полон -евоей музы-кой, что 
никак не мог заставить себя пойти послушать. 
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11 часть у меня уже кончена, только не перепиеал еще ее, 
но ты не бойся, калл1играфне-й я теперь не занимаюсь, но все 
же переriнсать придется; .так как она .вся на листках и ничего 
в ней не понять. 

Н!! будущей неделе иду слуurать "Тристана", на днях эдесь 
будет в Opernhaus'e 5 гастро.тiен русского .балета, с Романо
вым, Q6у,ховым и Смир.IЮвой;, они nрнез:щают нз Берлина, где 
существуют под· названием "Романтическог..о театра"_ .... 

< ... > 

25 
• мая 1923 r. 

Только что еще раз про11грал свою II часть, чтобы убе~ 
Дитъсf(, что все в ней г лад,ко, и остался ею довол-ен" вся она 
в общем цдет очень бойко и с ~Оfl.ЬШИ~ подъемом, хоры' будут 
звучать великолепно,_ пожалуй, она~_ ч~росчу.р шtсыщена музыкой 
и ~се время сплошь поет, iю это не _беда, зато музыки очень 
много хорошей, густой, и звучать тоже будет очень хорошо, 
форма· тоже удала'сь, и мне переделывать не пришлось, хотя 
к концу, когда надо было сообразоваться с модуляционным 
планом, пришлось повозИТ?СЯ порядочно, чтобы подогнать все 
как следует. Форма в ней совершенно свободная. 

Ты просишь п'риелать тебе на·чало, но мне очень трудно 
написать со вступления хора; так как -все сделано Чересчур 

оркестрово и переложения -абсолютно сделать немыслимо, а 
потому я с~·мый хор тебе пишу, оркестровое- же сопровождение 
тольцо 1 такт, и то приблизительно. Как мо:Жно передать, на
пример, 1:1ачало "Золота• Рейна:", ведь его надо. слышать в ор
кестре, воо:бще во .всех куеочках, которъiе ·я тебе посылаю, 
очень многоrо нет~ и все это лишь самые общие наброски.· Сло
вом, часть эта начинается известной тебе музыкой: 

( .. 
/..,_ . \ 

Ты можешь .~е разыскать в оставши~ся. моих наб~:_>ос:~{ах (ко-
- нечно, аккомпанемент в оркес<rре несравненно сложнее и инте
реснее, чем эдесь, н сделан совсем по-другому). Эта муэ1:~1ка. 
идет, как раньше, вся подряд, но оконЧание периода изменено 
fi, начиная с этого места, идет дальше так: 
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Мне особенно нравится •. что часть сопрано на _Fлове "пустая". 
отделяется _и: идет на соль-диез, ме;.11одия же у остальнqй части 
хора остается своя, и вместе с тем получае-тся очень выгодное, 

xopoiµo Звучащее расположение голосов. Ну, Марсюшенька, те-· 
пер1:> ть1 уже имеешь представление о начале II части, непре
менно ceй'Ulc же мде напиши, как· тебе -эта музыка нравится. 
(Я сейчас потрати.л целых 11/ 2 часа, чтобы разлиновать ·и напи
сать тебе этот отрывок.) На будущ~й неделе мне необходимо 
съездить в Берлин в связи с паспортом, и я был бы безумн0 
счастлив, если. бы -мне удалось еще до отъезда написать 
III. часть, тогда по· возвраще,нии я. бы инструментовал II и 
IП части и сочинял IV. · · · 

<".>. ·, <.: .'> ·Е 'воскресенье еду в Pilnitz к Метнеру и вообще ... те
перь буду непременно выезжать куда-нибудь раз в н:еделю. 

На ~той неделе· здесь очЕ;НЬ много русского: русс-кая фильма 
в кинемаТ'ографе - "Поликушка" ТоJiстого, все очень хвалят, 
но я. не ходил, Руссюиl!_ бале-~: в Opefnhaus'e ... и 2 русские 
лекции, одна И? них Карсавина, на последней я был, было очень 
интересно, талантливый он" челов.ек. 

Ты спрашиваешь, читщо Ли я, да; читаю, и довольно. много, 
но сплошь бел-!Jеrристику. :За это время перече.iI, между прочим, 
с ве;лича}jшнм наслаждением Достоевского, теперь читаю Ле~ 
скова и поражаю своих сосед~й. так как читаю уже доJ:!ОЛ!:i_fю 
поздно, в кровати. и часто громко хохочу, чем, сначала их пре
мноrо удивил, и они,: оказывается·, .из· деликатности мне ничего. 

~. не говорили, но удивлялись, что ч.еловек один-одинеше-некв ком- · 
нате и к ночи несколько дней ·подряд начинает .что-то го1эорить, 
а пото.м громк9 смеяться . 

. Сегодня у меня будет неожиданньiй го.сть~ В. Н. Р~инт, 
от него получил открытку, он приезжает на 2 дня· в Дре:щен, 
непре14енно. будет у . меня, .и, быть может, мы вм_есте с ним 
отправимся сегодня в театр. · Получил письмо от Оксзны из 
Лондона, в котором. она пишет~' что Саша был болен, но тепер& 

• уже лучше, и что Вера ·Павловна сломала себе ногу (у себя 
в комнате), лежит, и, вероятно, потому они ничего не пишут, 
она говорит, что посJiал?- им нагоняй за молчание. -

"H<rJem", о. котором ты пишешь, я непременн.о до·стану .и 
· nрочту. Интересная ~история была с этим Мейринком. Он ав
стриец, жил. всегда в Вене и 20 лет писал юмористические рас
ска~ы, rде высмеивал офицерство и прочую австрийс·кую пуб
ли~у. [и] вдруг написал ~"Holem", ;который его сразу сделал зна-

. менитым, публика заинтересовалась его творчеством, ст;:~ла чи
тать его рассказы, и тогда вдруг за вещи; написанные 24 · года 
тому назад, о.и оказался высланным из Австрии. Вот уж кому 
слава ·н.е в прок по.inл~ ... 1 · • • 

· А. А. Поч~;нкову напишу сегодня же. 
Относительно книг сделаю все, :как просишь, и поспрашиваю 

еще В. Н. Ракннта, он наверное знает~ 



Больше всего мне понрави.лся рёйсдалевский пейзаж, но не· 
еврейское кладбище, а какой-то другой, в следующий раз по
смотрю по каталогу. "Полож-ен.ие во гроб", конечно, очень хо
р,ошо, но лучше всего "Саския"~ 

< ... > 

11 мая 1923 r. 

Целую неделю тебе не писал, дорогой мой, родной, единст-
11енный Марсеныш, а не писал оттого, что все это 'время был 
11 ·очень ·мучительном нервном состоянии, пока . "муки творче
ства" не вылились в конце концов в. определенную музыку. 
Сегодня. пятница, во вторник мне .нужно ехать в Берлин, и, 
·несмотря на это, я рассчитываю, если только 1Навне м.не ничто 
не помешает, до Берлина вполне закончить 111. часть. 

На IV я кладу 2-..-;2 1/ 2 недели, и тогда мне останется только 
"Песнь Ад~", а_ после симфонии хочу. напи,са'Гь много всякой 
музЬiки. Мне очень хочется прислать тебе itcю 111 часrь; и те-

. перь я в .каждом письме_ буду писать тебе понемногу,. а ты 
с· помощью ТЮли из моих П1исем составишь всю музыку.' 
В III части только' 2 з.накомых тебе места: на словах "Так 
.-ревни мы ... " музъща самого начала симфонии и заtем перед 
самым концом тоже известная тебе музыка (не вошедшая ни 
в 1, ни во_ 11 части). Все это сочинено сразу. 'Вр всех Детал_ях 
янструментовки и -потому звучать будет, конечно, изум1иrельн9 
хорошо, да и состав оркестра и .манера инструментовать здесь 
не совсем обычны, музыка ужасно простая и прозрачная, за
мечателъно Появляется т~ма у tшарнета;, и дальше трио: клар
яе:г, скрипка соло и голос, гармония ж·е с ритмической ф-игур
кой все врf,IМЯ у 4-х виолончелей· соло. 
-Начало: · · 

С-'· ., : . :·г r: Ел :· : J 
' 
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Сейч.ас же вступает кларнет с темой начала этой части, а за
тем, и голос,' и вот у них получает{)Я трио. Пиши мне, Мася, 
всякий ра~ неп:ременно, нравится ли тебе музыка, и пиши ка
кая_:_ ясно,. так как я теперь тебе часrо посылаю, nотом забы
ваю, что имеiн.о Послал; и Jie пойму, о чем ты пишешь. 

В воскресенье я был в Pilnitz'e у Метнера и остался очень 
доволен этим путеществием, ездил туда .на пароходе, частью 

пешком шел, .изумительная природа, а потом был очень долго 
у него, он такой хороший и ласковый, оказывается, уже 3 раза 
ходил меня в'Стречать на трамвай и ждал там целый час. Жи
вет он у знакомых немцев, у него громадная чудная комна-:~:а 

с тер-расой, ·сад и концертный Бехштейн (который он еще 10 лет 
тому назад выбирал по ·своему вкусу для э,тих знакомых). 

~ Я ему играл с.имфонию, которую o1t- весьма одобрил, подчерк
нув особенности гармонического дарованµя, пластичность ·и 

мастерство, сказал, что даже 1 часть "опер.на", но это, веро
ятно, означало отсутствие в ней сонатной схемы, затем я ему 
играл часть 2:й сонаты, он· очень похвалил . тематизм, сказал. 
что, прежде всего, эта музыка очень талантлива, ·но раскрити-
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ковал н формально-модуляционном отношении вступление, был, 
конечно, совершенно прав, и я с ним вnолне согласен, и сыграл, 

между проrrим, для -примера вступлеl:lия фа-диез-минорное на
чал6 шумановской ·сонаты. Какой щ1 прекрасный пианист и как 
с первЬiх же нот почувствовалось,· Что он на 10 голов выше всех 
~ынешних пиацистов Петербурга, в том Числе ·и Миклашевской .. 

· Мы с НИ\11 оЧенr~ мног.6 поговориJiи о музыке и остались, ка
жется, довол~ны д-руг_ дp)'r_QM, пот.О:м (}н менЯ провод"ил до трам-

. вая·, и ча·са в ·2 н-Очи я приехал домой; • < ... > . ; . ·' 
.27 

22 мая 1923 11, 

Boi я .опять уже в Дрезд~не 1, родно'е мое, единственное, до
рогое!· IJриехавши сюда, застал от .тебя письмо .и прежде всего 
поэтому на него отвечаю. · 

Относительно ·симфонии: II часть - орке·с:rр, хор и драмати
ческое ·сопрано;·· текст только ·"Миры летят ... ", ниКаких дру
гих _стихов в этой части нет, но~т_с;>~ с1ч1хоi1Эоренне поделено 
меж.ду .. хор:ом ·и 'СОЛоi- ~- ·· · 

..-.. Хор: "Миры летят" и т. д, . 
Соло: ·"А ты, душа, усталая, глухая, ·о счастии .твердишь, - . 

который. раз? Что ечастие?'' Хор: "Что· счастие?" Соло: "Вечер-
. ние прохлады в темнеющем саду, в·лесно·и rлуш-и?" Хор: "Иль 

,,... мрачные, порочные услады" и. т. д. Соло: ,fОчнешься - вновь 
б.езумныИ, неустанный" и т. д. Хор: "Летит, жужжит, торопится 

· волчоJ<!". и т. д. Co.iio: , 1 Как стращно все!" Хор: "Как дико!" 
Соло: "Дай мне руку". Хор: "Товарищ"~ Соло: "Друг!" Хор: 
"Забудемся опять!". · · · · · · . · . . .. 
· · III -~rасть--::- орке~тр. , и соло (драм[атическое] сопрано); 
стихи - "Поет, поет, поет и ходит" и ~т. д. ·. · · 

· IV часть: хор' и оркестр; ·стихи - "Сквозь~- серый д'ыМ"' от 
Краю И ДО краю багрЯНЫЙ свет зовет, ЗOfjeT К 1Iеслы4аццому 
раю ... " _ .. 

V часть: Эпиграф:. "Это - я помню не ясно, это - отрывок 
случайный; это - из жизни другой мне жалобный в_етер напел", 
затем бессловесные хоры и· ."Песнь Ада", с большим- концом, 
хоры все время в этой части без слов, ·конttается же громадным 
др-аматическим подъемом. · 

<;"> , 
В Берлине я получил предложение сочинить· б.алет для 

чеатра, отправляющегося в Северную и_ Южную Америку этой 
осенью ..... Мне было предложено или что-нибудь в с'Fил.~ "коро
левских фр.анцузских стары:~s балетов" (ч1:о меня сов~ем не ин
тересует, и я отверг), что-нибудь-из сюжетов Тофма:на и, нако-
нец, придуматi, что-либо совсем свое. Гофман~ вещь интерес
ная, послеiавтра я его достану и "при!;tусь перечитывать, ~о по 
дороге из. Берлина .в Дрезден, в вагоне, я уже обдумывал нечто 
вроде оркестровых "Выдумок", к.ое-что~ нащупал в воображе
нии, и весьма в'озмо:Жно, что примусь именно за это. Недели 
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через 2 1/2-З у ме1iЯ должно быть свидание с этими театраль
нымИ людьми, И если я решу работать, то сейчас же у меня 
буде~ другое- .свидание - с художниками и -режиссером-балет
мейстером; 1И мы уЖе .условимск__обо всех деталях. Кроме. 1'ого. 
был разговор .о моей работе в этом теэ.тре в ка~естве дирижера. 
и, е..сли это дело сладится., то мне придется подписать контракт 

на_9 1месяцев и ехать в' Сев[ернуiо], а Потом в ЮжнуЮ _А!'4ерику. 
Театр очень интересный, там есть талантливые люди,· и рабо
тать было бы, весьма вероятно, интересно. Вопрос о моем дири
жерстве решится тоже через 3 недели при этом свидании. 

Бели это дело выйде'F, то 1я немедленно напишу тебе через 
Luftpost 2 или пришлю телеграмму, дабы вы сейч-ас J:Iачали 
хлопотать паспорт и .собиратыся в дорогу. Пока об этом ты 
никому не говори, кроме• Ксении Николаевны, так как музы-
канты -народ за_вистливый. · . · . . .. 

_ Возможuщ:ть эта совсем не фантастична, так кцк театр уже 
-~уществует, и .. вопрос только в уходе дирижера, которым н~-

. довольны и которого контракт кончится 1 июля .. Предложение 
это вьlз.вало ·во мне, как это ни удивителЬно, у:Жасно тоскливое 
какое-то чувство, так ка'К, с одной стороны, при соответствую
щих усло.виях, будет безумием О'!\ него ·отказаться: а. вместе·. 
·с тем .мне хочет~я в Россию. Самое же .главное для меня то, что 

_·тогда мы· будем' _вместе, моц~ доро'гусен~кие,_ родные,· любимые. 
За симфонйю ты не беспокойся; она-то ,во всяком СJ1учае будет 

,.. . . ... . 

. кончена. , 
Вообще, к'онечно, еще совсем неизвестно, поеду л-и я, так

как для этого требуется соrщ1сие ц.елого ряда лиц, мне совер
шенно неизвестных· и меня совсем не знающих, ·но со мной все 
же гомрили at имени театра. Театр в целом· уж~ подписал кон
тракт. Главными адм;инистративно-финансовыми его Деятелями 
Являются один американец и один немец. 

Все это, коliе'9но, порядочно. меня взволновало, и сейчас 
я полон' дум; о вас, о балете, о возможной поездк.е и, «роме 
того;:nос.Ле Берл?на, как всегда, совсе\\1 разбйт .и то.Лько, верно, 
завтра войду в JiOpмy. · . ··· . 

· В Берлине мне пришлось очень много носиться, несколько 
раЗ побывал в ресторанах, так как все деловые ра-зговоры в Ев

. ропе происходят·"по-спекуля_нтски" - за бутылкой вина, и хо
рошо, Ч!О я уже сейчас нескольк.о оделся и 'имею более . или 
менее еI;Jроriейский вид. · · · · -

Марсенька; сейчас, кончаю, послезавтр~_ опять напишу, се
годня очень устал. 

< ... :::;:. . 
. 28 

1 • 

28 и ?9 мая 1923 r. 

<".> 
Вчера я, оказавшись уже здоровым, для придания себе 

бодрости и возвращения к музыке решил пойти в театр и полу--· --
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11ил неожиданно для себя такое великое наслаждение, какого . 
.1;авно не испытывал - был в опере на ,,Rosenkavalier'e" 1• 

В нем, помимо обычного . Штраусовского мастерстна, так 
. много подл1и~нно прекрасной и очень насыщенной музыки, такой 
удивительный ритм, здоровое остроумде и неиссякаемый фонтан 
музыкального красноречия, что положИ'Г~ль·но в .восторг пр»хо
.1.ишь, несмотря на. то, что эта :музыка все-таки сродни герман-
ской архит~ктуре типа ReicИstaggebliude 2• · 

. Игр.али так зам.еч·ательцо .и в. музыкальifом и в сценичес~ом 
~тношен·нях и местами был такой бешеный темп музыки и ·дей
ствия·, что дух: за--хватьщало. Ужасно· хотелось еще ·раз . послу
шать, 1НО его, К' СОЖаЛеt/1-!IО, ОЧень редко Здесь СТаВЯТ. 

О том ан_самбле, музыкальном и сценическом, которого здесь 
.11.остигают, у_нас не имеют понятия. 

<".> 
Посылаю тебе дальше муЗьiку III части, но забыл отметить 

у себя, на 1ч·ем ·остановился, _и, быть может; в это.w~. куске будет 
уже несколько рзвестных теб~ тактов. Мои музыкальные планы 
уходят }:Же далеко за СИ1!1фонию, очень хачется теперь· поскорее 
ее кончить и начать что-нибудь из задуманного дальше, а ·ведь 
кроме балета; квинтета, сонаты, виолонч[ельной] сонаты рИ
су~тся у меня уже 3-я _симфония,· по величине приближающаяся· 
к тнпу обычно~, но по форме совсем другая.< ... > 

(Mn& •омо] , 





<. r.> Это письмо я тебе начал писать вчера днем, вечером 
был опять в Pilnitz'e у Метнера, провел очень хороший вечер, 
Oli, то есть Ме1шер, положительно .очарователен своей МЯГ• 
·костью ц ласковостью~ при 1Jрощании опять провожал, дал свое 
пальто и всячески· заботливо кутал (была вечером большая сы
рость, и стало холодно), 'И все это ·у него так. как-то забавно 
по-детски и трогательно в~1ходило.· ·Очень он хороший· и инте
ресщ.iй человеЕ:, и. в ~а:ж~ом его дв:rрЕении 'ЧувстJЗуешь, что это 
музыкант с_ног до_головы. - / . · . . 

·В следующих письмах буду т~бе опять :Qосылать музыку, и 
таким образом полуЧишь ,всю 111 часть симфонии. 

< ... > . --

29 
2 июня 1923 Г. 

< ... > 
Мне бы очень хот.елось зиму провести за границей, так как, 

не говоря о всяких музыкальных .ycnexax, которы~менЯ. здесь 
несQмненно ожидают, мне бы очень хотелось м»ого чего сочи
нить.- у меня. уже рисуются плань1. 3-й симфонии! ба~ета и 
много чего· другого, и, конечно, здесь для работы условия очень 
хорошие. 

< ... > 
Посылаю ·тебе дальше кусок. 111 Части, она очень хорошо 

идет за ·11, и вообще ты о координации час:гей_ не беспокойся, 
большой антракт будет перед "Песнью Ада" (V частцю), 
111 часть очеuь хороша, и пока оuа·-мне нравится больше первых 
двух, ты. только хоропf.ен.Qко вслушайся в эту нpdcтyIQ, н9 беско-

. нечно певучую музыку ·и вчувствуй в€сь прозрачный контра
пунц.изм, тембры и гармониЧескую мягкость этой части, в ней 
очень много -;,святогЕ". · " 

Meno m!lsso, .росо ril:ard. 

1 
А.<1 за. ЩА-ЦЕ 5Е -

! . 
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30 

5 июня 1923 r. 

< ... > 
·Ты меня ~п·рашiиваещь, _,М.арС.ен1:1ка, о симфонии, где будет 

.антракт, я окончательно· не уверен еще в· этом вопросе, воз

можнQ, что межд..у III и IV частям'И, возможно, что между IV 
й V, но первое вероятнее. · 

Что. касается координации ее частей, 'то все. выходит очень 
хороiп_о, и меня эта сторона не пугает. В смысле музыки я пока 
·более' всего доволел III "частью, может быть, потому, что этЬ 
последнее, что 11аписано, но она до. такой ст·еnени вся такая 

·мягкая и мудрая 'и полна бесконечного пения, что просто даже 

·удивительно. Жалко, что здесь целиком не удастся сыграть сим
фонию из-за_ ее сложности, хоров, солистов И _прочее. 

Что каса·ется мо~х зимних планов, то они все еще не выяс
·нены, хотя и продолЖают развиваться .. В по.недельник еду дня 
на 3-4 в ВерЛин и там рассчитываю кое-что выяснить. Отно
сител1>но поездки в Америку до сих· пор у меня нет дальне.йших 
известий,. н если б она вырешилась отрицательно, то я тоже бы 
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получил известия, но у меня нет никаких, так что выясню, когда 

буду в Берлине, но занимает меня сейчас совсем другой план . 
. Америка сейчас для меня чересчур полна· суеты, и в особенно
сти потому, что я так давно вас не видел, _а· не только из-за 

музыки. Америка от меня не убежит, туда я попаду, но сейчас 
мне хочется другого, и амер·иканская поездка - лишь вьtход 

из пол-ожения в смысле материальном. Мнеr_ больше ·всего 'Хо~ 
чется сейчас пробыть зиму в Германии или поблизости от нее, 
видеть вас как можно скорее около себя и не отрываться ·по 
возможности от. композиторской сосредоточенности, и •В этом 
направлении, я сейчас ·и работаю. В Герма·ниИ чрезвычайно 
трудно найти себе нашему брату .определенный заработок r~з-за 
"патриотизма" немцев, а· в настоящее время в особенности, 
и у меня появилась мысль поискать себе l!J:его-нибудь в Пр'аге, 
и, как оказь1<вается; это вещь отнюдь не безнадежная. Удобство 
Праги заключается.,. в ценности. ее самой как культурноfо му~ 
зыкаJ;~:ьноrо центра, в б:Лизости к Германии и возможности· ба
зироваться на последнюю в музыкальньrх делах, а ·главное, 

в TON/, что, как скаЗал-один крупный служащий советского там, . . . "" 
представительства, только что .приехавший оттуда в 13ерлин 

. (он теперь служит в полпред[ств]е РСФСР ~ Берлине), там та:
кого, как Я, музыканта примут С распростерТЫМИ обЪЯТИЯМИ. 0~ 

советовал ·даже хлопотать вам визу ·.не в Германию, а прям(). 
туда, и мне, указа13 несколько фамилий, тоже рекомендует сей

час же туда съездить. Удивительнее всего, что я этого человека 

никогда не видал, с ним незна'ко·м, он же меня, вероятно, !'ю Пи" 
теру Зnает .. Обо всем этом ~е написал Андр[ей] Дмитр[иевич], 
отношение коего ко мне поистине замечательное. 

Вот теперь я и нача:JI собирать •сведения о музыкальной 

ЖIPIЗ.lfll в Праге' и кое с кем. из музыкантов ~списываться по этому 
·поводу. Мне был'о~ бы в,еСьма полезнq иметь несколько теплых 
строк, рекомендующих меня как музы~ант~, композит?ра, педа-

. гога, дирижера и -·еще не зна~ - литавриста или трубача, от 

Александра Константиновича, и если б тебе не трудно было по
.просить ·его напl:iсать мне (по-франц[узски] и- по-немецюи) что~ 
нибуд!> хорошее ·обо мне, то- это QЫ мне здесь очень и очень 
пригодилось. "· 

Кроме планов, связанных с Пражской консерватори~й и 

оперным театром, у меня внезапно открылись и кое-какие изда

тельские"'" возможности в Лейпциге, которые тоже выясн;ятся 
в скором будущем, так Что, как видишь, у меня всяких планов 

• ~емало, все они сводятся к тому, чтобы иметь возможность как 
можно скорее видеть вас около себя: 

<".> 
...-8 з~аа.1 414 lil 





.• 

<".> 
31 

11 июня 1923 г. 

< ... :>-
Вчера Получил очень большое 'и сердечное письмо от Алек

сандра Ильича и Веры Павловны. 
. очень досадно мне, чте не успел написать тебе вчера вече
ром, через час уезжаю, и потому все мысли· се:йЧас. скачу.т,; 
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боюсь, чтоб не забыть чего-нибудь, музыку не успею тебе напи- ' 
сать в этом письме. Это мне :гоЖе оч·ень досадно, и вообще я 
сейчас в суете и недоволен; обидно мне также, что' сегодня 
должен ехать, а завтра пр1идет твое письмо и будет лежать 
здесь без меня. 

< ... > 
Последние дни я читал "Голем", он мне очень понравился, . 

·и, к моему крайнему удивлению, с увлечением разыгрывал 
Шопена: доставдяли rромащюе удоволь·ствие и музыка, и, ве
роятно; самый процесс игры, та:к: как -я уже оч~нь давно, кроме 
с~оего, не играл, увлекся даже испо.ЛнИтельством, и очень .это· 
у·11еня недурно выходило, играл также Шуберта, и тоже с ве
ликим удовольс~вием . 

. < ... > 

32 
18 июня 1923 г. 

-<.:.>· .. 
·В Берлине встрепшся с только что приехавшим' из Питера 

Добужинским и провел с ним очень хорошо время, он показы
В~<!!. мне массу. и,нтереснейших кар-тин, сдеJ,Iанных им за послед
нее время, вообще с ним мне было очень хорошо, и на днях я. 
его жду к себе в Дрезден. , · · · 

Что касается моих дел и планов, то хотя они все еще не вы
яснены, нр 90 % за то, что я останусь здесь на зиму, вьi при
едете ко мне, и ~отому после са-натория ты немедленно начинай 
хлопотать о выезде, чем скорее вы приедете, тем . лучше. 

У ме_ня уже· есть вполне реаль1юе предложение, но оно не 
является тем; чего бы мне прежде всего хоте:1юсь. , 

Аl'fерик~нская поездка, к. моему · великому Уд?вольствию, 
лопнула, так как театр, предлагавший туда ехать,· разошелся 
с антрепренером И совершит в этом году поездку по Европе 
(Париж, ·Лондон, Голландия и Скандинавские стр!iнь~). - это 
первая моя возможность, но пока _!3се ж·е не совсем определен

ная, так как театр переживает .сейчас ·реконструкцию в связи 
с изменением своих планов. С этим- театром я бы с удовольст
вием поехал, так как он очень интересен художественно и, 

кроме тоrо," там __ работают знакомые мне очень талантливые 
люди. . . 

Z"я возможность - остается по-прежнему Дягилев, у кото
. рот.о будет в этом году очень· интересно, ему я буду ·писать 
завтра. · · .. ~ 

· 3-Я возможность- Прага, но это хотя и очень вероятно, но 
находится сейчас в самом зачаточном положени.и, и, на:конец, 
4-я возможность уже вполне реальная, так н:ак мне остается 

только сговориться об условиях, - новый теат·р,, только сейчас 
конструирующийся, но мне по своему составу совсем незнако" 
мый. От этого театра я тоже получил 11редложение писать 
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еалет (там работают ·хорошие художники и предполагается 
участие Пикассо), и, кроме . того, мне предложено быть там 
Qenera1щusikdirektor'oм 1 и дирижероr.J. . 

Несмотря на весьма б6йкий тон И 1/Jольшие планы, запра
вилы театра мне не особенно понравились, и потому я отнQси
тельно писания балета ответил уклончиво, ·-на дирижерство же 
да·л принципиальное согласие. Мне кажется, что этот театр 
в художественном отношении мне не по пути, уж очень париж

ский. Нехорошо то, что работать нужно начать уже с середины 
июля, а значит, сговориться нужно еще раньше. Мне же удобнее 
затянуть, дары . окончательно успеть выяснить с Дягилевым, 
тем, другим, театром и, може~ быть, Прагой,_ Во всяком случае, 
этот театр : в·се-таки интересен, дает мн~ возможность быть 

с вами и дает мне большую дирнже?скую Практику. Если я .со
глашусь в нем работать, to маршрут путеше-ствИ:я такой: конец 
июля и август. репетиции, -а затем· спек.такли....:.:... сентябрь в Мюн
хене, октя1брь - Вена, ноябрь- Будапешт, декабрь и январь -
Италия, а потом уж я и ;забыл куда. 

< .. ·.> 
Меня здесь совершенно одолевают письма, передо мной ле

жит список, кому я должен написать в ближайшие дни, и, мо
жешь себе представИть, в 2 дня я должен написать 14 писем-'
все срочlrые, все деловые. · . . . · 

Пусть не· сердятся наши питерские друзья, что я заГIЬздал 
им писать, ·но ведь я в очень ·большой су,ете сейчас. Завтра 
с утра все же прини,.маюсь За работу, за сочинительство и за 
инструментовку. . . 
· Меня, Марсеныш, то есть Харузик, не очень· огорчают твои 
сетования на 111 часть, так как тьi, конечно, себе не представ
ляешь, как она чудно будет звучать, а кроме того, не пред:став
ляешь себе также ее значение ме:Жду другими. частями с:Имфо
нИtr. Ведь вся она в целом имеет значение, громадной паузы 
н 1 отдых~· .. ~ежду оч.ень насыщенной"музыкрй, и· потому он·а 
именно такой и должна быть". Ч:го касается ее камерности, то 
это тоже входи.frо в· моЙ' план, как я тебе писал уже как-то 
давно. ' · 

Но ты молодец, Харузик, что угадал IV часть, она действи
тельно.очень быстрая и ведет с максимального разгону к ,,Песне. 
Ада" .. О планах последней я напишу тебе в следующ~м письме. 

< ... > . 

33 
23 июня 1923 г. 

Дорогой мой, родной Харузик! Ужасно ты у ,меня смешной, 
пишешь покаянное письмо ·по_ поводу брани моей музыки, стра
даешь, муча,ешься .из-за этого и в том же конверте посылаешь 

листок, написанный на следующий день, где бранишься еще 
больше, сердитее и .с очень тщательной аргументацией . 
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.Я, конечно, не могу сказать, что твоя брань не произsодит 
на меня никакого впечатления и особенно мне _приятна, но вс~ 
же я, кроме первого впечатления от письма, отношусь к твоей 
сердитой критике довольно спqкойно. . -

Ведь прежде всего ты себе соверщNщр не представляещ:ь 
красоты звучания это_й части и ее формальноtо ме-ста по отно
шению ко всей симфонии, а Это в ней главное.· - . · · 

· Тот. кусок музыки, .например, кqторый я тебе посьiлаю се
годня, вероятно, вьrзовет. твое особе~;tное неудовольствие своей 

, "бессодержательностью", а между тем он очень хорош, инстру,-
ментован Чудесно и звучать ·будет удивительно. · · 
_ --как· я гАе-то читал о каком-то поэте- т<>льк~ буднJJчные 
художники не могут себе позво.1щть говорить в поэзии обыкно-
венньщ языком. · . _ \.· 

. .Я вполне сог.л.асен, что по музыкальному ;,языку" эта часть 
,очень "обыкновенна", но, помимо ее значения в целом, она для 
меня чрез'вычайно обаятельна. Бсть музыка, при "слушании ко-

. торой, как rовори.Л Метнер, на человека нисходит как"!я-то бла
годать, и вот мце кажется, что той благодати в IП части много. 
мне ·очень -жалко, что ее обаяние не действует на тебя, но ка
жется, Что в этом может быт'ь-отчасти виновато твое незнание; 
как ее надо. исполнять, тем бо-лее, что об оркестровом ее звуча-

-нии ты не имеешь- предсТавленщ1. 
· ~ __ Между прочим', ты пишешь 

это место игр~ет. вИолб~чель•, на самом деле его играет труба 
pianissimo. Чщ касается твои~ отдельных детальных замеgа
ни_й, то толь:к.о ОДНО 

я понимаю, может нравиться или не нра~иться, но· ~ообщс: 
нельзя о громадн_ом сочинении говЬрить: в таком-то такте моду

ляция нехороша, там-то гармонии1 как у старых итальянцев 

(хотя, между прочим, у старых итальянцев ншюгда в~ жизни 
таких .гармоний не ·бывало, сrюрей это типично русск<:1й 
школы-"- гармония с наrуральной VII ступенью в миноре),: 
там-то ординарен хор альта ('да еще -~в 2~голосной музыке!). 
Такая критика~ это именн6 балакиревщина и-.узосчъ- кабинета 
Николая 'Андреевича Рим~кого-I<орсакова на Загоро,цном, так 
они, верно, критИ:ковали там ненавистное им Итальян.ское кап
риччио Чайковского, а по-моему, все иначе _:душа -поет и ни

сходит благодать, и ладно, да жал·ко мне тех, на кого благодать 
. ~ . . 
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нс сходит, хотя на тебя, мой Харузик, она низойдет, и Tl:!I еще· 
полюбишь эчт музl:!щу. . 

Вот и тебе попало, да. попало еще здоров·о, но так тебе и 
надо, не смей другой раз ругатl:!ся. так ужасно. 

На этой .неделе я принялся за .инструментовку эrой части и 
в 3 дня. сделал половину, что 1л~:ивело меня в. очень xo;pouiee 
настроение, через несколl:!ко дней она будет- совсем кончена, и 
'l'orдa поедем далl:!ше. · 

Зрелище ~wрт_итуры Приводнт меня_ в ·болl:!шой восторг. Ин
струментовано все до неприличия просто, !! звучат!:! будет до 
неприличия хорошо и местами совсем камерно. 

<" .. > ... :. 
ПосыJiаю· тебе дальнейшую музыку, ·не помню :ГОЛI?IЮ, где 

остановился, и прошу ·тебя ·бранить сколько хочешl:!,--·но писатl:! 
только искренне . 

. " 
•fftJ> ~- ...--., 

1 j1 1 (::;) J1 J. 
. ,..----, 

IJ! !i J1}1T JfJ 7 Jэ lt 
. и 

С?!'п i copertr 

росо piU mosso 

ПО-ЕТ 
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, 
Вероятно, в следующем письме ·поместится вся музыка до 

конца. ·Эти все высокие ноты у струнных с сурдин3.ми сделаны 
на флажолетах и играются только 2-мЯ скри,пками. Все это ~,~ 
/сто н_а: ·poя,Jie, конечно, выходит абсолютно не так. Мне ужасно 
интересно, вызовет ли эта музыка в тебе. сочувствие, или же тьt 
по-прежнему будешь бранить•ся. ' ...., - ~ 

IV часть, как я думаю, несколько тебя утеµшт, а пока' ПОСЬI.; 
лаю тебе еще свою неудачную карточку~, с;ИятуЮ у меня Иа- бал~ -
коне, в следующем пис~ме получишь MOIO маску - сделанную· 
на лин~леуме; где- Я. стар, ~·К бис, и ха-ря вся в морщинах 1: 

<~ .. > 
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34 

28 июня 1923 г. 

< .. '.> 
Сегодня Получил письмо о'Г М. В. Добужинского, он на ·днях 

приедет ко мне с женой дня на 2. Его пребывание. в Терма.'ниЦ 
немного з·атягивается, так как он получил заказ. от _Моск{ов~ 
ского] Худож{ественног..о] театра (Станиславский сейчас здесь, 
в ШварцвальJJ.е) сделать пос~:ановку "Плодов просвещения": 
для Америки, скоро поедет в Шварцвальд для свидания со Ста
ниславским, а перед этим заедет ко мне. Он очень славный и 
интересный, и я очень рад его прин.Ять. ·· 

В прошлом письме, я забыл .написать тебе ·об одной своей 
берлинской уличной шалости, которая на меня совсЕ;м .. не по
хожа, и я. сейчас· оЧень удивляюсь,, как я· это сделал. 

Шел я по Берлину после одного· деловщо свидания в· связи 
с писанием балеrа и дирижерс11вом: Это свидание вселило 

. в меня б,альшую бодрость, я представлял се,бе, как я, быть мо
жет, скорg поеду в Шверин встречать вас, как нам будет хо
рошо вместе, был к тому же ясный солнечный день, и я пришел 
в совсем хорошее и веселое ца·строение·. llleл я по Alt Moablt'y i 
и увидел хромоно~:ого, с ,деревянной ногой нищего, играющего 
на шарманке. Движение на ·улиц~ было большое, но на бед-

. нягу никто не обращал ВIJИМания, и вот меня внезапно ос'6Нила 
мысль, а подошел к нему, предложил ему стать в сторону·и пе

редать мне шарманку, а. затем я стал ее вертеть, снял шляпу 

и обращался: к публике со словами: "Geben Sie fur rneinen I<a
merade" 2• Он стоял рядом и улыбался, публика, конечно, об
ращала на нас внимание, тем более, что я был довольно фран
товато одет, и минут в 10 я собрал ему порядочно денег, затем 
дал и сам, и мы оче'1ь трогательнб простились, а он был, ко
нечно, кроме тоrо, еще р.f!д и xopoilieмy заработку. От этого 
мне-стало еще. весеЛей, только потом вдруг стало совсем дико 
и смешно, тем более, 'i1тр проделал я это не в. вес_елой компании, 
а совершенно один,· затерянньtй в· дебрях Берлина. . 

Посылаю тебе, голубушка, в . этом пись~е кусок музыки, но 
уж этот отрывок совсем невозможно себе представить на рояле, 
так как здесь сплошь в оркестре всякая чертовщина (при сло
вах "·смотри, смотри". и дальше) и это чисто декоративная 
музыка, между п'рочим, зд·есь есть glissando флажолетов на 
виолончелях, и я не знаю, как это написать. 

Я не взял с собой 2-го тома оркестров·кн: Римского-Корса
кова, и если бы это не представило затруднений, то вышли мне 
его с какой-либо оказией, например, с Сергеем Николае.вичем. 
!<роме того, вышли м.не мою единственную ,хоровую пьесу, ко
торую я писал к свадьбе Нарбутов, ее бы здесь можно было и 
исполнять, и издать. 

Если по адресу посылаемого .сегодня отрьщка будешь .И 
оче':lь· браниться, то это )V!еня ни капельки не смутит, так как 
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в этом месте уж все в оркестре и только глазами можно дога

даться, глящ1 на партитуру. 

Росо meno mosso 

сом _кнуть 

у .. б. 

;:::Timp.:Gr. e.JP-1111 т.t. 
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V-c:·н~g. gliss;V-le flag~Arpa. 

< ... > 
В понедельник примусь }5:репко за IV часть, вот бы ее поско

рее сделать. Эта часть будет больше в твоем вкусе,· и я, верно, 
заслужу от тебя похвалу. Очень меня волнует "Песнь Ада" -
. ведь это будет целью всей симфонии; и она должна быть весьма 
rр.аидиозной. Мне· представлЯ:~тся, что IV часть как-то с раз
бегу должна стукнуться лбом о. "Пес.нь Ада". В воскресенье 
у Метнера буду Шiтервьюировать его жену .о разных скрипич
ных тру.i:щщ;тях, это немнщо задерЖал'о · мою инструментовку. 
. '1? следуiощем пи~ме ты получишь уже конец этой части и 
тогда. можеш~ Rазбраниться окончательно, но только в·се-тщш 
tjудешь неправа, и я тебе ни капельки не верю. · 

< ... > 

35 

4 июля 1923 r. 

< ... > 
По мере приблиЖ:ения симфонии к концу, я все :больше и 

больше тоскую rio России, быт~ может, отчасти .влияет и ТО, 
что целиком -ее можно исполнить только в России, и, кроме 
'Гого, здесь ей как."то не место. Ужасно уж я истоско-в~лся по 
вас, и как-то все время мне чего-то .QЧень .",жалс~стливо.". 

В моих делах здесь все еще ничего окончательно не <?Преде
лилось, и теперь, ·в этом месяце во всяком случае, они уже окон

чательно выяснятся .. Мне уже не хочется теперь форсировать ' 
евоей судьбы. Конечно, если что-либо предпринимать, то надо 
быть в Берлине, и теперь я жду только ответов на свои письма, 
которые уже все выяснят. . 

Композиторское настроение у меня хорошее, ощущение не
сомненного finisch'a симфонии, но. мне хочется успеть еще кое
что сочинить. IV часть будет безусловно нравиться, она дей-. 
ствительно будет звучать здорово- в смысле оркестрового сочи-

'· 
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нительства, она у меня будет опять шагом вперед, в ней очень 
много свободы и движения, и -она будет очень ярким контрастом 
после застЫ1вшей, прозрачной и как бы стоячей 111. 

В манере сочинять мне хочется. добиться того, чтобы я ни
когда больше не "искал" музыку, а всегда 1ее только слушал, 
и действительно, стоит только хорошенько наnрячь внимание, 
волей откинуть все случайные мысли, -И всегд.а что-то <:;лышишь 
и ка·ким-то регулятором можешь ей n-ридать всевозможные 
нюансы,. ыо нюансы не ,в . исполнительском только смысле, а 

в каком-то композиторском, какие-то нюансы логики, тембров, 
движения, красgк тональных, ритма, и; только уже подробности 
м_елодиче·ского и гармоническо!'о характера приходится. искат·ь, 
хотя и их м0жно приказывать "думать" в том или цном на-
правлении. · ' 

IV часть у-меня начинается сразу очень быстро и трескуче 
дробью барабана, на которую наскакивают ритмические фигуры 
аккордов трех разных медных vрупп (6 ва.11торн, 4 трубы и 
3 тромбона_ с 2-мя тубами), тут же начинаются удары колоко
лов, которых' будет шесть или семь, музь1ка характера не то 
восторга, не то отчаяния, не то· просто очень злая, но, во всJiком 

случае, насыщенная каким-то пафосом. ' ' 
Буду тебе присылать и ее•по кускам, разобраться и понять 

ее по э·окИзу без меня тебе будет еще труднее, и я ожидаю 
опять с т·воей стороны критики. · 

Между прочим, JVIecтo, которое тебе так не нравится, 

в партиtуре. я ~зменил, но, ей богу, не знаю, очень возможно. 
что это еще хуже, ·я так терроризирован, что боюсь, и может 

· быт~, мне за эту nощ>авку еше больше влетит, ~делал я:. 

f r u t1= §1. 
\ 

В воскресенье из-за собачьего холода и дождя я не был 
у Метнера, поеду в это воскресенье и покажу ему партитуру 

III части не знаю только, сколько много он понимает в инс-тру-, ' \ . 

ментовке. I и П части я е.му показывал в' эсюrзах- и, кажется. 
писал ~бе, что они вызвали его одобрение. Он. тут кое-кому 
рассказал, что я чуть ли ~е Бетховен. 

· А все-таки, когда ты послушаешь в оркестре III часть, по
любишь ее. Как хорошо· в ней после слов "баюкает и нежит 
время" и уже до самого конца какое-то- другое мироощущение. 
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Как .это ни удивительно, но все-таки эта симфония даже 
в схематическом отношении, несмотря на всю ее "оперность" 
(как сказал Метнер), ·сродни симфонии, все-таки в II I Части 
есть что-то от обычного Andante, даже 1-я тема идет цеJ1ЫХ 
три раза, и какой-то намек на рондо. в ней есть, так, пожалуй, 
IV окажет~я Scherzo, несмотря на весь свой. озлобленный нрав. 

По сек-рету тебе скажу, что у меня был проею' еще и VI ча-' 
. сти, но, слава богу; отпал, так как иначе оказалась бы опас- _ 
нос:~ъ появления и VII, VIII, IX и так далее частей .. Относи- · 
тель'НО середины "Песни Ада" 'у меня не все еще J'OЧHQ уст.а
но13лено" возможно, что там будет. хор и без слов, но, может 
быть, туда войдут еще коротеньКие стихотворения вроде: "Вот 
он, ветер, звенящий :Гаскою. острожной, н_ад бескрайною топью 
огонь не'воз.можньф, . рас.прос'tершиikя призрак ветлы придо-=-. 
рожной .. . "' 1 -. . , .. 

Но . толЬ'ко думаю, Что 13ернее все будет без слов. Ты 
помнишь, Фурсенька-, я как-то писал тебе 0(5 эпиграфе со сло
вами: "Э1:о - я. помню ·не ясно, это~ отрывок · случайный". 
Ты соверщенно правильно писала, что {)Н или поется, или не 
нужен, И ВОТ· у jVleHЯ ОСТЬ .МЫСЛЬ, не Сделать ЛИ его перед 
1 частью, .как небольшой пролог для баса, . потому что ни 
после 1, ни ·после П, 111 или IV частей он невозмqжен, так как 
толыщ Задержал 9J>I •развитие, н.апиши, что ты · об этом · ду-
маешь-~. · · 

< ... > 

36 

10 июля 1923 г. 

< ... >. 
Что касается моих здесь дел,. то они обстоят по-прежнему 

неопр.еделенно, от одного предложения· я уже отказался, так 

как думаю, что в: художест.венном отношени_и оно уж очень. мне 
не по пути, несмотря на. вrсю ихнюю "помпу". В .общем, в на
стоящий момент· мои соображення ц9 этому поводу сводятся 
к следующему. __ . . 

Главная моя забота в ·заграничных ·план.ах- вытащить сюда 
на некоwрое времЯ вас; чтобы дать вам_ яозможность цередох
нуть и пожить в иных условиях, но для этого необходима также 
полная. уверенность в моем здесь твердом заработке и возмож-

, ности (материальной) в любой момент вернуться· в Россию. 
Я великолепно учитыЬаю бесконечное -количество предстоя

щих тебе хлопот, связанных с выездом, и хочу, чтобы они, во 
всяк~м случае,. вознаградились тебе здесь спокойным отдыхом. 
Поэтому я очень осторожно отношусь ко всем сделанным-мне. 
предложениям и 'не· форсирую событий. Что ж'е касается меня 
лично, то меня уже порядочно . тянет в . Россию, здесь все мне 
совсем . чужое, и служба, особенно в театре, может· оказаться 
оче_нь тЯrостной: как по количеству отнИмаемого времени и, 
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значит, невозможности сочИюпь, .так и по тем художественным 
условиям, которые, хотя, быть может, и очень совре_менны, 
"очень европейски", но совершенно мне не по пути. и потому 
могут оказаться мучительны. !(роме того, конечно, мне хочется 
послушать симфонию целикьм, · а Это можно сделать только 
в Петербурге. Тебе . может. показатыся, что я полон всяких -
колебанИй и мучаю тебя тем, что один раз . пишу одно, дру
гой - другое. Я и это очеJ:Iь· понимаю, и, КОJI~ч:цр, меньше всего 
хочу ,тебя мучиц, и потому об этих д~лах -вообuiе пишу не так 
много, как мог· бы. Колебаний у·· меня ни-каких нет, сплошной 
здравый. смы'сл "(ты не смейся!), и на одной чашке весов -
дирижерская практИка :;~десь; ·возможность вас выписать; на 
другой - тоска по России, боязнь ломки петербургской жизни и 
жажда композиторства. 

То, что ть1 мне ришешь, что вы будете мне в тягость, лучше, 
мол,\Чтобы я один .сначала попробовал службу, а потом выпи
сывал вас, не выдерживает ник4кой крнтики, так как, повторяю, 
что главная моя задача.:._ как можно· скорее видеть' вас здесь 
около себя :п.итаЮщими'ся и отдб1хающ"йми. · · ,,, 

Итак; ~еперь резюме: я жду иЗвес~;й от ·Дягилева - и из 
Пращ, если Прага не блеф, а Дягилев приглашает не на 
2-3 месяl(а, а на весь сезон, то я остаюсь на зиму здесь и вы
писываю немедленно вас. ·Должен сказать еще,· что вообще 
артистические гонорары В' Европе очень сильно поуменьшилИ:сь 
по сравнению с довоенным временем и материg-льный вопрос 
тоже очень важен. Если Же с Лраrой или с Дягилевым ничего 
не выйдет, то в начале октября или ):щже конце сентября я буду 
в Питере (предва.рительно давши 2-3 своих-концерта). Осталь
ные. предложения мне пока что. представляю'Гся авантюрами. 

Б~дь я совсем один на свете, я бы поехал в АмериКiу, куда тоже 
зовут, но--болыпе всего я. хочу быть с вами и. работать у себя 
в кабинете на Николаевской улице 1• 

·<".> 
Напиши мне все, что ты думаешь по поводу моего письма 

и не пиши мне: "Конечно, дорогой, устраивай, как тебе будет 
удобнее". 

Ведь .я учитываю и то, что, Задерживаясь здесь дальше, я 
лишу вас и пайка и денежного обеспечения и вообще произой
дет колоссальная ломка в нашей петербургской жизни, колос
саль'Ная затрата денег, и,· значит, нужно, чтобы это хорошо 
вознаградилось,. и.Ли лучше затевать не стоит. Пиши мне, ХарJ-:-
зик, все, что думаешь по этому поводу. · '-· 

. На днях я должен непременно получить иэве~тия из Праги, 
и тогда все решится. , 

В воскресенье Я. не был у Метнера, так как у него больна 
жена, он прислал по этому поводу телеграмму ~ еще, кроме 

того, открытку с извинеiшями (трогательно!). Поеду J< нему 
в четверг. 
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В субботу еду ·в· Хеллерау в далькрозовское заведение на 
"Festspiel" 2, где услышу также музыку совремеi-1ного венгер
ского гения Bela Sartok'a. 

Партитура 111 части при убористом письме вьiшла ·у меня 
на 26 стр[аницах]. • . . · 

Во всей Германии невозможно достать бумаги долее чем 
в 30 -етрок, и это весьма неприятно. • 

' Жизнь здесь вздорожала за время .м_оего пребывания 
в 22 раза., в то время J{ак в Питере, по моим сведениям, только 
в 7-8 .раз, но на жизни здешних капиталистов, владеiощих 
иностранной .1Валютой, это никак не отр_ажается. 

Безумно дороги книги: сегодня хо:ге,11 .купить "Harmonie
lehre" 3 Шёнберга.~ стоимрсть ее =моей плате ·в панси0не в те- -
ченне-целой недели, и я, конечно, не купил:· 

< ... > . 
37 

13 июля 1923 г. 

< .. :> . 
Вся штука и моя беда. заключается в том, что я кое-кому 

известен как· композитор, и потому предложения этого рода 
поступают ·IIO мне уже не Первый . f>a3, . и это для ·меня очень 
лестно, но эти же люди, которые обращаюrея ко мне с предло
женйям:и, . совсем не :Думают о том, что мне ~ить не на что, 
что у. меня есть вы, что для сочинения требуется также иноrда 
что-нибудь перекусить и где-нибудь жить. ~ · . 

И вот сег-оДня утром мн.е из Бер,тшна сообщили, чтр некий 
человек желает м~ня крайне видеть, справлялся о моем адресе 
и телефоне и хочет в ближайшее время приехать ко мне (это 
Б. Г. Романов - бывniий балетмейстер Мариинского театра), 
но мне пишут, что он сейчас до крайности занят и как артист, 
·и как бале11мейстер, и советуют, подождавши ero несколько 
дней, самому сЪе:JдИть к нему в ·Берлин. · · .. 

Если бы ·с ним у· меня. что-нибудь вышло, то это была бы 
для ·мня самая желанная из всех .моих возможностей" даже 
лучше Дягилева, так как человек он изумИ:тельно -тал'антливый 
и театр, в котором ·он работает, оче(fь· интересен. Спектакли их 
будут 'Проходить месяц в Бep.JI,J:1нe, затем -Голландия, Англия, 
Дания, Швейцария, Н.орвегия и т. J!. Все. это очень интересно, 
И стр.аны нам с тобой неизвестные. . 
· С этим театром у меня уже начались переговоры месяца 2 
тому назад, ·это .они мне предлагали писать балет на любой 
гофмановский сюжет, ·и с этим же театром были разговоры и 
о дирижерстве 1, но все это не пришло к окончанию, так как. 
Романов был все время ·в отъезде за границей и только что 
вернул,ся .'В Берлин, так· что я его не видел. 

Конечно, ·несомненно, опять ,будут разговорь1 0 писании· ба
лета, что же касаетс,я дирижерства, то. это зависит от того, 

уходит ли. ихний дирижер, которым они недовольны, или нет. 



5f лилна. от с~ дирижера слыхал, что он уходИт, но все же 
не 311'аю, как эm> у них там выяснилось окончательно. 

Через неделю, в пятницу, я опять поеду в Берлин и тогда 
окончательно в,се выясню, .а то. уж больно и надоело; и изму" 
чило это неопределенное состояние; и работать мешает. 

Вместе с тем сегодня же напишу, чтобы ·мне сообщилй, что, 
·собственно, имеется в' виду:_ моя постоянная работа в театре 
или же композиторство, - . 

Нсе-та~'и. из Дрездена очень трудно устраивать. свои Де-ла, 
гораздо iлегче·это делать в. Берлине, но в этом поганом городе 
~оверш.енно невозможно сочинять. ' . 

. . Ты, вероятно, будешь очень удивлена, ч~о во всех этих моих 
· театральных делах •играет большую роль В .. Н. Ракинт .. Его 
напрасно ругали, он очень славдый и сердечный челОВек, а ко 
мне .относится очень хорошо. 

Сегодня получил от_ него подарqк - стихи Блока iз немец
ком издании, но, 'К сожалению, там нет нужных м:Не стихов, и 
придется просить переводчика -сд~лать для менR_-специальный 
перевод 2• Изданы книжечки_ очень хорошо, пер~веденЬ то:Же 
хорошо, осо.беюю на~ало "Двенадцати": -

Музыку начала IV 1:1а-сти ты получи_шь в следуЮщем письме, 
так как сегодня мне ее некогда переписать (это отнимает все
гда очень много времени). Музыка хорошая, только такая, ка- _ 
кой я еще никогда не писал, и, кроме того, на ройле ее. уж 
соверщенно изобразить невозможно, так что (я опя:rъ ожидаю 
от тебя нападения) прошу писать, не сте~н:Яясь, но совершенно 
не. боюсь критики, так как, конечно, ты ее совЕ;р_шенно себ~ 
представить ·не сможешь, ведь· и. я вполне отчетлnво ее слышу 

то.riько при очень болыпом напряжении ~тимандя. В ~той части 
заранее.:_ з.наю, что по по:воду оркестровой манеры будут· гов9-
рить о влиянии на ,менЯ Штрауса и Вагнера, но у кого же 

-учитьсf! оркестро~ой . фактуре и свободе, как не у Вагнера, я 
теперь~ кое-что ·посмотрел из вагнеровских партитур и еще раз 
убедился, что это гений из гениев и что такого другого оркест- · 
рового .композитора никогда и ·нигде не было, до чего мелким 
после него кажется это раскрашивание цветнымf! карандашами 

"по клеточкам" Римского-Корсакова, ведь, действитеf..ЬНО, у 
пето, несмотря на все прелести, все-такй какое-то вышивание 
крестиками. · 

Не удер:Жался и купил :Harmonielehre Ш,ёнберга и Modula
tionslehre 3 М. Рег~ра. Последнее не особенно интересно и пред-
ста.в_Ляет Из. себя лишь подбор· м-одуляционных примеров, очень 
хороших, Щёнберг же - прекрасная книга, я ТОЛЬ'КО оглавление 
посмотрел и сразу уже поумнел .на очень много (быть может, 
это и не_ так уж. трудно в. мое:М.-положении). · 

Книга эта заключает в себе,_ кладезь. премудрости, и в ней 
сочетаются гармоническая глубина и способносrь к детализацИи 
с широт.ой современных взглядов такого композитора, t::ак 
Шёнберr.. Есть заменательно интере~ные главы о "Richt1inien" 4 
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в гармонии, о квартовых соединениях и о многом другом, но 

когда касается дело общих характериспщ, то тут бывают смеш
ные вещи. Так, по пово.zr.у совр.еменного . венгерского весьма 
модернисти~еского композитора Bela Bartok'a он приводит его 
аховые гармонии: 

~ ;: : : : : : ,: Г~: .:: 
. ' 

и говорит о нём, и об одном. венце _Шрекере: "Die Ьeide mehг 
einen ahnlichen Weg g~h-e'n. wie Debussy, Dukas und vie!leicht 
-2.uch Puccini, sind Wohl, nicht davon entfern" 5• Вот тебе и на! 

В книге этой/ qаl}люча19щей в себе 500 с лт-iшним стран[иц], 
нет ни одного слова. о русскQй музыке,. хотя бы о Скрябине или 
Стра_винском; · _ · 

я здесь все-таки несколько поумнел и - кое~чего ~ почитал, 
между прочим.,. прочел Instrumentationslehr,e Ber.!i6z'a ц_ __ 

Штрауса, которая у меня тоже есть, так ч:го композиторов те
перь о.Qучать мог бЫ, и даже е-_удовольствием и интересом, и не 
хуже l(алафати. · · 

·< ... > 

38 

18 июля 1923 r. . 

Вот тебе начало IV части, родной· мой Харузик, все это 
нужно играть о,чень скоро и громко, cкopo-wie moglich 1, от
рывок на сей раз очень коротенький, та-к к:ак уже очень позд~о, 
а завтра мне нужно встать в 6 утра, чтобы поспеть на утренний 
берлинский поезд. · · ' -

·сегодня я получил оттуда письмо, в катером весьма И-зв.11-
:няются, что· не могут в· ближайшие дни ко мне приеJf_ать, и 
просят меня заеха:rь самому для переговоров, так как иначе они 

ОПЯ:ГЬ ДОЛЖНЫ• будут· быть ОТЛОЖены ДО августа, ВСЛеДСТВИе 
отъезда в ближайшие дни балетмейстера за границу. Итак, на 
сей раз, по~видимому, окончательно . решится вопрQс о моей 
работе в этом театре. Если бы это дело вышло, то я был бы 
очень рад, так как и театр. и балетмейстер действи:гельно инте
ресны, а похоже на то, что вый-дет, то-то бы хорt>шо бµrло! Ведь 
я уже ,rrорядочно изнервнИчался от этой неЬпределенности своей · 
судьбы, и уже пора окончательно решать "зимний" вопрос, и вас 
мне· тоже уже очень хочется чоскорее или выписать сюда, и.Ли 
видеть в Питере. 
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Сегодня получил тiэое письмо, оно такое грустное, и на меня 
·.оно не произвело отчаянного впечатления только благодаря 
этому вызову в Берлин, так как появилась надежда, что дела 
мои здесь устроятся. · · 

Ты пишешь о международном конгрессе современной музьrки 
в Зальцбурге и о моем там представительстве ·России. Если 
в Питере есть секция· "этого музыкального интернационала 
(кстати, возникшая. пocJ;Ie нашего собеседования в Берлине 
с Ахроном) и эта секция желала бы видеть мен~ своим- пред
ставителем на Festspiel'.e, то она могла об этом написать офи
циально в Зальц!5ург, сообщив мой адрес, и оф.rщиально же 
написать и ,.мне 2• Как же я могу вдруг туда явиться и заявить 
о Qебе без всяких полномочий. По собственной инициативе я 
туда" _конечно, не поеду. -Это в Австрщи,.__ значит, нужно хлопо
тать о визе, затем тратить массу денег iia поездку, на жизнь 
т·ам, быть выбить1м из колеи и в конце концов провести время 
в суете, нет уж,. JJучше я буду жить себе тцхонько в Дрездене. 
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не рыпаться ·и работать, а если мои берлинские Дела увен
чаются успехом, то поеду "покут'ить" немного, то есть попросту 

" u ~ - • \ 
отдохнуть и на несколько '!В.Неи подышать хорошим· и другим 

воздухом в Саксонскую Швейцарию. 
У Метнера я все еще не был, должен был быть у него 

завтра, но рпять не удастся, значит, попаду только в- следующий 
четверг. Ты не сердись на м~ня, Мася; за безалаберность этого -
письма и за то, что сегодня опять не отвечаю на все во'просы; 
но, как всегда, я перед Берлином, а сегодня в особенностИ. 
в некоторой ажитации. .' · 

Сегодня я был в поле (здесь удивительный урожай· и чуд
ные хлеба) и_ уже м'ечта.h о том, как хорошо было бы вас 
выt~ис.ать; зимний сезон подирижировать и за зиму сочинить 
балет и квинтет, а,_ может 'быть, еще и сонату, за. зиму ·зарабо
тать денег та,к, чтобы будущее ·Лето вместе с вами прожить 
где.нибудь в · Швардва~ьде, летом сочию1ть 3-ю симфонию, а 
к осени - домой, в Петроград. С таким багажом не стыдно 
было 'бы и вернуты;я. Но- знаешь, если у мен~ яз этого ничего 
не выйдет, я тоже не буду огорчен, но мне будет ужасно обидно 
за вас. 

На днях~я был в Хеллерау. на Festspiel'e, к сожалению, ба
лета Ве!а. Bartok'i,i в этот дe[:I1:i не· бы:.Ло, впечатление я вын~с 
не О~обенно- блестящее: Прежде в,!его, ужасающая, какая-то 
душу иссуш~ющая архитектура всего этого заведения,· впрочем. 

это вполне в p·endant 3 ко всей этой- ритмической -гимнастике. 
ГJJЭ:вное здание положительно ужасно, затем тут же большой 
плац и ряд однообразных домиков, тоже ужасного вида, где 
живут все эtи несчастные 4• Аракчеев был бы, вероятно·, в во
сторге от в.сей этой з·атеи. Внутри же .зал устроен довольно 
любопытно, и там могли .бы быть достигнуты чрезвычайно ин
тересные световые эst>фекты, но все это у них не использщ1ано. 
и-получается просто какая-то "гайдебуровщина ". Во всем зри
тельном з_але стены и потолок' сделаны из· холста, просвечиваю
щего свет, и этот хол~т :на. потош<е не сплошной, а устроен как 
бы ПЛОСКОСТЯМИ, которые цмеют осью вр_ащенifя одну 1-jЗ стор·он. 
Все освещается лампочками за этим просвечи,в_ающим холстом. 
и, таким образом, Источник света невидим, но, повторяю, все 
столь богатые световg1е возможности ·у них не исп,ользованы. 
и даже непонятно, зачем им столь хитрое устройство зала. Судя 
по спектаклю, Хеллерау стало сейча·с главным образом Tanz
schule 5, 'МК как демонстрировалась только эта часть их дея
тельности, и, за исключением 2-х талантливых учениц, все было 
малоинтереено. Как танец, это слабо. Как пластика, совершенно 
не выработано и не интересно. Как специфически ритмическая 
затея, было тоже не особеnно ИliТересно, да они, пожалуй, этой 
стороной теперь уже сами меltьше увлекаются. Меня очень ин-
тересовало Allegretto дм ударных инструмеJiтов, где, казалось 
бы, можно было сделать целый праздник ритма, но это оказа
лось д<? того ничтожно, элементарно и жалко, что я даже не 
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QЖИдал. _Был самый обычный квадратный ритм 2/ 4 с -очень 
обычными и элементарными шестнадцатыми, и это все. Весь 
трюк был только в том •. что играJ1.И ·барабан, треугольник, та
релки, .литавры, да еще ксилофон не выдержал ·и какую-то 
жалкую мелодийку наигрывал. Просто любительщина, а немцам 
очень нра'Вилось. Удивительное с~доумие . 

. Что. же это Глазунов·. мне такую сухонькую рекомендацию 
напмсал,- я даже удивилсЯ, и вся она ка.кая~то казенная: 

< ... )L 

39 

26 иЮля-1923 г. 

< .... ::> 
Мои берлинские друзья меня на с~й раз разрывали на части. 

Перед приездом в Берлин я нап~~ал J{ескольким лиЦам о 
, <:воем прие;ще и .лотому,,_•приеха-вши с вокзала, застал в квар-

тире. сразу несколько писе~ с· назначением- свиданий. · . · 
. . Первый, -~ кем я встретился, был. Б. Г. Романов. (балетмей
-стер ~, с которым мы встретились очень хорошо, и ·он произвел 
на \Vl'еня ~;амое обаятельное впечатление, с 2-х слов ~ув-ствуешь, 
что имеешь ·дело с подлинным художником и весьма, весьма 
культурным человеком, а талантом от него так и пышет. · 

У него больuiие И· интересные планьi, театр его ·с несомнен- / 
ным большим будущим, и работать с ним будет очень хорошо. 
· , Он сказал мне, что. моя работа У. них совершенно, непре
менно необходим1а,. нахощ1тGя · JЭНе в-сякой связи .с у.?(одом _и.ли 
оставлением ихнего-дирижера, так к.аJ< я сбуду nоставлен выше 
его, ~уду "Generalmusiк.director'bм", когда- xotfy- могу дири
жировать ·сам, :-но каждый день м·ахать не моя обязанность. 
Все материальные и формальные обстоятельства мое~ службы 
будут окончательно выяснены в первых числах авrуста, тог.да 
же окончательно выяснится и маршрут поездки теаJ.:ра. 2 не
дели будут спектакли в Берлине, а затем в октябре - или 
Голландия, Скандинавия, Лондон, _Париж, й.ii:и же. Ам.ерика, 
что мене~ вероятно. ·Так что ,это дело в шляпе; хотя- я оконча
тельно буду сriокоен после подписания договора. Но глаеная 
на меня атака, как с его стороны, так и со стороны многих 

других; qыла в другом направлении- сочи~ять балет. Он не-
. :__м·едленно мне предложил несколько - сюжетов, в том числе 
~;Рождение инфанты" Оскара Уайльда, "Жонглер богоматери" 
А. Франса (на э"тот сюжет написаны уже· 2 оперы, одна. Ну
теса, автора·. "Qvo vadis·", другая немецкая 1). -~аtем .балет из 
жизни старого Петербурга, с вс~возможными кадрдлями и про
ч11ми штуками, и кое-что другое. На следующий день мы 
должuы были с ним ·встретиться для обсужде1:1ия этих вопросов 
более подробно, но тут меня ждал целый заговор против меня 
{конечно, приятный!)'; 
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От Романова я должен был бегом бежать к В. Н. Ракинту, 
который совместно с 2-мя художниками, очень молодыми и 
очень талантливьщи, повели на меня ата·ку с сюжетом- из эпохи 
quattrocento 2 (помнишь,Мася, и ты .когда-то говорила об.этом). 
Поговоривши~с ними, !]ерезнако:мившись По телефону с худож
никами; мьr условились в 10 часов вечера ВС'lfретиться в Caf·e 
и.а Bayreutherstrasse для обсуждения либретто, а пока что я 
должен был бежать к М: В. Добужинскому, , который ко мне 
ОЧ~!_IЬ. ХОрОШО ОТНОСИТСЯ, И КОТОрогq Я очень люблю. • 

·У них я провел вечер очень интерес1;10 и хорошо, но уже туда · 
прише;л В .. Н. Рак-инт, ч:гобы вести меня в Cafe на Bayr[euther]-

. strasse, где мы до часа ночи обсу?Кдали ли.бретт.о все вместе~ .. 
Б<!лет этот будет пр.оисхо:Цить в обрамлени!I quattrocento, 

только, конечно, :не в стиле Ffa Beato Angelico или. Botticelli, 
[нрзбJ и сюжетом его я:вляется "Орфей" Полициано 3 , как зре
лище (балет в балете), переплетенный придуманной нами ин
тригой с драмаfичес,кой развязкой. Эта "трагическая пастораJJь" 
сделана •В таком виде по моей мыслп и настоянию, так ка.к 

· просто зрелище меня мало захватывает как КQмпозитора, к сти
лизации я не·--чувствую себя способным и мне необходимы 
живые люди с живыми . страстями для зацеnки за какую-то 
динамику действия. По9i:_ому в общих чертах ·происходит дело 
так:· Идет пн,р у_некоеf.о кондотьера 4, во время. котороtо · гости 
сбрасывают .сво1f плащи, оказьшают.ся в пастушеских костюмах 
и ра_зыгрывают "Орфея-к (у Пелицианс;> он кончается; смертью· 
самого .Орфея, коего мен ады 5 разрывают на части, .не так, как 
у Глюка), но действующие щща в "Орфее", кром.е того, пере-
· путаны некоей интригой, и по окончании "Орфея" -весь пир 
приниl\н1ет сразу другой, мрачный оттенок__:_ тут любовь, ре&
ность, ирvния и всякие другие вещ11, увеселения на пире тоже 
другие (пещаf! джостра 6, гладиаторы) .. Действие происходит 
на· полуосвещенной . сцен~, дело к ночи, и наконец кровавая 
развязка, одно из действующих лиц в "Орфее"--:-- Можо (коми-
:.ческий тип. ·В балете _и брат кондотьера в жизни)-убива_ет 

· брата из ревносТи, ~ватывает на руки Бьянку ·(-в жизни -
Бь.янка·, в "Орфее" - Эвридика) -и бежит в глуб.ину сцены" 
навстречу ему выбеr:ают воо.руженные ·слуrи и воины убИ
тоrо ~ондотьера, в это время- занавес быстро падает и кон-
чаеу.ся все. . · ' 

Уже В·Се ушли иЗ кафе, оно qыло за-крыто для публики, а мы 
все еще спорили и горячились ·по поводу либретто, наконец 
в· брщнх чертах кончили, и щ1 следующий день к Романову 
уже поп.iел я не один, а с целС>й компанией, которая горела не
терпени~м узнать, какое впечатление вся эта затея произведет 

н~ Р9манова. Поэтому перед Романовым мы все еще встрети
лись у В. н~ Р{iКИНта для ПОПQЛНеНИЯ либретто 'прu:шедшими 
за ночь у к~ждого соображениями, а художни;ки явились с го, 
·товым уже прелестным эскизом декораций и одногр кост_юма. 
затем мы все вместе отправились. 
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Романова все это привело в величайший энтузиазм, мы еще 
все вместе придумали кое-что, а на следующий день я получил 
уже отпечатанный на ш~шущей машинке сценарий (поистине 
американская способность работать). · 

Тут пошла уже. сильнейшая атака по моему самому с.i!абому 
месту - сроку изготовления балета, и в конце концов я- обеща:Л, 
что через 3 месяца он будет "совершенно готов, но через 2 я 
уже его ·дам в работу, ·так что в начале октября будет· его 
премьера в Берлцне, · , · . 

Я·. ви:Л<у твое грустН'ое лицо, ты спрашиваешь ,,а симфщiия, 
а ,,Песнь Ада"?" Ничего, голубушка, все буДет сделано, ·"Песнь 
·Ада"· будет писаться 3-~я !{есяцамИ позже и все, ведь все 
равно исполнит}? ее сейчас нигде нельзя, а балет .. не т.олько мне 
полезен· как композиторский отдых,\ щ1сать его будет легко, 
но и сразу же по·ставит меня на ноги. 

Теперь я так обнаглел, что у меня появила·сь еще одн1J. 
мысль: если мне хорошо заплатят за балет, скажем, долла
ров 500 или _больше, 'то в.едь я. могу тог~да це.Лый 'год жить 
здесь где-нибудь .с вами, не СЛУ.,ЖИТЬ, заниматься только ком-' 
лозиторством, кроме того, я буду просить Алекс[андра] 
Ник[олаеВ':fЧа] рекомендовать меня Дягилеву: ведь по~Jiедний 
знает меня только как ученика консерватории и помнит по. 

1911 г{оду]. Вообще же, в смысле композиторских "заказов" .я 
могу здесь по.Лучить их сколь·ко угодно и очень хороших и 
в этом смысле не пропаду, об этом говорил мне б[ывший] изда
тель "Музык(ального] соврем[енника]" и журнала . "Мелос" 7, 

с которым я тоже виделся в Берлине ц .чудесно провел 1/2 дня. 
Он мне сообщил массу длй меня интересного, отнесся ко мне 
удивительно хорошо, и с и.им у ,.,:еня: будет тоже. крепкая 
дру.Жба ( скоро,он "приедет С!()да ко мце), Он очень разверf{улся, 
кроме того, находитс1i в -центре духов.ной и эстетической жизни, 
у него, конечно, ·очень много ~;:нтересных встреч и знакомств, 
и у меня· уже есть интер·есные для тебя 3 книги, подаренные 
мне им. Как видишь, во мне произошел очень резкий· и .реши
тельный поворот, я решиJJ во в·сяком· случае провести з>десь 
зиму, все свои материальные и формальные дела я выясню 
в начале августа, а сейчас очень прошу тебЯ усилить приготов-
ления к отъезду. ..,._. 

< ... :> 
. 40 

28-'-зО:июля 1923 r. 

< ... > 
-- Эти 2 дня, после Берлина, мне опять было очень грустно. 

Грустно, что с снмфонией придется на 2-3 месяца расстаться, 
но я все-та1ш одержал победу . в этой борьбе, ведь ·сочинение 
балета действительно для меня именно в этот момент во вс.ех 
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отнош~ниях очень важно, да к тому же он так скоро будет 
написан, что горевать совсем не к чему, и Т-91, Марсенька, 
тоже не смей думать ничего грустного об этом, ведь подумай: 
главным образом благодаря ему мь1 скоро. будем вместе 'и 
наконец я· дам тебе возможность отдохнуть. Сейчас мне осо
бенно тебя недостает и в композиторском смысле,. и было бы 
чудно нам вместе кое-что обдумать и обсудить в балете. 

За эти дни я кое-что переделал в сюжете и в либретто и 
оч~нь уж! успел полюбить свою героиню, она ста-ла ддя меня 
совсем жцвой, и, что бы ни говорили модернис.:rы о преодоленип 
эмощш в искусстве, для меня лично оно не существует без. 
каких-то живых нер·вов· и эмоций. . 

. Ка1кое )'.ir.ивительное чувст:во" ко,гда ср·однишься с сюжетом 
и можешь изменить судьбу cвo':itx ·героев. Эти, ,балетные господа 
и художники увлекаются. зрелищем~ и могут им удовлетво

риты:я, мне, же· хочется, чтобы мою героиню все полюбили и 
"сочувствовали" ей, для меня она сов-сем живая женщина, а 
балет дает ей возможность не говорить никаких пошлостей. 

Пока только печальную п·о своей бесцветнdсти poJiь играет 
муж моей героини, ему совершенно как-то нечего делать в .этой 
драме, и все разыгрывае11ся ·между 3-м~ лицами: Бьянкой-Эв
ридикой, герцогом и его братом, в спектакле- Можо, а муж су-, 
Ществует Только для того,' что·бы жена его могла не любить. 
Mtie уже вырюшвывается ;цовольно ясно целых 5 номеров. 
балета, ·в' том числе очень трогательный последний танец ге
роини, сплошь лирический, ведущий к трагической ра.Звязке. 
Опять и здесь везде будет много чисто песенной напряженно
сти, ·и для меня очень интересен переход от спеl\такля, с его 

зрительными, · чИ:сто . декораrивными затеями, к .подлинной. 
жизни, мясу, нервам и душам моих героев. Писачся этот. балет 
будет очень быстро также и потому, что я имею в виду' очень. 
маленький- оркестр, а самый балет в балете пойдет совсем 
камерно, и этот камерный стиль будет рамкой зрелища, все 

, будет очень воздушно, и только там, где будет Проглядывать. 
живое мясо героев, ·.там и музыка будет выходиrь иЗ ра111ок 
камерности. 

Посылаю тебе кусочек музыки, где появляется Эвридика 
(она; значИт, тут не живая Бьянка, а действующее лицо в ба
лете). ,.,музЪJка очень простая, прозрачная,. но все же с оттен- . 
ком чего-то лирического и грустного, и должно быть "трога
тельно", напиши, как тебе это нравится. (Написано в ладу си: 
минор .без до-дuеЗа.) 
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f .: F ~:нгl; r:: ц :1 и:Err~~I 
~!~и: г 1~1:: F t' ~:"J;пsl;,,;-

" 
Все-таки отдает какой-тQ старинqйl Верхнюю строчкУ. будет 
играть флейта или гобой, наверное еще не знаю, это будет. за
висеть от предыдущей музыки, нижнюю - рояль._· 

Вчера я опять был в Галерее,- и _впечатления _все ~е же; та 
же Саския, т~ же Р1~йсД·аль1, Вермер Делфтский, ·и ново для 
.меня, только то, -Что С-ик·ст[инская] мад.онна на сей раз мн;е 
ужасно не понравила,сь, Q_ыло плохое освещение, и -мне пока
залось, что живопись, именно живопись, просто очень слабая 
и- какая-то грязная; замечательна, ка,к ~сегда у Рафаэля, ком
поз:Иция, но все~_таки это гepoi;r· совсем не моего романа. 

Я все еще пребываю после Бер1rина в состоянии прострации 
и чу~вствую ,себя совсем усталым и разбитым. -

<".> \ 
- Фурсенька, среди моих кн11:'г · есть книжка (небольшая, 

в оранжевом, переплете) Бехтер.ева "Внушение и. ero роль в об-
·- щес11венной жизнri", там ·оиисано роявление-· тарантеллы, ПО'-_ 
смотри, 1дожалу'йста, и напиши мне, в каком веке она появи
лась, ;это мне сейча~ очень нужно. 

<".> 

41 

5 августа 1923 г.-

<".> 
Я очень· жду приезда Алеkс[андра] Никол[аевича], так как 

очень надеюсь на его помощь в моих делах, 'Добужинские тоже 
меня весьма подбадривали и в Париже кое-что для меня сде-

· лают. - · , 
Нчера получил письмо от Б'. Г. Романова, в котором он мне 

пишет, что в театре уже с1юро -вынсни'Гся мое положение, и 
предлагает переинструментовать для нлх -"Жизель"~ Я от этой · 
.работы отказался, самое пр~дложение п-роиЗве.Ло на меня не
приятное впечатление: как. можно ·к композитору, которого 

просят сочинить балет;· и сочин#:!:ь его еЩе в такой короткий 
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срок, обращаться с просьбой одновременно о другой работе, 
которая, конечно, не Даст ему возможности сделать первую. 
Об этqм я написал к Влад[имиру] Ник[олаевичу] Рак[инту], но, 
кроме того, я Поплакал в жилет М. В. Добужинскому, а он мне 
тоже поплакал и сказал, что с очень великим ~о·волыствием 

писал бы декорации для. этого моего балета, что "XV cento" 1 

было его заветной мечтой, и в св.язи с эrим у меня поя-вились 
еще планы на случай расхождения с этим театром, и вот для 
этого мне нуЖен Але~андр Николаевич. 
. . Должен с.казать вообще,. что хотя я хандрю, впадаю в мрач
ное неистовст.во, настроен относительно. себя пессимистИчески. 
но Б·се~1:а·ки у.верен;· что у меня здесь кое-что вытанцуется и 
·скоро я_,буду иметь вас около себя._ . 

В дягилевском театре, говорят,, сейчас очень плохо обстоит 
[дело] с деньгами, то есть п.лох·о в то_м. смысле, что что-либо
получить с него стоит колоссальных трудов и, ·как я слыхал. 
Ба·кст на этой почве совершенно разошел·ся с Дягилевым. 

Ты не дума~, пожалуйста, .что я. ка.Ждый день меняю свои 
решения о зиме, отщрдь нет, дело только в том, чrо все эти· 

дела ужасно долго тянутся, а под впечатлением этой затяжки 
я в с:Qрем др~зденовском -одиночест~е впадаю в ипохонцри~ и 

пессимизм, -и потому· мне то кажется, ·что все очень скор°' 
устроится, до; нао·борот, впадаю в .безнадеЖ:ность, но в общем 
Grund1inie 2 моёго :настроения - все-таки уверен.ность в успехе 
моих наУИнаний, особенно же после принятия рещения пис·?ть 
баЛет. После, поезд-кн в Берлин я стал сабй ужасно скверно 
чувствпвать, настроение стало отчаянным, я даже .внешне как-то 

осунулся. и физ11чески, вернее, нервно, стал себя плохо чувство
вать,· и на это ·обратили внимание- все жильцы пансиона, но 
2 дня, тому назад я сразу выздор·овел, сразу в один день.попол-· 
нел, порозовел, повесе,11ел и поправился, и на это тоже все 

обратили внимание, и оказывается, моя болезнь - разлука 
с симфонией, с· этим мне было очень трудно примириться и. 
преодолеть, было ужасно -больно, и· я испытывал отчаянную 
тоску, но с~час уже это изжил и сразу выздоровел, ведь очень 
скоро я опять вернусь к ней, и вот 2 дня тому ·назад я все это 
очень· ясно почув.ствовал, кроме того, я очень ясно и отче_тливо, 

как--то целиком "взял" свой балет, и мне стало хорошо, кроме 
того, мне . приятно, что к нашему· свиданию он уже будет фак-
том, а тебе он очень понравится. · 

Собственно, вчера я за ~его 'как следует принялся и буду 
. писать все подр~д. как ,развивается драма .. Вчера же СОЧИНИJr 
всю музыку начала, почти до_ поднятия занавеса. Начинается 
у меня все в очень быстром темпе, с очень большим темпера
менто~, и намечаются в этой "увертюре" будущие _трагические 
моменты, "увертюра" идет в темпе очень быстрой тарантеллы, 
с ос:rротой и четкостью выдумок., начало очень Здорово, сразу 
кричит труба [и] доходит до ре-бемоля третьей октавы. Музыка 
эта, безуеловно, тебе будет очень нравиться, но мне бы хотелось 
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сделать тебе сюрприз, чтобы ты ни одной ноты не слыхала, 
а сразу все услышала и увидела тотчас по приезде сюда. 

Увертюра, развивающаяся в бешеном темпе на фоне таран-- ' 
теллы, 0к своему концу получает еще очен~ певучий медленный 
мотив на 2/ 4, идущий однооременно с тарантеллой и исполняе
мый .виолами с арфами (это Орфей), и все это приводит к мо
менту поднятия занавеса, ведь картиц_а \Изображает террасу или 
лоджию с от,крытым .весенним пейзаж~)'.i в стиле· ~V в[ека] 
и п1ир -у кондотьера, где увеселяют пирующих всевозможные 

музыканты, гимнасты, жонглеры, а1кробаты и прочие, и музыка • 
·' . к :моменту -тrднятиязанавеса сойдет на нет со своим драматиз

мом, ·а будет тоже очень примитивна, пикантна и должна быть 
в сти.ле зрелища. 

Лишь когда появится с мужем моя героиня, ·несколько аа
поздавшая на пиршество, и тут ·произойдет мимическая сцена 
между нею и другими. дейсmующими лица·м:и, лишь тогда и 
в .музыке опять появиtся оттенок эмоциональности. Я совсем 
по-другому сделал··сам лйбр·етrо, и у меня тут все время есть 
теперь живой д1в,о:й.ни.к. ·- · 

< ... > ' 
Пребыванием у меня Добужинского я остал·ся очень дово

лен, он прелестный, очаровательный-и интересцый человек, жена 
?Ке ,его мне не так уж чтобы оч.ень понравилась, она ужасно 
меркантильно материалистка, женщина умная и много интерес· 

ного видавшая, но сама неинтересная, значительно, вероятно, 
. старше его, держит ·ero здuро1во в ру,ках, и ero как-то жалко, он 
удив.ительно .как-то по-детоки трогательно воспринимает этот 
каблук. · . . .. 

с другим м.оим :щешним приятелем вышло дело хуже. вчера 
я ~ыл у Н. К. Метнера, он мне дал целый ворох своих. сочине
нии, 3 толстые тетради "за,быт1:~1х мотивов", концерт, 2 тетради 
романсов, и, можешь себе представить мой ужас (только ты об 
этом никому не говори), я ни одной пьесы, за исключением 
2-х маленьких, не мог сыграть до конца, так мне показало'сь 
скучно. Когщ1. смотришь эту музыку, .все это очень почтенно, 
очень зд<;>рово сделано, тащштливо, словом, ;ке, что угоднр, 

а до конца· сыграть н·е могу. Я Qчень люблю, когда меня ла
скают; целуют, ругают, бьют, но совершенно не выношу, когда 
меня пиt11ят, и вот мне кажется, что Метнер -ужасная пила, 
и аргументы В·Се весьма у uего умные, подчас изысканные, очень 

.талантливые, но от этого пиление еще хуже, вот моя драма! 
Но- она несмертельна, ты не ·бойся! Еще со мной· происходит 
драма: когда я начинаю читать что-нибудь .Шёнберга или Ре
гера, кажусь себе таким потрясающим дилетантом, но ничего 
не ·мo1riy IILоделать, чу1вствую, как r.юз,ги раеiпухают, мне делает

ся тоскливо и скучно и тогда хочется бежать в зоологический 
сад или кататься голым верхом на осле где-нибудь в Lieges 
Allee. · · 

/ 

< ... > 
188 



42 
15 и 17 августа 1923 г. 

·Вчера вечером уехали от. меня С. Н. и М. А. 1, дорогой мой, 
единст~енный, и, хотя я за эти дни порядочно устал и абсо
лютно не занимался музыкой, тем не менее на них не сердит 
и О'lень им благодарен· за те 5 дней, которые они провели со ·-
мной. Мне очень хорошо было с ними, а С. Н. мне часами рас-

. сказывал об Эрмитаже и о своей де!Ятельности,. а ·мне было 
очень хорошо слушать. М. А" с ее непосредственностью (по оп
ределению С .. Н., "супруга у меня с психологией каменного 
века, не удивляйтесь!"), тоже очарова-rельн.а. Вчера ,Вечером я 
их проводил в Берлин, а сегодня уже С. Ji .. ?ВОнил по телеЩ.ону 
из Берлина и ·звал туда завтр·а .прr~ехать, · так как rам сейчас _ 
Алекс[андр] Николаевич, который· завтра ·же вместе с ними 
едет дальше.· Мне хочется nовидать А. Н., который мне очень 
может помочь в _моих делах, и вот завтра утром я дня на 3-4 
еду в Берлин и, кстати, узнаю там, как обстоят мон дела. 

Теперь уж во всяком случае скоро выяснится моя зима, так, 
как в случае неудачи в Берлине, я буду пррсить А. Н..выяснить 
возможность моей работы в дягилевском театре я немедленно 
мне об этом сообщить; я уж не могу до.Лее выносить эту не-
определенность. · · ·.·. · · · . · · ' . · . 

С С. Н. я обо .всем переговорил, и он обещал мне сегодня 
же написать Яшмакову, кроме ·тоге>, в случае благоприятного 
исхода моих дел, он несколько позже еще раз напишет ему. 

<.".> ' . 
17 августа. Оторвали меня от письма, а за это время я уже 

успел болеть и выЗдороветь. 
" <."> . 

_В Берлин я ·не попал, поеду туда, вероятно, в понедельник 
узнать, что нового в моих делах, очень мне досадно, что уж не 
застану там Александра, Никощ.евича, впрочем, С. Н. в курсе 
моих деJ1. и все ему расскажет .. 

<."> 
43 

18 августа 1923 г. 

·< ... > 
Когда мы увидимся, нам о ·.мноrом интересно будет логово~ 

рить, ведь я здесь стал сильно другим, и, вероятно, многое для 

тебя во Ml:Ie окажет-ся неожиданным, и, представь себе, я даже 
не знаю, будешь ли ть1 мне сочувствовать, у меня даже выра
бота'лось здесь "миросозерцание", чего раньше у меня никогда 
не было; я бесконечно люблю Россию, люблю ее и понимаю 
так, как Достоевск~й ее в,ыраз:ил словами Версилова в "Под- . 
ростке" и·во многих местах в "Дневнике писателя", очень верю 
в миссию· России, в ее "всечеловечность"; согласен с тем, что 



в Е&ропе нет епропе~цев, есть французы, .немцы, англичане" 
способные творить великие дела, но только в своих шкурах, но 
и сейчас французы будут с на.слаждением крошить ·своей артил-

. лерией Кельнский собор, .а немцы Парижс0кий Notre Dame, ан
гли:чане же считают недоразумением,· что вообще существуют 
на свете французы и немц:Ы; и .только нам дороги эти "чужие 
камни", то.Лl:iКО мы гото13ы в ущерб себе пожер·твов~ть всем В() 
имя "всечелове_ческого:•, и в этом отношении во всем ми2е нет 
похожих на нас людей, и·'В этом наша "мисси~'-. · 

Когда я кончу эту симфониЮ, ·напишу ба;лет, квинтет, со
нату, несколько фортепианных ·мелочей и романсов, то· опять. 
примусь за большущее произведение, и там· я буду петь о Рос
сии" Быть. может, опять это будет Блок, быть может,. туда 
войдут "Окифы", "Двенадцать", кое-что из небольших его ве
щей - я еще точно не знаю .. Моя теперешняя тоска ·не есть. 
обывательщина И Не -ТОЛЬКО тое.ка ПО вас - sI ЗНаЮ;-ЧТО КОГДа 
вы бу;дете со мной, я -все равно. ,буду тянуться туда. Здесь. 
все-та·ки все так узко, так много шовинизма и так мало всече

ловечности1 что положительно иногда становю;ся душно, а са-
мое глащюе - ощущение жизни. . 

Ты знаешь, у вас, например, .в Эрмитаж~· при в1:s1сокой вход-" 
ной плате бывае1 ежедневно чуть лИ не 2000 .человек, здесь при 
такой плате не пошел бы ни в каком случае ни. один немец. 
Мы были с С. Н. в Albertinum (Sculptur Sammlцng) 1 - вход 
бесплатный, а публики на весь му~ей было. человек 7-8. Они 
такие ужасные мещане, и мне кажется, что сейча~ "цивилиза
ция" дейсrnительно переживает свою дряхлую ·старость· и 
в силу именно дряхлой старости, и мещанства неспособна ни 
на переро:ящение, ни на самоубийсТ;во. Я не знаю теперешнего 
Парижа, но думаю, что там И-ли то же самое, или еще более . 
гнусное, то есть Chic Parisi-en 2, но довольно об этом! " 

<( ... > . 
< ... >Балет я не хочу сочинять "случайно", на 5 минут, 

для данного предприятия, если к тому И денег они мне по-на

стоящему не заплатят и это меня не обесп.ечит в смыс'ЛЕ;, жизни 
здесь с вами спокойно. Ба,лет я сочинять хочу, но е.сЛй с ними 
у меня расстроится, то буду это •делать с кем-нибудь из ·боль
ших, известных мне художников. С Добужинским на. эту тему. 
у меня уже. были разговоры, и с ним бы· мне было приятно ра
ботать· (какая чудная книга- "Белые ночи", "Петербург" и 
ero ЦИКЛ "Город" 3). 

< ... > 
Ты· спрашиваешь о симфонии: 1 часть кончена и инструмен

тована,- 11- копчена и частью .. Инструментована, часть же 
умышленно задержана до окончания· в~яснениЯ состава ор
кестра в "Песни Ада", 111- кончена и инструментована, IV -
для .око.нчания требует неделю хорошего настроения: 

<".> 
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44 

22 августа 1923 · r. 

< ... > 
По совету В. Н. я вчера виделся с балетмейстером, он го

ворил со мной о ·службе в· театре и ни Qдноtо. слова о самом 
балете. Я, пqнятно, тоже -о нем ни единым словом не обмол-· 

t'вился. Что касаетсl! службы, _то тут опять_ дело затягивается, 
что-то .у них должно еще выясниться, и меня просйли подо
ждать до начала сентября, ,словом,. опять .канитель. У них я 
·познакомился с ихним кап.ельмейстером, который произвел на 
меня весьма неблагоприятное впечатление 1• · · 

В -~тоге мой Щiall таков - сейчас Я немедленно переклю
чаюсь опять на симфонию и ст1'1раюсь кщiчцть ее как~ можно 

. <:Корее (возвра:Щенле· к не.й Дает мне радость)., работаю над ней 
и· мечтаю о <:К°орейШем с вами свидании, параллель-но с этим 

· Жду все-таки реальных и· формальных предложений, жду также 
· вестей Из. Парижа~ и если в течение сентября не получу полной 
уверенности в возможности вас сюда выписать на зиму, то 
в первых числах октября еду· в Питер. J?ce это у}{{е порядком 
мне .надоело, надоели немцы, надоело ожидание, надоела Ев~ 
ропа, а самое ГЛа·ВНОе, не хочу, ЧТОбЫ Bbl Там б~з N:енЯ: терза~ 
лись, хочу ~вас иметь ·около се.бя, хочу дать тебе' ·отдох-
нуть.< ... > . . . ' ' . . . , 

Одновременно, то· есть сегодня же, пишу Оссовекому 2 и 
Штейнбергу о- своем воз-вращении и прошу 11х подыскать мне 
службу в Петербурге (в консерват~рии, капелле, филармОJши, 
Публичной библио1'еке или не. знаю еще где), а тебя прошу 
поговорить об Этом же с КарновичЕ!м и сказать. К[сении} 

_ Н~к[олаевне] о моих планах. Поговори 'также при случае с Бо-
рисом Владим[ировичем] Алперсом и Ник[олаем] Михайловичем 
Стрельниковым. · · 

< ... > 
<.,.>С ·великой радостью принищ1юсь за окончание сQм

фонии и буду с ней торопиться, но вместе с тем согласен и 
в .состоянии быть в выжидательном nоложениИ еще. ме•сяц, и . ' ' . . 
если за этот месяц окончательно моя зима не выяснится, то еду 

немедленно к вам. . 
В Берлине вид~л I\упера. даже провел у них целый вечер, 

удивительно, ка·к я до сих пор не встречал противоречий 
в оценке с.овременной музыка.Льной жизни Германии. и до ка-:: 
кой степени мы все, рос.сий9кие музыканты· разны,($: темперамен-
та~ и направлений, в этом сходимся. . 

Германия переживает сейчас весьма тревожнь1е ·. 1\{ОМ°енты, 
дороговизна растет не по дням, а _буквально no часам, и доро
говизна эта принимает не относительньtй, а абсолютный харак

- тер, с . тех ,пор. как я сюда приехал, Ж!-IЗtJ.Ь вздорожала уже 
в З ООО раз, .и- здесь теперь все цены тоже '!3 миллионах., 

<."> 
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45 
31 августа 1923 г. 

< ... > 
Сегодня пО'лучил целых 2 письма из Парижа от Сергея Ни

колаевича, удивительно шl милый и обязательный человек. 
Оказывается, они с А. Н. _.Бенуа прожда~щ меня целых 2 дня 
в Берлине, ужасно рбидно, что мне не удалось попасть туда. 

В последнем ·письме тµ1 Пишешь о дягиле_вск6м театре, что 
- ' он прогор~л. денег не платит и прочее, ·это не совсем верно, 

наоборот - Последний сезон Дягилев опять очень. расцвел, но 
толь·кО'- он. действительно стал необычайно туг в· смысле 
расчетов, и в этом ·отношении с нИм сейчас очень неnриятно 
,иметь дело. · ' 

В данный момент он находится в Италии, но уже вызван 
в Париж телеграфно, в свя_зи с работой для новь1х постановок 
и приездом туда новых лиц. я буду иметь уже сведения 'о воз
можности моей там работы, _кроме того, на днях должно нако
нец все выясниться- у меня, и с тем· театром, с которым я )Зел 
переговоры в Берлине, ведь завтр·а уже сентябрь. 

Меня Чрезвычайно п'орадовало то, что ты···советуеniь мне 
в последнем письме бросить балет и вернуться к симфонии, 
это вполне еоответствует моим намерениям и настроениям, и я 
был очень счастлив, что ты у меня такая умница, такая люби-
мая и так одина-ково -со мной думаешь. · 

Сегодня получил еще письмо из Америки, где мне пишут об 
очень большоif возможности приглашения меня в Нью-Йорк 
профессор-ом по теории композиции и советуют усиленно зани
маtf>СЯ английским языком. 

У меня за это время так бесконечнq устала душа И' нервы 
от этих_ планов, они меня· так все время дергали, отрыва~и от 
.работы ·и создавали ·миллионы терзаний, что ты себе предста
вить не можешь, я просто от всего этого устал, ведь подумай-, 
сколыко раз я тут уже жил какой-нибудь определен-ной мечтой, 
все под нее подгонял, а потом рриходилось "переключаться" 
и делать опять все наново. Сейчас я уж не могу терпеть этого 

. больше и, как писал ·тебе, до 15 сентября буду. ждать, если 
в это время окончательно не выяснится д.riя меня что-нибудь 
во .всех отношениях подходяЩее, то в начале октября я буду 
уже в Пете'рбурге с вами.< ... > - . 

< ... :> 
46 

• _ 4 сентября 1923 г. 

"<:". 1 .>.-
Сегодня я уже вернулся к музыке и сделал кое-что хор.ошее. 

С Сf!мфонией я теперь буду очень спешить, так как хочу поско-
рее к вам, е(:ли дела меня зд~~ь не задержат. • 

Из Америки Получил еще письмо ... < ... > А. И. будет ди
ректором. Я получил 4 страницы из а!-iериканскоРо музыкаль-
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ного журнала с интервью по этому поводу с А. И., где изло
жены его взгляды на это дело. Он же мне пишет, что если это 
все дело выйдет, то он очень бы хотел там име~:ь меня в ка
честве профессора по теории композиции, и просит немедленно 
заняться английским языком. · · 

Решиться на это не так легко, тем более что ехах.ь при
дется, ка·к я думаю, минимум года на' 3, но удобство заклю
чается и в. том, что нет необходимости ехать сейчас, и если 
даже эта консерватория откроется скоро, то и то можно по

ехать к началу будущего года учебного, а пока съездить к вам 
и за вами. В связи с консерваторией там открываются и кон-· 
цертные возможности . .Я все еще жду вестей из Парижа, и так 
как С. Н. скоро оттуда . уезжает, то я несомненно их получу, 
в общем же мой план т;э.·ков: я как можно скорее кончаю сим
фонию, и если за это .. время J;Iикаких решительных происшест
вий со мной не случится, то еду к вам, в Пит~rре буду в ок
тябре. 

< ... > 
Между прочим, Н. R.. Метнер собирается в ноябре - де

кабре ехать в Россию, у него здесь ничего не выходит,' И· это 
тем более удивит~льно, что ведь. таких хороших пианистов 
в Германии сейчас нет, но он святая душа, на все те мерзости 
и шахермахерства., .которые здес.ь · нужщ>1, чтобы подвизаться 
в концертах, он не .стюсобен и, как он сам говорит, "не может 
ловить рыбку в мутной воде", да наблюдать это надоело. 

Воо.бще нужно сJ$азать, что от "великой Европейской куль
туры", в :Житейском ее смысле, остался один лишь пиджак, да 
и то сильно потертый и, следа:вательно, даже неопределенн.ого 
цвета. Может быть, там,. где-то глубоко внутри, и делается 
что-нибудь ценное и интересное, но мы, "verfНichte Auslan
dern", для них как·ие-то гяуры, и нам туда, в этот мир, не 
проникнуть, а ·тупы и невежественны' в массе они совершенно 
невероятно, до' сих пор они способны задавать вопросы вроде 
того, что, мол, "есть ли книги на русском языке". Когда, к их 
удивлеIIИЮ, им сказали, чтэ бывают, они спроси-7:1и: "А как чи
таются - справа н;э.лево Или наоборот", затем спрашивали: 
"Трудно ли нам играть по немещшм нотам". Тут даже трудно 
было ионять :вопрос, оказалось, что, вероятно, русские ноты 
тоже справа налево или что-нибудь в этом роде. Еще спросили: 
"На ·ка·ком языке преподается в России арифметика", тоже не
мало озадачив вопросом. Qказалось, что это такая высокая 
наука, что, вероятно, должна преподаваться на немецком или 
каком-либо другом языке, только не на русском. 
· · Я тебе расска.Зываю не анекдоты, а случаи, бывшие на этих 

, днях, и вопрошающие были вполне интеллигентные люди, кроме 
того, нужно сказать, что у них в некоторых магазинах есть 
целые русские витрины - Достоевский, Толстой, Гоголь, Чехов, 
даже Лесков и Гаршин переведены и красуются в ,окнах. И эти 
тупицы вместе с тем презирают весь мир и ко всему не немец-

9 Заказ 414 193 



кому относятся свысока. Да ну их ко .всем чертям! Зато от 
мала до велика, всех возрастов, сословий и состояний, знают, 
что Dollar steigt 1, и знают его сегодняшний кур~. ·я очень 
жалею, что землетрясение было -в Японии, а не в Европе. 

<."> 
47 

8 сентября 1923 г. 

<."> 
КонеЧ!{О,, от этого письма меня оторвали__:_ приехал ко мне 

из Берпина на не.Сколько ча·сов молодой петербургский компо
зитор Коссов.ский с женой, он толыко · чт·о женил•ся. Хотя он ин
тереса для ме~я особого не представляет и я, как води11ся,. 
сначала очень .обозлился, увидев незН:а1комых гостей .• но теперь 
ему 0чень рад, во-первых, рад, что его видел, но главным об
разом рад· потому, что после длительньiх упрашиваний согла
сился сыграть симфонию. Последнее время кроме горестей я 
еще ужасно страдал от убеждений n собственной бездарности. 
Пер•вые части симфонии давно не видал, и даже ка'К-то нем·ного 
забыл их, и теперь, проИ:гравши в•се подряд, соверiuенно для 
себя 'Неожиданно пришел в· бо.иьшой ноёторг, толь·ко ты этого 
не. говори никому. В особеннос'Ти-мне понравились II и IV ча
сти. Во второй так бесконечно много ·пения и ·}dузыка бежит 
с таким напряжением, что просто даже удивительно, ужасно 
все зах1ватывающе, и очень на месте ПI. часть, ты в этом убе
диш1;>ся, когда послушаешь все подряд. Сегодня мне меньше 
всего яравится I часть, хотя в ней много хорошей музыки, но 
вся она ~как-то гораздо менее з·ахватывающа, в общем же хо
рошо в .симфонии ее 1большой маспrr-аб. Сегодня же я играл и 
"Выдумки" Сi<оссов·ский их знал раньше), и особенно мне было 
приятно, qто от них я очень далеко~ ушел вперед, Коссовекий 
сказал, что "ВыдумкИ"-..:. детские. игрушки по· сравнению с сим
фонией, и это верно. Коссовский совсем не интересный юноша, 
но симфония их обоих здорово взяла за жабры" и в этом ее 
большое достоинство, самое в ней главное- эмоциональный 
темп, и в этом будет самая большая трудность для дирижера. 
Я все-таки очень боюсь, справлюсь ли с ней ка.к 'дирижер, и, 
кроме того, в первый раз хоте.rуось бы послушать издали, но 
·дирижировать ее н~кому, и придется. это сдеiать самом)', ее бы 
мог провести Фитещ"берг, но где его возьмешь, или какой-ни
будь ~покойник Малер, но его еще· труднее раздобiять. / 

< ... > . 
48 

14 сентября 1~23 г. 

< ... >.. 
3-го дня в ощюм доме я познакомился ·С неким молодым, 

ка.к. мне говорили, очень талантливым американским дириже

·ром, кqторый меня ~встретил •как ·старого знакомого. Оказы
вается, он несколько раз читал обо мне в американских 
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муз[ыкальных] журналах и, !{роме того, много от кого-то сль~
шал обо мне и с места в карьер пожелал· дирижировать здесь 
моей музыкой, и вот 10 октября в Берлине с берлинским фи
лармоническим оркестром., он будет играть мою 1-ю сим
фонию 1• 

< ... > 
< ... >Мне обещали исхлопотать разрешение на право жи" 

тельства до 15 ноябр·Я, но это не значит, что я остан"усь здесь 
так долго, 'ВСе будет зависеть от симфонии, над которой сейчас 
усиленно работаю. Сейчаf оркеструю 11 часть и • прихожу 
в ужас от количества технических деталей, которые нужно де
лать, 1:1 одновременно и в умиление от них же, партитурQ..чк.а 

симфонии - штука основательная, и гЛядеть Iia нее весьма 
приятно. Правда, "роды" несколько Затянулись, но ребенок уж 
очець пудовый, ·а 'вся моя прежняя музыка - основательная 
дрянь и дилетантизм. Когда кончу ,симфонию и буду писать 
новую оркестровую штучку, то буду к оркестру· подходить опять 
по-новому, как к некоему мерцающему ·свету, . мыслишечки по 
этом.у поводу уже кое-.какие есть и немало меня занимают. 

< ... > 
В понедельник ·пойду в оперу слушать "Саломею", вообще 

хочу теперь погулять в театр, с концерта~и здесь плохо, так 

как здешняя филармония развалилась, кажется, основательно. 
зато божес~;-веннь1й оперный театр···существует и будет на бу
дущей неделе спра:олять свой .юбилей - не более, не ~менее как 
375 лет существования, подумать страшно! Что в те времена 
было у нас в музыке? И несмотря на это, в настоящее время 
мы все-таки, как музыканты, выше их. 

< ... > . . 
Между прочим - сейчас я недоволен самым концом 111 ча

сти, но.чиная с 'Гемы у 'контрафагота, как-то уж очень механи
чески она 'Гам уместилась, и когда ко.нчу всю СИJl!фонию, то 
исправлю это место, но это, впрочем, пустяки, и максимум с-ин-

стру_ментовкой 2 дня работы. • · 
По движению в оркестре лучше всего 11 и IV части. 
<."> 

49 
18 сентября 1923 Г-

< ... > 1 

Вчера -я был на "Саломее" и должен написать тебе "рецен
зщо", ·но заранее должен просить прощения за.те грубые слова,. 
которые ты услышишь от _меня, и-услышишь притом впервые. 

В общем; мне эта затея не понравилась, и, конечно, "Rosenka
valier" в 10 ООО ООО ООО раз лучше. Штраусу нельзя быть серь
езным, "Саломея"·- драма, и нужно, чтобы у композитора 
было сердце, чтобы он не был только Fachmeister'oм 1, а если 
иметь в виду чудесное либретто О. Уайльда, то нужно еще и 
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вкус, нельзя вьrезжать на таких штучках, как изображение на 
.контрабасах того звука, который ПОJiучается, когда Иоанну 
голову пилят, а там вроде этого штучек много. Музыка, за 
исключением отдельных мест, до того убога и омерзительна, 
что трудно себе представить что-нибудь более ужасное. Все 
так ходульно и ,безвкусно в сцене, когда Саломея обольщает 
Иоанна, а он густым басом отвечает "f!iemals" 2 и наконец ·Про
клинает ее: "Du Ьist veгПiichten" 3, несмртря на необычttо тра
гическую шумиху· vркестра . во главе ·С барабанами, делается 
просто смешно. С ремесленной стороны оf)кестр местами совер
шенно удивителен по мастерс'I'ву, движению и вообще Звучно
сти, но очень много мест, где скучно. 

Бедные молодые немецкие композиторы принимают все это 
всерьез и понимают "modern" 4 - Штраус, а с другой стороны, 
почти все находятся под ~влиянием Пучч.ини (этот тоже замеча
телен по .своему безвкусию и грубости, несмотря на талантли
вость). Где-то у Горького есты_ рассказ "Страсти-морд.асти", 
и там некий- сынок, кажется- 8-ми лет, рассуждает о своей 
мамочке (тут я' прошу nроiцения, но это не ·мои, а Горького 
слова): "Мамка у меня хорощая, только она, сволочь,- пота
скуха". Вот е<:ли к Штраусу подойти с этой горьковской по
правкой, то тогда получится - и учиться у него многому можно, 
но только он такая дрянь и так каждый момент рассчитывает 
на вкус "больfuой публики", которую ·надо бить по голове, по 
его мнению, артиллерийскдми эффектами, и действительно 

· своей цели достигает. - все ·мещанс11во, а особенно немецкое, 
в восторге и, совершенно обалдев к концу оперы, шеnчет тра
гическим шепотом - "·colossal" 5. 

. Что ·Касается исполнения, то оно, ко_не;t1но, было велико
леriно, оркестр и Буш - Замечательны, вчера мне дали очень 
хорошее место в 1-·м ряду посередине, и .я все время наблюдал 
за оркестрdм и Бушем. Певцы мне гораздо менее понравились, 
но моя любимица Форти была прекрасной Иродиадой и дала 
даже ~какой-то .бердслеевский образ; Саломея - местная знаме
нитость Plaschke, тоJ1стая, немолодая женщина,· и в ее фигуре 
как-то все перепуталось, то, что обыкновенно у женщин бывает 
выше, было ниже, и наоборот, так что, коrда истуканистый 
Jochanaan рыч·ал "niemals", было совершенно естественно и 
не стоило ему за это голову отпиливать, да еще контрабасами. 

На этой неделе начинаются юбилейные Festspielen - будет 
симф[онический] концерт, камерный и два спектакля "Эвр.и
антьr" Вебера и "Риенци", пойду на симфонический и на "Ри
еrfци", то-то, в'ерно, черти, здорово играть будут, на· "Эврианту" 
не пойду, боюсь, как бы не умереть с тоски, а может быть, 
все-таки пойду.< ... > · • 

Первый мой друг - этот американский дирижер. Менее чем· 
за неделю ·нашего з·накомства он бы.ii у меня уже 5 раз, а сего
дня я был приглашен к ним ужинать, где меня угощали раз
ными ,_вскус~ыми ·вещами и ликером, потом J\1Ы с ним играли 
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в 4 руки. Относительно моей симфонии у меня уже больше оп• 
тимизма, так ·ка1к те некоторые ·вопросы, .которые он задает 

мне, а та·кже разные его исполнительские "изобретения" изо
бличают !В нем хорошего музыканта. Должен сказать, что пред
стоящее берлинское исполнение симфонии меня как-то совсем 
не волнует, не печалит и не радует; ·как-то 1со·вершенно безраз
лично и жаль, 1то опять придется ехать ·в этот мерзкий Берлин, 
а не ехать неудобно-он обиди'11СЯ. Концерт будет исключи
тельно · из русских пьес. 4-я симфония Чайк6вского, "Ро
мео и Джульетта", Скрипичный концерт Глазунова и моя сим-
фония 6• ' 

Другой мой НОiВоприобретенный "друг" -·композитор Доб
ровейн из Москвы; Он теперь сочинИл фортепианный . концерт, 
будет его здесь игратh';' и так как, по-1видимому, инструменто- · 
вать он не мастер, а в меня он по этой части очень -уверовал 
почему-то, то теперь и любовь его вышла ко мне великая, каж
дый день звонит по телефону, приглашает в театр, к себе до
мой, приезжает ко мне,- а я ему рассказываю, ~как инструменто
вать, как, где, какой голос добавить, где присочинить, как рас
положить, словом, сам инструментую, а он только пишет. М~е 

- смешliо, что я это делаю, тем более, что душа у меня ,к этому 
человеку не лежит, ·но он, подлец, чувствует, что_ я .падок на 

ласку и, кроме того, как начну расоказывать, :гак и увлекусь, 

и, конечно, весьма ловко этим пользует·ся. В~роче,м, это достав
ляет мне удовольствие, потому что он ·слушается, как ученик, 

а как ученик· он весьма приятен, так как превзо_шел !Все. пре

мудрости, как композитор старше меня, кроме того, он и. пиа

нист, и дирижер, кажется, и балер·ина, и певец, словом, на все 
руки и. ноги _._ универсальньiй. 

Сегодня ПОЛУ.ЧИЛ письмо из Питера от Оссовскоrо, которое 
меня весьма ·обрадовало. Кроме вся:ких нежностей он мне пи
шет следующее: ":Sы иабра,ны теоретичеоким '{).Тделом консерва
тории в1 наш педагогический состав. Вам будут поручены и 
обязательные и специальные. предметы .. Оплачивается труд наш 
не· богато, но все же приглашение в консерваторию дает Вам 
надежную отправную точку для дальнейшего устроения Вашей 
судьбы. :Все мы постараемся помочь Вам в этом и найдем для 
Вас работу. · . 

Очень рад и за консерваторию, и за нас, ,профессоров, и за' 
себя лично1 что Вьi в~тупаете членом коллегии нашей alma 
mater. Жцем Вашего . скорого приезда. Не задерживайтесь. 
Учебный год уже начинается". 

Оссовский считается суховатым человеком, поэтому такие 
нежности особенно с его стороны ценны. 

Завтра ему буду писать и благодарить консерваторию за 
избрание. , 

Ск-оро уже надеюсь получить вести из Америки, и удиви
тельно, что Сергей Николаевич ничего не пишет из Парижа, 
о Мстиславе Валериановиче знаю, что он с большим успехом 
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·устроил выставку своих вещей в Копенгагене, и . теперь едет 
тоже в Париж. 

< ... > 
50 

24 сентwбря 1923 r. 

<.:.> 
На днях получил письмо от Штейнберга; где он мне пишет 

об цзбрании меня в консерваторию, пишет, что из специальных 
предметов мне на первых порах дадут гармонический анализ, 
класс прак'I'ичес~ой гармонии и. музыкальную литературу . 
(этих~nредметов rв ·мое время не бьrло). Из обяз[ательных] 

. предм.етов предлагает мне взять все, что поЖелаю, но о·собенно 
просит энциклопедию и инструментовку. Предметы все эти и 
интер.есны и "·почетны", кроме того, он пишет мн~, что я буду 
составлять 11/2 'государственных единицы, но этот термин мне 
незнаком, хотя, впрочем, один приехавший сюда на время пе-· 
тербургский прqфессор объяснил · мне, · что это очень хорошо. 
Вчера виделся с Метнером, он приезжал сюда, и, когда я ему 
рассl}азал о консерватории, он очень трогательно за меня й за 

консерваторию радовался, говорил, что эти предметы, по его 

мнению, самые важные и интересные, и убеждал· меня, чтобы 
я непременно не отказывался от энциклопедии, так как в этом 

·классе всякий музыкант получает просвещенное напутстщ1е на 
всю свою художественную жизнь и в нем должна быть постав-
лена центральная точка нсего музыкального образования. 
В четверг, то есть через 3 дня, они уже уезжают · отсюда 
вБ~лп. _ . 

Вчера у меня опять был американец и' сообщил мне, что 
к конri.ерту будут 2 репетиции no 21/2 часа .каждая, что он 
выпустил из программы "Ромео и Джульетту" и что времени 
для репетироваiщя моей симфон·ии будет достаточно. Когда я 
ему сказал, что последний раз в Питере ее играли с одной ре
петиции, продолжавшей·ся 50 минут, и игр.али очень хорошо, 
он был потрясен. 

Филармонический оркестр в Берлине - один из самых зна
менитых .в мире, это тот самый, с •которым Никиш ездил в Аме
рику, особенно там хор.сша струнная группа. 

3-Го дня я был в Opernhaus'e на симф[оническом] концерте 
по случаю 375,летнего юбилея оркестра, играли, конечно, пре
восходно, но мне. отч~го-то было ужасно скуЧ:но. Играли 
"Фауст-увертюру" Вагнера, 4-ю симфонию (d-moll)' Шу:мана 
и "Дон-Кихота" Штрауса, в последней вещи, конечно, беско
нечно много всщшх штук: И шум ветряных мельниц, и блеяние 
баранов, но от этих остроумностей Штрауса. я уже. сыт по 
горло, а музыка и вся концепциЯ пошлая и никчемная. Инте
ресно, что, несмотря на 375-летний юбилей, . концерт внешне 
ничем от обыкновенных концертов не отличался, никаких речеt. . 1 
и подношений не было, просто проиграли д"} разошлись. . i 

~ 
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На "Эврианту" вчера я не ходил, не очень хотелось, да и 
Метнер уехал. Будущее воскресенье пойду, верно, на "R,ienzi". 

< ... > 
.51 

~8 сентября _1923 г. 

<."> 
С моим от·ъездом отсюда у~е обстоит довольно ясно. Е~ли 

со мной ничего не случится в смысле -кор-енного изменения 
моих планов, то я 'бУJ!..У в Питере не позднее 15-20 ноября и 
на эти дни уже заказываю себе билет на пароход. 20 ноя9ря 
истека~т срок моего паспорта, и к этому времени я хочу уже 

быть с вами. • · . ·· 
Сегодня nся Германия обЪяrвле·на на осадном положении 1, 

и потому возможны, конечно, всякие неожиданности, вроде 
высылки иностранцев, хотя, впрочем, я этого не думаю. Вчера 
уехал в Берлин Метнер, отъезд его отсюда был целым собы
тием, у ~ГО •МНОГО учениц ВСЯКИХ н.'аЦИОНаЛЬНОСТеЙ, есть даже 
американка и африканка (нет только немок), и вот они ему 
нашли квартиру в Берлине,. укладывали вещи, устраивали ·в ва
гоне, сдавали багаж, словом, делали все ,и наконец увели и 
посадили в вагон. Он" О'Круженный э:гим .цв~тнщюм или птични
ком, был очень .трогателен со. своей милой улыбкой и отсут
с:гвующим •Лнцом. В Берлине его увижу; он придет слупiаJFь мою 
симф.Qнию. С моим этим американским дириЖером стало тише, 
я его уже 3 дня не видел и довQлен, очень мне теперь жалко, 
когда берут у меня время, но, верно·, завтра он прибежит. 

< ... > 
Работа моя движется сейча~ хороша, но медленн9 из-::!а ин

струментовки, несмотря на сове.ем. не грузную звучность, все

таки на каждой страниц-е партитуры такая масса нот, что про
сто ужас, ~роме того, при моей теперещней м-анере оркестро
вать так много всяких расчетов, и на это уходит масса вре

мени. 

< ... .> 
В с~ысле миллионов Германия скоро уже перегонит нас, . 

трамваи уже --стоит .10 ООО ООО, но это и по золотому курсу до-
. рого, равняется rфиблиз{ительно] 15 зол[отым1 коп[ейкам], фунт 
сала стоит-почти доллар, вообще все очень дорого. · 

< ... > ' ....... 
< ... >Вчера написал Штейнбергу, благодарил за избрание 

в коноер·ваторию и сО~ласился взять из обязательных предме
тов энциклопедию и инструментовку, эти пред~еты буду препо
давать с удовольствием, специальными .я тоже доволен, прежде 

всего потому, что они неутомительны и I:IHTepecf{ы. 
Мне· сейчас ужасно хочется поскорее развязаться с симфо

нией и сочинятs д?льше, тем более, что планов и мыслей . у 
меня многое м-ножество, но сочинять. хорошо я могу только 

вблизи тебя, [хочется] браниться, ссориться и. любить тебя 
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больше всего на свете, но ты, Марсюшенька, не пугайся, теперь 
мы ссориться не будем, я люблю тебя совсем по"другому и еще 
во много раз лучше, чем любиJI. • 

< ... > . 
52 

4 октября 1923 г. 

< ... > -.,,; 
11 октября моя симфония Идет в Берлине, об этом я сегодня 

у:ще видел ~соответствующее объявление в' берлинс:_ких газетах, 
но, поеду ли ·или нет ее слушать, еще окончательно не з'Наю. 

Во-.первых, я сейчас. очень занят и дорожу каждой минутой, 
а Берлин у меня отнимет дня 4-5, во-вторых, в Берлине я 
в·сегДа останавливался у Стасовых, а теперь они переехали на 
другую ;кJвартиру, еще не устроились, и неизвестно, смогут ли 

. меня iПриютить, гостиница же стоит 'колоссальных денег, кото-. 
· рые я с большим удо,вольствием потрачу на какую-нибудь по
купку для вас, хотя, впрочем, все-таки возможно, что поеду, 

если к этому времени ·получу известие от <;тасовых. . 
Относительно 2-й симфонии я сейчас так мало ltисал, по

тому что был ужасно занят· окончательными выправ.ц_ением и 
инструментовкой 11 части, а т~П:ерь IV, и так усиленно над 
этим работал, потому что послезавтра ·одаю партитуру пе
реписчику, чтобы приехать домой с копией и ор1кестровI;>1ми го
лосами. IV часть - оркестр с хором (.без солистов). Стихи:. 

Сквозь серый дым от краю и до краю 
Багряный свет 

Зовет, зовет .к неслыханному раю, 
Но .рая - нет. 

о чем в сей мгле безумной, красно-серой, 
Колокола-

0 чем гласят с несбыточною верой? 
Ведь мгла'"'- всё мгла. 

И чем он громче спорит с мглою будней, 
Сей пра·здный ввон, · 

Тем кажется железней, непробудней, 
Мой мертвый сон. · 

Это у Блока в "Седом утре" 1• . 

"Песнь Ада" после этого отнюдь не будет звучать как нечто 
частное после обще~о, как· ты боишься, благодаря концепции 
всего в целом и формы. Между прочим, у меня очень страшно 
выш)Iо м~сто появления двой~ика, на ~чень спокойных трелях 
у флейт все время на одной ноте, довольно долго. Это место 
я с.очинил отдельно и, как это ни удивительно, находясь в те

атре и слушая музыку, ничего общего со, мной не имеющую. 
< ... > ; 
За Тюлю я очень рад, что он дело делает, поцелуй его от 

ме11я. Я думаю, что из него может выработаться прекрасный 
педагог и таких музыкантов, как он, у нас н~много, самое же 
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главное, что он не изнывает от бездны премудрости, а все у 
него овое, врожденное, и заме'чатель·но много музыкальной 
чуткости и инстинкта 2• 

< ... > 
53 

9 октября 1923 r. 

·< ... > 
< ... > ... Послезавтра в Берлине идет моя симфония, сего-

дня перед отъездом был у меня дирижер; и я давал ему по
следние наставления, кажется мне, что он большой молодчина, 
и многое: что 011 придумал от себя, мне очень понравилось, но, 
конечно, в комнате это одно,. н~· эс:граде - другое, хотя мне 
говорили, что он и чувствует и ведет себя на эстраде очень 
свободно и хорош9 и вообще хороший дирижер, жаль только, 
что в Берлинской филармонии такой. небольшой соста)3 струн
ных, боюсь, как бы духовые их ire задавили .. 

Я все еще не знаю, поеду ли в Берлин, хотя ехать нужно 
Завтра, чтобы посп·еть на 2-ю репетИцию. Против поездки у 
меня целых 3 возражения: во-первых, на сей раз она обойдется 
мне очень дорого, во-вторых, мне жаЛ'ко времени и, наконец, 

на днях должен приехать сюда .в Дрезден директор лучшего 
музыкального издательства в Европе - венского Universal Edi
tion, ~ашiсавni:ий, что желает меня видеть и поговорить кое 
о чем. Между прочим, я обратился в UniversaI · Edition с прось
бой. предоставить мне несколько партитур: Я сообщил, что 
скоро возвраща:Ю-сь в Россию и что там очень желательно было 
бы показать кое-что из современной евро_пейской музыки и ис
полнить, что можно, но что валiотные соображения не дают 
мне возм_ожности приобрести что-либо за деньги. Буквально 
через 2 дня я получил каталог с письмом директора, извещаю
щим, что он через неделю будет в Германии и заедет в Дрезден, 
кроме того; в этом· же очень любезном письме мне было пред
ложено подчеркнуть в каталоге все, что меня интересует, и ска- · 
зано, что все . партитуры будут немедленно мне высланы бес
платно, при этом я почему-то в письме величался "Herr · Pro
f essor" и "Fuhrer" петербургской филармонии, кто это выду
мал, уж не знаю, мне говорили только, что в венс·ком музыкаль

ном журнале, издаваемом Universal Edition, неоднокр.атно упо-
. миналось мое имя, видишь, Фуся, r<акой я важный. 

< ... > . 
Если не "поеду в Берлин, то в пятницу пойду слушать "Ro· 

senkav?lier'a", он мне очень нравится. 
Из ReiseЬUro 1 уже получил оТ>вет, что билет мне будет на 

пароход, отходящий из Ш теттина между 1 О и 15 ноября, через 
несколько дней буду знать точно день отхода и имя парохода, 
так что вы будете заранее знать приблизительно время моего 
приезда. 

< ... > 
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54 

17-19 октября 1923 г. 

< ... > 
В Берлин на исполнение 1симфонии я не ездил, но, как мне 

писали и рассказывали; концерт сошел· О7чень хорошо, играли 
.очень хорошо, дирижер был молодцом, моя симфония будто бы 
имела шумный успех. . . 

Здесь уже. 13 Дрездене я получил присланные мне цветы, 
кроме того, получил одно очень м-Илое письмо, где меня благо
дарят_ за "благороднейшую". музыку и за _"Urauffiirhung" t 
в· Германии. Кроме того, оказалось удивительным то обстоя-

. 11ельство, что роследние концерты Берлинской филармонии 
с немецким·и дирижерамµ проходят сплошь и рядом при непол
ном, зале, .на эr-ом же концерте было, как мне рассказывали, 
полным-полно. Дирижер мне говGрил, что иЗ-за моей си111.фонии 
у него не бы.Ло ника,ких недоразумеtrий с оркестром, уже на 
1-й репетиции ее.играли.очень старательно, и звучало все сразу 
прекрасно, не -то 'было с 4-й симфонией :Чайковского, музы
канть1 на репетиции спали и ни за что не хотеJIИ делать тех 

оттенков, которые ему хотелось, все было рутинно, и из этой 
рутины ему их вытащить не удалось. · 

Мой дирижер и я оба жалели, что так поздно познакоми-' 
лись, будь это раньше, мы бы могли очень много сделать вм~
сте, кроме того, ·он~очень жалеет, что я не могу ему дать своих 
нот, тах ·как он бы с удоволЬс1'вием пропагандировал мою му
зыку, быть может, еще до моего отъ'езда он успеет ее сыграть 
в ·Лейпциге. -У меня. у:Же тут есть 4 дирижера, желающих иг
рать мои вещи, но;_ увы, симфония- н-е напеча,тана, на переписку 
партитурч1 и оркестровых голосов у м-еня денег нет, и ·потому 

из этого ничего ·не выйдет, впроч.ем, это меня совсем не беспо
коит, и это от меня еще не уйдет, а сейчас у меня одна мысль, 
что через месяц я уже буду с вами. 

< ... > 
55 

2-3 ноября 1923 г. 

< ... > 
Вче.ра вчером был на "Кармен", дорогое мое дитятко, и 

давно уже не видел -такого бе~о-бразия. "Кармен" вчера здесь. 
шла впервы~ после большого перерыва, и боялись "патриотиче-

- ских скандалов", так как опера французская. Кроме всего про
чего, отвратительно играли и пели, ·все очень медленно и все 
meizo f orte. Буш. конечно, не дирижировал; потому что, по его 
мнению, в этой музык1е, как, впрочем, и у Чайковского, нет 
nикаких "проблем". а .уж если нет "Проблем", то ведь не будет 
же он ·снисходить и заниматься такимИ пустяками. Правда, 
в. современной немецкой опере "проблемы" весьма часты, так, 
например, в -опере "Палестрина" Пфицнера 3 .Раса в течение 
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нескольких часов споря.т на тему Тридентского собора (это все 
содержание оперы), а в симфониях Малера "проблем" как со

. бак нерезанных, но зато музыки очень маловато и жидковато, 
и это, пожалуй, единственный недостаток всех этих опер и 
симфоний. 

Самое печальное то, что, например, вчерашнее nлохое ис~ 
полнение "Кар~ен." всех немцев привело в вос1:орг и они, бед
няжки, теперь совсем не различают, что плохо и что хорошо. 

В· декабре тут собираются ставить "Онегина", меня Просили 
написать Добужинскому, и интендан_т т~атра официально ему 
тоже предложил принять участие в постановке, написать 

эскизы и прочее. Когда Добужинский ответил принципиальным: 
'согласием и· только спросил об условиях, то у них сразу же не 
оказалось де.нег и они стремительно ударили на попятный, 
хамы да и только, очевидно, и тут надеялись как-нибудь на
шармачка дельце сделать, ? может быть, думалИ, что делают 
великую честь, предлагая прислать эскизы. 

Сегодня я был в театре на репетиции новой голландской 
оперы, название ее и имя компсrзитора уже успел забыть, оперу 
же не забыл, потому что дрянь совершенно необыкновенная, 
удивительно, как все эти теперешние оперы источником своим 

имеют все-таки Пуччини. 
<:: ..• > ' 

5'6 
" -8 ноября 1923 r. 

-< ... > 
Вчера наконец я точно узнал, ч~о мой пароход "Oder"· ухо

дит из Штеттина в четверг, 15 ноября, в 12 часов дня и, значит, 
вероятно, :в'.воскресенье, 18 (если пароход не запоздает), я буду 
уже с вами. В воскресенье, 11 ноя.бря, я уезжаю мз Дрездена 
и пробуду в Берлине 11-14. 

< ... > 

I<ОММЕНТАРИИ 

к письму 1 

1 Имеются в виду эскизы Втор~й симфонии lцербачева. 
2 Ньще Щецин (ПНР). · 
8 I<омпозитор и музыка~rr (нем.). 
4 Письменный стол (нем.). 
5 Публикаций в журн. "Жизнь искусства" за 1923 г. не найnено. · 
6 "Кавалер с розой", коми·ческая опера Р: Штрауса. 
7 Главное Полицейское упра·вление (нем.). 
8 Уведомление (н.ем.), здесь - в смысле предъявления . 

. к письму 2 

1 Город Хемниц, ныне Карл-Маркс-Штадт (ГДР); г. Бреслау, ныне Вроц
лав (ПНР). 
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2 Имеется в виду В. Фуртвенглер, в 1922 r. сменивший А. Никиша на 
nюстl руководителя оркестра Берлинской филармонии. " 

Изысканность, из·обретательность, изощренность (нем.). 

1 Блютнеровский зал (нем.). 
2 Метрополитен (нем.). 
з Овощи (нем.). 

К. пись~у 3 

к. письму 4 

1 В юго-запа1д1юд районах Росоии марудить означает цедлить, мешкать, 
копа'!'ься. По слова1рю В. И. Даля марудный- мешкотный, мешковатый, 
вялый. 

2 Ра1бочий стол (нем.). 
3 Цви1нгер -•бароч·ная д•ворцовая постройка, в которой помещается зна-

менитая Дрезденока,я картшmая галерея. 
4 Ста1рый рынок (нем.). 
5 Реверанс, книксен, приседание (нем.). 
6 Очевидно, имеется в виду чешский компюзитор Алоис Хаба. Письмо 

получе~tо, вероятно, от И. Вышнеградоюого. · 

к. письму 5 

1 С Новым годом! (нем.). 
2 Речь идет о хореографической поэме М. Равеля "Вальс", первоначально 

предназначавшейся_ для дягилевского театра. Ее постановка состоялась лишь 
в 1928 г. 

3 О ка1кой статье идет речь, выяснить не удалось. 
4 Г. Бик играл Вторую сонату Щер.бачева в Ленингра~е 18 августа 

1920 г. в авторском концерте композитора (програJМ1Ма публикуется в наст. 
изд.). Данные об исполнении Викам сонаты Щербачева в Дрездене не под-
тверждены. · · 

5 Брюльская терраса - высокая терраса на берегу. Эльбы в Дрездене. 
Здесь СТQЯЛ дворец графа Г. фон Брюля. 

К. f]исьму 6 

1 Одно вместо другого, недоразумение· (лат.). 
2 Статья Н., П. Мал~rова о творчестве Щербачева публикуется в наст. изд. 
3 О Кружке комnозиторов см.: Тю л ·11 н Ю. Н. Юные годы Д. Д. Шо-

стаков1ича. - В кн.: Д. Д. Шостакович. М., 1967, с. 73; в кн.: Богдан о в -
Березовский В. Дороги иокуrегва.-Л:, 1971, с. 42; Друскин М. 
Исследования. Воспоминания. - Л" 1977, с. 171; · 

к письму 7 

1 В эскизном варианте симфонии, написанном в Ленинграде (1922), бло
ковская "Пес·нь Ада" была второй частью или входила в нее. В завершенном 
виде "Песнь Ада" положена в основу пятой,. финальной части Второй сим
фонии, 

2 Вари~нт портрета публикуются в -сборнике. 

к. письму 8 

1 Саксонская Швейцария (нем.) - живописная местность в окреСТ111.остях 
Дрездена. 

к. письму 9 

1 Сrол·ица Норвегии, ныне (с 1924. г.) Осло. 
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к письму 12 

1 Городской драма·11Ический театр (нем.). -

К писы.1у 13 

1 См. _ком-мент. 2 к письму 6. . 
2 Речь идет о А. А. и В. А. Сати,ных, родителях жены С. В. Рахма1нинова, 

поселившихся в Дрездене в 1921 r. 
3 Союз композиrоров (англ.). Л. Саминский в 1923 r. был одним из ос· 

нователей американского союза ком11юзиторов в Нью-Йорке. 
4 В соста·ве оркестра Второй с·имфонии 3 флейты, флейта-п·иккоJ!о, альто· 

вая флейта, 2 гобоя, английский рожок, 3 кларнета,, басовый кларнет, 3 фа
гота, ·контрафагот, 6 валторн, 3 трубы, труба контральта, 3 тромбона, 
2 тубы, ю~тавры, тарелки, большой барабан, тамтам, треугольник, 2 арфы и 
струнный ювинтет. 

к письму 14 

1 Ни оди-н иЗ.названных пр~ектов не осуществился. 
2 Имеется в виду И. Вышнеградокий (см. писымо 16), 

• ·3 В Пильнице-на-Эльбе Н. К. Метнер с женой прожили с 10 марта до 
конца сентября 1923 r. Подробнее см. в юн.: Н. К. Метнер. Письма, - М., 
1973, с. 245-263; о Метнере см. также в последующих 1J1исьмах Щербачева. 

4 Гоwожа, супруга (нем.). 
5 Что такое? В чем дело? (нем.). 

к письму 15 

1 В связи с острым полиmчееким кризисом и нестабилыным социально• 
эконом-ичеоким оооожением в Германии Щербачеву приходилось довольно 
часто ·продлевать св-ою визу. ' 

2 Для учебы, в учебных целях (нем.). 
3 Высшая школа (уем.). 
4 Проклятые и-костранцы (нем.)-. 
5 Валютные свиньи (нем.). 
6 Церковь в Дрездене. 
1· Речь идет об известной постаiНовке оперы Мусоргского "Борис Году· 

нов" в Дрезденском оперном театре. Подробнее об этом см. в кн.: Буш Ф. 
Из жизни музыканта. - Л., 1983, с. 116-118. -

8 Прощание Вотана (нем.). Имеется в виду заключительная сцена из 
оперы Вагнера: "Вальюфия". · 

9 Фа,нта_с'nичеакий идиот (нем,). 
10 О сотрудничестве И. А. Добров'fйна с Ф. Бушем см. в кн.: Буш Ф. 

Из жизни. музыканта, с. 116. · 

к письму 16 

1 В 20-х гг. А. С. Лурье жил в Париже. По тону письма Щербачева и 
по материалЗJМ а.рхи-ва кошюзитора можно предположить, что отношения 

между ним и Лурье были иеприяз,fWнными. 
2 Н. Обухов разработал ·музыкальную систему из двенадцати равноправ

ных звуков, одновремеН'Но ввел нотацию с заменой диезов и бемолей кре· 
стами. По идее Обухова был изготовлен музыкальный инструмент в форме 
креста - "звучащий .l!'рест", в котором использован принцип электромагни1'ных 
волн. В 1946 r. был издан теоретический труд Обухова "Трактат о гармонии 
тональной, атональной и тотальной". 

3 "01 Как мне скуч•но!" (нем.). 
4 М. Н. Ку~ецова-Бенуа в 20-е гг. -основала в Париже театр "Русская 

,классика". "Жеfштьба" Мусоргского в инструментовке Н. Н. Черепнина не 
имела успеха, и антреприза Кузнецовой~Бенуа потерпела крах. 
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к. письму 17 

1 Эти рисунки публикуются в наст. изд. 

к. письму 18 

1 Академия прикладного искусства. (нем.j. 

К.письму 19 

Датировано по штемпелю· на конверте и по содержанию письма. • 
1 Имеется в вму пасха. :Цитюруется музыка из второй части Второй сим-

фонии Щербачева. . 
2 Данн1;>1е о •КонцертнQЙ деятельности Щербачева за границей не о~на

руЖены. Возможно, чтQ с Щербачевым не рассttиrались за концерты, прове
денные в 1911 и 1914 rr" или же за исполнение erQ произведений. 

к. письму 20 

1 Пример на с. 137 является копией предыдущего, но с добавлением пар
тии голоса, Он послан М. И, Щербачевой в письме от 9 апреля 1923 г. 

2 Имеется в виду романс Щербачева на· с11ихи Блока "Я: ее победил, 
наконец! ""...(1922). • · -
. з Очевидно, имеется в виду Вторая симфония А. Ф. Пащенка "Гимн 
солнцу" (на стихи К:. Ба.льмонта, окончена в 1922 г.). . · 

4 В сборнике "Все сочиненное Влад:и;миром Маяковским" (Пг" 1919) была 
напечатана окончательная редающя стихотвQрения "Себе, любимому, по
свящает эти с11роки авrоР."· "Четыре. Тяжелые, как удар"_._ романс Щерба· 
чева на это стихотворение Макковского (МуЗ'Сектор Госиздата, 1923). 

к. письму 21 

1 Известные голландские живописцы Рёйсдал Саломон н Р.ёйсдал Я:коб. 
2 ·Им·еется· в виду семейство фл·а1мандс~mх .худо:~юников XVII в. Тенирсов. 
8 Юrmesse. (нем.) - ярмарка. 
4 В Дрезденской галерее находится кар11И1На Х. Риберы "Св. Инеса". 
s Свадьба (нем.). . · 
6 А. А. Белый выехал в Берлин в· 1921 г., а в 1923 г. был увезен в Москву; 

в это время, ~как Qтмечает иссЛедователь, Белый находился в "состоянии, 
·близком к умоисступлению". См.: Дол.гоп юл о в Л. Неизведанный мате: 
рик (замеrки об А. Белом). - Вопросы литературы, 1982, No 2, с. 134-135. 

К пиС'?.,МУ 24 · 

1 Мадригальное общество (нем.). . 
2 "Страсти по Матфею" и "Страсти по Иоанну", 

к. письму 25 

1 Рома·н Г. Мейринка "Голем" наriисан в 1915 г" стал попуцярным 
в 20~е гг. В П!исьмах Щербачева упоминается несколько раз. 

к письму 27 

1 Щерба.чев на несколько дней ездил в Берлин. 
2 Авиапочта (нем.). 

к письму 28 

1 Опера Р. Штрауса шла с большнм успехом в Дрездене под управлением 
Ф. Буша. 

2 Здание рейхстага (нем.). 



к письму 29 

Датировано предположительно по плохо читаемому штемпелю. 

/( письму 32 

1 Высший музыкальцый руководитель (нем.). Для этого театра Щербачев 
планировал писать балет по "Орфею" А. Полициано. Наброски музыки к ба
лету быJFИ части"!lно использованы в Третьей симфоции ком.позитора. 

к письму 83 

1. «;:м. коммент. 2 к письму 7. 

к письму 34 

1 Район Берлина. 
2 По~дайте для м?его приятеля (нем.). • 

к письму 35 

1 Эти стихи Блока не вошли в фИнал симфонии. Хор поет без слов. 
2 Эпиграф к симфонии в п·артитуре отсутствует. 

к письму 36 

1 Ныне улица Марата. 
2 Фести·валь (нем.). речь идет о фес'J'\ивале в Школе _музщш и ритма 

в Хеллерау (близ Дрездена), организован·ной в ШНJ г. Э. Жак-Далькрозом. 
з "Учение .о гармонии" (нем.). . 

К письмg 37 

1 Gм. письмо 27. • 
2 Очевидно, Щербачев предполагал исполнить или издать в Германии 

Вторую симфонию, хотя в письма·х речь идет об исполнении этой. сwмфонии 
в России. Стихи Блока на немецкО'М языке имеются в архиве композитора. 

з "Учение о модуляции" (нем.). 
4 Ру.ководящие, ведущие линии. (нем.). . 
5 "Оба идут скорее в одном направлении, как и.Дебюсси, Дюка, возможно 

и I'Iучч.ини недалеко от них ушел". 
6 "Трактат по инструментовке" Берлиоза (нем.), дополненный Р. Штрау-

сом. 

к письму 38 

1 Как возможно (нем.). 
· 2 Речь идет о ежегОдных (июль, август) международных музыкальных 

фестивалях в .австрийс·ком г. Зальцбурге (на родине Моцарта). Иос. Ю. Ах· 
'рои .был однюм из орга1низаторов этих фестивалей. 

з Параллель, пара (франц.). · 
. 4 Очевидно, Щербачев критически относился к идеям ритмической гим-

настики Э. Жак-Далькроза. 
· 5 llil)OЛЗ танцев (нем.). 

J( письму 39 

1 ЕдинственнаЯ опера на сюжет "Жонглер богоматери" была написана 
Ж. Масоне. Имеется в виду опера Ж. Нугеса на сюжет романа Г. Сенкевича 
"Qvo vadis" ("Кама грядеши"). · " · · 

2 Буквально "четыреста" (итал.). ИтальЯ'нское .наименование. XV в., отме
ченного расцвеrом культуры Раннего Возрожде•ния. 
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" 
3 Имеется в виду "Сказание об Орфее" ( 1471) А. Полициано - первая 

светская пьеса· в итальянской драматургии эпохи Возрождения. 
4 Кондотьеры - пред1юдители наем•ных военных отрядов в Италии 

XIV-XVI вв. ' 
5 Менады - ·в античной мифологии спу11Ницы бога Диониса. 
6 Джостра - рыцарский турнир·. 
1 Имее'I'ся в виду П. П. Сувчннок.ий. 

к письму 41 

1 Ом. коммент. 2 к рисьму 39. 
2 Основная линия (нем.). 

к письму 42 

1 С. Н. Тройницкий, директор Эрми:гажа, и его жена были в командировке 
в Германии и Франции в 1923 г., проездом на.вестили Щербачева в Дрездене. 

к письму 43 

1 Альбертинум (собрание скульпrур) (нем.) -музей в Дрездене. 
2 Прете.нзия на моду (франц.). · .· . 
3 Очевидно, имеются в· виду иллюстрации М. В. Добужинского к повести 

Достоевского ·"Белые ночи" (1923), к исследованию Н. П. Анциферова "Пе
тербург Достоевского" (1923) и цикл его работ "Город". 

к письму 44 

1 ЭТ10 письмо наrписа·но в .Дрездене, но речь в нем идет о встречuх Щ-ерба
чева, ·сосrоявшихся накануне в Берлwне. 

2 См. письмо к А. В. Оссовскому на с. 264 наст. изд. 

к письму 46 

1 Доллар растет, по.вьцпа.ется в цене (нем.). 

к·письму 48 

1 Име~тся ·в в.иду Э. Балабан - ~моJiодой американский дирнжер, гастро
лировавший в ГермаlНIИ'И в 1923 г. Афиша rонцерта, в котор-ом была испол
нена Первая симфония Щербачева, публикуется в наст. изд. 

к письму 49 

1 Мастер oooero дела, специалист (нем.). 
2 Никогда (нем.). 
3 Будь ты проклята (нем.). 
4 Модный, современный (нем.). 
5 Грандиозно (нем.). 
6 См. публикуемую афишу. 

к письму 51 

1 В этот период Германия переживала острый политический кризис (свя
занный с оккупацией Ру.ра Францией и Бельгией), кульминационным пунктом 
которого было Гамбургское восстание под руковtщством Э. Тельмана, со
стоявшееся 23-25 октября 1923 г. 

к письму 52 
1 Имеется в виду сборник стихов Блока "Седое утро" (1920). 
2 В 1923 r. Б. В. Асафьев приrл•асил Ю. Н. Тюлнна в Институт истории 

11скусств для чтения лекций по гармонии. См. кн.: Ю. · В. Тюлин. Ученый, 
педа•гоr, композитор. - Л.; М" 1973, с. 17. 
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к письму 53 

1 Бюро путешествий (нем.). 

к письму 54 

1 Премьера (нем.). 

ПИСЬМА 1( ЖЕНЕ, М. И. ЩЕРВАЧЕВОй, 
И СЫНУ, О. В. ЩЕРБА ЧЕ.ВУ * 

Пу,бликуемая подборка писем охватывает период с 1924 по J 940 год 
и представляет инrерёсный материал для исследователя. советС'КОЙ культуры. 
Письма эти дают возможность прослещить творческую историю (им отдель
ные ее эта.tr-ы) некоторых значителъных соЧИJНений Щербачева1-Третьей и 
Четвертой симфО1Ний, а также невоnлQщенных, но чрез:вычайно важных для 
эволюции композитора замыслов - опер ;"Петр 1", "Иван Грозный" и "Анна 
Колосова". Кроме того, mубJ!'ИКуемые тексты раеширяют представление о 
круге общения комоозитора, а тем самым и о его музыкальных и общегума
нитаJJIНЫХ иmересах. НесоМ1Неино привлекут внимание упоминаемые здесь 
встречи и деловые контакты с Д. И. Аракишвили, Б. В. Асафьевым, Н. Г. Ви
ноградовым, А. В. Гауком, . Ю. А. Завадоким, А. Ш. Мелик-Пашаевым, 
Б. Л. Пастернаком, В. М. Петровым, Вл, А. Пястом, Б .. С. Пшибышевским, 
Ю. Н. Тыняновым, Д. Д. Шостаковичем и друГ.ими. Особую ценность пред
ставляют письма Щербачева из Тиф.mиса,, где в начале 30-х rодов жил и 
работал 1юМ1I1озитор. Они дают представление о мноюобра1Зной деятельности 
Ще.рбачева, о жизни и ст·а1Новленин Тбилисокой ~онсерва'Гории, ее тесных кон
тактах с Ленинградской консерваrорней. 

· Письма, nубликуюrея в отрывках. Тексты хранятся в личном архиве 
семьи Щербачевых и печатаются по автографам (кара1Ндаш, чернила). 

1 
14 октября (вторник, .вечер) '1924 г. 

[ЛенН1Нград] 

· Вчера м.еня оторвали от писанnя тебе, и только сейчас я 
могу кончить письмо .... Вечером. же за мной •.. пришли, чтобы 
непременно я я-вился в Кру.Жок композиторов 1, где вчера было 
1-е в· этом году сборище при ·несколько торжественной обета-

. новке ... 
<".> . < ... >Вчера в Кружке было довольно мноrолюдно, появи-

лись Асафьев-, Гаук и Виноградов (драматург, поэт, режиссер 
и новый директор Госуд[арственных] акад[емичес:ких] театров). " 
Последни.й произн~с целую речь, в которой обратил<:я ко мне 
с призывом писать балет или оперу на какой угодно сюжет, но 
только непременно написать, и потом весь нечер говорил ·со 

мной на эту тему. Я излоlЮ~л ему свой "элемент", после чего 
он мне предложил свое собственное либретто для музыкальной. 
трагедии в большом монументальном стиле- "Петр 1". У него 
готова уже драма, он согласен ее в случае нужды переделать 2, 

* Публикация подготовлена И. А. М,ыльниковой. Письма 33, 34, 58, 
65-67 адресованы О. В. Щербачеву. 
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Асафьев, которого я об этой драме спраrriивал, отзывался о ней 
восторженно~ и убеждал меня, что она чрезвычайно для меня 
подходит, действующие лица: Петр, Алексей, Фрось·ка, Балаки
рев (по характеристи·ке Виноградова - "Мейерхольд"), затем 
некий старец тнпа Досифея из "Хованщины", несколько второ
<пепенных персонажей, массовые сцены, балет, в ,конце на:еод
нение, Асафьев говорит, [что] сделано с очень большим знацием 
театра, 011ень напря{Ке:нн~;>, сильно и· необычайно за.хватывающе 
и талантливо, много сильных моментов, характеры очень ярки~ 

и вообще интересно. Все это состоит из 3-х актов. Я ему ска
зал, что смог ·бы приняться за· работу не ранее феврал·я.' 

Он говорил, что вее это, есЛ:и я xo'!ly, можно оформить 
в виде зцказа с получением аванса и ручательством за немед

ленную постановку здесь и в Москве. Завтра он у меня будет 
для ознакомления с сюжетом и дальнейших разговоров. Как 
ты к этому относиiµься? з 

Из моих новостей моту сообщить еще, что на будущей не
деле со мной начнут заниматься Попов и Каменчшй. 

< ... > , . 
2 

< ... > 

18 октsuбря 1924 г. 
[Лeнlfl!rpaд] 

51 чувствую себя хорошо, но последние дни замотался с кон
серваторией и совсем не работал, там были еще экзамены и 
всякие заседания, между прочим и выборы президиума 1, куда 
по инициативе студентов хотелц меня выбрать" но я совершенн@ 
категорически ·отказался.< .. '.> Вчера вечером был у· меня 
Тюля __ ·сегодня оН з3'1{ончил дешевовскую работу 2, так что те- -
перь будет· свободнее, от работы в музее 3 он отказался, но 
заrо устроил туда Софью Викторовну, 'Гак что перехитрил всех 
(хитрый, как муха!). Он теперь будет в техникуме получать 
35 рублей, да еще С. В. в музее, в общем, у них уже будет 
маленький бюджет. 

< ... > 

<".> 

3 
24 октября 1924 г. 

[Ленинград] 

< ... >Занятия в консерватории и уроками шли и идут вее 
время полным темпом, сочинительством же начал . заниматься 
только вчера. Сегодня ко мне приходили с предложением ди
ректорсrвовать в одном ·техникуме, бывшем. Пролеткульта, су
лили жалование 80-90 рублей с обязат.елыством бывать там 
лишь 3-4 раза в неделю и приходить толыко часа на- 2, но 
это всегда так: сначала уговаривают, а потом надо целиком 
вл~зать-__,в это, и ·потому я отказался. , Либретто для оперы 1 
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я уже получил, в воскресенье у м~я будет Виноградов и дол~ 
жен сказать, что "ПерврIХ 2 акта (из 3-х) действительно заме
чательно интересны и в-есьма подходят, но 3-й мне совсем не 
нравится и пор.з:_ит .все дело, е-сли бы его изменить (а- значит, 
изменить и содержание), то все бы изменилось к· лучшему, 
в теnерешнем виде весь сюжет чересчур интеллектуален, и 
дЕ?_йст1;.1ующие в нем лица скорее какие-то куклы из античf{ой 
трагедии, чем люди, спЬсобные жить подлинными страстями и 
эмоциями,- но 1[-й] и 2[-й] акт чрезвычайно- интересны и откры
вают совсем новые оперные возможности. 

< ... > . 
4 

26 октя.бря 1924 r. 
[Jlенанград] 

'-· . 

< ... >Я вернулся с симф[онического] концерта,_ Штейнберг 
в 1-й раз.в жизни дирижировал своими "Метаморфозами" и от-' 
рывками из "Небо и земля." 1• 

Сегодня днем у меня б~rли Виноградов и Половинкин (мо
сковский композитор),_ говорили об оперном либретто, я это 
дело несколько затягиваю.< ... > 

5 

< ... > 

31 октября (суббота) 1924 г: 
[Ленинград] 

У меня здесь. одна из главных· горестей- гости, -от которых 
никак не могу избавиться, и на днях я .по этому поводу чуть 
не дошел до полного неистовства. Собираясь вечером -зани
маться, я просил никого не пуокать. и оповестил об этом весь 
дом, но так как у нас масса народу, то всегда кого-нибудь 
забудешь, и на сей раз при оповещении не присутствовал 
Володя. Раздался вечером звонок, выскочил открывать и впу
стил -Веру Владимировну с Тюлей, она особенно- умеет кстати 
являться. Я впал в совершенное неистовство и от нее убежал 
прятаться в Лидочкину комнату, I'lотом к себе в кабинет, она 
пришла. туда, я -с ней ни одного слова не сказал, постоял и 
убежал к Лютику (он в это время.ложился спать), через неко
торое время сльiшу шаги, а за'Гем и вопрос, мoжIJ..Q ли войти, -
Я моментально гашу св.ет и молчу, она несколько раз повторяет 

.. вопрос, тогда я опять зажигаю свет И опять убегаю в кабинет, 
куда вызываю ТЮлю и даю ему наказ в 5 минут. во что бы то 
ни стало убрать Веру Владимировну, он хохочет, но берется 
за это дело, тогда я выставляю его за дверь, запираюсь в ка-· 
бинете, передаю еще ему сумочку В. В" застрявшую в каби
нете, чтобы у нее не было повода ещ'е тут появиться и в бла
женстве сажусь на диван и жду, но тут опять звонок, и появ

ляется ~с.ения Николаевна .. При виде ее душа моя, конечно, 
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размякла и все неистовство сразу же испарилось.,. Тюля, ка
жется, хорошо устроился в студни при Акад[емичесtшх] теат
рах, где директор Виноградов, он уже приглашен туда концерт
мейстером, был на нескольких заседаниях и чрезвычайно увле
чен этой идеей. Балет Дещевова 1-й раз Пошел в среду 1, но 

. я на премьере не был, говорят, идет неважно. 
< ... > 

6 

< ... > 

7 ноя·бр~ 1~24 г. 
[Ленинград] 

В-Чера мне из МосК1Вы прислали 3 моих новых напечатаннь(х 
( м " д u " т ") 1 романса " эри , " 1воиник и " а жизнь прошла ... 

< ... >На прошлой неделе здесь дирижировал замечатель
ный, немецкий дирижер l(лемперер, но я совершенно как-то 
прозевал этот концерт. 

Тюлины дела идут хор9шо, он хотя· занят много, но за раба~ 
тывает около ста рублей. С. В. бросила свою работу в музее, 
так ка·к там холодно и скверно . . . Недавно здесь· был му
зыкальный курьез - дирижирующий Штейнберг, дирижерство, 
конечно, было серо, но музыка его, в том числе и новая, убе
дила меня1 в том, что в технике я его крепко обогнал, несмотря 
на все изысканности его инструментовки. 

< ... > 

7 
23 а·вrуста 1925.г . 

. [Лени1Нфад] 

<.; .. >Дома я,' конечно," застал опять и телеграмму и письмо 
Буцкого (вот уж [нрзб.] мученик!) и целый ряд других. Сегодня 
был в консерватории, в техникуме и у Асафьева. В консервато
рии уже начали·сь экзамены, но я сказал, что первый раз приду 
только в сентябре, а до тех пор буду в Марьине, из т~хникума 
уйду в ближайшее время, к этому мне дали повод Левенстерны, 
совершив один ша:г совсем не в моем духе, писать об этом и 
долго и скучно, они еще, бедняжки, не знают, какое впечатле
ние на меня произвела бумага, которую я вчера вечером полу-

. чил и негласными авторами которой они являются. 
·Бумага-то и правильна, и .все хорошо, но вот эта "неглас

ность"-то не в моем вкусе и развязывает мне руки по отноше
нию к ним, и ответ мой будет вполне гла.сным. Заместителем 
своим постараюсь сделать Буцкого. В консерватории громад
ный наплыв· учащихся, и при приеме получается н.ечто вроде 
конкурса- будет принято 100 из 450. < ... > 
· Сегодня я Вам лиШу второпях, сейчас надо бежать к Оссов

скому, и потому не· могу как следует рассказать о себе ... 

212 



8 

-
24 ·ав·rуста 1925 г. 

[Ленинград] . 
< ... :>Эти два дня у меня было много беготни и из-за кон-

серватории и из-За техникума. В конеерваторИи пришлось про
извести целый ряд· нажимов, чтобы добиться осуществления 
з·адуманного весной 1, всего я, кажется, добился, хотя пришлось 
крепко брать за шиворот. Добился, кажется, И того, что все 
вновь приглашенные будут зачислены с 15 сентября, и с этого 
времени им уже пойдет жалование, так что и Тюля кое-что на 
этом выиграет. В техникуме хоть я и очень рассердился на своих 
дев, .но все же их приходится защищать, и на это ушло тоже 

много энергии. .Я на них в заключение накричал, но усердно 
защиЩаю, и .из-за Э'ГОго мне приходится поврем·енить с уходом· 
отсюда, а тут еще Буцкой запутался, и его надо устраивать. 
Я очень счастлив, что аавч>а могу на все это плюнуть и оПять 
на неделю уехать в Марьино и побыть там в тиfirине. < ... > 

В городе большая музыкальная новость - Оссовский ушел 
из филармонии 2 и на его место назначен Климов. С Малько 
у нас выходит некоторое затруднение, и возможно, что его . 
в Питере не будет, это мне очень не нра.вится, так ка·к создает 
лишнюю заботу в смысле испо.Лн~ния сим~фонJ!И 3• 

В. техниJ<уме мне предстоит очень llеприятная работа - я 
должен произвести весьма грандиозную чистку педагогического 

персонала, но должен сделать это сам, иначе ему грозят .боль
шие беды, та•к как за это дел.о возьмется Профобр 4• • • : Что 
касается моИх личных дел, то они идут хорошо, в Марьине я 
работаю хотя и очень мало, но ~орошо . . . Музыкальное мое 
самочу'flствие прекрасно ... 

9 
6 сентября 1925 г. 

[Ленинград] 

< ... >Почти ·неделя, как я в Питере, и это времЯ у меня 
было очень тяжелое, так как масса всяких хлопот по консерва
rории И по техникуму. меня одолели со всею силой. Завтра по
следний день всяких заседаний, и кажется MJ:Ie, что теперь я
целую неделю буду совсем свободен, так что смогу привести 
свою душу опять в порядок.< ... > '· .. В консерватории, ко
нечно, приходится с очень большим напряжением вести упор
ную борьбу за каждый шаг.< ... > Симфонию 1 рассчитываю 
сильно двинуть с послезавтрашнего дня, очень хотелось бы всю 
партитуру до ·последней нотьr Закончить к вашему приезду," 
если меня не очень будут дергать,· то рассчитываю успеть. 

Что меня помимо всяких заседаний допекает, так это беско
нечное количество голодных людей, просящих заработка, а я 
ведь не могу им помочь, и вот теперь, перед началом года" эта 
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несчастные 'буквально набрасываются и ловят меня везде, где 
только можно. 

·Сейчас здесь Театр Мейерхольда, ставят "Бубуса'' и "Ман-
дат" 2, когда увижу-напишу. · 

Все мои хлопоты и старанья сейчас своДяия к тому, чтобы 
устроить себе побольше времени на зиму, так как жить по про
шлогоднему я уже больше ·не хочу и ·не могу, ведь это совер-
шенная бессмыслица. · 

< ... > 
10 

10 сентЯбря 1925 г. 
· [Ленинград] • 

< ... > 
... Сегодня я опять ходил ·в Эрмитаж, провел там 3 часа 

слишком, и надо мною смеялись, что я без тебя зачастил.< ... > 
• Последних 2 раза я там видел выставку, которую и ты не ви- · 

дала - драгоценности и золотую кладовую - их приготовили, 

чтобы показать·- иностранцам, съехавшимся на академические 
торжества 1, публику туда не пускают, вообще, все это обстав
лено очень торж·ественно, нужны какие-то специальные билеты 
И раЗрешения, у дверей стоят два с'i'раЖа с револьверами, но 
{:Делано все действительно очень здорово. Драгоценности на 
меня особенного впечатления не произвели, конечно, все это 
чудесно и поражает, но ювелирного искусства я не люблю, все 
это оче!iь красиво, но чувствуешь, что здесь все-таки цен:гр тя

Жести в самом материале --- брильянтах, рубинах, золоте и ·про
чем, ·товарная стоимость хотя и выражается в астроном[иче
{:Ких] цифрах, но для меня совершенно не убедительна, вещи 
же в большинстве случаев интимны и хорошИ, когда _их ощу
щаешь в руках, видишь Н"а платье, в комнатной. обстаtювке, но 
не в витрине ... 

- < ... >Что на меня произвело действительно громадное 
впечатление, так это скифское золото - это действительно . за
мечательно, и это большое искусство, да и подано здорово.· 
Первый раз я увидал все эти вещи дня 3 назад, и до сих пор 
-они у меня все перед глазами, и все время их вспоми
наешь.< ... > Эти 3 дня я ожил, послал к черту нее дела, !}ОН
.серваторию, техникум, душа очистилась, и опять мне хо

рошо.< ... >.Музыка у меня пошла прекрасно ... 
Т·ретьеrо дня я зашел в Эрмитаж и предложил желающим 

. пойти со мной в Театр Мейерхольда ... Шла очень дурацкая 
nьеса..::.. "Мандат", но такого неприятного впечатления, как 
"Лес" 2 в прошлом году, она не оставила, не оставила также 
я озлобления. Конечно, если бы искусство оказалось таким, как 
Мейерхольд, то надо было бы сейчас же Повеситься, сто:Лько 
там сухости, головной выдумки и бездушия, но здесь, в этой · 
пьесе, это более все кстати_, конечно, много длиннот и скучно- • 
стей, все очень гру~о и для галерки, но мастерства и режис- · 
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серского и актерского. тоже· много, и смотрится местами очень 

весело. Этим спектаклем. я за,кончил п·акостный период своей 
здешней жизни с беготвей, техникумом, Профобром, консерва-
торйей и прочим. ·· 

Из своих последних литературных· впечатлений могу. тебе. 
назвать: '"Машины и волки" Пильняка--.,.. это очень крупная 
вещь, но о ней пи.саfь не хочу, приедешь- прочтешь, 

На днях у Асафьева я встретился с Гауком, он только что 
вернулся из-за границы и говорил мне, что в Берлине кое-кто 
очень интересуется моей музыкой, в частности 2-й симфонией. 
что он виделся лично с директором Венского Universal Edition~ 
.который его обо мне расспраши~ал, говорил о возможности 
издания и исполнения симфоний. По-видимому, и этот плод 
уже созрел, и мне придется, его толь·ко взять, ·а не срыват1:> 

зеленым. 

< ... ;>. 

11 

15 ~июня J926 г. 
[Ленинrрад] 

Дорогие мои! Очень хотел к вам в суббо.ту приехать, но 
из-за ~соцвоснь~х 1 заседаний не смог. . · 

Вчера '(воскр-есенье) целый день был дома, лежал· и отсы-
пался, сегодня заседал и завтра буду заниматься тем же. . 

В консерватории дела идут, как по маслу, по предложению 
президиума (?!) пров~Jiи на композ[иторский] · 011дел Тюлю на 
спец[иальную] гармонию, К.ушнарева на поJiифонию; Рязанова 
на мелодику (чу-дны дела твои, господи\), Рязанова сдеЛали 
преподавателем, Тюлю доцентом 2• · 

Соцвос до~тавляет много хлопот, и сегодня его пришлось. 
здорово прижимать и j:>.угать. Завтра заседщше в техникуме, 
в среду собираюсь 'приняться за сочинение. Сегодня уже себе-
немножко наигрЬ1вал, й кое-что вырис-овывается. · 

< ... > 

12 

17 июня 1926 r_ 
[Лени,нград] 

Дорогие мои! Не попал к вам на этой неделе из-за целог0> 
ряда заседаний. Прежде всего всякими заседаниями донима'ла 
консерватория, затем Буцкой, в связи с ликв-идацией _сущест
вующих техникумов и создания нового 1, здесь приходится бы
вать, чтобы отстоять интересы 11 техникума и своих педагогов, 
и, на,конец, последнее - приходится, ·натаскивать Тюлю и отча
сти Рязанова, чтобы сии новые доценты и преподаватели ком
позиторского отд,ела осенью не скомпрометировали реформы~ 
а это обстоятельство тоже требует ряда домаiпних заседаний. 
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Все эти удовольствия через несколько дней кончаются, в9 
вторник или среду Буцкой уезжает в отпуск, так что с Профоб
ром будет нее кончено, Тюля на будущей неделе тоже уезжает, 
и наконец и я вздохну. -

Все свободные дни я отлеживаюсь и, кроме того, стал зани
маться и сам музыкой, к этому я приступил сегодня, и вот вам 

.начало моей Симфо!Iиtтты:. · 
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Все это начало мне пришло в голову сразу, когда я утром 

nроснул.ся, и так как оно вполне в плане моего замысла, то я 

его сразу же и записал. Оно нес·колько напоминает IV часть 
.симфонии, но это внешнее .сходство, да и в дальнейшем в1се 
идет совсем по-другому. Кажется, что сочиняться она будет 
.очень легко, так как я думаю о ней, как думал . когда-то о 
"Оказке", то есть исхожу из оркестра, а теперь еще и ритма. 
Рисуется она мне очень легко инструм~нтованной, прозрачной, 
.<>строй и пикантной.< ... > Голова моя сейчас rшк-то странно 
работает, в ней вихрь идей из самых . разнообразных отраслей 
.и забот, думаю, как надо преподавать гарr.~онию ... 
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13 

< ... > 

28 июня 1926 ,г. 
[Ленинград] 

< ... >Вечером я пошел в Вахтанговский театр смотреть 
комедии Мериме 1• Спектакль мне не очень понравился, но 
зато обошлось дешево, так как меня не обокрали и платья не 
резали. < ... > · 

Вчера в "Вечерн~й Красной" было написано, что консерва
тория командирует меня на Международный конгресс в Лю
беке. Эту новость я узнал прежде всего от А. Н. Миклашев

. ской, сейчас же позвонившей; а затем~ от многих других. ' 
< ... > . 

< ... > 

14 
8 июля 1926 г. 
[Лещшгр ад] 

Мой заседательский период жизни уже закончИ.(IСЯ, н ·теперь 
я сел за р~боту над Симфониеттой. 3. дня я уже сижу невы
лазно дома, кабинет убрал себе цветами и прихожу- в себя. 
Сегодня, правда,· у меня было опять заседание довольно дли
тельное и утомительное, в числе моих гостей были Асафьев. 
Клим9в и Кушнарев. 

<."> 
15 

27 сентября 1929 г. 
• . [Ленинград] 

< ... >Если завтра придут Тюля и Кушнарев, то вечером 
у меня будет заседание ... < ... >Что касается ·моих дел, то 
хот.Я по количеству часов я эти дни был очень мало занят, 
но трепка нервов была ·очень большая, были еще новые непри
ятности, ·но кажется, что сегодня они кончились. Я потребовал 
заседания с главарями наших студ[енческих] организаций 1, обо 
всех своих делах им рассказал, и обо всем мы доrоворились 
без каких-либо агрессивных выступлений с их стороны, наобо
рот, они были односторонне обо всем осведомлены и, как мне 
кажется, отн~слись ко мне с полным доверием . . . Во вторник 
у меня будет заседание пленума, на котором я рассчитываю 
уладить все дела. • · · 

< ... > 
16 

Дорогая моя Масенька ! ~ 

2 октЯбря 1929 г. 
[Ленннград] 

< ... >В воскресенье· приехали Тюля и Кушнарев, пришлось 
потратить некоторое время на обсуждение всяких вопросов 
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с ними, затем заседания· композ[иtорского] отд[ела] (вчера ве
чером оно продолжалось 5 часов), заседание муз[ыкально]стео
·рет[ичес1юго] отделения, затем обоих президиумов. Сегодня на
конец, кажется, уже все кончилось. Вся эта возня меня довела 
до ужа,сного утомления и омерзения, на душе как-то противно 

и пусто, и я мечтаю о том моменте, когда освобожусь наконец 
от всей этой крут,ки, которая вакруг меня происходит. 

< ... > ' ' 
я надеюсь, что на будущей неделе я смогу опять приняться 

за музыку; и тогда и нервы, и вообще душевное мое сьстояние 
придут в норму. 

< .. ·.> 
17' 

13 октября 1929 Г. 
[Ленинград] 

< ... > ' "'- i'" ' l{i<' 

В консерватории 13се прежняя чепуха, все еще никак . не 
мог.ут решить, дать ли Рязанову з1iниматься с· уЧениками Ка
лаф[ати] Или не дать: Такое простое дело, как поступление -
Гаврика Попова на композ[иторский] отд[ел], тоже еще не ре
шено, запрашиваются по этому поводу студ[енческие] оргашrза
ции, а. с другой сторонь1, сам уполномоченный НКП 1, а сту
денты hока что гуляют по классам и не знают, что с собой 
делать. Меня это перестало даже изводить, очевидно, и на 
извод нужны какие-то силы, сейчас мне это прuсто смешно. 
К сожалению, приходится ходить и высиживать на заседани~х, 

. когда кончится . мое председа,тельствование, перестану ходить. 

Очевидно, эту консерваторскую навозную к-учу можно приве
сти в порядок, разогнавши 90 % всей публики. На Душе как-то 
ужасно пусто и скверно, только наладишься что-нибудь рабо
тать, как .сейчас же оторвут, и потом. нужно опять время, чтобы 
собрать себя, просто собачья жизнь.:< ... > 

Сегодня вечером KG мне приходили Юля с мужем, завтра 
мне придется к ним nоехать .слушать этот инструмент, "сонар", 
думаю взять с собой Лютика. 
' < ... > ' 

<.-.. >' 

18 
17 октября 1929 r. 

[ЛенИ!НградJ 

На днях мы с Люткой провели вечер у Юли и знакомились 
с музык[альным] инструментом, изобретенным ее мужем. Лю
тик сидел и, кажется, за весь вечер не вымолвил ни словечка, 

Ник[олай] Степанович (муж Юли) и я нее время говорили об 
этом инструменте и о р.адио, и я думал, что бедный Лютошек -
отчаянно скучает, но, оказывается, он остался очень доволен 

и вечером и путешествием туда.< ... > 
• 218 



19 
20 октября 1929 г. 

[Ленингр~д] 

< ... > В консерватории все то же, конференция :не состоя
лась, отложена на среду, и студенты продолжают гулять без. 
дела, когда все это кончится, я _себе не представляю, но него
довать уже не хватает сил.< ... > Говорят, у· нас до конца 
месяца должны состояться перевыборы президиумов. ~ жду не 
дождусь этоr:о -момента, до перевыборов уходl{ТЬ не хочетсяr 
Чтобы не делать лищнего шуму . 

. <.' .>_ 
20 

31 ИIОJ!Я 1930 г. 
[Ленинград] 

< ... >Мои новости за последние три дня следующие: Пши
бышевский уехал вчера. Последних· 2 дня я проводил с ним • 

. был как-то зван к нему обедать, пришел к нему к 6-ти часам. 
ушел в 4 часа ночи. Все· это время мы весьма оживленно про
говорили на :всякие· музыкал.ьные и философские темы, и я 
Провел. все это :в·ремя очень интересно, он мне по-прежнему 
очень нравится. На следующий день он был у меня, и мы 
провели весь вечер за моей музыкой_ 51 ему -играл 2-ю и 
3-ю. симфонии, романсы ,и "Выдумки" и соверlliенно неожи
данн9 для себя приобрел в нем очень горячего поклонника. 
Моя музыка растрогала его буквалыю до ·слез, он на,~:.оворил 
мне много таких вещей, которые даже неловко повторять, сло
вом, музыкой этой он оказался совершенно подавлен, гQВорил. 
что по силе выразитель'ности и эмоциона:Льного воздействия 
он ничего не знает равного ·моей 2-й симфонии, говорил, что 
в современной всей музщ<е (включая и Хиндемита) · он: не 
з11ает ничего равного .мне ·и т. д. Музыку он слушал замеча
тельно и разбирался в ней· тоже. 51 ·ему дал партитуру, он по 
ней следил и с листа все подпевал, что у меня не помещалось· 
на рояле. В этот вечер у меня должна была- быть и I(с[енияJ 
Ник[олаевна] . .Я хотел их свести вместе, но она не пришла. 
Этот вечер был длЯ меня очень приятен и полон увлече
ния.< ... > Не искл~ена возможность, что моим спутником 
на К:авказ будет К:ушнарев, он безусловно поедет, только точно 
не знает когда. 

<."> 
< 21 

· 5 августа 1930 г. 
[Ленинград] 

< ... > \ 
Работаю, целые дни сижу сейчас ·дома 1, выхожу только обе

дать в fТоловую, но на днях надо будет поехать за город, либо 
в Павловск к Доманскому, либо -fia Сиверскую к Рязанову. Се-
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годня у меня ~удут вечером тифлисских. 2 2 профессора и 
студенты. 

На К~В'каз я нее-таки непременно поеду, .но когда, все еще 
не знаю 3• 

< ... > 
22 

7 августа 1930 г. 
[Ленинград] 

< ... >Сейчас много работаю над инстру.ментов,кой, и это 
единс'J)венное мое у:гешение. < ... > 

Вчера у. меня была целая" компания тифлисцев. Cю;ZJ;a при
ехала экюкурсия, 16 человек, ко мне явилось 8 композиторов 
и дирижеров во гла~в·е с доцентом Ларисой МихайлО1вной Кутq
теладзе (у которой я Должен был жить в Тифлисе). Все они 
были очень милы, порядочно посидели у меня, я не мог их 
угостить даже чаем. . 

Дама эта.. верно, ко ~не еще зайдет, кроме того, я при
глашу· ее еще ·вместе с Кушнаревщм. · В Тифлисе разыгрался 
большой скандал, на- манер наших здешних, и вот -я должен 
теперь принять участие в этом скандале.< ... > Единствен}!ЫЙ 
плюс моей задержки на лето - это тЬ, что Симфониетта будет· 
совсем закончена. Но работать мне в·се-таки тяжело. По утрам 
чувствую ужасную слабость, часто голова совсем не хочет ра
ботать (как у Тюли.на), но зато, когда сижу долго подряд и 
превозмоrу свою слабость, работается хорошо.< ... > 

23 

< ... > 

15 августа 1930 г. 
[ЛенИ1Нград] 

Вчера приехал П. Л. Далецкий и дня через два въедет 
в нашу квартиру.< ... > 

Сегодня я был в консерватории, там уже начался бедлам 
в. связи с приемными экзамена'Ми, и я почунствовал себя очень 
счастливым, что уезжаю.< ... > В Тифлисе мы встретимся 
с Христоф[ором] Степ[ановичем] и· поед~м в Эривань 1• < ... > 

24 
12 июля 1931 г. 

[Ленинград - Тбилиси] 

< ... >Мне пq-прежнему Тифлис не очень улыбается. 
Очень тебя прошу с Христ[офором) Ст[епановичем] или через 

него с Котиком Мартиросяном прислать мне непременно: 
1) 5 своих •карточек: 2 с Люти;<ам (в рамке) и 3, снятые 
Влад[имиром] Алекс[андровичем], 2) 1 карточку С. С. Про
кофьева и Сергея ВасильевиЧ:а 1 (обе застекленные), я все 
это забыл.< ... > 
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25 
13 июля 1931 г. 

[Т·билиси) 

< ... >Мы доставились в Тифлис вместо 8 час[ов] утра 
в 6 вечера. Утром,_ говорят, нас в1стречала ма;сса народу, затем 
днем_ многие приезжали по 2--:-3 раза, и, наконец, к моменту 
нашего приезда на во1кзале оказа-!16сь 6 человек. Между про
чим, от организации местного РАПМа представитель приез:Жал 
3 раза. Вообще всяческого почету нам здесь очень много, но 
настроение мо.е по;прежнему нео.пределенное, скорее определен

ное в сторону возвращения на север. По-настоящему деловые 
разговорЬ1 начнутся у меня только сегодня, так как ·сегодня 

приезжает Хоперия. _ · 
С квартирой дело, кажется, устраивается, во всяком случае, 

уже есть 3 предложения, и я могу выбирать.< ... > На ~следую
щий день по приезде мы были с Лютиком в симф[оническом] 
концерте, оркестр очень слабый, дирижер ужасающий (ка
кой-то из Бер-!!ина). < ... > 

26 

< ... > 

9 августа J931 г. 
[Абастумани] 

Мы здесь окружены очень большой лаской, вниманием и 
заботой, как со стороны Ионы Туския, Нико Чигогидзе, так и 
просто музыкантов здешнего оркестра.< ... > Вообще, как пра- · 
вило, здесь удиnительно сердечные и славные люди и удиви
тельная неорганизованность· и бедлам в деловых отноше-
ниях.< ... > ·, 

У меня есть целый !Jяд оснований быть недовольным кон
серваторией, бли:Жайшие мои друзья-ученики вполне разделяют 
мое недовольство; и· это, дает мне право поступать совершенно 

свободно. Самое печальное - это то, что отношение ко MJie 
консерватории самое лучшее, но они просто· не понимают, 
сколько трудностей мне создают, а я совершенно ые умею 
с ними разговаривать, а тем более быть грубым и настойчивым. 

Но довольно об этом, в Тифлисе все выя·сню с квартирой, 
я уверен, все обстоит, вероятно, так же неопределенно, а 
в прежних ус:Ловиях я жить не хочу ни одной недели. 

< ... > 
27 

18 августа 1931 r. 
[Т·билиси] 

Дорогой мой Маси! Вот уже ·неделя, как мы ·здесь, а от 
тебя еще нет ни -строчки. Живем мы и не плохо и не хорошо. 
Здесь 1 сидим из-за квартиры, которую мне вее еще ищут. 

1)1)1 



Настроение мое весьма шаткое, то ничего, то впадаю в тос
ку, стараюсь ее не показывать Лютику. < ... > Нравы, здесь. 
во многом гоголевские, и я нечто вроде столичного ревизора. 

к которому все льнут со своими делами, и забавно и утоми
тельно, оркестр очень слабъlй, оперный -театр, говорят, тоже. 
но народное творчество, где только оно даеl себя знать, заме
чательное. 

:<···> 

< ... > 

28 

27 августа 193lr. 
[Тбилиси] 

... Сегодня окончательно вынснилось, что я остаюсь здесь, 
так как поводов для отъезда у меня никаких нет. Комнату 
мне, по-видимому, найдут ... < ... > Получать я буду 900 руб
лей в месяц; такого оклада здесь никто. не подучает, но по 
здешним ценам это совсем немного, так как жизнь здесь раз 

в 5-6 дороже, чем в .Ленинграде.< ... > Меня очень просили 
подписать контракт на 3 года, но я сказал, что больше 2 лет 
я никак не могу поруч·иться, и, по всей в~роятности, придется 
подписать на ·2 года. - -

Кроме кан-Икул я себе выговорил еще Р/2 месяца в течение 
учебного года, _и это мое условие принято. Сейчас в Ленинград 
·мне приехать не удастся из-за безденежья (эти. 900 рублей у 
меня начинаются с 1 -(;ентЯбря), и, как я условился с_ админи
стрщ1.ией, в этом году Я поеду в декабре или январе. Занятия 
здесь начю1аются 1 октября, -числа 5 сентября я надеюсь жить 
·уже у себя в комнате и до начала занятий -заняться оконча-
тельным приведением в пор_ядок симфонии 1• · 

Партитуру для рщписи партий цришлю вместе с Ионой 
- Туския (он поедет около 1 октября). Затем займусь форт[е_r:~иан
ным] концертом 2, который надеюсь закончить к поездке в Ле- · 
нинг_рад, с тем чтобы потом :приняться -за оперу 3, лдбретто 
которой, надеюсь, к этому времени будет готово. Вообще я· по
лон всяких п.тiанов и самым энергическим образом. примусь 
за их выполнение. 

Консерватория и вообще моя здесь общественная работа не 
. будет мне мешать заниматься композито.рством, так как самое 
главное- отношение ко мне здесь со всех сторон самое добро
желательное, что же касается местных условJJЙ, то вся обста
новка консерватории и вообще местной музьiк[альной] куль
туры такова, что мне очень ясно, что здесь нужно делать и го

товых запасов· знан}Jй и административной опытности у меня 
хватит на порядочный кусок времени, ч-тобы освободить созна
ние для творческой работы. Общий ·же , колорит, обилие 
солнца ... все это располагает к твор~ес~ой жизни.< ... > 
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29 
2 сентября' 1931 г. 

[Тбилиси] 

-<· .. >Я. очень стосковался по работе, и заняться на.конец 
музыкой мН:е-ужасно хочется.< ... > ОбЩая обстановка здесь 

· такова, что я несомненно смогу работать,. в одной из комнат, 
мне предлагаемых, уже есть и рояль ... < ... > В консервато
рии мои дела устроились хорошо, занят я буду 12 часов 
в 5-днеВ"ку, буду преподавать пр[а1ктичеокое] соч{инение], форму, 
инс~:рументовку, заниматься с аспирантами, руководить Го
суд[арственным] квартетом-Грузии 1 и, может быть, руководить 
оркестровым классом. Заседаний здесь много не будет; отно
шение со всех сторон сам·ое бла0гоприятное, и вообще, по-види
мому, все условия сложатся хороi.по. -После реiuения остаться 
·-здесь я как-то успокоился, J:I нервы приходят в порядок. Здесь 
есть только 2 минуса -'--соверщенно фанта:стическая доро.го
визна и частые опоздания с выплатой жалованья.< ... :> . 
· -вчера вечером я был 'приглашен к ётарейшему грузинскому 
композитору Д. И. Аракчиеву. Это очень_ милый старик, окон-_ 
чил он Московскую консерваторию, оч~нь культурный и слав
ный человек, хороший этнограф; пре1красно знает Кавказ и рас
·сказывал много ин~ресного. Между прочим, мое первое вы
ступление на эст_ра_де _;.:.._ "Ше·ствие!' в Павловске исполнялось 
одновременно с одной его пьесой: 2, и он хорошо помнит этот 
концерт. . 

В здешнее общество я еще не вошел и буду это делать 
с большим выбором, здесь есть порядочное .. количество одарен
ных и интересных людей, есть неплохие художники, писатели, 
2 очень интересных режиссера -Марджанов (помнишь его по
становку "Бронзового коня" 3 , мы видели вместе) и Ахметели, 
последний, говорят, особенно интересен. Познакомился я уже 
с здешнйм искуествоведом Эльспером, это, видимо, очень куль
турный человек, но как искусствовед, вероятно, все щ:е диле
тант, позна1комился также с здешним философом, проф[ессо
ром] университета, но это пока все мало интересно. ·Говорят, . 
здесь оч~нь хорош дрэматичеокий театр, особенно в грузинском 
репертуаре, где очень много свежести ·и яр.кости. 

< ... > 

30 
10 сентября 1931 r. 
- [11билиси] 

< ... > 
Мои дела здесь в прежнем состоянии, то есть комнаты все 

еще у меня нет ... < ... > ЖИ:Знь у Шалико стала еще менее 
удобной, так как к нему приехала сестра с племянницей и 
стало уж совсем тесно. . .. Вчера я узнал о пребывании здесь 
Пастернака 1, говорят, он ·очень хочет со мной познакомиться, 
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свидание наше состоится завтра или послезавтра, в связи с чем 

у меня появился некий оперный план, если б это вышло, то я 
бы немедленно за это взялся, а. план этот связан с Петром. 
Я еще ничего не писал ни Тынянову, ни Радлову, в связи 
с встречей с Пастернаком решу, на ком и на чем остановиться 
и куда держать свой оперный путь. . 

Я слышал, что ему кое-что. говорили о моих опе1н1ых пла
нах, что он ими очень заинтересован и имеет какие-то виды 

на меня, будто идет это каким-то путем через Замятина, но не 
знаю, нас·колько все это верно. Живет он в Коджорах,. пешком 
по прям6й ли:нии туда 8. километров (через гору), и Я соби
раюсь ПОЙТИ туДа, как ТОЛЬКО узнаю ТОЧНО его адрес If ТО, ЧТО 
он действительно там. Он меня искал еще в Абастумани, но я 
тогда убежал.< ... > ... Образ жизни у меня сейч.ас отнюдь 
не располагает к минимальному равновесию. К людям у меня ... 
здесь пока отношение "присматривания", многих уже рассмот-
рел, пока· отношения чисто "периферические", несмотря на всю 
здешнюю восторженность, а может быть, именно благодаря ей. 
В консерватории происходит сейчас обследование, вероятно, 
чреватое для некоторых ее деятелей, неприятностями, замечаю 
у некоторых тревогу и уныние, но вообще никакая работа здесь 
еще не началась, лето все еще в полном разгаре:' 

<".> 

< ... > 

31 
15 сентября 1931 г. 

[Тбилиси) 

... Я все еще )]{ИВУ в комнате Шали-ко Асланишвил~, но 
завтра наконец, кажется, освобождается для меня комната, 
придется ·потратить еще дня 2-3 на ее ремонт, и я наконец 
буду жить по-человечески. Денежные мои затруднелия тоже 
кончаются, обещают их ,мне завтра окончательно л·икв·идиро
вать. Дело дошло до того, что вчера я пошел на гор[одскую]. 
станцию и взял себе билет· на 19 (он у меня есть и сейчас) 
и сказал, что если наконец все мои затруднения не будут лик
видированы, то я уезжаю.< ... > Мое писание прервали! Как 
важно в Тифлисе иметь жел[езно]дор[ожный] билет в кармане! 
Толь:ко что приходил ко мне проректор, приглашал зайти 
в .консерваторию· получить деньги и говорил, что все уже 
устроено ... 

3-го дня .я· познакомил·ся с Пастерна•ком и 2-мя грузин
скими поэтами 1• Они компанией поехали на 2 дня в Кахетию 
и очень меня звали с собой, но из-за безденежья я не поехал. 
Паст~рнак мне оч~нь понравился, хотя говорил я. с ним всего 
лишь несколько слов. У него очень интересное Лицо;· по выра
жению Шкловского, напоминает сразу и арапа И его лошадь. 
На днях у меня с ним. будет встреча, сейчас же по возвраще
нии их из Кахетии, а затем он едет в Кобулети (около Батvма), 

/ 
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-
боюсь, что о своих проектах не очень успею поговорить, но если 
б из этого что-либо вышло, получилось бы здорово. Я имею 
в виду "Петра". По всей ·вероятности, у нас будет и музыкаль
ная встреча, он меня очень просил об этом, он уже знает со
нату (по исполнению Юдиной) 2 и романсы, кроме того, ему. 
видимо, кто-то много наговорил обо мне. 

<".> . 

32 
26 сентября 1931 г. 

[Тбилиси] 

< ... > 9 каких-либо элем·ентарных удобствах или обста
новке для занятий не может быть и речи, это :все мне надоело 
и измучило меня ДО самой крайней степени.<· .. > ... Бели 
в ближайшие дни это· все не будет устроено, то, как мне ка
жется, я им·ею все моральные основания уехать. Ты спраши-
_ваешь о консерватории - я еще не совсем вошел в ее жизнь. 

занятия там начинаются 1 октября, был я на одном экзамене 
(приемном для композиторов), и это произвел·о 1:1а меня до
вольно убогое впечатление. Вообще, я думаю, уровень здешней 
консерватории= нашему среднему техникуму и уж, конечно, 
несравненно ниже. Центрального в Ленинграде. В опере здесь 
еще не был из-за бо_лезни, но особых надежд на нее не возла
гаю, думаю, что щпересны толыко груз[·инские] драм[аrические] 
театры.< ... > В с1юром времени сюда должны приехать Шве
дов и Рабинович, что они будут делать с квартирой и где жить, 
совершенно себе не представляю, со мной носятся, и то ничето 
не выходит. < ... > · 

33 
[?] сентября 1931 г. 

Тбилиси 

< ... >Живу я по-прежнему в той же тоскливой обста-
новке ... так же здесь с 6-ти утра до .10-ти вечера непрерывно 
визжат, ревут и лупят . друг друга дети, так же по ночам 

влезают в комнату какие-то коты, прыгают по столам, опроки.: 

дывают посуду, залезают в шкаф, я устраиваю иногда на них 
охоту со С1:аканом ·воды, на ·ночь даже ставлю себе два ста
кана -один для себя, другой для котов.< ... > 

34 
22 ноября 1931 г. 

[Тбилиси) 

1 В прошлой открытке забыл вам написать свой адрес: улица 
Петриашвили, б. Удельная, 8, мне. Эта улица параллельная 
Вiрдицбанской, около Удельного сада, напротив моего окна 
по утрам и вечерам в саду собираются воробьи, видимо, со 
всего Тнфлиса и поднимают страшный галдеж, но это очень 
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приятно, соседи у меня очень тихие, и вообще квартирой я 
очень довоЛ'ен, хотя она помещается в полуподвальном этаже. 

У меня комната 28 метров, 3 окна, передняя, еще бывшая 
ванна и воqбще изолированная со в<еех сторон . квартир.ка,. ее 
отремонтировали, и все очень чисто и хорошо, так что здесь 

будет работаться славно. Мебели у .меня ника1кой нет, но со
бираю у кого· стул, у кого стол,:/ в общем мне ничего не надо. 
Мыслями я целиком в Ленинграде и дум.аю сейчас только об 
одном, как бы поскорее туда попасть. ·Отношение ко мне со 
всех: . сторон . самое хорошее и лаоковое, но,_ несмотря· на все 

прелести Тифл·иса, я стремлюсь домой.< ... > 

35 

6 декабря 1931 г. 
[Тбилиси] ' 

< ... > 
Жизнь моя здесь течет по-прежнему, я много занят и мыс

лями своими уже в Лени.пграде; жду не дождусь, когда буду 
с вами, днем-~отъезда я для _себя наз1-:~ачил 26 декабря. В числе 
моих занятий есть здесь у меня од"но весьма хJi:олотлив.ое: мне 
было предложено· читать лекции для аспирантов и педагогов, 
И после 2-3 лекцИй стало приходить на н.иХ столько народу -
педагоги всех техникумов и школ, студенты и просто публика, 
что сейчас уже· самая большая аудитория оказалась тесной и 
Лекции будут происходить в зале. Это весьма для меня по
четно, но хлопотливо, так как каждый раз приходите-я гото
виться, волноваться, а при отсутствии· каких-либо книг и нот 
в консерватории qни все происходят alla ment·e 1• Другой мой 
бич~ заседания, ·их здесь гораздо больше, чем в Ленинграде, 
и бестол,ковости . тоже больше, приходится бывать и в театре, 
,и в Радио, и в Наркомпросе, не говоря уже о самой консерва
тории. Предстоит еще много неприят~остей с началом концер
тов и приездом сюда Юдиной, 3. Лодий, Фейнберга, квартета 
Глазуцова и прочих музыкантов, с которыми придется возиться 
или всякий раз "заболевать" к их приезду. Они, наверное, 
будут считать для себя обязательным и nобывать у м~ня, 
и провести время вместе, и их Зд'е~ь будут принимать, а ведь 
если я не ходил, на концерты глазуновского квартета или ка

кого-нибудь Фейнберга в Ленинграде, то почему я должен· 
терять вечер на них здесь. · . 

· Мое почетное и авторитетное здесъ положение приносит 
много и неприятных минут, так, например,· сейчас здесь му
зыкальный мир занят разрешением проблемы, какую грузин
скую .оперу поставить· в Москве, в Большом театре (откуда по
луч·ено соответствующее предложение), и вся публика разби
лась на 2 лагеря: одни за Палиа~.ш~или. ("Аб~ссалом и Этери"), 
другие за Аракчиева ("Шота Руставели"). Вчера было заседа
ние, на котором спор происходил с· таким темпера-м~нтом, что 
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дело чуть не дошло до драки. Во всех этих делах мноуо лич
ного, много интриг.анства, и вот теперь- хотят, чтобы я был 
Парисом, а я в этом деле предпочитаю быть Менелаем. На днях 
мне пришлось выступать в качестве Париса на заседании в Ра
дио при оценке там п·роизВ'едений одного армянского компози
тора (Раман<>са М~ликяна), и это было тоже не очень приятно. 

Вчера я получил здесь предложение, дирижировать симфо
ниче~кими концертами, принципиально его принял и сделаю 
·это по возвращении из Ленинграда. Хочу составить программы 
из произведеI;iИЙ, никогда. в ТифлИсе не IJСПолнявшихся. Так 
как орке~тр -Здесь плохой, то постараюсь подобрать все пьесы 
для небольшого состава, вроде concerti grossi · Handel'я, Соп~ 
сегtо Vivaldi d-moll, Abschied-sirtfonie Haydn'a, Kammermusik 
Hindemith'a 2 и прочее. Здесь большие трудности с нотами, но 
в этом отношении я думаю себе помочь, l{ОГда поеду в Ленин
град. Хотелось бы также исполнить -Классическую симфонию 
Прокофьева, .что-нибудь Стравинского, а также f!епременно 

- кого-ни!Эудь из нашей молодежи: 
·На днях я по'лучил предложение от Вс·еросскомдрама 3 ис

полнять ·мою 3-ю симфонию в Ленинграде. и Москве, дириже
ром в Ленинграде намечен Гаук, а в Мос1ше Бихтер. И то и 
другое мне мало нравится, и сегодня я пиIJJY в Ленинград, что 
хотел бы Дранишникова или буду ·дирижировать сам .. Беда 
только в том, что в Ленинграде концерт намечен в конце фев
р.аля, я же из-за квартирных дел должен приехать к 1, января 
и до конца февраля остават1зся в Ленинграде не смогу, и зна
чит, если. они не согяасятся исполнить в январе или самых 
первых числах .февраля, то я симфонию не услышу. В Москве 
она предполагается· в мае или даще июне. Очень бы мне хоте
лось, чтобы во время моего пребывания в Ленинграде мои 
оперные дела подвинулись бы· и пришли к какому-то оконча
тельному своему завершению, хочется уехать в Тифлис так. 
чтобы до лета уже начать в этом смысле делать нечто- вполне 
реальное. 

< ... > 
36 

' 18 февраля 1932 r. 
[Москва - Тбилиси} 

< ... >Только что отъехал от Москвы. Симфония моя идет 
апреля. Это очень хорошо, так как не только Bi?I приедете. но 

весьма возможно, что приеду и я. · 
По'!ти всю ночь между Ленинградом и Москвой я провел 

в беседе с Дr.;итриевым, вчерашний вечер с Мелик-Пашаевым 
·и сегодняшнии день с Пшибышевским. ОчеJIЬ устал и тоскую 
по вас, все время думаю, что вы сейча.с делаете, Тифлис мне 
представляется сейчас очень временным и делится на время 
до апреля и от апреля до лета, как-то так легче помириться 

с отъездоц туда.< ... > 
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37 

<".> 

24 февраля 1932 r. 
[Тбилиси) 

... В Москве я один вечер ,провел с Мелик-Пашаевым, иг-. 
рал ему симфонию 1, Показывал отдельные места, в 3-х местах 
чуть-чуть изменил инструментовку, симфодия ему очень нра
вится, и, вероятно, исполнит ее он очень хорошо. Там еще при
дется допИ·сать _много партий, так как оркестр там значительно 
больше ( 1-х скрипа~ 20...:._22) и т. д. Предложил мне использо
вать симфонию для балетной постановки в Большом театре. ' 

В Тифлисе меня встретили оч·ень хорошо, но чувствую я 
себя здесь пока очень неуютно . . . < ... > Дня через 2-3 я 
принимаюсь за сочинительство и хочу погнать его в ма•кси

мальном темпе . 
. < ... > 

38 
1 марта 1932 r. 

[Т.билиси] 

< .. J> Послезавтра истекает срок положенного мне себе 
отдыха, и я примусь за композицию. За это время я успел 
побывап'- в 2-х домах, где меня вроде как бы чествовали, был 
на концерте Бихтера и Духовской, а вчера был в опере на 
"Самсоне и Далиле" с Фатьмой Мухтаровой. Это очень та
лантливая. и со сцены кра·сивая женщина, но лишена подлинно 

художес11венной культуры, и ее большой темперамент прояв
ляется как-то физиологически.< ... > Музыка оперьr во 2-м и 
3-м действии мне понравилась, ведь оперу эту ·Я слышал впер
вые, а кроме того, мне нравИ'ГСЯ слушать европейскую и не не-· 
мецкую · музыку, есть какая-то особая прелесть 1;1 Сен-Сансе, 

1как в симфониях ею, особенно c-moll'нoй, так и в опере. 
Ду)i:овская и Бихтер мне очень понравились · в отдельных 

вещах, но от этой детальной отделки, когда нет настоящего, 
большого музыкального train 1, делается скучII.о, ничего в этом 
исполнении меня не взволновало, и. в целом. было скучно, все
таки это мастерство не большого плана искуоства . 

. Эти дни мне прJiд:ется . походить в оперу, завтра ПОЙ.ЦУ на 
"Кармен'~ с Мухтаров.ай, меня включили здесь в состав 
бригады РКИ 2, производящей обследование оперы, и надо по
знакомиться с театром. В консерватории я сейчас буду. занят 
меньше, так как здесь переШли на 5-дневку, и у меня оказы
вается еще один лишнИй свободный деl!.ь. На днях я получил 
телеграмму из Всеросскомдрама такого содержания: "Контрак
тация утвержден?, приступайте к работе", но приступи:;ь к ра
боте я не могу, пока не получу от Пины текста, а потому ты, 
Масенька, нажимай на него; чтоб он не очень меня задержи
вал 3• <.- .. > 51 очень мечтаю поехать в Москву на исполнение 
симфонии, но это будет зависеть от денежных обстоятельств, 
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и я чуть-чуть надеюсь, что, быть может, Моско~ккий Всеросс
комдрам мне в этом поможет. Вы во вся.ком случае поезжайте, 
ведь в связи с контрактацией у нас деньги будут. Только спи
шитесь с кем-нибудь, чтоб наверное знать срок ее испоJlненпя, 
там ведь всегда могут быть перемены. Адрес Ксении Ни
колаевны -Арбат, 30, кв. 38. I;сли' мне удастся поехать, то 
в Ленинград я не попаду и пробуду в М()fкве воего дня 4. 

Я очень мечтаю о лете, как-то уже совсем я перестроился 
на творчество, и педагогика и служба .мне сейчас в бол~шую 
тягость.< ... > Эти дни я много импровизирую, играю отчасти 
музыку неопределенного назначения, отчасти ж·е импровизирую 

нечто вокруг концерта, но твердо думать. о его плане, содержа-. 

нии и музыке начну только· послезавтра 4• Сейчас мне даже. 
·приятно быть в музыке, но· быть как-то в отношении ее в ту
мане и испытывать на себе просто какую-то ласку музыки, а не 
"работу". i 

Иногда возвращаюсь к 3-й симфонии, и сейчас ~не оч~нь 
нравится 1-1 как-то много говор1-1т моему сердцу 

эта музыка, в особенности ее развитие в финале. 
·сочинять, буду вам описывать все подробно 
темы.<::.:.> 

< ... > 
39 

<".> 

Когда начну 
и присылать 

4 марта 1932 г. 
[Тбилиси] 

Сегодня я уже начал работать над концертом, и у меня уже 
есть вполне определеюtое начало, зав'f1>а буду писать настоя
щее письмо и пришлю кусок ~узыки. < ... > ... Главное-это 
то, что я сочиняю и настроени~ очень хорошее и во всех О'rJЮ

шениях полное оптимизма.< ... > 

40 
6 марта 1932 г. 

[Тбилиси) 

< ... >Эти 2 дня я не сочинял, так как был занят всякими 
делами и уставал, так . что за планомерную работу примусь 
только сегодня вечером. -Вчера с утра занимался в консервато
рии, днем ходил в театр на заседание РКИ, причем вчера слу
чилась там забавная мелочь:· было назначено собрание арке-

. стр а оперы (производственное совещание), на котором дол~nа 
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была присутствовать бригада РКИ и в том числе я. Когда я 
вошел, весь оркестр встал, председатель месткома сказал ·мне 
небольшую приветственную р.ечь, ·сказал, чrо "вся страна. гор
дится Вами", сказал, что мы были бы очень счастливы поиг
рать Вашу музыку, и вообще· в таком роде всякие. приятные 
вещи, а затем оркестр меня приветствовал аплодисментами. 

Вероятно, при обследщ1аниях РКИ такие штуки бывают· не 
очень .часто, мне, конечно, было очень_ конфузно, и я только 
раскланялся, но в ,ответ ничего не оказал. 

Вечером_ у меня _был Шведов, играл сво~е. музыку, в том 
числе и симфонию 1, но все это было очень неинт.ересно, тема-

: тизм бледный, сшюшь какое-то общее место, а развитие ··совер-
_ шенно беспомощное, ·кроме того, я еще раз убедился, как 
вообще людям трудно дается оркестрова51 фактура и как 
вообще большинство композиторов сочиняет абстрактно, а по
том оркеструет, и поэтому ничего не выходит, и нужно, по· 

видимому, либо специфич,есжое дарование, либо громадная · • 
работа, чтобы наконец научиться ощущать оркестровую плоть. 
Тем ёsолее удивительно, Что композиторы _эти часто подолгу 
имеют дело с оркестром, прекрасно его знают. Шведов - дири
жер, и даже Шапорин до известной степени этим страдает. 
Боюсь я очень за Христ[офора] СтеfI[ановича] и его абстрактное 
мышление, напрасно он сразу взялся за симфонию 2, все-таки 
с оперой ему было бы легче. < ... > · 

Я не писал вам о своем ·свидании с. Мели~к-Пашаевьiм и 
Пшибышевским. С· первым я провел целый вечер, сначала иг
рал симфонию, показывал детали, говорил о некоторых подроб
ностях дирижирования (мой опы'Р' мне все же очень приго
дился). Ему симфония, кажется, понравилась. А зат~м он 9чень 
много ра·СС·Казывал о своем щ>Ложении в театре,. о тамошних 
нравах, мы выпили порядочное колич.ест·во · коньяку, а потом 

около часу ночи я еще пошел к Пши'бышевскому, у которого 
просидел часов до 5, и на следующий день .был у него с .часу 
дня до отхода поезда, то есть до 7 вечера. Это очень интерес
ный человек, живущий напряженнейшей интеллектуалрной 
жизнью, большой фантазер в своих исканиях, очень увлека10-
щийся и впадающий почти в догматические крайност{l в свпих 
увлечениях. Читал он мне отрывки из своей книги· о Бетховене 3 

и куски разборов _симфонии, это очень интересн0, кулътур!fо и 
талантливо, но со многим я не согласен; рассказывал свои 

соображения о Бах,е, очень новые и любопытные, где он 'Баха 
рассматривает прежде всего не как полифониста, а как гармо
ниста и считает главной заслугой Баха то, что QH рукополщк
ник функциональности в гармонии и что этим Бах больше 

. всего двинул музыку вперед, все это он очеЕь интересно обос
новы.вает и социологически. Говорили также и о моих делах 
и планах, вообще все вр·емя разговор носил очень напряженный 
и .насыщенный хара,ктер. 

~-": <~ .. > 
~зо 



41 
15 марта 1932 г. 

[Тбплцси) 

... Все эти дни я был очень занят, уставал, а тут еще пред
стоит моя первая лекция по возвращении сюда, и мне приходи-

, лось хлопота.ть - раздобыват~ книги, а теперь .готовиться. Нор
мальная. моя жизнь здесь начнется .20 марта, когда я освобо
жусь от лекции и еще кое-каких здешних дел и смогу наконец 

начать по-настоящему -т~орч,ескую жизнь.< ... > По,сылк:и nам 
с Бихтерами сейчас послать не могу, во-первых, из-за безде
нежья, а во-вторых, у меня с Бихтерами вышло маленькое qui 
pro· quo 1, и я предпочитаю на глаза им не показываться: 
3-го дня был их·концерт, они меня очень звали на него, .Духов
ская была "очаровательно" мила и Любезна, и я даж·е зашел 
за ними в гостиницу, мы вместе пошли на конц~рт, разде
вался я в артистической, мне было предоставлено место, но 
кьгда они пошли на эстраду, а я должен был пойти на свое 
место, то мне вдруг показалось невыносимо тоскливо окучным 

слушать сюсюкание Духов,ской, я сцатил пальто и шляпу и 
бежать и только на улице оделся, так как боялся, ч:~обы по 
дор·оге меня кто-нибудь не задержал. из знакомых.< ... > 

Беспокоит меня, что Пина затягивает д~ло с текстом, ведь 
он мне обещал через месяц все· прислать, а будет гот<?ва 
толЬ1ко 1-Я часть, а сколь·ко ча·стей всего, что они из себя будут 
представлять? 2 Пусть сразу же мне все напишет. ведь я не 
могу приступить к работе, если не· бу-ду себе . представлять 
всего в целом, кроме того, я не знаю срока, когда я по дого:вору 

должен в~е закончить, кроме того, я боюсь, что потом· он на
валит на меця вGе и мне прищется в кратчайший срок все сде
лать, . а никакой халтуры я не хочу И в последнем случае 
откажусь от работы. Я понятия не· имею о характере договора, 
сумме, которую ~ получу, сроке исполнения и т. д. 
· . Настроение мое продолжает быть хорошим, и, хотя я ·еще_ 
не начал систематически работать и начну только на днях, . 
это меня не смущает и не повергает в хандру, в ,смысле здо

ровья чувствую себя прекрасно, донимают толЬIКо материаль
ные заботы. Из Москвы еще не ·имею никаких сведений, веро
ятно, на днях получу. 

< ... > 
42 

5 аиреля 1932 г. 
Москва 

< ... >Вчера вечером ·пошел в Камерный театр, но была 
таI<ая скука, что. я не досидел 'й: пошел -домой. После тебя 
у меня здесь было несколько коротких, но содержательных 
встреч кое .с кем из композиторов, разговоры были с Шебали
ным и Александровым о моей сим.фонии, ·но об этом· напишу 
из Тифлиса подробно.< ... > · 
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43 
17 апреля 1932 г. 

[Тбилиси] 

<: ... >Вот уже 5-й день, как я приехал в Тифлис. < ... > 
После приезда эти дни я' был очень занят консерватоР'иеи и 
прочими делами, связанными с моей окаянной . педагогикой, 
которую я с велнчайшим трудом дотяну до конца года ... Зато 
в эт,и дни я много импровизировал и обдумывал свою. симфо-

. нию. к ... > Тиф.Лис произвел на меня очень жизнерадостное 
впечатление,_беда только в том, что конс-ерватория берет меня 
в сильный переплет. 

Дома я застал договор из Всеросскомдрама, который я на 
следующий же день отослал со своей подписью, заявлением 
о выплате денег тебе и пись-мом Арегенову. < ... >Стихи Пи
_нины мне очевь понравились, но, начиная с 6-го номера ("Юде
нич"), они требуют кое-какого изменения и дополнения, о чем 
я ему пишу, и, прежде чем ему цередать письмо, ты сама его 

прочти. . _ 
· Я уже обдумал . первь1х 5 от.рывков, они у меня состав
JI.ЯЮТ в совокупности 1-ю часть, ра.спадающуюся на отделы. 

1. - "Мирное житие" - Leпto, счет 2/ 2, тональность si-minor, 
очень статично, музыка несколько сурова, на фоне длительных 
гармоний у струнных идут попевки духовых, текст поет бас, 
во второй половине струнные одевают сурдины, и в общем по
луча€тся состояние почти дре№Ы. 

2. "Но" идет в D-dur'e, ритм 4/4 

и т. д. со 

всевозможньrми ритмическими отклонениями, темri Allegro mo
derato, светлый радостный колориг с угрожающими предчув
ствиями и светотенями. Поет солист, бас и хор. Первые две 
строчки - со.1ист, дальше 6 строк - хор, разделенный на части, 
потом "хорошо бы миру быть ... сгинь борьба"-. солист, "пе
рекладины" и т. д. - хор, "Всех отеческой любовью" - содист, 
"Эй вы молодость свою" и до конца - хор в полном составе. 

3. "Первая стачка". Начинается в A-dur'e, .ритм 6/ 8, 

Moderato в очень светлых, весенних, почти есенинских тонах, 
все начало поет solo тенор (вводится новый солист - тенор) и 

. хор, слова "Товарищи, вс-е мастерС'кие" и т. д. произносит бас, 
ему отвечает хор по частям, далее слова .,Первая стачка~· и т. д. 
идут в d-moll'e на 2/4 бо.УJее быстрым темпом, затяnиваяс~ 
в медленный маршеобразный темп к концу: "Тихо звеня кан
далами, идет Петерсон за Урал". Поет хор и тенор. 
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4. "Восстание" в g-moll'e - целиком хор до слов "Ижорцы, 
покой, смиренье" - это .поет бас, музыка переходит в· B-dur, 
слова "Везде - за худую гору" ц т. д. до конца - тенор. 

5. "Империалистическая". идет с очень большим подъемом, 
это кульминация; хор и оба солиста, большие звучносщ, много 
движения, основная тональность b·-moll, со слов "Но где-то 
родину ·берут не так" начин(!.ется дифференциация хора, вступ
ления двух солистов, дифференциация всех звучностей, появ
ляются новые ритмы п темпы, усиливается драматический па-
фос, обостряется эмоциональное начало. · 

И вот дальше от Павла Леонидовича требуются кое-какие 
переделк,и. Во-первых, во всем тексте нигде нет женщины. 
После "Империалистической" какой-ннбудь плач жен, матерей, 
сестер, возлюбленных дал бы мне возможность мотивированно 
ввести женский хор, а может быть, даже и солисток. Это бы 

' в колоссальной степени Qсвежило колористически дальнейшее 
развитие, во-вторых, ПР'Идало бы много нового эмоционального 
жару и, кроме того, благодаря введению в действие .новых сил. 
и нового качества эмоции создало бы крайне мне нужный 
тормоз, в смысле задержки· прямолинейного дальнейшего раз
вития, создало бы и некую психологическую паузу между ро
стом к предыдущей кульминации и движением к дальнейшему 
разви"Гию. С точки зрения содержани·я этот пла.ч женщин мог · 
бы быть исходным пунктом щля роста кла·ссового самосозна
ния женщин и вовлечения их в дальнейшем в общее развитие 
движения. Значит, I пункт - женщина. II пункт - Иван Ар
сеньевич Румянцев. Мне ужасно нравится, что в симфонии 
будет фигурировать живой человек, быть· может находящийся 
здесь же в зале, очень нравится в какой-то степени "посвяще
ние" этой музыки этому живому человеку, а это во время ис
полнения симфонии непременно ка,к-то отчасти получится, нр.а-· 
вится и какая-то особая серд-ечность, человечность в этом, нра
вится и то, Что этот Иван А_рсеньевич - физ,ически существую
щий человек и вместе с тем символ и что симфония эта в ка
кой-rо, хотя бы и небольшой, степени памятник этому живому 
человеку, осуществляющему вместе с тем и символ, и громад- · 
нога значения общественно-и~торическую идею и действитель
ность. 

Но мне кажется, что его надо вынести из 8-го отрыв.ка 
в другое место, кроме того, немного развить и дополнить. 

4-стишие "Со старостью спорит зрелость" целиком мне как-то 
не звучит, и я был бы рад, если бы оно было заменено чем-ни
будь другим. Эпизод с Иван[ом] Арсеньевичем я бы сделал как 
начало какого-то отрывка, это было бы необычайно свежо, хо
рошо бы воспринималось, а мне бы, кроме того, дало возмож
ность путем использования нового,· качественно, иного эмоцио
нального содержания, почти лирического оттенка опять сделать 

паузу в эмоци_ональном ·развитии. Из Ивана Арсеныtча хорошо, 
быть может, было бы сделать даже маленький самостоятель-
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ный отрывок, связав его непосредственно с ·дальнейшим обоб
щением, а может быть и сделав из него что-то вроде музыкаль
ного эпиграфа для дальнейшего. 

III пункт - "Октябрь"~ его нет в тексте. Есть "Империа
листическая", а затем сразу "}()денич". "Июль" и "Октябрь" 
занимают одну строчку в тексте. С тоqки зрения содержания 
вс·ей симфонии мне каже'ГСЯ это недопустим·ым. Ведь. "Ок
тябрь" рядом с июлем, занимая одну ·стр·оч~у и _нигде далее 
не .находя себе места, выглядит почти ка:к календарная дата. 
Я, конечно, пон.имак_>, что все tJ.альнейшее содержание и есть 
по существу содержание "Октября", но вещ, текст симфонии 
развивается на фоне "историчеокого материала Ижорского за
вода", в тексте упом•инается ряд историчес1шх событий, эти 
конкретные, действительные события создают образы и .обоб
щения, и потому мне кажет-ся необходимы~, чтобы и "Октябрь" 
был дан в каю1х-либо исторических фактах завода, иначе он 
промелькн~т в музыке --Секундой и не успеет остановить на себе 
внимание, а ведь по весомости его значения он не может 

только Промелькнуть в - отрывке, поовЯщенном гражданской 
во'йне. Нельзя, раз I!_Ce остальное. дается в обобщаемых худо
жественными образами фактах, брать "Октя.брь" как символ, 
вь1раженный одним словом,' не претворенным в образах. 

~V. пункт- "Юденич": во-первых, деталь- ,·,Рабочий молча 
пули льет, чтоб поиграть С):!Инп:овой пулей" - не звучит мне и 
не нравится "поиграть". Не могу этого слова допустить и 

. "идеологически" и эмоционально, очень прошу его заиенить. 
Затем после 3-х первых четверостиший требуется вставка, 

самая гражданская война, хотя бы 4 стр·очкИ, но какие-то об
разы нужны, ведь не годится здесь прерывать . текст; изобра
жать что-то музыкой и затем снова воз.вращаться к тек·сту, на. 
словах "И снова так" ... Очень прошу что-то присочинить. 

Наконец, пункт V - к·онец. IJрежде ·всего, я думаю из 2~х от
рывков сделать один, если поэт согласится пойти н,а кое"какне 
изменения и дополнения. Ита.к: "Оп-ять идет на завод Иван 

. Арсеньевич Румянцев" выпадает. Я думаю, что лучше· -всего он 
приш€Лся бы вначале, то есть после отрыв•ка № 6 "Юденич". 
После слов "он приступает к литью", мне кажется, 1:1еобходимо 
некоторое дополнение. Четверостишие "со старостью спорит 
зрелость", по-·моему, ·требует тоже дополнения, большей диф
ференциации образов, · В СтрОЧ1Ке "·С обеИМИ МОЛОДеЖЬ" ДЛЯ 
меня непР'иемлемо ударение. молодежь, неприемлемо му
зыкально и неприемлемо стилистически по отношению к харак

теру стиля стихов в целом. Следующ"Ие 2 строчки,-мне кажется, 
требуют тоже изменения и дополнения, они цедостаточно вы
кованы и дифференцированы и ясны. 

Теперь из 2-х отрывков монтируется-один, ·с соотве11ствую-
· щими изменениями поэта. В первом,· по-:мо~му,· долЖен быть 
соверщенно изъят средний абзац: "Страна оседлала судьбу, ну 

· что ж, примирим,ся с фактом". Во-первых, я не понимаю этого 
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"примиримся с фактом"~ кто и зачем это говорит, во-вторых, 
в этой строфе первый и единственный раз затрагивается 2-мя 
строчками проблема крестьянства: "До крови куснув губу, са
дится мужик _на трактор". Не лучше ли держаться в рамках 
завода и не вызывать к жизни нового очень содержательного 

образа, нигде не получающего в стихах развития? Наконец, 
строчка "Страна оседлала коней" в первой строфе и строчка 
"Страна оседлала. судьбу" во второй дают. при Р:авенстве пер
вЬrх 2-х слов неудачное ·сопоставление. В первой строчке "осед
лала коней" мне кажется несколько ба:н'альным и изношенным 
образом, требующим-изменения. 

Четверостишие "И __ вместо прос~лков- асфальт, и вместо 
трактиров - вузы", требуют некоторого расширения "_асфальт" 
и "вузы", только · 2 образа недостаточны для характеристики 
победы соц{'!ализма, а в музьtке мне нужеJI_ здесь более длин
ный текст (хотя бьr еще 4 'Ст.рачки). В итоге монтаж конца мне 
представляется так: "И~ан Арсеньич" вынесен вперед, послед
ний номер н~чинается словами "без опыта, без чер·те:жей", все 
идет без изменений, кончая словами "А мы ... ч·ю гадать на 
пальцах", затем идет "В синей блузе" (с изменением, если 
возможно, "коней"'); средняя строка пропускается, . а затем 
с·оединя~тся в неразрывное целое (это дело поэта\). "И вместо 
проселков·-· асфальт, и . вместо трактиров - вузы, и ·вместо" 
и т. д., затем "Со старостью с::порит зрелость", затем "ИжоР;ец", 
I:fаконец, "в 6 месяцев кончен блюминг" ("немного вы там 
смущены?" -теперь не нужно), наконец, ·"Рабочий в России 
умер (смущает меня несколько "в России"), родился хозяин 
стра_ны, над миром стоит Москва, одетая в синюю блузу". 
И конец... · 

. < ... > ПосЛала ли ты партитуру 1-й .симф~:>Нии Мелик-Па
шаеву И текст симфонии Юровскому? Этому последнему я-Ъ.ол
жен тоже пйсать .большое пись·мо с описанием симфонии (на 
·предмет контрактации). 

< . .'.> 

44 

26 апреля 1932 г. 
[Тбилиси] 

< .. ·>Сегодня в газетах прочел постановление ЦК о за
крытии .РАПJ\1.а и ВАПМа 1 и т. д. Очень ме~я в· связи с этим 
интересует, в кай:ом -метод[ическом] бюро рассматриваются 
"Ижорские фрагменты" и как в связи с этим, затягивается ли 
вопрос с рассмотрением или нет; интересует менЯ: также, как 

I< этому отнесJ.Iись мои дорогие товарищи - внезапные 

ВАПМовцы, как Тюля, Христофор и другие.< ... > 30-го пойду 
вечером в театр на "Урие:ля Акосту" 2, говорят, замечательный 
спектакль, а потом зайду в древнейший грузинский "сионск·ий" 
собор посмотреть пасхальную службу.< ... > 
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45 
8 мая 1932 r. 

[Тбнлиоо] 

... Вот уже 3 дня собираюсь вам написать 6ольшо.е письмо 
и послать кусок готовой музыки, 1ю все эти дни я целиком за
нят и занятия•м.и в консерватории, и заседаниями, и 1,<вартетом, 

По вечерам прliхожу домой и с ног валюсь от у~талости. По
слезавтра концерт моего кВартета, и после него мне сразу же 
пол.егчает. < ... >Музыка, [ее] начало, у меня получилась, 
по-·м<>ему, очень хорошо, в течение.· месяца рассчитываю сде
лать 3 riервых отрывка. Занятия в консерватории меня сейчас 
очень донимают, и я жду не' дождусь свободы. 

<".> 

<".> 

46 
20 !lf8Я 1932 Г. 

[Тбилиси] 

Все это время я был ужасно занят. Пом1имо обычных заня
тий в ·консерватории мне пришлось еще принимать участ1м~ 
в обсл.едовательс.кой работе и очередной ре.конструкций консер
ват.ории, что J:Jыз,вало массу заседаний и совершенно бессмыс
ленную трату вр'емени, и наконец, квартет. Было необходимо 
приготовить 2 концертных программы, и репетиции' по 4 часа 
·происходили ежедне.вно. Все это брало колоссально много· вре
мени, я изводился, бранился, но ,ничего не мог Поделать. Кон
церт №вартета сошел очень. хорошо и имел большой успех 
(занятия с квартетом мне нравятся больше вс·еl_'о, так как 
зде1;1> приходится иметь дело непосредственно с музыкой, что 
и. увлекает и радует). Больше всего я нена'Ви~у сей'час зани
маться с классом по пракnическому сочинению, ученики у меня 

здесь и мало одаренные и мало музыкально развитые, да, 

кроме того, эти занятия м_не в такой степени надоели, что с са
мыми гениальными я вряд ли смог бы_ сейчас заниматься и 
ужасно р~дуюсь, что еще только 1 месяц и, быть может, уже 
навсегда я расстанусь с этого. рода занятиями. 

Балуют меня здесь по-прежнем.у, теперь, с тех пор ка.к по
явились цветы, мне каждые 3 дня приносят по 2. больших бу
кета, и в :комнате у меня от них очень хорошо.< ... > Был я 
здесь на концерте квартета · глазуновцев, играют они очень 

стройным· ансамблем и с большим блеском, но музыкально не 
очень интересно. С большим нетерпением я ждал стихов от 
Павла Леонидовича и очень рад, что их получил, но пришел 
от них в большое смятение. Мне пока- трудно еще о них гово
рить, еще не вчитался, не вжился, но за это время у меня уже 

совсем сложился план моего сочинения, мне нужны были 
только кое-какие дополнения к прежним стихам, о чем я уже 

писал, П. Л. же сделал новые стихи, целиком исходя ·из своих 
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творческих побуждений, и, вероятно, не очень считался с тем, 
что он пишет для музыканта. Мне будет очень трудно сейчас 
найти путь 1К музыкальной форме, повторяю: быть может, это 
только сейчас, при первом щ1_акомстве со стихами, но я испы
тываю большое смятение. "Натиск" мне почти целИJ<ОМ не нра
вится, и в переводе на музыку он будет совершенно невозмож
ным штампом и казенщиной и какой-то музыкальной фальшив
кой. Вся эта историчеСJКая "справ,ка" от гражданской войны до 
нашнх дней напис~на без всякого художественного темпера
мента, без музыкальных образов и потому антимузыкальна. 

"Граждан(жая" мне тоже мало нравится, а женский эпизод 
меня не удовлетворяет ни с какой сторьны. Здесь. женщина
какая-то привлеченная на 11/ 2 минуты из оперы актриса 
в симфОН!l'И. Из этого образа в дальнейшем н,ичего не полу
чится, а в симфонии всякий элемент, раз прявившийся, должен 
получить органическое развитие, это эпизод с актрисой, а не 
то, что мне нужно, это не монументально, это кусочек. 

По всей . вероятности, я сильно со~ращу 1;1се, наЧ'иная 
с "Гражданокой", и придется мне монтировать само~у. быть 
м,ожет даже исходя из старого текста. Но сейча·с ничеrо, пусть 
полежит, я могу пока работать над 1-й частью, а там само 
все как-нибудь вырастет. 

Посылаю вам· начало, как видишь, у м-еня уже все точно 
в самом замысле в смысле инструментовки. Основной тонус 
этой части - окованнос:rь, статичность, очень замедленная и 
простая фактура. Мелодия r гобоя почти народного характера. 
Пос~корее наппши, как' тебе нравится. Я совершенно с тобой 
не согласен о применении хора в этой части, конечно, ее всю 
поет один бас, и, когда ты увидишь, как в дальнейшем разви
вается у меня -все очень постепенно, ты согласишься со мной. 
Неужели П. Л. думал, что в симфонии J\1\ОЖНО будет 51/2 частей 
правести без женского голоса и толыко ·в конце VI части я 
введу ·эту дуру с е~ прощанием, а через 2 строчки из нее уже 
получится героическая женска·я стихия .. Весь этот "женский" 
эпизод я, вернее всего,· выбрОlJ1У совсем из симфонии. Ты себе 
только представь какую-нибудь. Изгур ·в декольте и з~леном 
платье или Духовскую, которая поет: "Знаю, любимый, ты не 
сдашь. Если ж случится беда с тобой, значит, и я собираюсь 
в бой". Я не имел в виду солисток и женщин у меня в хоре.
Но довольно браниться. 

Маси, у меня к тебе очень важйая просьба! До сих .пор я 
не имею никаких сведений от моего кинорежиссера. Еще 
в марте я послал на фабрику подписанный предварительный 
договор, затем в середине апреля я ему писал·с про~ьбой со
общить мне, ка1к дела с "Колоколом и обезьяной", когда пред~ 

• riолаrается начало работы, если сценарий прошел через надле
жащие· инстанции, затем мне до сих пор неизвестно, приедет 

Л'И он (режис·сер В. М. Петров), ·как мы условились с н:им, 
в Тифлис, ·.и если да, то когда, ведь мне нужно вместе с_ ним . 
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работать над рабочим сценарием: где это будет и когда. Ведь 
я должен соответствующим образом построить свой бюджет 
времени. Затем, если он приедет в Тифлис, то это может ока
зать влИяние на сроки моего здесь пребывания, зат·ем я не 
знаю также, как мне устраиват)':> свои финансовые дела в связи 
с неопределенностью.. моих дел на кинофабрике.· Вот 060 'всем 
этом ты позвони по тел. 552-44, вызови к телефону Владимира 
Михайловича (Петрова), поговори с ним, попроси его· написать 
мне хотя бы самое короткое писЬ'мо (я писал,. но ответа вее 
нет) и сама напиши мне, в чем дело. Об этом можно погово
рить и с Юрием Николаевичем Тыняновым (телефон есть в на
шей книжке, адрес: Греческий пр., 15). Адрес .В. М. Петрова: 
Крюков канал, 14, кв. lOa. < ... > 

Только что поJ1учил письмо от своего к·инорежиссера 
В. М. Петрова.< . .'.> С фильмом "Колокол и обезы_rна" про
изошла весьма крупная заде·ржка-, и он, во вся1ком случае, от

кладывается до зимы либо до будущей весны. Ю. Н. Тынянов 
болел и лишь очень недавно сдал сценарий 1• Сцен·арий ока
зался очень неудачным и в теперешнем его виде пущен в ра

боту ·быть не может. Предварителыная смета съемки требует 
1 ООО ООО (миллион.а) рублей, и ввиду неудачного сценария фаб
рЦка не _рискует отпустить такой суммы, особен·но ввиду де
~еЖных сокращений· смет фабрики. Сейчас сценарий этот пере
делывает Шкловский и рассчитывает его спасти., но Петров 
думает, что в этом сезоне его поставить не удастся, думает, 

что к зиме это выйдет. Взамен он мне· предлагает писать му
зыку к двум фильмам, о которых· он сейчас ведет переговоры, 
особенно интересен второй. 

1-й сюжет связан с началом империалистической войны, 
Государственной думой, фильм главным образ•ом говорящий, и 
музыки там будет немно1'0. Это интересно, конечно, только как 
заработок .и как опыт работы в кино, художественного инте
реса не представляет, зато другой очень интересен. Сюжет из 
жизни современной м·олодой Турции 2, сниматься' будет ·на 
2"Х языках - турецком .и русс~ом, съемки будут происходить 
в Турции, так что мне туда придется- поехать. Это очень инте
ресно с художественной стороны, интересно, вероятно, и с де-· 
нежной, не говоря уже Q самой поездке в Турцию. Так что я 
и руками и ногами соглашаюсь писать, все дело в сроках. 
Я ему сейчас же отвечаю о своем согласии, и если с эт.им что-

- нибудь выйдет, то будет очень хорошо. · 
· Вчера меня оторвали от письма вот из-за- чего: сюда на 

2 дня приехали из МС:Jсквы зам[еститель] директора Большого _ 
театра в Москве и представйтель "Комсомольской правды" и 
перед заседанием (на которое меня звали) вели персональные 
переговоры со мной об опере для Большщ:о театра и об. уча·
стии моем :В конкурсе 3, объя'вленном театром. Оказывается, что 
сроки, ими объявленные, будут отсрочены· и мой "Ижорский 
завод" я смогу послать на конкурс. Об опере, как они мJie ска-

238 



зали, я скоро получу письменное предложение, театр распола

гает· большим количеством либретто, и мне будет предложено 
выбрать. 

Все это привело мои нервы в сильно_ возбужденное состоя
ние, я рад, что, несмотря на большое рассrояние, меня не за.
бывают, и рад, что, по-видимому" ·моему решению окончательно 
взяться за композиторство обстоятельства благоприятст-
вуют.< ... > . -
· Сегодня я был на генер[альной] репетиции оперы "Алмаст" 
Спендиарова, музыка мне понравилась, последний акт инстру
ментован Штейнберго.м, но он инструментует гораздо хуже 
tамого Спендиарова. 

<".> 
47 

25 .мая 1932 ·г. 
[Тбилиси] 

... Консерваторuя беоет у меня массу времени, кроме того, 
меня постоянно вклеивают в разные комиссии, от которых от-, 

бояр.иться нельзя, и я жду не дождусь, когда. наконец смогу 
по-на-стоящему приняться за сочинение. Занятия здесь кончатсЯ 
около 25 июня, так что до этого времени я во всЯ1ком случае 
выехать отсюда не смогу, но несколько разгружусь уже 15 мая, 
так как в это время прекратнтся мои занятия ( квартетом ... 

_ Тем не менее· за сочинение 1 я уже принялся, но в этом 
письме еще не посылаю тебе музыки, начало у меня вызывает 
некоторые сомнения, и я его, может быть, переделаю. 

После нескольких тактов гармонии струнных у меня на их 
фоне вступае'J гобой и поет продолжительную русс·кую мело
дию, напоминающую причитания невест. Сама по себе музыка 
хорошая, очень : спокойная (чего мне был9 добиться довольно 
трудн<>!), она хорошо рисует пейзаж, несколько унылый, при
давленность псих:ологии, тос1<у, но меня очень смущает послед

няя строчка: "Ловко накинут розовый -занавес", так как, ис
ходя из этой моей темы, плохо получится именно ,;розовый за
навес", ничего "розового" в нем нет. 

Кроме -того, весь этот пейзаж сквозь эту тему дается чер~с
чур мягко, женственно, это· ка.кая-то "женская доля",- и с этой 
стороны меня эта музыка смущает. Сама же по себе музыка 
очень хороша и, быть м-ожет, очен.ь пригодится для какого~ни
будь Andan.te. Вообще, мне самое начало хотелось бы сделать 
очень ~уровым и сделать какими-нибудь совсем новыми техюi
ческими средствами. Быть может, я отодвину нескоJfько _текст 
и тогда получится · оркестровое вступление, но его я тоже 

боюсь, чтобы не удлинять и без того очень большого сочине
ния. Сейчас, пока я дисал тебе эти строчки, мне пришла мысль, 
не сделать ли перед"каждой из 3-х больших частей (симфония 
делится так: J- [часть]- 1-й отрывок, 2-й, 3-й; П [часть]- 4-й, 
5-й__..:._6-й и 111 [часть]- финал) оркестровые вступления, харак-
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теризующие разные "идеологические" состояния России. Очень 
хочется послать тебе поскорее музьtку, и я бы сделал это и 
сегодня, но надо еще хорошенько выверить и отшлифовать рит
мическую сторону иачальной песни, а это задержит мое сего
дняшнее письмо. 

Очень мне интересно получить поскорее ответ от тебя на 
мое прошлое письмо, г,де я писал свои сообр.ажения о Пинином 
тексте, интересно, как он отнесся к моим соображениям и ра-
ботает ли в желательном для меня направлении. · 

Ты Постарайся на него воздейс1"вовать, расскажи ему о моем 
капризном и упрямом в этом отношении нраве, ведь мне дей
ствительно невозможно будет писать, если он не сделает того, 
о чем я прошу. Вообще же я считал бы более целесообразным, 
если бы он, прежде чем нести в метод[ическое] бюро свой текст, 
посоветовался со мной, а то там все одобрят, а текст для меня 
окажется неподходящим, я буду просить делать поправки, и их 
опять надо будет нести в метод[ичес100е] бюро.· 

Юровскому я написал на днях, и хорошо, если в это же 
время он получит и от тебя тек>ет. 

< ... > 
48 

28 мая 1932 r. 
· [Тбилиси] 

< ... >Распорядок моего времен1:1 зависи:г .... в сильнейшей 
степени от В. М. Петрова и моих дел с кино. Ему я написал, 
жду ответа, и работа с ним может совершенно изменить все 
планы, особенно если будем делать турецкий фильм. В Тур
цию, по-видимому, nридется поехать дважды, сна~ала на пред-_ 

варительное обследование быта, условий работы, изучение пей
зажа и прочее, а потом 2-й раз уже на съемки. Кроме того, 
Где·-то - либо в Москве, либо в Ленинграде - придется в-ести . 
много переговоров о деталях работы, заключать договор и 
Прочее. < ... > · 

49 

< .. :>· 

10 июня 1932 r. 
[Тбили.си] 

Ты обо мне, Масенька, не беспокойся, я себя чувствую пре
красно, последних 3 дня мне сильно полегчало в смысле ра
боты, она Идет уже сильно на убыль, и я приступил к регуляр
ным занятиям композицией. < ... > Очень трудно мне устроить 
свои дела· в Тифлисе, я уже говорил, что служить в будущем 
году не предполагаю, но меня просят уделить Тифл~су хоть не~ 
которую часть времени, я отвечаю, что, только .побывав летом 
в Ленинграде,· я смогу отвечать более или менее точно. 

Относительно своего композиторского· плана пока ничего не 
"'пишу, потому что он у меня еще не установился. Мое вообра-
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.. 
жение пока занято первыми частями, кончая "Империалистиче
ской". Не согласен я ни с твоими пометками, Маси, ни с заме
чаниями Павла Леонидовича, но, на чем окончательно останов
люсь, все еще не знаю. Самая большая трудность в построении 
симфонической: формы - декламацця, я 'l!увствую ее необходи
мость, согласен, -что "Натиск" должен быть построен деклама
ционно, но нельзя ·сделать один номер декламационным, а 

остальные ·все напевными, не получится органической связи, 
а какие тут и где найти места, я еще не установил. Мелькают 
мысли о шумовых, барабанных и прочих сопровождениях мест 
декламации, но твердо еще ни на чем не остановился. 

Очень мне нравится (пока еще лишь в моем воображении), 
как звучит· "Восстание" - в · sol minor'e. Оно будет несколько 
схоже с некоторыми местами (где гаммы и трели) из 2-й: сим
фоню+: 

.Я очень хочу закончить здесь первых 3 части. "Граждан
ская" все яснее и яснее вырисовывается в моем· воображении, 
она мне представляется очень быстрым "scherzo" вроде моей 
3-й симфонии, там будет дан maximum всяческого разнообра
зия, целый калейдоскоп тембров на фоне непрерывного, очень 

· быстрого движения шорохообразного оркестра, там возможна 
и декла!\1ация вперемежку с пением - хора и солистов, воз-

можно, _что место "Изгур" будет дано декламационно. · 
На днях я получил письмо от Павла Леонидовича, оно мне 

понравилось некоторой своей желчностью и меня творчески раз
задорило, хотя я и не согласен с его замечаниями. Наши мысли 
работают совершенно различными методами, и когда он пишет 
о "женственном", имея в в·иду применение женских голосов, то 
Ifo отношению к симфонической форме это неверно: "женствен
ное" 'я моrу дать .без женских голосов, т_ембром оркестра, рит
мом, мелодией, словом, чем угодно, что я, между прочим, и 
делаю в первой части. · 

Неправа и ты, как и он, когда советуешь в 1-й же части по
казать хор. -В таком большом сочинении я должен очень эко
номно разворачивать свои тембро!3ые и красочные средства, 
и когда я мечтал о целом "женском1' номере, то я имел в виду, 
доведя до некоторой кульминации все, ~по было заложено 
в первых частях, начать новую главу абсолютно новыми све
жими средствами. Но это все длинные разговоры, и в письме 
всего не напишешь. Скоро уже .увидимся и обо всем поговорим. 
Сейчас зд..есь находится Фингерт, вероятно, ты о нем слыхала 
(председатель метод{ического] бюро Ленингр[а.zi.ской] консерва
тории), очень милый и содержательный человек, марксист-фи
лософ, работающий по вопросам психологии, и в частности по 
психологии ·творчества; я с ним вижусь редко, но всякий раз 
с большим интересом провожу с ним время. Последнее врем~ 
он мне говорит, что в Ленинграде на меня виды по части обще
ственной работы в свя;зи с упразднением Ассоциации, и угова
ривал меня работать в Комакадемии 1• Я от всякой научной 
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Р'а.•1а категорически отказываюсь, не возра_жаю изредка при
нимать участие в прениях по близким моей деятельf!ости вопро
сам и хочу целиком сконцентрироват.ь свою -энергию на твор

честве. 

·С нетерпением жду письма от В: М. Петрова ·(кинорежис-
сера), дела с кино имеют для меня громадное ·значение как 
в смысле "материальной базы", так и планировки своего вре-
мени. · · 

<".> 

< ... > 

50 

/ 
( 

2 июлЯ 193~ r. 
[Тбилиси] 

По .nриезде в Ленинград мне придется, прежде чем куда
либо ехать, пот.ратить несколько дней на всЯкие деловые сви
дания с филармонией, Всеросскомдрамом, кино, по Люткиным 
делам и т. д. Смущает :меня отсутствие известий. от моего кино
ре.>_и:иссера, на последнее письмо я не получил отв_ета И совер
шенно не знаю, что он дума.ет, возможно, ч·то просто не rщшет 

в ожидании моего приезда. Рассчитываю быть в Ленинграде 
числа 13,.--14, когда буду знап~ точно- протелеграфирую. 
< .. :> Устал я за этот год порядочно, мыёль работает как-то 
ужасно вяло и неохотно, и мечтаю недели 2-3 провести в пол-
ной прострации. _ 

Ты, Маси, не беспокойся о симфонии, это все будет сделано, 
и сдеЛано хорошо. <. ".> Возмутительно только, чт9 за "Ижо
ру" я получу так мало, ведь это работа не меньше оперы, а кон-
структивно даже. сложнее. · 

<".> 
51 -

18 октября 1932 r. 
Мосюва 

.. _.Был уже 2 раза в Большом театре на "Псковитянке" и 
"Отелло". Всюду принимают очень любезно, ПОЗJiакомился 
с мaccoJi новых для меня людей. Когда выеду отсюда, еще точно 
не знаю, возможно,, 20, 21 или 22, в зависимости от приема 
в Нарiюмпросе и некотор:Ь1х своих личных дел в Большом 
театре. < ... > 
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< ... > 

-11 июля J 934 r. 
[Ленинград] 

Я живу здесь благополу~шо, большую часть времени сижу 
дома, ухожу весьма редко, весьма редко также обедаю вне 
дома. Полная тишина в кварти12е (Володя уже уехал в Карскую 
экспедицию, Пина тоже Исчез месяца на 11/2-2), казалось бы,· 
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Должна была способствовать моей ·работе, но я нахожусь в ка
ком-то тяжелом состоянии творческой депрессии, и, несмотря 
на самое большое прилежание, ничего у меня не выходит, не 
припомню такого сщтояния. 

За это время у меня раза 2-3 собиралась молодежь. По
следний раз, дней _5 тому назад, были Попов, Юрочка с женой 
и ·Пушков с женой. Попов у меня обедал, а потом остался но,
чевать. Вечером занимались музыкой, и Юрочка покаЗывал свои 
новые, чудесные песни на слова Гейне 1, потом весьма весели
лись" и на всю эту компанию попао!l случайно Владимир Алекс 
сандрович, оставшийся проведенным вечером весьма доволен. 

Вчера у меня был'и Вл·ад[имир] Алекс[андрович] с Борис[ом) 
Мих[айловичем] и засиделись довольно долго. Были, конечно, 
кроме бытовых очень интересных рассказов Бор[иса] Мих{айло
вича) бесконечные интеллигентские разговоры в стиле Влад[и
мира) Александровича, и мы очень интересно и насыщенно про
вели вечер. Бор[ис] Мих[айловИч] очень похудел, лицо его как-то 
очень обострилось в смысле выра_жения, но человек в нем 
вполне существует, и все его несчастия, видимо, его не сломали, 

а еще как-то расширили· душевную емкость, впрочем, он так же 
целен, как был, и качество его цельности то же. 

На Днях на день приехал сюда Петров, и я с ним виделся.· 
Числа 15 он приедет сюда ок~нчательно, но уже имел со мной 
разговор о будущей работе: Весьма .возможно (почти наверное), 
он будет ставить. "Петра" по А. Толстому. }Jабота эта по кино 
дJlя меня мало интересна, я бы с большим удовольствием 
взялся за" что-нибудь смешное, веселое, острое, гротескное, или, 
например, "Мертвые души" 2, которые тоже ставятся, но с очень 
плохим ре)t\иссером. 

Но "Петр" все же представляет интерес как возможная бу
дуща.Я оперная работа, а потому предварительно пожевать ее 
в кино и пор,аботать с Толстым может оказаться весьма полез
ным, к тому же материально это, вероятно, окажется выгодным. 

Так что за это время я думаю взять.ся. 
Боюсь толь.ко, что тема для Петрова чрезмерно велика и он 

ее измельчит, все-та~щ он художник без надлежащего. полета. 
< ... > 
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< ... > 

19 июля 1934 г. 
[Ленинград] 

С "Петром" уже окончательно все выяснилось. Я уже дал 
Петрову принципиальное согласие. Будет готовиться фильм 
в 3.-х редакциях: советской, европейской и американской с рас
четом главным обр<}зqу на экспорт. Моя работа начнется, ве
роятно, через несколько месяцев, и не· думаю, чтоб ·ее было 
много. < ... > Музыкальная моя тупость, кажется, идет на по
правку; и пора уже, а то можно просто с ума сойти. 

< ... > 



54 
16 ооября 1934 r. 

(Москва] 

< .. · .> Только 'что вернулся с концерта 1. Сегодня играли 
еще лучше, чем прошлый раз,.и. публика встречала и музыку 
и меня еiде более шумно. Уже на репетиции мне оркестр 
устроил овацию, а на концерте они приветствовали исключи

теJ,l_ьно сердечно. Что касается самого Мелик-Пашаева,· то с ним · 
еще нужно позаниматься, и тогда будет со1:i'сем хорошо. Для 
финала у него не хватает глубины и драм:атиэма"1-ю часть он 
дирижирует чересчур медленно, гулянье купцов у него тоже 

не выходит, как нужно, и вообще .с ним следует еще пор<1бо
та'lъ. Но· в общем все хорошо и публике весьма нравится, ор
~естр очень .доволен, а композиторы, не знаю, сколь искренне, 

все меня. !JОЗдравляют с успехом. Радио здесь весьма обижено 
на меня, чтq я отнял у них первое испо:лнение, просит о непре

менном исполнении "Ижорской" симфонци,· предлагает мне сей
час же ,подписать соглашение о ·закреплении эа ними права 

1-го исполJiения с уплатой мне 2500 рублей+ приезд, гостиница 
и суточные за время репетиций. 

Вчера .я был у них на J<ОНцерте Штидри, ,действительно ор
кестр и хор у них прекрасные, и концерты в Колонном зале они 
обставляют с. большой торжествещюстью. 

<-:··> 
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14 марта 1935 r. 
[Т,билиси] 

< ... > Вот я и в милом мне Тифл,ис~ 1: < ... > На мою теле
грамму на вокзал в Тифлисе явилось встречать меня 16 чело
век с 2-мя автомобилями и цветами. Я поехал к Багратионам, 
куда немедленно были приглашены все бывшие на вокз?ле, 
и тут сразу же был устроен пир. < ... > Встретили меня эдесь 
с совершенно исключительной теплотой и энтузиазмом, и выра
жению всяческих горячих чувств не было конца. < ... > Мне 
придется, вероятно, 'переехать еще в один дом, к Вирсаладзе. 
< ... > 

56 
21 марта HJ35 г. 

[Тбилиси] 

< ... > Вот уже неделя, как я в Тифлисе. < ... > Всякие· 
одышки и прочие сердечные неприятности у меня прошли совер

шенно. Я гуляю пФ Тифлису, ·подымаюсь по лестницам, по кру
тым подъемам и не чувствую от этого ни малейшей неприятно
сти. Вообще себя чувствую как-то посвежевшим и помолодев
шим. < ... > Завтра переезжаю на новую квартиру, где мне 
приготовлена совершенно отдельная комната с роялем и где я 
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смогу регулярно заниматься, буду писать арию 1, о которой уже 
думал, и рассчитывgю написать ее в несколько дней, затем за
кончу вступление, чтобы к весеннему фестивалю у меня было 
все в порядке. Кроме ожидания весны я хочi вернуться в Ленин
град, имея в портфеле что-то новое и законченное, то есть хочу 
покончить .со своими мелкими музыкальными долгами, чтобы 

потом иметь возможность уже регулярно работать над симфо-
нией и оперой 2• ' .'-

Мой адрес: Тифлис, Плехановский проспект, д. 58, Анаста
сии Давыдовне Вирсаладзе, для В. В. Щерб[ачева]. 

< ... > 

< ... > 

57 
28 марта 1935 г. 

[Т.(\нлнси] 

< ... > Моя хозяйка А. Д. Вирсаладзе очень хороший музы-
кант, пианистка, на днях играет здесь в симф[оническом] кон-
церте. . 

Она ученица Есиповой, ровесница и приятельница Каланта
ровой. < ... > Начал регулярно работать. Пишу сейчас арию 
Анны из 5-й картины: "прислал портрет ... " Начинается у меня 
эта картина с хора за кулисами (песня из "Грозы"), и под ак
компанемент хора (сначала без оркестра) .идет эта ария. (Кон
цертная редакция без хора, но с . той. же музыкой.) Пока это 
получается очень хорошо, выразитель~о и драматично. - В блИ
жайшие дни рассчитываю закончить арию и тогда сделаю 
итальянский пролог. Кстати, ~десь нашелся мой итальянский 
сборник с чудесными песнями, который я забыл здесь в прош
лый свой приЕ7зд, это для меня рчень кстати. 

_Сегодня Jfдет в ·москве моя "Гроза" 1, но· вряд ли ее будут 
передавать по радио. -

С отъездом ~воим отсюда пока· ничего не решил, так как 
сейчас целиком занят своими композиторскими делами, а сол
нце, тепло, расцветающая природа и вся окружающая обста
новка действуют на меня очень хЬрошо. Результаты 1шсловод
скоrо лечения я все время отчетли:во ощущаю; так как-то даже 

непривычно жить и не чувствовать свое'го больного сердца, не 
страдать одь1шкой и прочей гадостью. 

<."_> 

58 
16 июня 1935 г. 

тsилиси] 

< ... > Мои московские дела кончились ддя меня вполне 
уд~чно, то есть я заключил догов.ор, IV часть должен предста
вить 1 августа, V -1 сентября, VI - 1 октября, VII - 1 ноября, 
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симфония пойдет в Москве ·20-декабря 'и исполнение намечено 
с большим парадом 1• · 

В Москве те части, которые я показывал, весьма понрави
лись, и вообще принимали меня хорошо. Пробыл }l в Москве 
6 дней, а затем' поехал во Владикавказ 2, это маленький, весьма 
уютный городок уЖ:е .почти у подножия хребта, там я переноче
вал и на следующее утро -0тправился на автобусе по Военно~ 
Грузинской Дор[оге] в Тифлис. 

< ... > __,..--
59 

< ... > ~ 

15 июля 1935 r. 

[Ялта] 

Мне уже здесь несколько раз снилось, что я опять работаю 
в .. консерватории, и эти CflЫ я воспринимал так же, как сны 
0 гимназии, невыученных уроках и прочее. Придется, вероятно, 
затратить немало сил, чтобы избавиться от этой мрачной пер: 
спективы. < ... > 

60 

< ... > 

26 июля 1935 r. 
(Ялта] 

Я никогда здесь не езжу на автобусах и очень редко на .ка
тере изсза обилия народу и пристрастия этого народу к пенью. 
Это пенье мне надоело до самой крайней степени, тем более 
что п0ют все одuо и ·то же, главным образом юбилейный марш 
из "Веселых ребят", только когда проходишь ·мимо украинских 
санаториев, слышишь что-то новое и иногда приятное. С удо
вольствием вспоминаю грузинское пенье, которого тут, к сожа-
лению, нигде не услышишь. · 

< ... > 
61 

< ... > 

12 октября 1935 r. 
[Леющград] 

Вчера на афише филармонии увидал, что на открытии 1-й 
пьесой идет моя "Гроза", затем концерт Чайковского для 
скрипки (и.rJ?ает Цимбалист) и Фантастическая симфония Бер
лиоза. 

Со Штидри виделся уже 2 раза, но он об этом мне ничего 
не говорил. Вчера взял у него партитуру Альбана Берга 
"Lulu" - это ·симфонические фрагменты из его оперы 1 - и 
сюиту Хиндемита "Mathis der Maler" 2• Самый беглый просмотр 
этих вещей поверг меня в очень большое смятение, это впечат
ление держит меня в рука_х весь сегодщ1шний день, и я не знаю, 
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кто прав - они или мы, но чувствую ужасную пропасть в тех
ник~. в отноше,нии к искусству и, во всяком случае, с ужасом 

конст_атирую фак:г глубочайшей провинциальности, эпигонства 
и отсталости в своей музыке, хотя их музыку никак сейчас не 
чувствую и не понимаЮ·3• Но это очень большая тема,· и, по
скольку испытываю сейчас только очень. большое смятение, не 
берусь исчерпывающе изложить свое к ней отношение. 

Приятно будет первыми звуками филармон:Ии услышать 
свою музыку в хорошем исполнении. На :открытии сезона 
,обычно бывает приподнятое настрое]lие. у оркестра, а Штндри. 
конечно, постарается. ·. · 

Я ему· передал партитуру своей 3:й симфонии и_ буду• рад, 
если он е·е сыграет. На следующий день Я его встретил на 
улице, и он, издали увидев меня, во :все горло заорал. 4 : 

....-... 
f f 

1 

< ... > Если у вас в санатории есть. радир, то вы 18 октября 
., настройтесь на Ленинград и послуша~те "Грозу", он~ идет. ве

роятно, 1-м ·номером, начало концерта 8 ч. 45· м. и будет пере
даваться по .. радио, Насколько м:не известно, на этом же кон
церте ее будут ·записыват:ь на граммоф[онную] !JЛа<::тинку. На 
днях· на репетиции оркестра Мих[айловского] театра Животов 
демонстрировал свою "траурцую музыку" 5 и потерпел большую 
неудачу. Я там не был,- по расскаву. Ашкенази, -Животов впал 
в совершенное отчаяние, по этому поводу у меня тоже особое 
мнение, к ~ожалению, не в пользу Животова. Ег-u- мне очень 
жаль, хотя такого отчаяния 'я не понимаю и ему не сочувствую. 

В Москву собираюсь ехать числа 19 и ·к этому времен~ хочу 
закончить часть. 

< ... > 
62 

Дорогие мои Маеи и Лютик! 

. 20 декабря 1935 r. 
[Мосюва] 

Вчера целый день болтался, обедал у Гауков, где был при
нят необычайно ласково и пышно. потом занимался музыкой 
с Гауком ... < ... > Сегодня предстоит 1-я ·репетиция~ концерт 
вы можете слушать 23 по станции "Коминтерн", а 25 по стан
ции ВЦСПС, начало концерта 8 ч. 30 мин" в ~ервом отделении 
идет Шуберт, так .что симфон1:1ю 1 . ждите после 9 часов. Вчера 
мне музыка б6Льше понравилась, и я уже не- так огорчен, что 
у~лышу симфонию. 

<::".> 
247 



63 

Дорогие мои Маси и Лютик! 

22 декабря 1935 г. 
[Мооюва] 

В гостинице получить место совершенно безнадежно, и живу 
я пока у Гаука. Занят был эти дни очень. При,l(одилось присут
ствовать на репетициях оркестра, хора (замечательно поют), со
листов (очень слабых) и, кроме того, вносить кое-какие изме
нения по части штрихов в партии, что я только сейчас закон
чил. Встаю в· 8 часов утра, ложусь в 3-4, так что очень устал. 
С завтрашнего дня будет немного легче. Музыка звучи'I:.. очень 
хорошо, в особенности IV часть, она получилась очень ве.iшче
ственной. Завтра по моей просьбе будет совершенно закрытый 
концерт, никого пускать не будут, это будет лишь репетиция, 
передаваемая по радио, а вечером кощ1.ерт (будет тоже переда
ваться по радио, станцией ВЦСПС). Я еще тут никого не видел, 
так как целиком занят работой, и ужасно счастлив, что уже 
завтра мне будет легче, хоть встать нужно в 8 утра. · · 

Гауки со мной очень милы, но жить у знакомых я как-то не 
приспособлен, и это меня очень мучает и стесняет. Интересно, 
как это все вам покажется по радио, ведь расположение орке

стра и близость к микрофону того или другого его элемента со
здают совершенно неправильную звучность. 

Крепко вас обоих целую, ваш Фаси. 
Послезавтра 'напишу. 

64 

<."> 

28 декабря 1935 г. 
[Москва] 

Останусь эдесь еще на несколько дней, если сегодня мне не 
достанут билеты. Это время· использую для полного прИ:ведения 
партитуры и голосов .в порядок и, может, съезжу .в Клин пожить 
2 дня в доме Чайковского. 

Симфония прошла очень хорошо, жаль·только, что хор стоял 
сзади оркестра, это очень отр~азилось на его звучности. Следую
щий раз сделают иначе. Москва мне уже здорово надоела, в са
мом крайнем случае рассчитываю быть дома не позже 2-го. 

<."> 

<".> 

65 
20 мая 1936 г. 
[Ленинl"рад] 

Музыкальных особых новостей у меня нет, 5 кусков музыки 
из "Петра" сняли, получилось довольно хорошо, хотя музыка и 
гнусная. Вчера я был в Михайловском театре на премьере 
"Свадьбы Фигаро" Моцарта под управлением Штидри. Это 
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было изумительно хорошо, и, несмотря на отсутствие голосов 
у певцов, все было так .музыкально, так блестяще выучено, сре
петИровано, а главное, музыкально, умно и артистично, что я 
считаю, что лет за 20 у нас не было такого хорошего музыкаль
ного спектакля. Несмотря на то что Моцарта в больших дозах 
я переношу с трудом, вчера я радовался до конца спектакля. 

Вчера вечером,-еще До прихода из театра, мне звонили· по 
телефону из Москвы с предложением писать музыку для театра 
Завадского 1 и предлагали немедлеlшо выехать в М.оскву .для 
переговоров, сегодня будут звонить опять, но этого предложе
ния я не приму,' не очень оно меня интересует, и не хочу пор
тить себе лета. 

Сегодня вечером· у меня, вероятно, будет целая компания: 
Шостакович, Попов, Шебалин и Юрочка. 

За последнее время я опять ·стал двигать .понемногу оперу. 
киношники на время меня, кажется, оставили в покое. < ... > 

66 

< ... > 

3 июня 1936 г. 
(Лени•иград] 

Прежде всего о музыкальных новостях. За это время я 
сильно помуч~-шся над арией "Прощай, Италия" 1, сделал ее до 
конца, но так как все в целом ·мне не п.онравилось, то я сделал 

' опять все заново (арию), теперь она у меня по.Лучилась хорошо, 
идет вся целиком на тарантелле 

р э 

благодаря чему не ослабевает ее темп. Мелодия арии тоже но
в.ан, затем аккомпанеме.нт арии из тарантеллы превращается 

в песенку. 

~ 1 г ·j 1 J J 

а затем одновременно сочетание песни с тарантеллой дает дви
жение дальнейшему. Работой, своей я теперь доволен, и она 
у меня поехала наконец вперед. 

Филармония открывает свой будущий сезон опять моей му
зыкой, пойдут 2 арии "КоJiосовой", это теноровая ария и италь
янское начало, а может быть, целиком пролог. 

_ В заключение .сезона здесь филармония устроила конферен
цию с концертом из самых популярных вещей (по желанию пуб
лики), на эту конференцию-концерт держатели абонементов. 
пускались бесплатно,· и программа кОFщерта была следующей: 
Испанское каприччио, "Гроза" и увертюра к "Тангейзеру". Как 
видишь, я попал в неожиданное соседство. 
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Был я здесь на кщщерте Клемперера, но я его и раньше 
мало любил, и сейчас он мне тоже мало понравился. < ... > 

Последние дни я кучу: ·вчера в Детском у Гаврика, сегодня 
у Оссовского. 

Вчер? было весьма весело, между прочим, придумывали имя 
новорожденной дочери Шостаковича, придумали - Сумбурина, 
ил.и Фальшетта. · 

<".> 

<".>. 

67 
15 июня 1936 г. 

(Ле!ШН!J>Зд] 

У нас пока все идет по-старому, я nомаленьку занимаюсь, 
двигаю оперу. Третьего дня у меня был заведующий репертуар
ной частью Мариинского театра Ю. И. Слонимский, провел це
льrИ вечер и между прочим- дал ряд очень ценных советов по 
Части ттзменения деталей либретто, главным образом, последней 
картиньr, ~по мы в ближайшие дни сделаем. Вообще, театр 
весьма нажимает на меня, и это хорошо, очень подогревает. 

Вчера получил из Москвы запрос о 1-м исполнении 3-й сим
фонии {где, кем и когда она впервые псполнялась), это оказа
лось нужным для сообщения в Америку, видимо, там ее играют. 

<".> 

<."> 

68 
5 сентября 1936 r. 

[Лени•нгра-д] 

Я летом инструментовал пролог. 1 и теперь пишу клавир. 
Нигде еще не был и совсем не в курсе ленинградскИх· .zte.ir. 
Вчера только заходил в Союз, но там никаких особенных ново
стей нет, За исключением того, что· Ашкенази собирается пере
езжать в МосJ<.ву. В день приезда мне сразу же звонили и ки
ношники й. Мариинский. театр, и те и другие собйраются взять 
меня крепко за жабры. < ... > 

<".> 

9. шсrября 1937 г. 
[Ленинград] 

Живу сейчас в Детском, снял комнату по соседству. с Гав
риком (у Б'огданова-Березовского, который на время уехал), 
там есть рояль ·и все удdбства для работы. :::.. . .. > Житье в Дет
ском приятно и п.о своей обстановке, и потому, что. меня н,Ичrо 
не беспокоит" а то ·даже. в те немногие часы, когда Я ()Ъrваю· 
дома, мне все звонят и успевают даже появиться посетители. 

250 



Вчера вечером в Союзе Шостакович играл свою 5-ю ~имфо
нию, музыка замечательная, но до, болезненности мрачная. Вся 
она выдержана в очень строгих, суровых, аскетических тонах, 

в ней iОчень много нового для Шостаковича, и главное, что 
ново, - необычайная сосредоточенность и целостность эмоции 
и ее непосредственное выражение всей палитрой, жаль, что бе
зысходно мрачно, но это пройдет. я определил ее как лириче
скую, и беда заключается в том, что к-ороткий такого типа пре
люд не подавлял бы в такой степени, а здесь это превратилось· 
в громадную монументальную концепцию, которая, конечно, 

давит. Во всяком случае, это очень значите.11ьное и глубокое 
сочинение. 

В моей работе для "Балтийца" 1 мне пришлось попользо
ваться кое-каким своим старым материалом, в частности из 4-й 
симфонии, иначе просто не успеть сделать. Работать с этим ре
жиссером довольно трудно, он ровно вичего в музыке ве смыс

лит и сам режиссерски совершенно неопределенен в своих же

ланиях, сегодня одно - завтра другое, очень робок, и хотя и 
весьма милый человек, но большой путаник, и работать весьма 
трудно; Я думаю, что 4 съемочньiх дня будет достаточно, чтобы 
закончить всю музЫку, •послезавтра у меня опять большая 
съемка. 

Сейчас я пребываю все время в рабочей лихорадке, и хотя 
чувствую себя нepBIJO усталым, но работаю ничего и надеюсь 
с этим делом быстро справиться. 

< ... > 
70· 

< ... > 

15 октября 1937 F. 
[Ленинград] 

Мне уже очень хочется уехать на юг, но ~ще несколько дней 
буду занят "БалтийЦем". Музыки немного, но писанины очень 
много, так как большая часть tutti, и занят я сейчас сильно. 
Рассчитываю, что в 2 дня (.20 и 21) запишут всю· музыку, и то
гда надо будет только окончательно устроить все денежные 
дела и можно будет ехать. 

13 октября я уже получ-ил первый маленький гонорар по 
"Петру 1"" и хотя я не разбогател, но заплатил зато все свои 
долги по Управлению автfорсfшх] прав, долгов у меня еще по
рядочно, но надеюсь со следующей получки совсем раскви
таться, да и деньги за "Балтийпя." сами по себе покроют .все 
долги, и у меня еще останется. 

Живу сейчас только в работе, ·нигде не бываю, было ·тут 
2 концерта Сигети, я и· на них не }:Одил. В Союзе почти не бы
ваю и· нахожусь либо на [кино]фабри1'е, либо работаю, либо ем. 
сплю и гуляю по парку. 
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< ... > Из моей музыки, кроме "Грозы", не знаю, что пойдет 
в ближайшем будущем, так как партитуру "Ижорской" все еще 
не удосужились раздобыть. 

Мне предложили дирижировать "Грозой", в Октябрьской 
декаде будет такой концерт; в котор9м' в каждой пьесе будет 
участвовать ее автор ("парад компifзиторов"). Шостакович и 
Дзержинский будут играть свои концерты 1, но если эт0 по вре
мени выйдет так, что мне придется ломать свой отдых, то я от
кажусь, так как ведь. в этом году Я хочу здорово поработать 
над оперой, перед этим надо беззаботно xopoiuo вздохнуть и 
отдохнуть, а мчаться сюда с юга, чтобы продирижировать не
сколько номеров из "Грозы" в концерте, который, кстати, со
ставлен по случайно подобранным пьесам и программа которого 
составлена к тому же п,лохо, не стоит . 
. < ... > 

< ... > 

71 
21 октября 1937 r. 

[ЛенИ'Нrрад] 

Что касается моей жизни здесь, то она по-прежнему проте
кает в напряженной работе. Прошлую ночь я провел за писа
нием партитуры, которую закончил в половине 2-го дня, а сего
.ziняшнюю ночь провел на съемке, на фабрике, съемка кончи
лась в половине седьмого утра. Осталось мне еще написать ·му
зыки минут на 8, которую должен делать в 3 дня, надеюсь 25-го 
закончить всю музыку. Получается она у меня довольно хо
рошо, хотя для скорости я сильно обкрадываю _св.он другие 
сочинения. < ... > 

72 

<".> 

19 декабря 1937 г. 
[СочиГ , 

.Я уже очень рад, что возвращаюсь, поездка в Мацесту и 
всяч.еские лечения сильно надоели, и очень хочется поскорее 

домой и приняться за работу. < ... > . 
На днях я в Мацесте встретил Стасова, и теперь, конечно, 

мы каждый день с ним видимся и гуляем вместе. Этот старик 
подвижен, к~к юноша, и, несмотря на свои 68 лет, живее меня. 

< ... > 
73 

< ... > 

9 августа 1939 r. 
[Ленинград, Ольгино] 

На днях я ·виделся с В. М. Петровым, он сейчас пишет сце-
нарий к кинофильму "Киров", рассчитывает закончить его 
осенью и с начала будущего года приступить к съемкам. Ве
роятно, мне будет предложено писать музыку' 1 • 
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За это время я сильно подвинул свою работу и очень этому 
р_ад, так как надоела она ужасно, работается как-то через силу, 
без_ всякого увлечен-Ия, а кончить ее надо 2• Вероятно, примусь 
за симфонию, где-то на юге буду ее обдумывать, хотя _оконча
тельно не решил, за что все-таки браться - симфонию; "Коло
сову"_ или "Грозного" 3. 

< ... > 

< ... > 

74 
22 мая 1940 r. 

[Сухуьш] 

Получил несколько пи.сем от Шиiпкова, он очень увлечен 
"Грозным", пишет, что с увлечением работает, и прислал мне 
аесколько образцов уже сделанного текста, сделано очень хо-
рошо и- оч'ень выразительным языком. ·• · 

< ... > 

< ... > 

7ff' 
-23 июня 1940 г. 

[Суху.миj 

С Шишковым у меня была оживленная переписка, и образцы 
текста, которые он мне прислал, мне очень нравились. Оче
видно, за лето либретто будет окончено и к осени можно будет 
начать сочинять музыку. < ... > 

Читала ли ты, что Шостако13ич, Пушков и ЧулакИ стали ор,,. 
деноносцами? 1 

Хотя здесь себя чувствуешь как на необитаемом острове и 
,вести из всего мира как-то долетают и воспринимаются по-осо

бому, тем не менее все военные события и вся эта бойitя произ
водит гнетущее впечатление и, конечно, удручающе действует 
на психику. Главное же, никак нельзя предвидеть, чем все это 
кончится, и мне кажется, что весь этот кошмар будет длиться • 
еще долго, несмотря на начавшиеся переговоры. 

<.~.> 

< ... > 

76 
28 августа 1940 г. 

[Ленинград] 

Что касается меня, то я целиком сейчас пребываю в му
зыке. Сейчас уже сделал вс~ экспозицию и часть разработки 
1-й части симфонии 1 очень хочется, чтобы она вышла лаконич
ной и чеканной по форме. 3 части у меня уже намечены и 
имеется тематический материал к ним, финал еще для мен~ со-
вершенно не ясен. ' 
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Много также приходится думать о либретто. Сделанное 
Шишковым хорошо по языку, и там много разговорного мате
риала, но все вообще совершенно бесhомощно в драматургиче
ском отношении, и построить драму придется мне самому .. Сей
ча<: я уже сделал ·2 первых картины в виде подробного сцена
рия и написал все это для него. Но с либретто мне сейчцс во
зиться несколько трудновато, так как мыслями целиком вла-

деет симфония. < ... > . -
Вчера мне звонили из издательства с просьбой заключить 

договор на· сюиту 7. Я думал, что все эти разговоры относи
тельно издате-льства. были платоническими, но оказывается, они 
собираются _печатать и платить деньги, что ж; это хорошо! 

В сочинении симфонии я держусь сейчас другого метода, ·to 
есть ничего не инструментую, пока не будет все кончено. 

< ... > 

< ... > 

. 77 
10 октя()ря 1940 г. 

- [Ленинград] 

Из моих новостей одна та, что моя сюита № 2 уже н·аграви
рована и мне на днях придется заняться ее корр.ектурой. Уди
вительно скоро они ее разделали, в.сего в каких-нибудь 3 не
дели" Другая: новость та, что в ноябре мне, может быть, при
дется недели на 2 поехать в Тифлис на композиторскуIО конфе
ренцию. У нас тут возникло много всяких новых дел в связи 
с совершающимися реформами Управления по охране автор
ских прав, Литфонда, Музфопда и т. д. С оперой я пока ничего -
не сделал нового в смысле либретто, и. это меня очень тяготит. 
Как-то трудно сосредотьчивать свои мысли то в одной, то в дру
гой области. Вместе с тем с этим делом надо поскорее кончз:ть, 
а то кто-нибудь другой возьмется или остынут мои "хозяева". 

С симфонией тоже очень больша_я возня, · но я ее поне-
111Ножку двигаю. Очень приятно смотреть на чистые листы пар
титуры, и то, что сделано, будет звучать здорово. 

<".> 

КОММЕНТАРИИ 

к письму 1 

1 См. коммент. 3 к письму 6 яз Дрезденского цикла. 
~ .Речь идет· о трагедии "Российский Прометей"· (вариант названия-. 

"Трагедия о Петре") Н. Г. Виноградова· - см. oq этом в IOJ.: Советский театр. 
Материалы и документы, 1921-1926. - Л., 1975, с. 117, 237, 293, 303. . 
. з См. в связи с этим письмо М. И. Щербачевой к В. В. Щербаче.ву от 

21 октябр·я 1924 г. (Гаспра): "< ... >Что касается до 1'.ВОИХ дел ... то прин
ципиально, к_онечно, сле,nует соглас~ться что-то написать ,nля театра, только 
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что? Не знаю, я, КО1:!е1JН0, но исторический сюжет с Петром, наводнением, 
обриООВ'КОЙ ха:!'актеров 11 их драматичес100й ситуации мне не кажется при
влекательным. Уж лучше бы что-либо балетоОбразное с вокалЬ111ыми частями 
из ыира фантастики, символики, без точной локализации на месте и времени, 
либо противоооложное -драму во IJreй глубине ее жнзне1шой, вещественной 
ситуации, с перенесением ее смысла в иной план, с расширением ее оодержа" 
ния до последних глубин человеческого духа. Вот что бы подошло тебе, 
и второе, пожалуй, еще ·больше, чем первое. А ,история, Петр, старец,,--- нет, 
это мне больше ничего не говорит. Важно то, что здесь ·не отыщешь новой 
формы, а опер·а так изжита, ~ обновить ее можно, только разрезав дей
ствительность в 'ином направлении. Это первое. Второе - nроизведщше не 
должно быть большим, а твой музыкальный язык, при всей его напряжен-. 
!{ости, требует длинного изложения, а потому историчесюий сюжет не вместит 
твоего глубокого 1;1ыявления музыкального вещества, не будет адекватен ему. 

Не торопись ооглаша·ться, ФасенЬ1ка. Подумай, обдумай и подожди меня. 
l(онечно, я тебе ничеrо не советую, но думаю так". При.в·од:им та1кже фраnмент 
письма М. И. Щербачевой к В. В. Щер1бачеву от l ноября 1924 г. (Гаопра): 
" .. ,, жил эдесь еще 2 недели поэт Влад. Пяст - .большой ооклонник твоей 
музыки. Он собирается пойти к тебе. Я: эдесь очень его чуждалась, хютя, 
видимо, он не прочь был подойти ближе. Это до того издерганный, измучен
ный и неприятно вьiвёрну1'ЫЙ наизнанку человек, вечно 1.1Грающий ка.кую-то 
траi1ико1~ищию и ни одного CJJJoвa не говорящий просто,, - он мне предста
випся таюим: неприемлемым в овоей неестес11венности, что я от него прямо 
бежала,_Qн декламировал, но с таким. пафосом, что и это нельзя было выне
сти. На вечере с поэта-ми он читал овои стихи, та,юие же издерганные, ка.:к и он 
сам, и перед свежестью талантов молодых (речь идет о поэтах В. В. К:азине 
и Д: В. Петровском, с которыми М. И. Щербачева познаmмилась ·в Гаспре, -
И, М.) совершенно терял, неомотря, на свою бо~ьшую утонченность. 

Между прочим, я с ним говорifла, по поводу твоей теа1'ральной музыки. 
Он сове1'ует тебе взять Стрпндберга: говорит, что он и ты прямо созданы один 
для другого, что rrереводы ero очень сравни1'елыно приличные. Я: тебе советую 
его почита1'ь и не давать согпасия на сюжет с Петром. Очень уж я боюсь, 
Ч'l\О будешь раскаиваться оотом". 

к письму 2' 

1 Президиу1м академическ<>й комиссии консерватор·!iн. 
2 Возможно, имеется в виду работа над балетом В. М. Дешевова "К:рас

ный вихрь" (см. Письмо 5). 
3 Русский музей, где некоторое время· работала ж8на Ю. Н. Тюлина 

Софья Викт.ороВ11а. 

к письму 3 

1 См. письмо l. 

к письму 4 

1 "Небо и земля" - драма1'ическая поэма для солистов и оркестра 
М. О. Штейиберга. 

К писrзму Ь: 

1 Премьера балета Дешевова "l(расный вихрь" состоялась 28 окт11,бря 
1924 г. в Ленинградском театре оnеры'и балета. 

К писrзму 6 

1 Имеются в виду романсы Щербачева на сло~а Блока--: соч. l l . (№ 5, 
4, 3), Музсектор' Г<Jс!!эдата:, 1924. · 
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К п~сьму 8 
1 Речь идет об извес11ной реформе музыкального, в частности компози

торского, обравования в Ленингрщдекой консерваТ1ории, инициаторами кото
рой были Асафьев и Щербачев. Для осуществления задума_нных преобразо
ваний по предложению Щербачева в консерваторию были приглашены 
Х. С. Кушнарев, П. Б. Рязанов и Ю. Н. Тюлин. 

2 Осенью 19'25 г. после уrеерждеЮ!Я Нарк~прооом нового устава филар
монии А: В. Осоо·вс.~юго на посту директора сменил М. Г. Климов, ра·нее 
(с 1922 г.) директор Академической капеллы. 

3 Вероятно, имеется в виду Вrорая симфония Щербачева, за·конченная 
в начале 1924 r. (партитура - в 1926 г.) и иополнен•ная впе\)'Вые 14 декабря 
1927 Г. .в Ленинграде под ру:к<>вvдс'ГВОМ В. А.· Дранишнико·ва (солисты 
К. Н. д<>рлиак и Н. Куклии).. •-_ 

4 Профобр (Глав•п~рофобр) - Г:ла·вное управление. профессиона.льного об-
раз<>ваrния на.рком111роса. . 

к письму .9 

1 Речь идет о партитуре Второй симфонии. 
2 Гастроли Т-еатра им. В. Э. Мейерхольда в лJ~инграде проходили 

в 1925 r. с 22 августа по 27 с·енtября. "Учиrель Бубус" А. М. Файко и 
"Мандат" Н. Р. Эрдмаrна -.·н<>вые опекта.кли, поста•влен!!ые в начале ·1925 r. 

к письму 10 

1 Имеется в виду празднование 200-летия Академ.ии наук СССР. 
2 "Лес" А. Н. Островского в постановке В .. Э. Мейерхольда Щербачев 

видел, вероятно, в перJ!од гастролей теа.тра в Лениrнград~ в 1924 r. · · 

к письму 11 

1 Соцвос (Главсvцвос) -'-Главное упра·вление социальн<Jrо воспитания и 
п"олитехническог<> обра•зования детей Н<~р•компроса. 

2 Gм. ком.мент. 1 к письму 8. 

К 1письму 12 

1 В 1926 r. была осуществлена реорганизация музыкальных техникумов, 
в результате которой на основе второго и че'ГВерrоrо был создан Централь-
ный техникум (ныне Училище им. Мусоргского). ... 

к письму 13 

1 .Комедии П. Мериме из цикла "Театр Кла:ры Газуль" были поставлены 
театром Е. Б. Вахтангова в 1924 r. Гастроли театра в Ленwнграде проходили 
летом .1926 r. 

к· письму 1s 
1 Речь идет, вероятнq, о студенческих комитетах, действовавших в кон

серватории. На рубеже 20-х и 30-х гг. в 1юнсерватории распространилось воз
действие Р АПМа. "Загибы . местной ассоциации пролетарских музыкантов 
были ужасны", - вспоминает современник (см.: Ленинградская консервато
рия в воспоминаниях, с. 117). 

к письму 17 

1 НКП - Народный ком•иссариат просвещения (Наркомпрос). 

к письму 21 

1 Щербачев имеет в виду работу на·д Симфоиие1т<JЙ (Третья симфОJ~ИЯ). 
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2 Ныне 'fбилисИ. 
,- э С осени 1930 г. Щербачев вел занятия в Тбилисской консерватории 

(см.'Хроногра1Р). 

к письму 23 

Ныне Ереван. 

к письму 24 

1 В. В. Щербачев был знаком с С. В. Р.ахманиновым. М. И. Щерба·чева 
в цисьме к мужу от 19 июня 1927 г. (Дрезден) рассказывает о встрече 
с Рахманин'овым: · "Дорогой мой ФасенЫ<аl Вчера перебрались мы из Берлива 
в Дрезден.< ... > Ездила на Arnst" пр.осидели весь вечер с Серг[еем] 
Ва_с[ильевИ:чем] Рахманиновым, которому ужасно понравился Лю'!'ик.< ... > 

• Пробудет он здесь долго, до октября: сейчас работает, пишет 4-й концерт. 
Внешне о'lень пост.арел, очень угрюм, но лицо удивительно умное и интересное. 
Все было мне интересно, и я пожалела, что тебя с н.ами не было.< ... > 
... В первых числах августа буду в Париже, куда пиши на имя Саши 
Зилоти (rue de Navarin, 17)". Фотография, о которой пишет В. В .. Щербачев, 
хра.нится в архиве композитора. 

к' письму 27 

1 Здесь" то есть в доме Шалико Аслаi~ишВ'или, одного _из уче1тков 
Щерб~~ева. ' 

к письму 28 . 

1 Речь идет о Третьей симфонии В. В. Щербачева. 
2 О Фортепианном концерте Щербаttева см. письма 38 и 39, а также 

письмо Щер·бачева к М. С. Друс:кину от 23 сентября 1930 г. 
3 Щерб.ачев в 1931 г. вновь обращается к сюж·ету о Петре I. См. в этой 

связи письма 30, 31. 

к письму 29 

1 Грузинский квартет был организо~ан в Тбилж:и в 1928 г" с 1930 г. -
Государственный квартет Грузии. Щербачев выполнял в 1931 r. обяза•Н!Ности 
,,_художественного руководителя wвартета. 

2 Первое. И{)пюлнение "Шее!'вия"· Щербачева состоялось 18 мая 1913 г. 
в- кdнцерrе Павловскоr.о вокзала -(дирижер А Асланов). В- обзоре репер
туара за' l!H3 г. (см.: Ру:к:О1t11Исный отдел ЛГИ театра, музыки и кинематогра·
фии им. Н .. К. Черкасова, ф. 4, оп. !1, ед. оср. 164 а) названы также сочиi!ения 
Д. И. Аракишвили - "Среди сазандаров" и "Грузинские танцы''.. Одно из 
них, очевидно, было исполнено 18 мая. 

· 3 Опера Ф. Обера "Бронзовый конь" была -поставлена I<"A. Марджано
вым на сцене Петроградскоrо театра комической оперы в 1920 r. 

к письму 30 

1 Речь идет о первой поездке Б. Л. ·пастернака в Грузию, состоявшейся 
летом 1931 г. Пастернак жил в Тбилиси и равличных селах - К:оджори, 
Бакуриани, Абастумани, К:обулети. Vехал из Г·рузии осенью 1931 г. '(см. об 
этом: Па.стер на к Б. Письма к друзьям. -Лит. Грузия, 1966, № 1). 

к письму 31 

1 Имеются в виду. друзья Пастернака - грузинские поэты Паоло ЯшвИ:ли, 
в доме которого гостили Пастернаки летом 1931 г., и ТиЦиа·н Табидзе. 

2· М. В. Юдина исполняла ~торую сонату · Щербачева, ор. 7, на первом 
концерте ЛАСМа 19 ноября 1926 г. 
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к письму 35 

1 По памяти (итал.). 
2 Пf)ощальная сИмфония Гайдна, 
3 Всеросскомдрам - Всероссийское 

Камеркая музыка Хиндемита (нем.). 
общество композиторов и драма-

тургов. 

к письму 37 

" 
1 Имеется в виду Тр-етья симфония, ко·юрую А. Ш. Мелик-Паµ.~аев испол

. нил в 1932 г. 

-.к письму 38 

1 Восп·итание, хорошие навыки (англ,). 
2 РКИ- рабоче-крестьянская инсnекци11. 
3 См. письмо 41"и коммент. 2 к нему. 
4 Вероятно, имеется в виду Фортепианвый концерт, о котором шла речь 

в письме 29. 

к письму 40 

1 Возможно, речь идет о Второй СИ1Мфонии Д. а Шrведова (1932), посвя-
щенной .15-летию Октября. ·. 

2 Вероятно, Х. С. Кушнарев не осуществил свой за~мысел создания сим
фонии. 

3 П ш и бы ш ев с кий Б. С. Бе'!'ховен. Опыт исследов.ания. - М., · 1932. 

к письму 41 
1 Одж:Г вместо другого, недоразумение (лат.). 
2 Имеется в виду Четвертая ("Ижорская") симфония, над которой 

В. В. Щербачев работал в Тифлисе. 

к письму 44 

1 Имеется в виду постановление ЦК ВКП (б) от 23 апреля 1932 г. "О пе
рест~ойке литературно-художесrnенных организаций". 

· "Уриэль Акоста~" П. Ка~кабадзе - спектакль кутаисокого драма.тического 
театра (1929), основанного в 1928 г. К. А. Марджанишвили (в 1930 г. театр 
переведен -~ Т·билиси). Ныне - Грузинский театр им. Марджанишвили. 

к письму 46 

1 Один из сценарных зам.ыслов Ю. Н. ТЫl.!lя~нова· - -"Обезьяна и колокол" 
(1930); сохранились некоторые Ма,iГ>0риалы к нему (см. об этом в кн.: 
Тын я но в Ю. Н. Поэтика. История литературы. 1\ино. - М., 1977, _с. 551). 
Судя по писЬ<му, Щербачев должен был уча'ствовать !' создании фильма в ка
честве комооэиrора. Замысел не был осуществлен. Но с режиссером В. М. Пет-
р0вым композитору пришлось впоследсmии работать. . · 

2 Фильм из жизни соврещшной молодой Турции был в 1934 г. поставлен 
С. И. Юмевичем, это документа>Jiьная лента "Анкараt-сердце Турции". 

3 Конкурс на оперу,· балет и си·мфонию в ознаменование 15-летия Ок
тября был объявлен Большим театром СССР совместно с· редакцией газеты 
"Комсомольская правда" (см. № 76 от 1 апреля 1932 г.). 

к письму 4? 
1 Речь идет о работе над первой частью Четвертой сймфонии. 
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к письму 49 

1 Комакадемия - Коммунистическая академия, учебное"' и научно-иссле
довательское учреждение в Москве· (1918-1936). Впоследствии объединена 
с АН СССР. В 1929 г. открылось оцеление Кома·кадемии в Ленинrраде . 
. в числе институтов академии существова.!J Институт литературы, .искусства · 
и языка (ЛИЯ Комакадемии), в музыкальной секции которого Щербачев:у 
предлагали ра1ботать .. 

к письму 52' 

1 Речь идет о песнях на стихи Г. Гейне Ю. В. Кочурова (шесть ромаасов 
для голоса с фортепиано, 1934). , 

2 Вероятно, подразумевается работа над "Мертвыми душа,ми", кот.орая 
велась в первой половине 30-х гг. по сценарую И. А. Пырьева в· соавтор'стве 
с М. А. Булгаковым (опубликован в журна~ "Москва", 1978, № 1). В се
редине 60-х гг. Пырьев вернулся к мысли об этой работе (см.· в кн.: 
Пьiрьев И.А. Избр. произведения.-М" 1978, т. 2, с. 261). · 

к письму 54 

1 В. В. Щербачев имеет в виду исполнение "Грозы" А. Ш. Мелик-Пашае· 
вым в Москве. 

к письму 55 

1 Письмо па.писано П'О возвращении из са1натория в Кисловодске. 

к письму 56 

1 Имеется в виду ария Анны из оперы "Анна Колосова". (см. письмо 57). 
2 Речь идет о Четвертой симфонии и опере "Апна Колосова". Над оперой 

Щербачев работал в 1933-19Н гг. (не засrюнчена). ' 

к письму 57 

1 Упоминается сюита из музыки к фильму "Гроза". 

k. письму 58 ' 
1 в··письме. к жене от 16 апреля 1935 г. Щербачев подробнее пишет об 

условиях догово.ра: " ... о"!!и делают Klavierauszug, переписывают партитуру 
и оплачинают мои. поездки в Москву.< ... > Первые 3 части я им уже сдал 
в переписку', реп~тиции готового материала 'будут в сентябре ... " 

2 Ныне Орджоникидзе. 

к письму, 61 

1 "Лулу" - незавершеннаf! опера А. Берга на сюжет трагедий Ф. Веде
кинда "Дух земю( и "Ящик Пандоры". Щербачев говорйт о так называемой 
"Лулу-симфонии" - оперной сюите в пяти частях, написаююй Бергом 
в 1934 г. 

2 Речь идет о симфонии П. Хиндемита "ХуДож11ик Матис" (1934), создан
ной на материале одноименной оперы.' 

3 Вопрос о современной, особенно австро-немецкой музыке неоднократно 
дискутировался в кругу Щербачева. Ю. Н. ТЮ.l):ИН высказьщает свое мнение 
по этому вопросу в письме кМ. И. ЩеQбачевой от 2 июля 1924 г.: "Совр~
менность западноевроriейской музыки, как ее-толкует Асафьев и какова она, 
вероятно, на самом деле есть, меня ма;~о Привлекает. Бог с ним с Шёнбергом. 
Может быть, это и очень хорошо с точки зрения "искусства" - "сд_еланно-. 
сти",_но, Право, в нем нет живой ВQДЫ. Не есть ли это продукт цивилизации, 
выросший на почве вымирающей музыкальной культуры? Вот Хиндемr~т меня 
куда больше Интересует. . , 
. И ужасно. жалею, что не слышал Прокофьева и Стравинского. Пожалуй, 

я верю только _в русскую кровь. Только мы еще, кажется, не исчерпали себя. 
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Жаль, что мы до сих пор еще ·не отвы•кли ломать ша.пку перед пресловутой 
западноевропеftс!\,ОЙ культурой и забываем, что культура всегда в настоящем, 
а когда отжи.вает, то от нее остаются только одни традиции, гипертрофия 
мастерства, лишенного живого духа, вдохновения, а часто - и вкуса. 51 не 
думаю, что в моем суждении говорит консерватизм, я просто варвар, прекло

няющийся перед культурой и не признающий цивищ13ацию". 
4 Приведенная тема - начало Симфониетты Щербачева. 
5 Возможно, имеется в виду Элегия па.мяти С. М. l(ирова А. С. Жи

вотова.. 

к письму 62 

1 Речь идет о Четвертой симфО'Нии Щербачева. 

к пи.сьму 65 

1 Имеется в виду студия· Ю. А. Завадского, сущеС'ГВовавшая в Москве 
n 1924-1936 Г!'. 

к письму 66 

Ария из оперы "Анна l(олосО'Ва". 

к письму 68 

1 Имеется в виду пролог к опере '"Анна Колооова·'~ (см. письмо 66). 

к. письму 69 

1 Щербачев работаJ1 над муЗыкой к кинофильму "Балтийцы"' (режиссер 
А. М. Файнциммер). 

к письму 70 

1 Декада советокой музющ сосrоялась в ноябре J937· г. В репертуаре 
среди других произведений сюита Щербачева "Гроза", Пятая симфония Шо
стаковича, фраiМенты из опер "Мать" Желобинсiшго, "Декабристы" Шапо
рина. Судя тю письму, предполагалось также исполнение фортепианных кон-

. цертов Шостаковича (Пер'Вого) и Дзержинск{)Го (Первого или Второго). 

к письму 73 

1 Работа Щ'ербачева над кинофильмом ,,I\иров" не состоялась, хотя сц~·
нарий был закончен. 

2 Возможно, речь идет о музыке к кинофильму "Станица Дальняя" 
(см. Хронограф). 

3 Имеются в виду Пятая сиО11фония, ·оперы "Анна Колосова" и "Иван 
Грозный". 

к письму 75 

} В 194.0 г. М. И. Чулаки был награжден dрденом "Знак Почета", а 
Д. Д. Шостакович (как автор музыки к кинофильмам "Трилогия о Максиме", 
"Великий гражданин") и В. В. Пушков (как автор музыки к кинофильму 
"Учитель") - орденами Трудового Красного Зна,t.rени. 

к письму 76 

Пятая симфония Щербачева. 
2 Сюита № 2 из музыки к кинофильму "Петр 1" ( 1939). 
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ПЕРЕПИСКА С МУЗЫJSАЛЬНЫМИ 
ДЕЯТЕЛЯМИ 

Переписка Щербачева с музыкальными деятелями охватывает период 
с 1916 по 1950 год. Данная публикация частично отражает круr общения 
музыканта. Это композиторы, дирижеры, исполните,ли, музыюоведы, театраль
ные, музыкальные, общественные деятели, ученые, ученики. 

В П·ереписке с коллега!МИ-единомышленниками А. В. Оссовским, Б. В. Аса
фьевым, Х. С._ Кушнаревым, Ю. Н .• ТЮлиным, П. Б. Рязановым и учениками 
Г. Н. Поповым, В. К. Томилииым, Т.-Г. Тер-Мартиросяном, Ю. В. Кочуровым 
раскрываются различные конкреrnые ситуации, связанные и с премьерами 

новых оПусов Щербачева, и с проблемами новой методики обучения комоо
зиторQIВ в вузе и техникуме, с ре-организацией учебного процесса 
в 20-30-х годах. . · 

В письмах дирижеров А. И. Зилоти, А. Ш. Мелик-Пашаева, А. В. Гаука 
и Л. М. Гинзбурга виден их живой Интерес к симфоничес1юй музыке Щер
бачева, отражено их участие в премьерах Первой, Третьей, Четвертой симфо-
ний и сюиты "Гро.за". . 

Переписка; с писателями П. Л. Далецкнм и В. 5I. Шишковым демонстри
рует творческое содружес1'во композитора и ero либре~:тистов в работе над 
"Ижоракой" симфонией и оперой "Иван Гро~ный". 

О тес.нам сотрудничестве музыкаитов-исполните·лей с ЩербаЧевым свиде
тельствуют письма М. В. Юдиной, К. Н. Дорлиак, М. С. Друс1шна и других 
крупных музЬ11кантов, исполнявших музыку Щербачева в 20-30-х годах. 
· В этот раздел, разумеется, не мог быть включен весь обширный архив 
Щербачева, содержащий сотни писем. Боле.е полная публикация богатого 
эпистолярного наследия. Щербачева - дело будущего. · 

В отборе писем составитель руководствовался важными событиями 
жи~ни и деятельности Щербачева. Кроме того, включались материалы, до
по,rшяющие другие разделы сбо·рника. Письма публикуются по ориптналам 
(кара1ндаш, чернила, машинопись) с купюра·ми. 

1. А. И. Зилоти - В. В. Щербачеву 

. Многоуважаемый. Владимир Владимирович, 

18 августа 1916 !". · 
Выборг 

Ваща симфония предположена 22 октября 1. Мне §удет очень 
важно, в смысле облегчения репетиционной работы, если Вы 
проверите голоса, которые я распорядился Вам доставить вме
сте с письмом. 

Я буду в городе с 23-26 августа, так что в случае чего -
позвоните мне. 

Искренне Ваш А. Зилоти 

2. 1(. Н. Дор'лиак - М. И. и В. В. Щербачевым 

29 июня 1922 г. 
[Петроград] 

Мои дорогие' друзья Мария Илларионовна й Владимир Вла-
димирович... · 

< ... > Я работала как вол все это время, сначала готовила 
к экзамену, потом свой концерт; мне было очень больно не ви
деть вас на моем концерте, хочу верить, что вам помеыало не 
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нездоровье, а какие-нибудь другие причин~~; я была уверена, Что 
вы зиаете. Как я пела, в беседе я бы вам рассказала, а писать 
об этом не хочетсs:r, скажу только, что Вам, Владимир Владими
_рович, который меня в прошлом году так поддержал, бЬtло бы 
-приятно и Вы бы себе сказали, .,,что Вы ~е ошиблись!" 1. Осенью 
хочу непременно петь Ваши вещи, предполагая так: Щербачев, 

, Мусоргский, Малер, Вагнер. Буд;i готовить летом ... 
< ... > 
... Да, я забыла сказать, пела я с Юдиной - оиа великолеrr

ная и милейшая личность; она просила меня ·с ней петь, оказы
вается, она с прошлого годэ, об этом мечтала и стесняла.сь меня 
рросить об'этом, так что ходатаем был Штейнберг. Ноты Вл[а
димира] Вл[адимировича] переписываются, и обе "Мэри" 2 я уже 
отдала от ва·шего имени М. И. Бриан" она была очень ?бра
дована. 

<".> 
Искренно вам преданная Ваша.Дор.tuак 

3. К. Н. Дорлиак - В. В. Щербачеву 

6 авгус<rа 1922 г. 
[Юкки, близ Петрограда] 

Многоуважаемый Владимир Владимирович, 
Вы, l{ОНечно, уже знаете, что мы с Вами выступаем в ·среду 
в Доме ученых, но для этого нам надо с ·вами свидеться -и про
репетировать 1, я пою, конечно, Ваши вещи и Гнесина, что. мы 
с Вами уже пели .. Где и как нам свидеться? Я для этого приез
жаю из Юкков, если б Вы могли приехать JЭО _вторник в Петро
:rрад, мы могли поработать во вторник и в среду. Будьте добры 
дать мне новые [р_омаисы] 2• · 

< ... > 
Я очень рада с Вами увидеться, и если бы Ваши произведе

ния не были бы замешаны в этом концерте, то я бы не согла
силась участвовать, потому что я не совсем здорова, небольшая 
простуда. · · 

Передайте мой сердечный привет Марии Ил.Ларионовне. 
Искренно Вас уважающая Ксения Дорлиак 

4. А. В. Оссовский - В. В. Щербачеву 

Глубокоуважаемый Владимир Владимировкч, 

1 сентября 1922 г. 
· [Петроград] 
В[есыма] срочное 

Посылаю Вам мандат на Ваше имя от Сорабиса 1, пригла
шающего Вас на заседание комиссии по реформе консерватd· 
рии, и со своей ~тороны от имени правления консерв·атории и от 
себя лично очень прошу Вас прибыть щ~ это заседание, имею· 
щее в жизни консерватории решающую важн.ость. 
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Заседание состоится· завтра, в субботу, 2 сентября, ровно 
в .1 час дня в конференц-зале консерватории. 

Примите мой душевный привет и сердечное рукопожатие. 

А. Оссовский. 

5.11. П. Гайдебуров - В. В. Щербачеву 
[Петроград] 

15 ноября 1922 г. 

Многоуважаемый .Владимир Владимирович! 
< ... > . 
Обращаюсь к Вам iю следующему делу. У нас есть большое 

. желание поработать над возобновлением Нонета пласт~tческими 
силами театра, очень разработанными и в~;.1росшими за 1i'Iос4ед
ние годы 1• Но Вы не оставили нам [нИ] партитуры, ни. клавира; 
Не откажите же JЗ предоставлении партитуры, на кот!)рой я пи
сал партию света, с которой необходимо сообразоваться для 
разработки пластического рисунка,~ в крайнем случае, перепи- • 
сав партитуру, я вернул бы Вам ее, если бы этот экземпляр Вы 
считали бы своею собственностью. Тоже и относительно кла
вира, 'который было неразумно составлять вновь по партитуре. 

Если бы наша пластическая рабсtта вышла удачно и закон
. чилась бы до Вашего отЪезда за границу, о ко'Гором мне кто-то 
сказывал на днюС2 , то с удовольствием просил бы Вас принять 
на себя участие и руководительство ~а:нсамбл~м. · 

Очень сожалеем, что не видим Вас у. с;ебя в Мастерской ... 
Разве ее ~тены не повеяли. бы· на Вас ни одним добрым воспо-
минанием? · ' 

Надежда Федоровна проснт передать привет Вашей жене, 
к чему и я горячо присоединяюсь, и Вам. 

Крепко ~му Вашу руку Пав[ел] Гайдебуров 

6. Б. М. Попов - В. В. Щербачеву · 

Г-ну В. Щербачеву. 

12 июля 1923 .г. 
[Ир куток] 

Прошу извинить меня, что, не зная Вашего имени и отче
ства, вынужден начать .письмо столь неучтиво. 

От "России", как Говорят здесь, Сибирь была оторвана 
слишком долго. Я· лично уже 15 лет как п_окинуJ,I Москву, и та· 
кая неосведомленность заслуживает уже, чтобы быть про· 
щенным.· 

Случайно (как всегда в Иркутске) сюда попала первая 
книжка "К новым берегам" - журнала, чрезвычайно мне сим
патичноrо уже ' по одному только составу сотрудников, среди 
КОТОРЫХ Я встретил МНОГО. бЛИЗКИХ ПО духу людей ИЗ ЧИСЛ~ бl:>lB· 
ших соратников моих по журналу "Музыка" 1• Их суждеюtя, 
и в частности' мнения И. Глебова, я привык уважать и ценить. 
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Поэтому оценка им Вашего творчества для меня яtзляетс5t ре
шающей, поскольку в этом вообще мы полагаемся на суждени~ 
других. Не имея, к сожалению, удовольствия ознакомиться не
посредственно с Вашей музыкой, я хотел бы восполнить этот 
пробел, и не только для себя лично, но и для широких масс 

• иркутской инtе:Ллигенции~ которая объединяется вокруг универ
ситетских "Музыкальных пятниц". Возникли эти ",Пятницы" 
в октябре прошлого года, и за первый сезон нам удалось про
веет.и их 25. :Каждая обычно посвящается одному только ком
позитору и идет_ как неразрывный концерт-лекция. Во вступи
тельном слове излагаются биографические данные и· осве
щается значение данного композитора в эволюции русской му
зыкальцой литературы. 

За~:,ем каждая пьеса сопровождается толкованием ее (ино
гда даже с тематическим анализом, д:lIЯ сонат - всегда)" пре
жде всего по указаниям самого автора, поскольку они нам до

ступны и выявлены в автобиографиях, письмах, воспоминаниях 
и т. д" и затем уже в личной оценке лектора. 

Если Вы не имеете ничего против ознакомления иркутского 
муз[ыкального] мира с Вашей музыкой в данной форме, то я, 
как лицо близко стоящее к организации ;,Пятниц", охотно 
включу в план нашей работы . и лично проведу хотя бы одну 
"Пятницу", посвященную Вам и Ан. Александрову; а если ока
жется достаточно материала, то по отде.J!ьной "Пятнице" для 
каждого. 

Но для. этого необходимо просить В4с прислац, мне, хотя бы 
во временное пользование, соответствующий нотный материал, 
автобиографическИе данньrе и, крайне желательно, Ваши тол
кования назначенных к цсполнению пьес. 

у нас есть хорошие· пианисты и певицы, обещающие певцы 
(эти только, из молодых) и струнный ·квартет. Но последний не 
очень надежен. Оркестра пока- !"ет, и я лично на его сформиро
вание не надеюсь. 

Из прилагаемых двух №№ нашей, теперь уже не существую
щей газеты Вы увидите общие контуры нашей работы и, на
деюсь, не откажете в содействии ей исполнением ·моей просьбы, 
1rем весьма обяжете готового к услугам Вашего · 

Б. Попова 

7. В. 8. Щербачев-А. В. Оссов,скому 
23 Зf!Туста 1923 г. 

[Дрезден] 

Глубокоуважаемый и дорогой Александр_ Вячеславович! 
В начале октября я предполагаю быть в Петербурге, и так 

[как] rviнe хотелось бы найти там себе какое-либо музыкаJiьное 
заня·тие, а с другой стороны, я знаю, что всякие сезонные планы 
решаются обычно в августе - сентябре, то я решился побеспо· 
коить Вас настоящим письмом. 
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Я был бы Вам чрезвычайно обязан, если бы Вы не отказали 
мне в любезности написать, могу ли я рассчитывать получить 
кякvю-либо должность или работу в Петербурге 1. , 

Всякая чисто худо·жественная или педагогическая работа 
меня бы значительно более удовлетворила, чем административ
ная, хотя И от последней: я не отказываюсь. 

Быть может, в консерв.атории, капелле, филармонии или ка
ком-либо другом учреждени_и мне бы нашлось что делать. Из 
пребывания за границей я извлек для себя несомненную пользу 
не только в смысле здоровья, но успел также кое-что сделать.., 
сочинить, послушать, посмотреть, почитать и поучиться 2• 

Быть может, я бы мог исполнить для Вас какие-либо пору
чения. Что касается покупки книг и• нот, то это сейчас чрезвы
чайно трудно иЗ-за .баснослов_ной: дороговизны. Книга в сред
нем· стоит столько, Gколько я трачу в течение двух недель 

жизни, а сейчас эта дороговизна растет еще более интенсивно. 

В газетах пишут о возможном закрытии издательств в бли
жайшем будущем, так как µз-за дороговизны изданий Герма
ния потеряла не только внутренний рынок, но начинает терять 
и внешний. 

Театры и концерты здесь по-прежнему процветают, но каче
ство их тоже понижается. Последнее время мне Часто приходи
лось видеться с Н. К. Метнером, ·ан живет поблизости в Pil
nitz'e; что это за <Эчаровательный человек! 3 

В течение этого месяца у мен~ живали петербургские го
сти - М. В. Добужинский с женой, С. Н, Тройницкий: с женой 
и еще кое-кто ~·и сильно разогрели мою [тоску] по родине. 
О музыкальной: здешней: жизни надо писать или очень много, 
или ничего, и потому я у~ лучше .отложу это до возвращения 
и возможности рассказать. . 

Буду с нетерпением ждать от Вас вестей, дорогой Александр 
Вячесла·вович, и. буду надеяться, что они будут для меня бла
гоприятны, пока же прошу' Вас передать мой сердечный привет 
Вашей супруге и принять мqи пожелан)iя всего наилучшего. 
Искренне душевно преданный Бам В. Щербачев 

8. в: В. Асафьев - В. В. Щербачеву 

18 декабря 1924 г. 
[Лени,нград] 

Дорогой Владимир ВЛадимирович! 
Очень вас прошу пойти навстречу рросьбе Зельмы Арноль

довны Левенстерн, которая всецело согласуется с моими пред
положениями: видеть вас МОИМ заме~тителем BQ 2-М госуд[ар
СТВеННОМ] муз[ыкальном] техникуме 1. С болью его оставляю, 
но больше не могу: перегружен, измучен и не в состоянии 
больше насиловать свою сов~сть, то есть сознанием, что только 
состою, а бывать не могу. Привет дружеский и сердечный:. Ващ 
Б. Асафьев 



9. В. М. Беляев - В. В. Щербачеву 

Дорогой Владимир Владимирович, 

2 я,нваря 1925 r. 
[МосК'Ва] 

очень· прошу Вас не отказать .мqлодому талантливому худож
нику Игорю Константиновичу Юону, который передаст Вам это 
письмо,- позволить ·нарисовать Вас для коллекции .портретов 
современных русских композиторов и музыкантов, которую он 

предпринял 1• . . 

Пользуюоь при этом случаем передать мой· поклок Вашей 
супруге и пожелать Вам счастливого нового года. 

Ваш В. Беляев 

• 
10. М. В. Юдина- В. В. Щербачеву 

3 июля 1925 r. 
Петербург 

Многоуважаемый Владимир Вл·аднмирович! 
К сожалению,, приходится отослать ·вам эти 2 части далеко 

не так изученными, как я привыкла ·усваивать · сочинения, 
к которым отношусь ·"cum magnoadmiratmne" 1, - случилось 
так, что эту неделю мне весьма мало пришлось играть, по при· 
чинам совершенно от меня не зависящим,- а теперь я на не

·сколько дней уезжаю и боюсь оставить симфонию 2 у себя -
но надеюсь получить. ее снова,-:--- ведь пока произведение не 

знаешь наизусть, оно чужое, а когда оно так впеча:гляет, оно 

не дадускает чуждости. Это вообще, а в частностu: - Ваша му
зыка прu:водит слушателя к пределам человеческой· душu: u: че
ловечес~ого бытия вообще, и кажется, что: 

Мусикийский шорох 
Матери откроет 
Все, что ночь покоит 
В сумрачиых просторах (и т. д.)з -

видится Психея, тоскующая на погребальном костре -

Вся улегчась, сгорая, 
· От детс1<0сти до рая· -

1 • 

она готова к развеществлению (не об этом ли· говорят хотя б~1 
необычайно медленные, .расширенные темы в IIИзком регистре -
начало симфонии, в особенности в сонате последняя страница 
перед разработкой ... 4). Вы услышали то, что было темного во 

_всей античности, поэтому в Вашей музыке ·такое глубокомыс
:Лие, то есть она как миф, непонятный ·без разгадки, и именно 
n этом ее главное лирическое воздействие. Но разве нельзя ска· 



зать, ЧТ() и "Макбет•i и "Лир'1 де~'kтnуК)т на ш1.~ лирически~ 
Есть характеры, есть положения, есть неизбежное развитие тра
гедии, но есть и она сама, а коль скоро она может иметь некий 
музыкальный аналог, в · просторечье - настр·оение, тема, она . 
может и лирически действовать,'--- значит, и обратно - музы
каJiьные темы могут быть характерами и симфонии - траге· 
днями. ·каким образом Ваша музыка одновременно шекспиров
ская трагедия и античная сакральность? Но меня в этом разу-
бедить нельзя. · · ~ 

То, что я говорю, - тоже своего рода миф, -изложенное 
сжато, звучит ДИКО И претеНЦИОЗНО, НО Я боюсь Ва·с утруждать 
праздными размышлениями и поэтому по "Кi)Мплексному" ме-. 
тоду (полагаясь на Ваше терпеливое отношение к "соцвосу", 
прошу того же и ДЩI себя) говорю обо всем .сразу 5. Не сказать 
не могу- ибо, как уже упомянула выше, Ваша музыкц по своей 
прир~де рождает. неизбежное стремление· к действию. 

И ·еще - недаром· она связана с Шекспиром, - ибо она свя
зана с Бетховеном. 

Пр'остите мазню, но, как всегда в России, без потуги дело 
не обошлось - надо пресечь ·беспошлинное течение мыслей. 

По-видимому, Вы нашли бестактным мое письмо о деловой 
стороне занятий - когда· Вы вернетесь после В[ашего] отдыха, 
я позволю себе напомнить Вам о себе,-дабы узнать, можете ли 
Вы вообще име'l'ь со мною дело - а как - воля Ваша. 

Я же, как мне и подобает, заблудилась в трех соснах. 

В заключение прошу простить это ·беспорядочное письмо, что 
нетрудно сделать, если вспомнить, чrо у Jean Paul'я целые по
вести состояли из еще более безалаберных "Hundsposttage" . 
(напр[имер], "Hesperus" - 45 Hundsposttage 6 - eine Lebensbe
schreibung7). Простите. 

С совершенным уважением готовая к услугам 

М. Юдина. 

· Р. S. Прошу передать Марье Ларионовне почтительный 

при.вет. 

И еще: 

очень хорошо ежедневно прочитывать или проигрывать не

сколько идеальных строк, тогда - как течение дня прониз~но 

лучами восходящего солнца, так и всякая у~ственная жизнь 

проверяется"на огне этих вершин; чистая полифония всегда для 
меня я-вляется этим мерилом, и как много под ним беспощадно 
рушится. о крушении некоторых имен Даже страшно подумать. 
Я знаю очень мало, но из всей известной мне так называемой 
"современной музыки" неизбежно и непоколебимо при "по.i~и-

. фоническом смотре" высятся . только . два имени - Г'н&ина И· 
Ваше, - все прочие не имеют права на лирику (ибо это лирика 
биографии, а не души)' а другого они не могут. • 
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М[ожет] б[ыть], Вы вообще никому не разреша·ете распро
страняться о Вашей музыке-но я рискую, ---.либо когда-ни
будь Вы мне скажете, заблуждаюсь ли я.·_. 

11. Ю. Н. Тюлин - В. В. Щербачеву 

11 августа 1925 г. 

[Ст .. Сиверская, близ Лени,нграда] 

Дорогой дяденька!· 

< ... > 
< ... > За это время Я очень хорошо поработал над методом 

и программой по гармонии 1• Составил по'дробный щтспект, по
старался не упустить ни малейшей частности, и в результате 
вышло, кажется, очень ·стройно, логично, ясно и просто . .Я сде
лал два опыта для проверки ясности и удобопонятности си
стемы, и оба дали самые лучшие результаты. Вчера пришел ко 
мне Вальдгардт, очень славный юноша, и я ему в течение двух 
Часов преподал в общих чертах всю гармонию вплоть до септ
~ккордов, причем он вникал· во все детали_ и обязан был при
дираться ко всем неясностям. В результате он заявил, что все 
ему ч_резвычайно понятно, кажется страшно интересным, открьi
вает широкие горизонты и представилось таким логичным, чта 

кажется, что иначе и быть не может. Материал у меня теперь 
расположен несколько иначе. Сперва у меня в виде вступления 
идет речь 9 фактуре. Потом глава о звукорядах, кот[орую] 
надо выкинуть, так как это должно проходиться до гармонии. 

Потом начинается собсп~енно гармония. § 1. Об акустическом 
происхождении трезвучия и диатонического звукорsща, о гармо
ническом и мелодическом родстве тонов. § 2. О ладах. Ввожу 
понятие о "сфере ·тяготения", которое мне очень многое объяс-
няет. Лад определяю очень просто: объединение всех устоев и 
неустоев данного звукоряда 1;1а ·основе их (взаимного) тяготе
ния. § 3. Расширяю понятие "сферы тяготения" и объясняю 
посредством него минорные _искусственные гаммы. 

Дальше идет приблизительно по старому, только в разрабо
танном виде. Все это мен·я чрезвыЧайно заинтересовало, и я те-

. перь вижу путь, по. которому надо идти, чтобы дать новый и 
интересный материал для изучения специалистам-композито
рам. Мне очень хочется Вам все скорее показать, и я те·перь 
уверен, что Вам все это понравится. Мне теперь осталось раз
работать септаккорды, нонаккорды и всякие сложные гармони

ческие сочетания. 

:Когда в консерватории начнутся самые занятия? .Я что-то 
не понимаю - если мы будем зачислены окончательно с 1 ок-. 
тября;' то начнем ли занятия раньше? 

<".> 
Всего хорошего. Ваш Тюля 

268 



i2. Б: В. Ас.афьев - В. В. Щербачееу 

Дорогой Владими-р Владимирович! 

<".> 

16 марта 1926 г. 
[ЛбНИ'Нrрад] 

Сердечное спасибо за симфонию 1• М_н:е всегда бывает стыдно 
просить Вас играть, ибо я чутко знаю - что для Вас это значит. 
Я глубоко преклоняюсь перед немногими ю~мпозиторами, кото
рые так высоко ставят творчество, что оно для них самих, испы
тающих этот процесс, казалось бы, как всякую _работу житей-
.скую, - остается святым и жертвенным. . 

Симфония произвела на меня сильное, страшно· сильное 
впечатление, и особенно 5[-я] часть. Она меня заворожила.· 
< ... > Менее всего приятдой для меня оказалась поЧему-то 
·вторая ча1сть. Третья и че'Твертая - очень хороши, как и п·ер
вая: Но пятая - уже не чdсть. Не хоч.ется даже это слово упо
треблять. Тут уже растворение музыкального во что-то большее, 
навсегда неведомое, -но желанное. l(ак теперь рассказать об 
этой·. симфонии людям- вот что меня мучит~2 • < ... > Я не 
знаю, что Вы еще будете делать с последней частью. Я очень 
боюсь, что Вы не. удовлетворены ею оттого, что это не часть, 
а что-то выше того, чем должно быть заключение симфонии, 
чтобы иметь вид Части. Но я лично запомню слышанный облик, 
запомIIю не в буквальн·ом смысле - звуки, а т0, что получИл 
через них. Так же я запоминаю все ценное и в жизни, и в кни
гах. Как переживание, как свое состояние. А не ценное, но жи
тейски необходимое запоминаю второй ПJIМЯтью - количествен
ной. Сердечный поклон. 

В~ш Б. Асафьев 

Р. S. &лок в~ Вашей симфонни Ваш, но все-таки в ней есть 
и его Мадонна и его Venйs "модерная", а главное; есть его бе
резки и свет (весенний снег и ночной петербургский свет на 
взморье- я-то этот свет знаю).· Но в·-конде концов - все-таки 

· страшно. Через Вашу симфонию .я_ вдруr ясно соединил БЛока 
с "Пиковой дамой". · 

13. Б. В. Асафьев - В. В. Щербачеву 

Дорогой Владимир Владимирович! 

Май 1926 г. 
[Ленинград] 

Умоляю Вас по-дружески и просто по-человечески: п~могите 
мне. Прежде всего тем, что ни в каком случае не отменяйте за
седание, хотя я и не буду. Посылаю Вам все мои материалы 1• 

Если будет нужно, зачитайте главу о мелодике, Тюлин знает 
р:;~спорядок. Теперь материал можно отдавать в переписку. он· 
распланирован таким образом, что и с точки зрения интона
ционной эволюции на качественно ценном и объединенном ма-
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'Гериале, .и с точки зрения чисто сольфеджийно~: упражнений 
в постепенном усвоении интервалов, в ритме etc. - все одина
ково богато и целесообразно, если только приближаться к этому_ 
с доброй волей. Из иностранных сборников я ничего не взял. 
За мной остаются только упражнения в синкоnах etc., относя
щиеся скорее к области муз[ыкал.ьной] азбуки,. но сделанн.ые 
также на живом матери-але, на народной песне. Тепе.рь мне 

- ясно, Что 2-й год курса (голосоведение) ·построится уже не на 
фольклоре; а 1,1.е.Ликом на так наз[ываемой] художественной му-

. зьrке, но также в ино·м ш1·ане; чем раньпiе. . 
Перелистывая эти материалы, обратите внимание на по

певки - материал для упражнения слуха ~ перемене ритмиче

ских функций одних и тех же пQчти мелодических отрезков, то 
есть, значит, здесь в плане функциональном рассматрИ:ваются 
не аккорды, не вертикали, а тоР.изонтали. Я считаю это .откры
тием первой важности, ибо тут раскрывается смысл попевок, 
лейтмотивов, т,ематических, ·вар_иационных и вариантных мета
морфоз etc. А главное, поддаются анализу формы мелоса как 
СТJ:l?ШИ, а не как мелодии, сунутой в 8, 16 etc. тактов. · 

<;-; .> 
Позвоните мне сегодня после заседания и расскажите жене, 

как все было. Если мне в течение ближайших двух дней не бу
дет лучше, то надо все-таки' хотя бы у меня созвать всех со
участников курса, чтобы выяснить условия, вопросы и место. 
печатания курса. Затем, я еще никак не мог сделать предисло
вия. Но мне никто не прислал просимых 11ожеланий и указаний. 

А где же то, о ~ем я Вас просил?! 2 В наказание присоеди
ните краткую биографию и список сочинений по opus'aм 
с указани.ем годов; ' 

Привет. Б. Асафьев 

14. Г. Н. Попов- В. В. Щербачеву 
' 

22 августа 1926 r. 
Ялта 

< ... > 
·Знаете, Вл[адимир] Вл[адимирови]ч, я давно заметил, что 

лучше всего работается, пишется, когда внутри есть ощущение 
дерзости. Мысль, самообладание, воля - конечно, факторы не
обходимые, но основное, что заставляло искать, ощущать све
жее, стремительное, - радостное чувство дерзости. Вас полю
бил за то, что . Вы, направляя, организуя творческие попытки, 
не стремитесь охладить эту дерзость 1• И вот в этом-то пункте 
скрывается, по моему мнению, самая большая опасность для 
педагога. Опасность потерять .чувство меры ;в дисциплинирова
нии и в предоставлении свободы ученику. В Вашей со мной 
работе с большой радостью сознаю отсутствие этой опасности. 
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Залог этого вижу в осtром осознании всех своих ошибок- и мед
ленных, маленьких достижений с помощью Вашей вдумчи.вой, 
серьезной критики ... 

Встреча с Яворским дала мне много интересного, поставила 
ряд новых вопросов. Утвердилось ощущение большой личности, 
большой эрудиции и ·огромной замкнутости. Хотя эта замкну
тость несколько оттаяла · при разговорах. со мной, но не на
столькQ, чтобы удовлетворить некоторые мои вопросы. Правда, 
было мало времени у нас. Всего лишь 2-3 часа. Общее ощу
щение от встречи с Яворским, помимо ег.о личных качеств и его 
культуры, свелось у меня к сожалению о безусловном- антаго
низме между музыкальной жизнью Москвы и Ленинграда. Мо
жет быть; я преувеличиваю, но, во всяком случае, такое ощуще
ние появилось во мне. Хотелось бы больniого, яркого выя.вления 
культурно-музыкальной ценности личности Яворского не только 
в Москве, но и в Ленинграде. l'огда это безусловно сблизило 
бы, наш~ центры (М[оскву] и Л[енинград]), явило бы больший 
взаимный интерес к жизни и творчеству музыкантов обеих сто
лиц. Но это все "бы". · 

<".> 

15. И. l:f. Дубовский-'- В. В. Щерt$аt1еву 
10 февраля 1927 r. 

Москва 

Мноrоуважаемый крллега! 

Находясь в переписке с проф[~ссором] Бернского универси
тета Э. Куртом, автором книг: «Гармония романтики и кризис 
ее в "Трщстане"» 1 , "Основы линеарного ·контрапункта" и др" 
я по его личной просьбе имею Вам сообщить следующее: 

Проф[ессор] Курт очень интересуется русской музыкой по
следнего 50-летия, считая ее одним из велиЧ:айших моментов 
расцвета в истории муз[ыкального] искусства. Ваши сочинения 
он любит <;трастно. (в оригинале - "leide_nschaftlich") и часто 
играет· их. Ва.ши ,;Solitudes" 2, в особенности No 1, являются для 
него выразителем русской д-уши- во всем ее величии и глу
бине. Проф[ессор] Курт просит передать Вам его глубокое поч
тение, он· очень. заинтересован некоторым.и дан~fыми о Вас: гад 
рождения, место пребывания, деятельность, перечень Barirиx 
сочинений и т. п: 

В заключение хотел бы добавить, что ·Я инфорМ:ИРУК?. про
ф[ессора] Курта, сколько и как мргу, о наших новых компози
торах. О лен-инградцах мне известно очень мало; думаю, что 

. в плане озна~омления Запада с нашей творческой муз[ыкаль
ной] мыслью не лишним было бы дать Курту хотЯ бч.1 самые 
краткие ·Сведения о тех ленингр[адских] композиторах, которые 
выявили уже свою самостоятельную личность. 

С почтением И. Дубовский, препод[аватель] МГ!\ 3 
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16. Г. Н. Попов - -В. В. Щербачеву 

Дорогой и родной Владимир Владимирович! 

<".> 

17 августа 1927 г. 
Ростов-на-Дону_ 

За последнюю неделю я. имел несколько встреч с Шаубом 
и Хейфецом (теоретик). Последний очень интересовался Ва
шими "линеарными" и "инвенционными" идеями и методикой 
нашей творческой работьr. Я Хейфецу рассказал о моей с Вами 
раооте, потолковали и о новейших "течениях" комп9зитор<;-ких, 
играл ему Инвенцию, Хорал; и Песнь. Показывал (лишь зри
тельно) партитуру Септета 1. Общее мое впечатление от этих 
бесед: Хейфец очень. приемлет_ (в принципе) идеи· линеарно
сти и пр[очее], но практичес,ки многого не пон.имает, не улавли
вает основной тонкости и эластичf!ости "горизонтального" мыш-
ления. · 

О Москве. Проездом на юг я пробыл в ней 5 дней. Виделся 
с Яворским. Иrрал ему Инвенцию и частично ХGрал. Предло
жил, советовал сыграть всю сюиту в Москве вместе с исполне-
нием Септета. - · · 

Встречи с Кубацким дали мне много интересного. Ему я 
объяснил всЮ партитуру подробно. Кубацкий очень заинтересо
вался, и решено так: в конце августа он соберет музыкантов 
для разбора Септета. 'Если потребуется не очень много репети
ций, т9 Септет войдет в программы камерных кон[церто]в кв[ар
те]та Страдивари. Кубацки}! наигрывал мелодию из III части 
(помните конец этой части: celio solo). У него это звучало на 
моЦ субъективный вкус обаятельно. 

В конце концов, еще неизвестно, пойдет ли Септет в Москве. 
Кубацкий просил оставить ему партии - первый признак серьез
ного отнош~;ния к делу ... Теперь о "шкурном". Если еще не 
поздно, то нельзя ли мне просить ~ас об устройстве меня. в тех
никум в должность преподавателя "обязательного" ф[орте]
п[иано]? Признаюсь, надежды, на это у меня мало (поздно на
дум~л), но все же попытаться надо. Сам я буду в Л[енингра]де 
26 авг[уста]. Очень хочу Вас видеть и скорей показать на Ваш 
"суд" Хорал и Песню. Надеюсь, что Вы рюГьше 1 сент[ября] не 
уедете из города. · 

Слышал здесь, что 2-я симфония Ваша поставлена в абоне
м[ентные] концерты. Страшно рад возможности наконец услы
шать ее. А что и как 3-я симфония? И романсы на ст[ихи] Есе
нина? 2 По приезде хотел бы все послушать ... Пока всег_о луч
шего: 

'"ilелую. Ваш Г. Попов 

Привет Мар[ии] Иллар[ионовне], Юр[ию] Ник[олаевиЧу] и 
Петр[у] Бор[исовичуJ. 
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17. В.В. Щербачев - В. А. Знаменской 

26 сентября 1927 r. 
Дрезден 

<".!> 
... Вчера я видел Рахманинова, про~ел с ним много часов, 

буду видеться еще и завтра 1• Он хотя и сильно постарел, но 
интересен. со своей чертовской физиономией (а она стала еще 
более чертовской) _в высшей степени. _ · 

Как истый американец, ·он приехал в Европу со своим авто
мобилем и по жел[езной] дороге не ездит. На будущей неделе 
он едет в Парifж и приглашает меня с ним ехат-ь (путешествие 
до Парижа будет продолжаться 3 ·дн~). Конечно, это ужасно 
соблазнительно и совершить такое путешествие по Европе на 
автомобиле вряд ли мне когда-нибудь придется, но, ·но, но -
ведь он богатый человек, а я нищий, очевидно, при о·становках 
будут дорогие отели, обеды в дорогих ресторанах, а [я] себе не 
могу этоrо, конечно, позволить, а путеществИе было бьf ·чертов
ски интересно, и вот поэтому я отговарива19сь тем, что уже взял 

билеты и что в Промежуточных городах у меня будут всякие_ 
универ~ит~тские дела. Семья его едет по ж[елезн~й] дорfоге], 
он же, оказывается, всегда ездит на авто· и только океан на 
пароходе, но тут же, на том же пароходе, плывет и его авто. 

Вчера я немно'го слышал его игру, он теперь гото1щтся к кон
цертам, это действительно изумительно" и он, конечно, 1-й пиа
нист в мире. 

< ... > 

.18. В. В. Щербачев - В. А. Знаменской 

29 сентября 1927 r. 
Дрезден 

Дорогая моя! Сегодня вечером выезжаю отсюда в. Нюрн
берг, буду проезжать через Байрейт, где похоронен Вагнер, 
в Нюрнберге пробуду 2 дня, съезжу в Ротенберг на 1 день, а. 
затем Карлсруэ, Стр.~сбург" в последнем пробуду несколько 
часов, чтобы побывать в соборе (Знаменитом готическом), и 
в понедельник рассчитываю быть уже в Париже: < ... > 

. <".> 
Третьего дня я бродил по картинной галерее, она здесь уди

вительна, очень примечательный сейчас и ее внешний вид~ это 
барочно-ренессансное здание, очень красивое, с внутренни!у! са
дом-двором, сейчас ремонтируется, и ·вот весь этот двор полон 
каменотесов и скульпторов, тут же на солнце высекающих из 

камня статуи-копии взамен разруiuенных временем: Этот доб
рый стук молотков по камню,_ скульпторы в белых ·балахонах и 
рождающиеся из каменных гльlб фигуры весьма занимательны. 
Все вечера я провожу -здесь с Рахманiшовым, третьего дня 
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с ним музицировали, я играл много своей музыки, кажется, ему 
очень понравилась. 

< ... > 

19. В. В. Щербачев - А. В. Оссовскому · 

23 октября 1927 г. 

Paris 

Дорогой Александр ·вя:чеславович! 
До сих пор не мог Вам ниЧего написать по поводу данного 

мне консерваторией поручения об опере- Делиба, так как только 
• сегодня окончательно выяснил это дело. · 

Юavierauszug оперы стоит 67 фран.ков, что же касается пар
титуры, то ее купить нельзя, она отдается только в "Locat_ion" 1 

издателем, приtfем, как сегодня окончательно выяснилось, щ1 ее 

вообще нам давать rre желает. Все это тянулось так долго не 
по моей вине, я уже давно начал переговоры, но издателя лично 
не мог видеть; а сегодн:я получил ·от него письмо с отказом. 
Поручения. в ·Лейпциг я вЬшолнил более удачно, и, вероятно, 
к.онсерваJ'ория уже получила ноты. ,. 

Сегодня я выезжаю из Парижа, По дороге побываю во 
Франкфурте и Берлине. В Ленинград приеду вовремя, то есть 
1 ноября, если пароход в сиЛу штормовых причин не запоздает 
на день или два. 

Пишу очень мало, так как скоро увидимсЯ. Варваре Алек
сандровне целую ручки, а Вас креnко обнимаю. Искренне и ду-
шевно ,преданный Вам В. Щербаttев · · 

20. Б. В. Асафьев - В. В. Щербачеву 

15 декабря 1927 г, 

[Детское Село, близ Ленинграда] 

Дорогой Владимир Владимирович! 

Поздравляю от всего сердца. От души .. Поздравляю пла
менно, искренне, глубоко приветливо. Ну, словом, не знаю, как 
сказать. После конц.ерта я спешил на поезд и не мог вас пови
дать. Я рад за Вас, ·за Дранишникова, за все наше большое 
дело 1 • .Я хотел бы только одного: чтобы еще лет с пяток не 
ост:Ь1ло мое aufschwung'иcтoe 2 сердце, чтобы наша совместная· 
работа шла бы. так дружно, как идет теперь, еЩе много лет. 

Крепко ва.с целую. 
ВаШ Б. Асафьев· 

Р. S .. Беру с Ва·с ·слово, что в ближайшие дни сговоримся на 
предмет посещения Вами Детского._ Позовем и кое-кого из 
братии 3, 
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21. А. Н. Юровский - В. В. Щероачеву 
4 ннваря 1928 r. 

[Моск·ва] 

ГлубокоуважаемЪrй . Владимир Владимировнч! Ci;reшy отве
тить на Ваше письмо. Мы охотно примем к изданию Вашу 2[-ю] 
симфонию 1• Очень трудно, .ввиду огромnости произведения, 
точно фиксировать срок выхода из печати. Кроме того, мне-неиз
вестно, имеете ли -Вы в виду издание фортепианного переложе
ния,~ которое, если· оно у Вас имеется, можно было бы, Правда, 
начать гравировать .еще до окончания работы над партитурой и 
голосами. Во всяком случае, для окончания всех- работ необхо
димо больше года" прйчем партитуру можно.. было бы выпустить 
через 7-9 месяцев. · . 

ГР.андиозный размер симфонии заставит нас лиtографиро
вать партитуру, а не гравировать. Этот епособ пр.инят и в За- . 
п[адной] Европе. Во всяком случае, партитура будет иметь 
вполне хороший вид., Разумеется, что, если в дальнейшем Вы 
предоставили бы нам Ващу Симфониетту 2 или дру_гое не столь 
большое сочинение, мы .сумели бы награвировать его. 

Размер гонорара трудно определить, так :как это зависит от 
подсчета, который мы могли бы произвести, имея симфонию на 
руках. Мне кажется, ч'[I(> гонорар равнялся бы 1000-1500 руб-
лей. . 

Очень прошу Вас, Владимир Владимирович, по возможности 
срочно.ответить мне·на это письмо. ' 

Искренне уважающий Вас и преданный Вам А. Юровский · 

22. В. В. Щербачев - А. В. Оссовскому 

Дорогой Александр Вячеславович! 

3. августа [1928 г.]. 
[Гурзуф] 

< ... > Сейчас я наконец в Гурзуфе предаюсь. животному 
образу жизни и отдыхаю, 12-го выезжаю отсюда в Одессу наве
стить брата и в Питере предполагаю быть 18--,-20 августа. 

Еели б можно было перенести композиторскИй вступюель
ный экзамен с 15 августа на более поздний срок, я был бы очень 

~ рад по целому ряду причин. Прежде всего, и я, и мои товарищи 
к этому врем·ени были бы все или почти все в сборе, и это дало 
бы возможность провести прием в совершенно здоровой обста
новке, кроме того, мне кажется более естественным, чтобы обще
образовательные экзамены предшествовали художественным, 
наконец, 15-16 можно назначить для композиторов день писа
ния сочинения. C<J своей -стороны предлагаю для этого сочине
ния 3 .темы: 1) "Что мне известно о русской музыке до Глинки", 
2) "Как И когда я обнаружил свое композиторское призвание" 
и 3) ·""Какая музыкальная форма мне представляетсs,:r наиболее 
действенной в настоящее время и почецуf\. Каждый поступаю-
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щиf~ выбирает 'себе из этих тем любую no желанию, а тут есть 
и историческая, и форм.альная, и психологически-автобиографи
че·ская: Чтобы не менять расписание, они в назначенный y)J{e 
по расписанию день для композиторов могут писать эти сочи

нения, а числа 20 августа им можно было бы назначить уже 
специфически композиторский экзамен. Для обязательных пред
метов экзаменаторы сейчас ееть в лице товар[ища] пред[седа
теля] [нрзб] отд[еления] Гинзбурга, Акимова, Егорова, Буцкого, 
Климова, Кушнарева, Юдина, после 15-го приедет Рязанов, за-
тем Тюлин и я. . · · 

Мне хо'!'е:Лось этими несколькими строками 'лишь сообщить 
Вам свои некоторые соображения об экзаменах, дорогой ·Алек
сандр Вячеславович, вообще же всякие мои подробные сообра
жения, которые мне сейчас из-.за со.лица и жары не приходят 
в голову, Вам, в случае если Вы пожелае:rе, может рассказать 

· БеJiоземцев, которого я видел перед отъездом и очень много 
говорил с ним. До скорог9 свидания! . 

Варваре Александровhе целую ручки, Вам - мой искренней
ший сердечный привет и пожелания не очень уто.мляться в это 
головокружительное для нашего брата ·время. Душевно предан
ный и J!Юбящий Ваш В. Щербачев 

• 
23. В. К. Томилин - В. В. Щербачеву 

27 августа 1929 г. 
Киев 

Многоувюkаемый Владимир Владимирович! 
Хочу довести до Вашего сведения, что, к большому· моему 

сожалению, мне, верО5JТНО, не придется в· этом rоду учиться 

в консерватории. 

Причиной этому - почти безнадежное состояние моего от
чима, больного туберкулезом. 

Материальные дела плохи, мать - совершенно выбилась .из 
сил, а есть еще двое малых ребят, нуждающихся в уходе. 

Мой отъезд поставил бы их всех в очень тяжелое положение, 
почему я и решаюсь на столь серьезный шаг. Хотя я в Киеве 
еще не имею никакого заработка, но думаю, что столькь, 
сколько я зарабатываю в Ленинграде..:_ 31 р[убль] в трудовой 
шкоJiе,--:-- я здесь смогу найти. . · 

Возможно даже, что я буду работать с большой пользой 
для себя - по вопросам музыкальной этнографии в кабинете 
:муз[ыкальной] этн[ографии] У'Кр[аинской] Акад[емии] наук - ра-
бота, предложенная мне К В. Квитк6й. . · 

Кроме того, у. меня будет, по-видимому, достаточно времени, 
чтобы заниматься сочинением. . 

Два года, проведенные в Ленинграде, выработали для меня 
правильную установку в работе· и откры.tlи глаза на многое. 
Конечно, этого "многого" еще недостаточно,_ но все же какая-то 
исходная т.очка уже имеется. 
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Сколь ни непрактичною вещь10 я'вляется tзсякиf! "з~очныl\: 
университет", но все же мне хочется просить Вас, Владимир 
Владимирович, не отказаться изредка просмотреть работы, ко
торые я буду Вам присылать .. 

Если согласны,. Владимир Владимирович, то уж будьте 
добры и сообщить, как это для Вас удобнее: присылать ли со
чинения на Ваше. имя Почтой или просто просить, напр[имер], 
Финка, ч'Fоб он приносил Их· на урок и прилагал соответствую
щие усилия к .тому, чтоб запомнить, ·что о них в классе гово-
рилось? . · 

51 очень прошу Еас, Владимир Владимирович, поделиться 
со мной Вашим мнением о том, насколько Вам мое решение 
представляется целесообразным. 

Не находите ли Вы, что значительно трезвее и дальновиднее 
было бы ехать сейчас же в Ленинград, искать вторую службу, 
nо~тараться осуществлять материальную поддержку семье, ко

торая могла бы (отчасти) заменить~ мое присутствие, и самому 
тем временем продолжать .свое ученье и стремиться без всяких 
промедлений достичь тех (больших ли, м.алых) высот, к кото-
рым таковое ученье в итоге приводит? · 

Затем, каков Ваш взгляд на форма:льную сторону этого во
проса? Возможно ли, по уже. упомянутым уважительным при
чинам, получить в консерватории отпуск на [Од? И достаточно 
JIH для этого написать соответствующее заявление на имя прав
ления ЛГК.?. 1 Нужны ли какиеснибудь справки и откуда? 

Вопрос с курсом мало меня заботит. Между прочим, у меня 
вперед за курс сданы: немецкий язык, мелодика и инструмен
товедение. 

Должен сознаться, что в значит_ельной степени _от Вашего 
суждения зависит утверждение или неутверждение моего реше
ния. Впрочем, Вы сами это, конечно, очень хорошо понимаете, 
и тем, вероятно, труднее Вам _будет ttто-нибудь мне посове-

. товать. 
ОЧ:ень прошу Вас, Владимир ~ладимировйч, простить мне 

причиненное В_ам бе<;покойство. 
Ваш В. Томилин 

24. В. К. Томилин --: В. В. Щербачеву 

Дорогой Владимир Владимирович! 
Огромное спасибо Вам за письмо! 

13 сентября 1929 г. 
Киев 

Взвесивши все обстоятельства дела, я, разумеется, решаю 
ехать. Но все же какой-то минимальный "ликвидационный" 
срок мне необходим. Предполагаю, что этот срок ограничится 
месяцем. За этот месяц я проведу ряд хозяйственных мероприя
тий, связанных с настуnлением зимы, приму участие в возне 
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с ttенсией и проч[им]. А чтоб не сидеть без денеr, я, no nоруче
нию каб[инета] муз[ыкальн9й] этн[ографии] УАН 1, привожу 
в порядок рукописи одного ученого для их печатания. 

Вряд ли За этот срок я успею--особенно много пропустить 
в консе_рватории. Но думщ<\ что и этот пропуск нужно согласо
вать с правл.ением ЛГК:, почему И буду просить Вас передать 
туда прилагаемое заявление. 

Две_ недели тому назад похор,онил своего ,отчима, прекрас
ного, энергичного, до9рого человека и больщого-умницу. Скон
чался он, будучи всего 57-ми лет 'от роду. Все мы в больщом 
горе.· 

· · Итак, на очереди у· меня сей'!_ас стоит вопрос о матерИаль
ном укреплении себя в' Ленин.граде, на каковой предмет сейчас 
отправлю несколько писем. Очень тронут, Владимир Владими
рович, _высказанной Вами го_товностью принять известное уча
стие в организации этой ст_gроны дела, но считаю этот вопрос 
во многих отнощениях трудным и Вам, так сказать; "неподве
домственнЬJм". 

< ... > 
Что я слыщал, что в консерваторию на ·композиторское от

деление поступил всего один человек? Грустная картина, если. 
это так. А сколько, если б Вы знали, гибнет талантливой моло
дежи в провинщr~льных 1 да и не особенно провинциальных, 
композиторских классах! И какие жуткие требования кладутся 
в основу обучения, так сказать, modern'oй композиции, некото~ 
рьtми щарла:ганамиt 

Изгнание из произведения "обыкновенных" трезвучий, вос
хваление этюдности изложения, однообразящей фактуру, культ 
зрит.ельной псевдолинеарности в ф[орте]п[иан:ньiх] произведе
ниях, лищающей произведение под:Линного движения и превра" 
щающей произведение в какую-то сомнительную· кучу, в кото
рой копощатся чер-ви (не •слищком ли обраэно я вьiражаюсь?). 

Ну, будьте здоровы, Владимир .Владимирович, еще раз боль
щое Вам спасибо за Ваще. письмо и за участие, ·далеко 'не за
служенное мною, проявленное с Ващей стороны. 

Ващ В. Томил.ин 

25. Л. М. Гинзбург- В. В. ЩербаЧеву 

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! 

[?] августа 1930 г. 
[БерлИ'Н] 

. Не· будучи лично с_ Вами. знаком, обращаюсь к Вам все же 
с нижеследующей просьбой. 

Осенью этого года мне придется выступать на радио В· Бер
лине - возJ.\11ожно, и Франкфурте и К:енигсберге 1 - с програм
мами из современных советских композ}iторов. В одну Из этих 
программ мне очень хотелось бы включить Ващу Симфониетту 2• 
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Не откажите :в любезности сообщить, когда я мог бы получить 
от Вас партитуру, в чьем распоряжении орк[естровые] голоса, 
сколько стоит исполнение (включая прокат ·нот), и прочие усло
вия, если таковые имеются. 

Если это возможно, то я просил бы Вас очень тотчас ж.е вы-
слать мне партитуру. . 

Что касается; орк[естровыхУ голосов, то прибытие их сюда 
к концу августа совершенно н~обходимо. К этому времени я 
должен буду окончательно фиксировать прогр.аммы, а я не 
рискну фиксироЁ?ть исполнение, не имея на месте голосов. 

Если у Ва_с имеется еще что-либо значительное приблизи
тельно такой· же длительности. и. короче, особенно для солиста_ 
с орк[ естром] (еще лучш~ - для голоса с оркестром), то я очень 
просил бы Вас и эти Партитуры прислать. Если они не поме
стятся в моих программах, то, во· всяком случае, я· их легко 
смогу устроить у других дирижеров, особенно если это будет 
Urauffiihrung 3• . . 

Вы меня чрезвычайно обяжете скорым ответом и присылкой 
партитур. · ' 

<".> . 
Разумеется и· в том и в другом случае· следует письма и пар-

титуру посылать заказным, а голоса застраховатъ на возможно 

большую сумму. . . . -, 
И еще воnрос, хотите ли Вы деньги получить в России или 

оставить их здесь? 
В ожидации В[а.шего] .Скорого ответа остаюсь искренне ува-

жающий Вас Л. Гинзбург 4 · 

26. М. С. Друскин .:_ В. В. Щербач~ву 
23 сентября 1930 r. 

Берлин 

Многоув-ажаемый Владимир Владимирович, 
мне было бы весь·ма· приятно ·организовать здесь и_сполнение 
В[аших] произв~дений. Поэтому я и направил дирижера Л. Гинз- , 
бурга к Вам _,с просJ:>бой прислать сюда соо'Гветствующие мате
риалы, но ответа, к сожалению, от Вас не последовало. Считаю 
своим долгом .сообщить Вам, что присылка нотньrх материалов, 
однако, никоим образом не связана с исполнением их дириже
ром Л. Гинзбургом. Думается, t11не удастся организовать их ис
полнение как в Берлинском, так и Кенигсбергском радио под 
управлением Scherchen'~, но для этого нужно в кратчайший 
срок иметь В[аше] согласие и обяз;нельство прислать в необхо
димый срок партитурьr и партии В[аших] проИзведеr~ий. В_ част
ности, я бы лично, если Вьr считаете это возможным, взялся бы 
исполнить Ваш Форт[епианный] концерт (кстати, в начале -
серед[ине] ноября играю здесь в радио кое-какие из В[аших] 
произведений) 1. 

В ожидщ1ии Вашего- ответа искренне преданный и глубоко 
уважающий вас Михаил Друскин. 
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27. Т. Г. Тер-Мартиросян - В. В. Щербачеву 

Дорогой Владимир ВладИмирович! 
< ... > 

16 ноября 1931 г. 
[Ленинград] 

Не могу не поделиться с Вами еще одной приятной новостью: 
· Том1:1лин, Богоявленский и я с прош.)Jого месяца прикреплены 
к Мариинскому театру _по линии производственной практики. 
Это очень интересная и полезная работа, и к тому же (я счи-
таю это роскошью) платная: 75 р[ублейJ в месяц" . 

Юра Кочуров .. недавно приехал из Саратова, где он успел 
даже немного захворать. В разговоре со мной он сказал, что 
хочет писать оперу 1• В последнее время что-то его не видно. 

Если не ошибаюсь, в. январе в филармо.нии должна пойти 
·Ваша симфония. Это меня радует вдвойне,. так как Вы к этому 
времени, наверное, приедете в Ленинград 2. До C1JX' пор не могу 
привыкнуть к тому, что Вас нет здесь, в консерватории, среди 
всех нас. Желобинского. не видно, не слышно, несмотря. на то, 
что он в Ленинграде. Между прочим, в начале будущего года 
в Михайловском пойдут ,;Новости дня". Ставит Мейерхольд 3. 

Вообще, должен сознаться, что стало несравненно лучше и 
легче. 

Атмосфера для работы самая благоприятная. 
Должен сознаться в. нескромности, что меня страшно инте

ресует Ваше настроение в условиях Тифлисской консерватории. 
Жилищный вонрос, насколько мне известно, разрешился бла-

гополучно.. . 
Жду Вашего приезда в Ленинград. 
Искренно ув[ажающий] Вас Тер-Мартиросян 

Р. S. Простите за качество бумаги (слишком мягкотелаЯ.) 
Тер-Мартиросян 

28. П. Б. Рязанов - В. В. Щербачеву 

Дорогой Владимир Владимирович! 

4• февраля 1932 г. 
[Ленинград] 

Я: только что вернулся домой с концерта 1 и, хотя и усло
вился с ВамИ о встрече на 7-е, тем не менее имею внутрен[нюю] 
необходимость высказаться до предстоящей В{',Тречи. Разу
меется, жалко, что не удалось встретиться с Вами до концерта, 
а потому данное мое высказывание может показаться В• доста

точной мере нео:Жиданным - но Что делать! 
Если помните, перед своим отъездом весной в Крым я про

стился с Вами по телефону. 51 не думал, что обстоятельства 
сложатся так, что мне не удастся свидеться с Вами более -до 
·Вашего отъезда на Кавказ. С тех пор много воды утекло, мно
гое <;тало казаться иначе, и· не только казаться, а глубоко о<;о-
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знА13а:rься 11 даже hретВЬрЯ'I'ься в деlkтвителЬность. За ~'1'0 
время, как Вам, вероятно, в общих чертах известно, группа нас, 
композиторов, объединилась для совместной .творческой работьт, 
кое-что уже успели в этом смысле сделать, а главное- по мно

гим вопросам договорились принципиально и определещ~б по

вернулись лицом к творчеству на совершенно твердых позициях. 

Почти все мы работаем сейчас над созданием массовой песни 2, 

над созданием того, что по содержанию .. своему качественно 
сильно отлично от того, что мы делали раньше. Это не значит, 
разумеется, чть все уже найдено, все старое преодолено, и при
том только потому, что .оно старое. Если б Вы только знали, 
какую трудную и упорную работу по перевоспитанию на твор
честве проделывает сейqас каждый из нас! И это; с другой сто
роны, открывает rлаза для критического осьзнания iзс~го того, 

что делает'ся другими .композиторами, всего. того, что испол
няется и: дискуссируется. Разумеется, что не все из нас. и далеко 
не в равной мере представляют себе; насколько они двинулись 
вперед, но я позволю себе с уверенностью сказать, чт~>" двину
лись все ~даже идеалист Юрий Николаевич. А главное, мы по
чувствов_али почву под ногами, почувствовали себя уверенцо. 
Прошла та ужасающая растерянность, котор-ая давила в послед
ние 2 года особенно ощутительно. Мы почувствовали себя не 
оторванными от жизни страны, не выброшенными за борт, мы 
почувствовали себя полезными в своем творчестве, мы увидели, 
что и общественно~ отн.ошение к нам изменилось, мы увидели 
в отношенщr себя дружеские проявления от т~х лиц и общест
вен[ных] организаций, от которых, казалось бы, не могли никак
ну, скажем, еще в прошлом году~ ожидать этого. Нас крити
куют, и жестоко критикуют, но критикуют дружески, желая по

мочь, а не утопить. Мы имеем целый ряд объективных доказа
тельств дружеского отношения . к нам общественности - как 
к композиторам, повернувшим в сторону массового музык[аль
ного] движения, в сторону создания новой пролетарской музы
к[альной] культуры. Все Это я говорю только для того, чтобы 
Вы правильно оценили ту точку зрения, с которой мне хочется· 
высказаться не столько о Вашей Симфониетте, сколько о Вас · 
как о композИторе, о Вашем творческом пути. 

' -~ . 

Владимир ВладимировиЧ! Я прошу отнестись к моему пря
мому, честному высказыванию просто и глубоко. Симфониетта 
Ваша мне была известна в эскизах 1 и 11 части, и я не знаю, 
когда она была дописана. И мои первые впечатления об эски
зах Симфониетты говорили не в ее пользу. Но тогда, несколько 
лет . назад, мое отрицате.riьное отношение к 3-й Вашей симфо
нии определялось совершен.но субъективной, эстетской точкой 
зрения. Я, во-первых; определил ее. для себя как попытку Вашу 
уйти от старой манеры письма, разгрузиться от психологизма 
2-й симфонии, разрешйть новые формальные затеи - и только. 
Помнится, был у меня с Вами разговор тогда на эту :rему (шли 
мы как-то вечером и говорили о 1 части Симфониетты, вообще 
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о rротеске, 'об эмоциональности, об импро~шзационности фак
туры, о прозрачной оркестровке и т. д.), и я говори~ Вам, что 
эта новая манера меня не убеждает . .Я тогда еще не понимал 
того, что эта новая манера, вернее, ;,пробы" ее прикладываются 
к отнюдь не новому для Вас содержанию, что настроения з~й 
симфонии близки многим настроениям 2-й симфонии и "Выду
мок" -·а следователрно, это вовсе 'не новый этап са~осщшания, 
и всячески отстаивал ,,подлинность" 2-й симфонии, единство ее 
стиля, глубину, .целостность. и органичность ее содержания 
в ПIJОтивовес -Симфон~етте.· Вы много r_огда говорили, что импро
ви:зационность 1 части, кусочность, внешняя разорванность и 
"гро1'ескность" получат свое разрешение, художествен[ное] раз
витие и . обобщение дальше, в следующих частях: Говорили 
о глубоко личном начале и в этой симфощш. 

и вот сегодня.с первых же тактов (допу~тим, и несовершен
ного исполнения Симфониетты под Вашим неопытным рукщюд
ством) я почувствовал страх за Вас. как за композитора. Я по
нял, что дело не· в неудачном произведении, а в неверном твор

ческом пути, в глубоком творческом" кризисе, в . зияющей отор
в~шности от объективной. дейст:вительности 3• Симфония от на
чала до самого конца последовательно раскрывает лицо мяту

щеtося, растерянного художника, который без ясно осознанной, 
ведущей идеи не смог разрешить в симфонии ни одного· из .про
тив.оречий личных настроений и на одних настроениях задумал 
создать симфонию "вечной странности". И я тут же р,еши.iJ, что 
необхо.nимо объясниться1 необходимо помочь Вам разобраться
в самом себе, в творческом пути Вашем, в том, что делать 
дальше. Первое~ надо бросить I(авказ. и вернуть~Я домой, 
в определен[ную} общественную и творческую среду, без кото
рой Вам нечем будет дышать, невозможно творчески двинуться 

1 вперед, встать ЩI. твердые ноги. Надо перестать бI;>IТЬ изолиро
ванным от мира человеком, надо включиться в обществен[ную] 
прак·тику жизни, надо многое Перебороть в себе, преодолеть. 
Надо забыть все· мелочи личных неудобств, неполадок, обид и 
проч[ее]. Надо напра:~щть себя, твердо наметить путь дальней
ш[ей] творческой работы, сбросить с себя. то наносное, что оста
лось от времен пропаганды е>современной музыки" филармонией 
и Инстюутом истории искусств. Надо осознать большие идеи 
времени как свои идеи, найти метод[ы] художествен[ного] вопло
щения их, ими пронизать свое творчество, сделат.ь его целе

устремленным и воленаправленным. Надо оздоровиться, оста
вить мир сугубо личных, надрывных переживаний,· мир настрое
ний, ибо ими сейчас не наполнить не только симфонии, но даже 
маленькой пьесы д-ля ф[ортепиа]но. -Надо отказаться от "масок", 
от "гротеска", преодолеть неясности замыслов, преодолеть упад
ничество, надо выйти из тупика. 

Я не хочу, чтобы моя краткая ветре~~- с Вами после кон· 
церта, на людях, в сутолоке расшаркивания, пожимания рук и 

лобызаний была воспринята как сухая встреча чуждых людей, 
. . . 
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из коих один - то есть я - даже и внешне не смог, для прили

чия, написать-_ на своем лице улыбку и выразить на словах свое 
удов{Iетворение по поводу симфонии. Неужели - же я не пони
маю, что это мы с Вами в свое время съели не ·один пуд соли, 
понимали друг друга, это Вы помог ли: в свое время. и как по" 
могли мне; а: прИшло время, быть может, нужно помочь и мне 
Вам-. Если Поймете мое настроение и мои чувства - все, зн'ачит, 
хорошо, нё поймете - это· значит - горячность и .в .то же время 
объективность моего высказывания будет воспринята лОЖIIО. 
До скорого свидан_!!я. 

Ваш П. Рязанов 

29. П. Л. Далецкиii .,-- В. В. Щербачеву · ·. -
17 марта 1932 r. 

[Лениilгр ад], 

Владимир Владимирощ1Ч, я навел справки во В[серосском
дра]ме относительно наших дел. Контрактация незыблема, но 
некоторая оттяжка с формальным заключением договора полу
чилась оттого, что ведутся переговорь1 относительно исполнения 

будущей симфони~ с филармонией. По обь1кновению дело· де
лается в ударном порядке, т[о] е[сть] не спеша. Ввиду того, что 
договор будет т'ипово~, у меня встает мысль: нужно- ли его по
сылать д.ця подписи Вам, или подписать можно кому-либо 
иному? Телеграф[ируй]те. Свою часть я написал. Неожиданно 
для себя в стихах ... Несколько дней она у меня еще полежит, 
потом вышлю Вам. · 

Как тифлисская весна? Благотворно ли влияет на Вас? 
Жму руку. Павел Далецкий 

30. П. _Л. Далецкий __:: В. В. Щербачеву 

25 ~марта 1932 r. 
Лен~нград 

Владимир Владимирович,-получил вчера Ваше письмо~ Рад, 
что Вы приступили к работе. . . . . 

Скоро я Вам вышлю окончательный текст. Ваши недоволь
ство и замечания совпадают с моими собственными 1 • 

В ·последнем моем варианте ;,Юденич"· выпал целиком. Вме
сто него !)ольtnая, на 2Q строф (много? но меньше не вышло), 
,.Гра~данская". По-моему, Получилось не скверно, особенно 
там, где выстуцают на сцену женщины. 7-й [фрагме.н,т] написан 
заново (увеличен) шершавь\м ритмом и стихом, отмечающим 
наши трудности. Два последних стиха остались. . 

У 8-го иной конец. Но Румянцева перенести нельзя, потому 
что именно он 'отливает блюминг. Кончает поэму 9,й фрагмент 
(еще не написан), в которDм я подвожу итоги: и колпинской 
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тишине и всему прочему и бросаю взгляд вµеред, на будущую 
войну и революцию. 

Павел Д алецкий 

31. П. Л. Далецкий- В. В. Щербачеву 

30 мая 1932 г. 
[Ленинград] 

' . 
Владимир. Владимирович,· хочу поделиться с Вами мыслями 

по поводу некоторых замечаний, рассеянных Вами в письмах -1• 

Женский хор ... Да, я думаю, что он может_ иметь ·?емалое 
место по характеру текста. Например: первый фра,гмент. Ведь 
это семейное, материнское, утробное начало... Конечно, жен
ский хор здесь не только уместен, но и нужен. "Империалисти-
ческая" ... первые строфы ... Россия, данная здесь намеренно по 
Блоку ... Ведь это та же самая его "мир.овая женственность", 
нс/'шедшая в этот период конкретное воплощение в лице Рос
сии ... Великолепно должен звучать тут (,,Кенский голос, пока не 
встанет против него в третьей строфе мужской ... 

·что касается "Грю1{данской", то я считаю ее лучшей частью 
поэмы. Написана она, конечно, не лирически и не кабинетно. 
(Может быть, самая очаровательная поэзия - это та, которуЮ 
можно читать только в одиночестве, в кабинете да на сон гря~ 
дущий ... ) Она написана для того, чтобы ее произносить, напи
сана грубовато, рублено, ударно (не 'в смысле удар~µrчества, а 
в смысле интонационном). Но ведь и вся поэма напиdана. не для 
размышления, не для произношения мыслью. И "Гражданская" 
действует на слушателя, Владимир Владимирович, и особенно 
в самом скверном для Вас месте, где выступает эта самая неук
люжая женская нежность. Правда, в читке про себя вся часть 
действительно вянет. ·что же касается Изгур, то ведь выступле
ние е~ в роли партизанки не более условно, чем в роли эл
линки ... Апостол Петр, Эдип, Линдберг - все это при желании 
в достаточной мере комично на эстраде филармонии ... 

"Натиск", между прочим, мной мыслился как звеньевой 
"декламаторский" номер. И я думаю, что Вы для себя таких 

1 

мест можете о;rметить немало. 

вс·е эти мои высказывания могут оказаться не совсем по 
существу или даже совсем не по существу, потому что я, как 

говорится, "только слышал звон" ... 
Какое впечатлен-ие на вас произвело постановление ЦК? 2 

Во всяком случ~е, в Ленинграде произнося.т уже Ваше имя, не 
оглядываясь по сторщ1ам ... Но общественная жизнь (в объеме 
ФОСПа 3) сейчас замерла. ФОСП. ликвидируется, литорганиза
ции тоже. Как будет по-новому, никто ясно себе не представ
ляет. Оргкомитет писател.ей в Москве пока скуп на информа
ции. Ждем "учредительного собрания" - съезда сов.етских пи
сателей ... 

Жму руку. Павел Дал.ецкий 
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32. А. Ш. Мелик-Пашаев - В. В. Щербачеву 

28 сентября 1932 г. 
Москва 

Дорогой Владимир Владимирович! 
Чр~звычайно рад, что Вы отдались всецело писанию, сер

дечно поздравляю с новой симфонией 1 и жду от вас с нетерпе
нием еще множество opus'oв с тс;~.кой же прекрасной музыкой, 
с какой мне пришлось, к удовольствию моему, познакомиться 
в Ваших известных мне симфониях. . 

Неужели вы к Октябрьским_ торжествам не дадите ничего? 
Это будет чрезвычайно досадно, так как есть· возможность ис
полнения и ~ Б[ольшом] театре и в Мосфиле 2 , а 3-я симф[ония] 
к этому делу никак не подходит. (Кстати, исполнить ее я наме
рен в Мосфиле с симф[онией] Шапорина, примерно в апреле ме
с[яце]3.) · 

С нетерпением жду Вашего приезда для ознакомления 
с "Ижорой", которая чрезвычайно меня интересует, в ожидании 
какового остаюсь искренно в·ам пред-энный 

А. Мелик-Пашаев 

<".> 
33~ К. Н .. Дорлиак - В. В. Щербачеву 

Мой iiрекрасный дорогой друг! 
<".> 

30 сентября (1932 г.] 
[Мосюва] 

Очень рада за Вас, что Вы можете нигде ~е служить и зани-
маться исключительно музыкой 1, наконец-то, я давно не слы
шал~ от Вас таких выражений, как-то: "Дает чрезвычайно 
много полных счастья минут". Ведь это чудно, Владимир Вла
димирович, и я всей душой радуюсь за Вас, Вы мне не пишете, 
или Вы в настояще_е время з.аняты, ну смотрите, если Вы при 
таких условиях не соададите что-нибудь прекрасное. я жду не
что, я хочу ус'лышать в Вашем творчестве мощь, силу, глубину, 
кот[орая] в В?с есть и которую Вы размЕ!ниваете. Мне совсем 
все равно, будете ли Вы сердиться на эти слова, Я говорю, как 
чувствую. Вас вспоминал11 в Москве на конкурсной комиссии 
(в кот[орой] я '7частвую). Вас хотели просить быть представи
телем от московёкой комиссии в Тифлисе, но я их разочаровала 
известием~ что Вьr уже уехали оттуда 2. < ... > 

Всего хор.gшег.о. Ксения Дорлиак · 

34. А. С. Рабинович - В. В. Щербачеву. 

5 октября 1932 г. 
Тифлис 

Глубокоуважаемый и дорогой Владимир Владимирович! 
<."> . 

Теперь о Вашем приезде. Во-первых, дорогой В. В" не серди
тесь на меня-, что я снова заострил здесь в'опрос, который Вам 
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хотелось считать уже окончательно отпавшим: одного взгляда 

на огорченно-вопросительные лица Ваших учеников в пёрвый же 
день было достаточно, чтобы отбросить всякие кодебаниЯ и 
двинуться "на прю" к Шавгулидзе. Ре.зультатом моей беседы 
с нИ:м были (надеюсь, своевременно полученные В-ами) теле
грамма-молния и спешное письмо. Кроме того, я виделся с Бо
кучавой, Бархударовым, Асланишвили, Киладзе, Воскановым 
и т. п., получил от них ·всяческую информацию и в свою очередь 

. оповестил их о содерж:.шии моих переговоров с Шавгулидзе и 
отправленного IJОследним "капитуляционного" письма (дQлой 
тайную дипДоматию!). Должен сказать, что внезапное .прозр·е
ние нашего директора я отнюдь не . объясняю воздействием 
моего красноречия: очевидно, почва была уже подготовлена 
воздействием целого ряда людей, и я сыграл лиiпь почетную 
роль мыши из сказки про репку. К упомянутому уже письму 
Шавгулидзе могу добавить оу себя следующее: я совершенно 
уверен, что в случае Вашего приезда Вам обеспечена самая хо
рошая и прозрачная атмосф.ера ·(ибо ежели какие-нибудь 
субъекты и· !iОсятся, то не посмеют проявить это),· согласие на 
любые условия и сроки и более бережное отноwение (чем 
в прошлом году) по линии заседательской суетни. Поэтому я 
с соl3ершенно чистой· совестью присоедшrяю свой голос к хору 
просящих о Вашем приезде. Что касается причин i.!'голь стран
ной тактики консерватории в августе и сентя()ре, я пька еще не 
могу дать исчерпывающего ответа 1• То предположение, которое 
Вы высказывали в Питере (его же придерживается здесь 
Ш. АсланишюJЛИ), как я и думал, оказалось н1верным. Но 
убеждать Вас в этом, пожалуй, неце.Лесообразно, ибо Ваше и 
мое мнение насчет этого вопрqса, ·,увы, расходятся под уrлом 
в 270 градусов: Но одно есть: известие, которое для меня очень 
приятно, а для Вас ·либо тоже приятно, либо- в худшем 
случае _ _:_ безразлично: некое лицо, характеристика которого 
колеблется между.Гретхен ·и Яга, в ближайшие дни· сдает дела 
и покидает не только пост зав[едующего] уч[ебной] частью, 
но, по· всей вероятности, вообще всякую административную 
работу. · · 

Итак, крепко жму Вашу руку, благодарю за приют, предо· 
ставленный мне в В-ашем господвале (!) 2, и твердо надеюсь, 
что Вы, перечит~ш· sammtliche Schriften und Шerarische Werke 3 

Г. Д. Шавгулидзе, причислите их к категории юмористической 
литературы и не будете считать их препятствием к приезду 
в Тифлис, где Вас с нетерпением ждут люди всех возрастов, от 
rа·бичвадзе и Gлияновой до 3. П. Палиашвили и меня. 

Всего наилучшего. Ал. Рабинович 

Р. S. Конечно, буду страшно рад, если и Вы мне черкнете. 
Адрес - ну хотя бы· на адрес Асланишвили .. 

А.Р. 
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35. А. Ш. Мелик-Пашаев - ~. 8. Щербачеву 

Дорогой _Владимир Владимирович! 

4 сентября 1934 r . 
.[Москва] 

С чувством живейшего удовлетворения спешу Вам сообщить, 
что сюита из "Грозы" мной включена в программу первых сим
фонических концертов Мосфила (примерно 12 или 16 ноября). 
Помня Ваш-е любезное согласие на предмет первого исполнения 
ее в Москве, п·рошу Вас, если.Вы не передумали, черкнуть, когда 
и как Вы сможете Передать мне ш1ртитуру? Хотелось бы в са
мый недолгий срок 1• · 

Крепко Вас целую .. Ваш А. Мелик-Пашаев 

36. С. И. Шли.фштейн - В .. В. Щербачеву 
8 сентября 1934 г. 

MoCIIffia 

Многоуважаемый Владим.ир Владимирович! 
По поручению дирекции Московской филармонии я обра

щаюсь к Вам одновременно с предложением и просьбой предо
ставить нам возможность исполнения в' наших концертах Ва
шей сюиты "Гроза". · · · · . . 

Как нам сообщил -дирижер Мелик-I::Iашаев, Вы ему'обещали 
право первого Исполнения вышеназванного сочинения в Москве; 
мы включили поэтому "Грьзу" как советсkуЮ музыкальную- нQ
винку в первый его концерт, который .состоится в предстоящем 
сезоне 12 ноября с. г. · 
Мы надеемся,. что .наше первое к Вам обращение положит 

начало нашей дальнейшей совместной работе.. · 
В ожидании Вашего ско'рого ответа зав[едующий] програм

мн[ой] часть~ Шлифш.тейн. 

37. А. В. Гаук - В. В. Щербачеву 
19 сентября 1935 r. 

Москва 

Дорогой· Владимир Владимирович, 
Шальман сдал только три части твоей симфонии 1, причем· пар
тии арф не переписан~~. На дlJЯХ я начинаю корректуры и очень 
озабочен этим обстоятельством. 

< ... > 
Как симфония? Когда остальные части? _ Она твердо идет 

26 и 30 декабря. Изменений быть не может. Я с большой ра
достью жду [начала] работы над этим произведением и в9зла
г.аю большие надежды на него!! 

Наш оркестр очень хорошо отзывается о "Грозе", которую 
я уже р·епетировал. Она идет 2 октября в открытие 2• 

Будь здоров, пиши. Твой А. Гаук 
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38. А. В. Гаук - 8. В. Щербачеву 
15 декабря 1935 г. 

Москва · 

Дорогой Владимир Владимирович, 
спешу с ответом. Все твои просьбы рередал и сам проверю их 
выполнение. 

Мы тебя ждем 19-го утром. До этого 5J репетирую с соли
стами. Репетиции: 20•-го орк[естр], 21-го орк[естр] и .хор и соли
сты; 22-го орк[естр], хор, солисты, 23-го все и концерт 1• 25-го 
ровторение в БЗI\ 2. . · . 

Значит, 27-го ты можешь уехать обратно. Прошу тебя 19-го 
днем в 4 часа ко мне обедать, после. чего поговорим о парти
туре. Четвертая часть мне очень понравилась, и твои опасения 
напрасны. 

Итак, до девятнадцатого. 
Будь здоров. Твой А. [аук 

<".> 

39. С. И. Шлифштейн - В. В. Щербачеву 

21 ян:варя 1937 г. 
Москва 

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! 
Большое Вам спасибо за Ваше письмо. Вчера же по полу

чении письма договорился с Музгизом о получении у них Ва" 
шего ·автографического экземпляра партитуры, который мы не-· 
медленно вышлем в' Чехословакию нашему · муз[ыкальному] 
представителю. Д~льнейшую рассылку в другие страны мы ду
маем приурочить уже к выходу .печатного издания 1• 

Таким образом, Владимир Владимирович, считайте себя 
связанным с Международной книгой, которая приложит все 
усилия к успешному распрьстранению Ваших сочинений за гра
ницей. С другой стороны, просьба о всех поступающих к Вам 
запросах, касающихся исполнения Ваше~1 музыки за границей, 
ставить нас в известность, как Вашего монопольного музыкаль
ного представителя за рубежом 2• Одновременно с этим пись
мом я пишу· в Ленинградский союз сов[етских] композиторов 
Ашкенази с просьбой оформить наше с В~ми .соглашение на 
распр,остранение Вашей музыки за границей. 

С приветом Шлифштейн 

40. В. В. Дмитрие1 --- В. В. Щербачеву 

30 мая 1938 r. 
Москва 

Милый· Владимир Владимирович! 
Я поговорил с Булгаковым относительно Вашего либретто 1• 

Его мнение, очень путанно им изложен;юе, следующе.е: · 
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1) Он очень тронут предложением и желает Вам всяческих 
успехов в Ваших работах. 

2) Он считает, что либретто "Ивана Грозного" - тема труд
ная и требует большой предварительной работы над материа
лами, а на халтуру он не может пойти. 

3) Поэтому он может взяться за работу только при очень 
ответственной гарантии, что эта работа не будет· так же на
прасна, как все его Предыдущие. 

4) Ленинград о'н считает в театральных его организациях 
очень ненаде.>Rной гарантией и хотел бы апробац11ю московскую, 
а ежели ленинградскую, .то очень вескую.. . 

5} Его отношение к данной теме усложнено тем, что в Боль
шом. театре она выдвигалась и предлагалась Толстому вместе 
с каким-то композитором:· . 

6) Булгаков работает в Большом театре и считает неудоб
ным, :Поскольку этот театр уже делал решения по этому поводу, 
·хотя, может быть, и не окончательные (это ему неизвестно), 
вступать самому в переговоры с други~и театрами на эту же 
тему. 

7) Если бьr Ваши предложения исходили от Самосуда, то его 
точка зрения была бы другой, хотя он считает эту JГему одной 
из наиболее трудных. · . 

8) Он с удовольсТВ!f~М встретился бы с Вами и поговорил, 
особенно ежели Вы предложи.Ли бы еще и другую тему (также 
до известной степени rарантированную). 

9) В принципе он с удовольствием бы с Вами поработал. 
Вот, насколько мог, я описал Вам его рассуждения, что Вы_ 

в них поймете - не знаю. · · 
Если Вы были бы в Москве, мы бы с Вами сходили ·бы 

к нему и поговорили .. 
Основных в этих рассуждениях - три мотива. Он не верит, 

что эту вещь не постигнет судьба прочих er:o произведений; 
в связи с переrоворами о "Грозном" Большого театра с Тол
стым не хочет поступать самостоятельно и считает тему очень 

трудной и ответственной. 
Вместе с тем мне очень кажется, что он р·аботать хочет и 

.даже на эту тему. 

Мое скромное мнение об этой теме скорее благожелат&ль
ное, но я тоже полагаю, что это очень сложная, запутанная и 
каверзная тема. 

Ежели у Вас есть и другие - очень хорошо. Было бы не
плохо,· если· Вы приехали бы в Москву на несколько дней. Мне 
сдается, что есть и другие русские темы. Между прочим, у Буд
гакова есть либретто "Петра" не совсем оконченное, где есть 
интересные вещи. ' 

Если захотите мне писать - пишите: улица Немировича
Данч~нко, 5, кв . .76 - это квартира Ольги Леонардовны Книп
пер, где я сейчас живу. 

Преданный ·Вам В. Дмитриев 
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41. Н. П. Шастин - В.· В. Щербачеву 

Дорогой Владимир Владимирович! 

9 июля \g40 r. 
[Москва] 

Очень рады были получить такое энергичное творческое 
письмо об "Иване Грозном". Я прочел его Пазовскому и рас
сказал его содержание Бар'атову 1. Мы телеграфировали Вам 

. наше приветствие,.nо· этому ПОJ?оду. Баратов был болен, и к Вя
чеславу Яковл·евичу я отправи.лся один. По-моему, он действи
тельно сам загорелся работой и перелбм совершился 2 • Он чи
тал мне написанное .(включая акт об ,Александровской .сло
боде). Это-очень хорошо и, для оперы, для музыкального 
трагедийного письма как раз подходит. Язык возвышается над 

. драмой и переходит к тра~:едии. В характерах есть уже релье
фы. Я получил большое наслаждение, после обычных постных, 
серых либретто особенно. Я искренно и в самых определенных 
словах одобрил работу. Сейчас важно, чтобы лето В. .Я. не 
остывал, отдал работе с .вами. Я сказал ему, что язык либ
ретто не вызывает никаких замечаний, а лишь ,искреннее одоб
рение; необходимые разметы прозы и т. д. - с Вами. Но с дра
матургической стороны надо еще дотянуть многое. Нет еще -
Иван и сын, Иван~ сын - и все женское. Иван ~Польша. 
Иван- бояре (покрепче в сюжет ввязать). 

Это еще надо сделать. Некоторые сцены и персонажи очень 
хороши. Ваша "мамка" вырастает в очень большую .и интерес
ную партию. И в Иване многие сломы и переходы психологи
ческие хороши. Осенью, в конце август~ - начале сентября, не-

- пременно несколько раз встретимся для доработки такого вида 
либретто, с коrорым мы пойдем к Грекову. А потом, я думаю,
к Андрею Александровичу Жданову или в отдел ЦК ВКП (б). 

<".> 
Вопрос о разметах, песнях и т. д. - это все всторостепенное. 

Важно, чтобы хорошая песня не претендовала на укрытие пу
стог,о местэ. по драма•тическому ходу. Я согласен, что главное 
сейчас - драматургия. Основные идеи должны проявиться 
в острейших, и не только социально-необходимых, но и в лич
но-сюжетно-необходимых, столкновениях. Но это не как пред
взято шиллеровские идеи, а как технологическая предпосылка 
или задача, от борьбы характеров, и лишь в этом I:fдея. ~беж
nен, что по количеств-у разных линий либретто должно быть 
скуповатым. Но по страстностIJ схваток, коллизий щедрым, изо-

- бильным. Это Шишков может сделать (особенно имея двигате
лем Вашу определенную, острую индивидуальность). 

Директор повез на репертуарное обсуждение план, в кото
ром на 1941-1942 сезон - "Иван Грозный" (или "Декабри
сты" - что будет раньше и интереснее, или "Александр Нев
ский") з. Но скажу Вам, что Пазовский особенно тяготеет 
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к Вам и во всех, даже случайных, разговорах об операх новых 
говорит особенно тепло и с надеждой об "Иване". Ну, привет. 
Желаю всего хорошего, творческого. 

Н. Шастин 

42. В. В. ЩеJ'бачев - Ю. А. Шапорину 
\ 

Дорогой Юрий Александрович! 

31 марта 1941 г. 

[Ле~инград] 

Поздравляю тебя с большой· радостью и творческим. празд
ником, радуюсь твоему успеху и крепко целую 1• Нашему воз
расту еще больше, чем молодежи, творчески необходимы боль
шие дозы подбадривающих средств. Когда. уже жизнь приходит 
к тому перелому, котда не только смотришь вперед, но и огля

дываешься назад, подводишь итоги, сомневаешься в пройден
ных путях больше, чем в молодости, а шюгда (как у меня, на
пример) задумываешься; не бесцельно ли прожил жизнь, не 
проморгал ли ее; и относишься к себе строже, .чем когда
либо, ,-- что может быть лучше общественного hризнания и та
кого успеха, которого· достиг -rь1. Вот я и р,адуюсь за тебя и 
крепко тебя целую и обнимаю. 

<".> 
Твой В. i.Цербачев 

43. В. В. Щербачев - В. Я. Шишкову 

ДорогОй Вячеслав Я:ковлевич! 

6 июля 1942 г. 

· Новосибир,ск 

Третьего дня получил Вашу открытку и ужасно ей обрадо
вался. Не так давно я в какой-то газете читал о Вашем вы
ступлении на каком-то собрании и отсюда узнал о Вашем пре
бывании в Москве. 

Кроме того, не так давно в ответ на "правительственную" 
телеграмму за шщписью . тов. Солодовникова (заместителя 
Храпченко) касательно моих планов я телеграфно просил свя

. зать меня с Вами, кроме того, об этом же писал в Комитет по 
делам искусств С. И. Шлифщтейну, но, увы, ни от кого на это 
ни ответа, ни привета, ни- совета. 

А тут Вы и сами ·появились, то-то я рад! И конечно, пре
жде всего рад, что Вы всей семьей живехоньки да -целехоньки. 
Теперь я с нетерпением буду ждать от Вас дальн~йших изве
стий, прежде всего хотя бь1 в самых кратких чертах о Вашей 
жизни. и делах, сам буду тоже писать. 
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Между прочим, я захватил сюда единственную книгу, и эта 
книга- Ваш "Пугачев", он лежит тут у меня на столе, как 
миленький, и Вам кланяется. Что касается моей здесь )ю1зни, 
то в общем живу очень плохо, и дело не только в больших ма
териальных трудностях, а и в целом ряде других обстоятельств. 
Со мной здесь же сын с женой и 2-мя детьми, живут тоже 
плохо. Мария Илларионовна в Пятиго.рске. 

·Я ме<;~таю выбраться отсюда, и не исключена возможность, 
что, если военная_ обстаноэка ·Позволит, осенью окажусь 
в Москве. · 
. За это время я сделал ·очень мало, известие в газете об 
окончании мною -героической симфонии несколько преждевре
менно, она еще не кончена 1, но сейчас близится к окончанию 
одна для мевя совершенно неожиданная работа - я написал 

. не то комическую оперу, не то оперетту "Табачный капитан". 
Великолепное либретто интересно и мастерски, ·с точки зрения 
театра, сделано Адуевым. Сюжет исторический, из эпохи 
Петра 1. . 

Впервые будет поставлена здесь. поблизости находящимся 
Московским театром oпepe-n-r;.1 2 • Уже работает художник, уже 
я сдаю постепенно партитуру и клавир, и: приблизительно не-
дели через 3-4 уже начнутся реп·етищш. . . 

Кроме этого я еще. делал пустяковые работы для поднож
ного; корма, сейчас еще буду делать музыку для "Виндзорских 
кумушек" Московскому центральному ТЮЗу .. 

Здесь находится наша Александринка, кроме . того, Ленин-
градский ТЮЗ и филармония. , 

Сейчас сюда приехал Шостако13ич, на днях играют его но
вую 7-ю симфонию. 

Несмотря на пышное .. цветение здесь искусств, мне' хочется 
·отсюда выкатиться. Милее всего было бы попасть на фронт, но 
»е берут, да и "детки не nускают",. но очень хочется переме-
»ить, как .говорится у Достоевского, свою участь. . 

Какие были д'ивные времена, когда мы бывали у Вас в Пуш
кине, и как мы мало тогда их ценили. 

Теперь о "Грозном". Конечно, я ни в коем случае не бросаю 
его (как Вы можете уже видеть это по моей переписке, хотя 
и неудачной, с ·Ком[итетом] по делам искусств). Конечно, я хочу 
его сработать с Вами, и, конечно, я хочу это сделать как мо
жно скорей, .но, пока нас' разделяет такое миленькое· расстоя
ньице, вряд ли получатся· какие-либо практические результаты 
из I;Iашего общения по этом.у поводу. Если бы оказалось у Вас 
что-либо новое в этом направлении, . обязательно сообщите, 
вдруг мы и нз. расстоянии что-нибудь вместе осмыслим. 

Ну вот, дорогой Вячеслав Яковлевич, я ужасно рад, что мы 
опять обрели· друг друга. Крепко Вас целую и обнимаю, всей 
Вашей семье шлю свой душевный, сердечный привет. Клавдии 
Михайловне це-!Iую ручки особо. · 

Ваш В.· Щербачев 



44 .. Д. Д. Шостакович -:-- В. 'В .. Щербачеву 

Дорогой Володя! 

25 ,марта 1946 г. 
[Москва] 

Очень прошу тебя оказать возможную помощь предъяви
rедю. сего Андрюше Кондратьеву. Он - студент Ленингр[адской[ 
консерватории. Человек одаренный •и музыкальный. Может 
быть, ЛССК или Музфонд· смогут оказать ему поддержку 1 •. 

Жму руку. Твой д. Шостакович ' 

45. 1(. М. Шишкова ~В. В. Щербачеву 

. ДороГой Владимир Владимирович! 

19 мая 1946 г. 
fМосква] 

На днях получила п:Исьмо от В. М. Богданова-Березовского. 
Он просит прислать либретто ;,Иван Грозный". 

Если это либретто вновь интересует Вас и если Вы предпо
_лагаете, Владимир Владимирович, возобновить работу над 
оперой - я очень, очень рада и вышлю ег9 немедленно. Ведь 
только из чувства большого и искреннего уваж~ния к Вам Вя
чеслав Яковлевич согласился тщда работать над ним. Даже не 
ожИдая от Вас письма, я вышлю его, Вы прочтете - ежели за
горитееь желанием работать - слава богу, охладеете - не от
кажите в любезности вернуть мне ·рукопись. 

Неоднократно обращались ко мне журналы с просьбой 
дать либретто для печати, но я все тяну- это последнее ;нена
пеЧатанное произведение Вячеслава .Яковлевича. Напечатают 
его - И больше никогда ничего не появится нового. Тяжело это. 1 

Как Вы nоживаете? -слыхала, что Вьr очень много рабо
таете и очень заняты. Не. собираетесь ли в· Москву? Буду очень 
рада, если навестите м.еня. . . 
. Исненне благо:дарю Вас за Вашу с~рдечную, оч.ень трону~
шую меня телеграмму, которую я .~::~олучила· в .марте ужасного 

для меня 1945 года. За ·столь заhозда,лую бл;э.Годарность -
прощу прощения. • 

Желаю Вам всего хорошего. Ваша К. Шиш,кова 

46. В, О. Перцов - В. В. Щербачеву 
. \ 

3 октября 1948 г. 
Москва 

Многоуважаемый: Владимир Владимирович! 
Меня вь1звали на несколько дней в Москву._ Хочу отсюда 

напомнить Бам о том, как важно получить Ваши воспоминания 
о работе Маяковского .над "Войной и миром". Само собой разу
меется, что такой момент, как Ваше участие- помощь поэту,
следует рассказать подробнее 1• Но вообще все подробнос...,ти, 
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характеризующие трудный процесс рьждениа эtого произведе
ния, все. бытовые моменты, относящиеся к этому, чрезвычайно 
важны. Очень,· очень прошу Вас к 15 октября написать этот. 
эпиз.од. -

Не .можете ли Вы припомни·ть и Дать ответы на следующие 
вопросы: . 

1. Говорил ли Вам М,аяковский в 1915-1916 годы, что он. 
в юности· (в 1908-1910 годы) был связан с П~ртией большеви
ков, сидел в т_юрьме и прини·мал участие в подш;щь~ой работе . 

. 2. Ка.к. Вы ду~аете, в годы 1915-1916 могли ли у него со-
храниться связи с партией?~ .. . 

Не припомнит.е-ли Вы его высказываний, когда·в Автошколе 
в 1916 году ·велись разговорЬI о предстоящей революции. . 

Очень Вас прошу, если возможно, сдать книrи с. надписям'и 
Маяковского и, мржет быть, списки его произведений, записки 

2 . 
и т. п. . 

К 15 сентября я надеюсь вернуться в ЛениI:Jrрад. 
Большой привет_. Ваш Перцов 

Дорогой ВJiадимир Владими.рович! .. 
Очень рад был получйr.ь. от Вас сердечное письмо. Я· во вре

мя нашуй встречи -испытал глубокое человеческое волнение и 
. часто: вспqминаю Вас. Сейчас уже "на расстоянии" могу только 
подтвердить свои отличные впеч.атЛения от новой ре~акции 
Вашей 5-й симфонии 1• Волнует меня только. воnрос о харак
·тере инструментовки этой. симфонии - она, как" мне кажеТся, 
·до.Лжна бьiть освобо:Ждена от всяких изысков, быть простой и 
массивной, не дробиться на множество излишних деталей им
прессl:{онистс:кого склада. Прямолинейность эмоций в этой сим-·· 
фоiши 1:tу:Ждается в соответствующей оркестровке. · 

Оч.ень, ·очень хочется, чтобы Ваша симфония дошла до всех 
полностью и убедила бы всех в том, что русская симфоническая 
музыка жив.ет и развива-ется во всем ее ве:ликол~пии: . 

Лично я буду страшно рад Вашему успеху и приложу все 
возможные свои силы для популяризации этого успеха. 

С Ливановой я говорил. Она заинтересовалась, но сейчас 
уехала на дачу до . сентября, даже не хочет дать своего ·ад
реса - до того устр.емилась в уединени~. ,Говорил я на всякий 

· с.д.~ай и с Келдышем, который часто бывает .в Лещшграде 
и которому потщлу · ле:rче встре"Шться с Вами. Он обещал ~по
звонить- Вам - но, наверное, У?Ке не застал Вас. 

Очевидно, начнем · "ахтивизацию" симфонии уже осенью. 
Хорошо бы Вам приехать в Мос~ву. · 

В секретариате Вы будете встречены очень дружествен-но . 
.Тогда точно все будет определено в смысле орган·изац:Ионном. 
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И Лива'нова будет. Могу Вам сообщить радостную весть, хотя, 
может быть, ВЬI ее уже знаете.·· 

Точно .договорено ·с Комитетом [по делам] искусств, и есть 
решение о внедрении Вас осе~ьЮ в консерваторИю. Точные 
справки Вам мог бы дать Алекс.~ндр Иванович Анисимов ..L 

11еркните ему. - _ _ 
Разгоцор о советской интонаЦии и «;,грозной" архаике» 

очень интересен. На носу серь~зная дискуссия на эту т~му. 
В "кулуарах" разговоры уже нача.тiись. По всем данным - мне" 
ния· схлестнутся жарко. У меня есть к Вам предложение: так 
как Вы не только мастер музыН.и, но и мьlслитель - вые.тупите 
в журнале с рядом своих статей!· · -

Сейчас _началась дискуссия о программности,. хорошо бы 
выступить об интонации, .о русском симфонизме и его путях -
тrообще, 'Т~М превеликое множество. Соrласны? 2 . . . 

Желаю Вам хорошо, хорошо поправиться - рабо_ты и дел 
много, и дела все большие, интереснь1е, новаторские! 3 · 

С сердечным приветом Ваш М: Коваль 

. -
. КОММЕНТАРИИ 

к письму '1 

Ли<юный архив. . . 
1 Речь идет о Первой симфо_нии Щербачева. 

к письму 2 

Личный архив. Адресова-но ~ Пушкин.· 
1 Будучи за·ведующим Муза в 1921 r.; Щербачев;. очевидно, поддержал 

выступления к.·н. Дорлиак. · 
2 Имеются в виду романсы Щербачева· на стихи Блока "Мэри" и "Косы· 

Мэри распущены··. • · " 

/(письму з 

1 Творческий анса1м,бль К. Н. ДорлИа~ и В. В" Щербачева (в качестве 
концертмейстера). получил широкую известность в музыкальных круrах. Они 
выступали ·с· камерными программами во многих эалах Петрограда. 2 сен
тября 1922 г. в Доме· учщ1ых состоялся вечер памяти Блока (годовщина 
смерtи). Дорлиак и Щербачев иополняли романсы Щерба:чева на стихи 
поэта. Описание этого концерта имеется в записях Е. П: Казанович (ОР ГПБ, 
ф. 326, No 20, с. 213-2.14). Запись от 3 сентября 1922 г.: "Вчерашний вечер 
наш памяти Блока уДаЛся вполне. 

< ... > . 
Публики было для нашего зала много, но вся·- своя, по билета1м: много 

эрмитажников, наша молодежь со своими знакомьщи, кое-кто из литераторов: 
Сологуб, АХJматова, Муйжель, Н. А. Энгельгардт с дочерью (Гумелевой), 
знакомые Щербачевых . и Дорлиак, Щеголеl!а. Учас'Г!ювали: Верховский 
("Улыбка Блока" и 'стихотворения Блока, [вошедшие в] сюиту Щербачева}, 
Вс. Рождественснlий (стихотворения памяти Блока), Стахова и ее уче,ник из
студиН (стихотворения Бло!<а), Дорлиак (романсы Сенилова 11 Гнесн-на), 
Щеголева (стихотворения .Блока), опять Дорлиа1к (романсьf- Щербачева· на 
слова Блока) и у рояля - Щербачев во всех трех отделениях. Лучше ,JЗсе~ 
были: В.ерховский,- Щеголева, Дорпиак (прекрасно rreлa) и Щербачев. Пуб-

- . . 
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• 
лика - верх культурности, и знакомые Щербачева и До.рлиак - верх эле-
гантности". 

2 Очевидно, имеется в виду романс на стихи Блока "5I ее побед!fл, на
конец! .. ", на'Писанный в 1922 г. 

к письму 4 

" Личный а·рхив. . 
1 Сорабис - союз 11аботников искусства. 

~ . 
·к рисьму· 5 

Личный арх.ив. 
1 В 1918-1920 гг. Щербачев заведовал концертной. деятельно<;.тью и пре

подавал в Мастерской Общедоступного передвижного театра. Для -этого 
театра, им был написан Нонет, поставленный П. Гайдебуровым (премьера 
17 мая 1919 г.). 1 

2 В декабре 1922 г. Щербачев уехал в творческую. кома~дировку в Гер-. 
манию. 

к пuсьму 6 

· Личный архив. . 
1 Среди сотрудников журналов "Музыка." (М" 19·10~1916) и "К но!Зым 

берегам" (М" 1923) были Б. ·В. Асафьев, В. В. Держановский, Н. 5I. Мясков
·ский и другие. В первом номере журнала "К новым берегам" имеется упо
. мннание о пяти романсах на стихи Бтжа и · сюите "Нечаянная радость" 
Щербачева, принятых к изданию редакционной коллегией музыкального 
сектора .. 

к. письму 7 

ЛГИТМиК •. ф. 22, оп. 1, No 191. Год определен по письму Щербачева 
к жене (см. с. 191 наст. изд.). 

• 1 18 сентября 1923 r. на .Заседании правления консерватории Щербачева 
избраJ)и профессором по кафедре специальной теор Ии композиции. См. также 
письма к жене (с. 197-199). · .. • · ' 

2 О пребывании Щербачева за' грающей см. письма к жене. 
3 Подробнее см. письма ·К ·жене, с. 153-154' и др. 

к письму 8 

Личный архив. 
1 С .февраля 1925 r. по сентя,брь 1926 r. Щербачев работал заведующим 

2-м музыкальным техни,кумом, сменив, .на. этой должности Асафьева. 

к письму 9 

Личный архив. Машинопись. Подш1сь - а·втограф. 
1 Портрет вщпроизведен в сборнике. .· 

к письму 10 

Личный архив. 
1 С великИм преклонением, восхищением (лат.). 
2 Имеется в виду Вторая симфония Щерба«iева. 
3 Автора• стихов установить не удалось. 
4 Юдина изучала в это время Втору!? сонату Щербачева, которую ис

полнила в концерте в феврале 1926 r. (см.: Юдин а М. В. Статьи, воспо-
минания; материалы, с. 381).. ' • 

· 5 Комплексный метод - один из новы.х, вводимых в те годы методов 
обучения. О Соцвосе см. коммент. 1 к письму 11 на с~ 256. 
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6 Имеется в виду рома1! Жан Поля "Геспер, или 45 дней собачьей 
почты". 

7 Жизнеописа·ние (нем.). 

к письму 11 

Личный архив. 
1 Ю. Н. Тюлин был однИм из молодых преподавателей консерватории, 

приглашенных по рекомендации ЩербаЧева .и · ра.ботавшях (в тесном кон
такте со Щербачевым и Асафьевым) над новыми дисциплинами, программами, 
учебниками и т. п. для композиторского отделения. Тюлин вел курс гармонии. 
Основные положения этого курса впоследствии были развиты в его книге 
"Учение о гармонии". . \ . 

к nuc~мy 12 ·-
Личцый архив. 
1 Из письма видно, что ,Щербачев играл Асафьеву свою Вторую.симфо-

нию, которую закончил в парпrтуре 14 мар,та 1926 г. . . 
· 2 Своими мыслями .после прослушива1ния этой сщtфонИи Асафьев поде-
лился в статье "Симфонизм Щербачева" (см. с. 313 наст. изд.). · 

к письму 13 
\ . . 

IJ:ичный архив. Датируется по содержанию и по соп'остав.Лению с письмом 
от 4 мая 1926 г. (см. комм.ент. 2). · · 

1 Асафьев, Щербачев и группа молодых преподавателей композиторского 
отделения консерватории работали над новыми учебными по'собиями для 
студентов. . · . · . 

2 В письме' oi 4 мая. 1926 г. Асафьев просил Щербачева прислать список 
его сочинений. 

к письму 14 

Личный архИ•в . 
.i Г. ·Н. Попов в те годы уЧился в классе композиции I.Цербачещ1.. 

" К письму· 15 

Личный. архив. 
1 РечJ? идет· о к11иге Э. Курта "Романтi!Ческая ~армония и ее кризис 

в "Тристане" Вагнера" (рус. пер~; М., 1975). 
2 ·одиночество, уединение (франц.). В списке сочинений Щер.бачева про

изведею:1я с та•ким названиеµ нет. 

3 МГК---: Московская rосударственна~ консерватория. 

Knttcьмy 16 

Личный архив. • 
1' Инвенция, Хорал и Песнь - фортепианные пьесы Г. Н. Попова. Септет 

(Камерная симфония~ для флейты; кла.рнета, фагота, трубы, скрипки, виолон
чели и контрабаса (ор. 2) оо~давался в кла.ссе Щербачева. Впервые исполнен 

. в Ленинграде (две части} 31 м·ая 1926 г. п<1д управлением Щербачева. · 
·В Москве прозвучал полностью 13 декабря 1927 г. в Малом зале Московской 
консерватории. , . •• , . , . 

2 Над Третьей симфонией Щербачев ра.ботал с 1926 по 1931 г. Романсов 
на стихи Eceirn:нa в списке сочинений Щербачева нет. 
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- к. письму 17 

ОР ГПБ, ф. 1088, ед. хр. 170, No 26. 
1 Письмо написано в Дрездене (Щербачев находился в заграничной 

командиров·ке от Ленинградекюй консерватории •в Гер·мании и Франции) .. 
В Дрездене Щербачев встречался с Рахманиновым, который подарил ему 
свою фотоt"рафию с дарственной надлисью.: "Вщ1дамиру Владимяровичу Щер
бачеву ·ОТ С. Рахмэ.юrнова (число нрзб.) 1927 г.". Оригинал утерян, копия 
хранится в 0Р ГПБ,.ф. 1088, ед. хр .. 251. · 

к письму 1~ 

ОР ГhБ, ф. 01088, ед. хр. 170, .№ 27. 

к. письму 19 

ЛГИТМиК, ф. 22, оп. 1, No 191. 
1 Напрокат (франц.)._ 

К. письм!! 20· 

Личный архив. 
1 14 декабря 1927 :г. в филармонии под управлением В. А. Дранишникова 

.прошла премьера Второй симфонии Щербачева. -
2 Взлет, ~подъем, порыв (нем.). . . 
s Очевидно, имеются в виду П. Б. Рязанов, Ю. Н. Тюлин, Х. С. Кушна·рев,. 

с которыми В. В. Щербачев находился в течюй дружбе. · 

к. письму 21 
' . Личный архив. На бланке заведующего музыкальным-сектором Госиздата. 

1 Щербачев вел iпереговоры с Госиздатом об издании партитуры Второй· 
симфонии, однако она не была. на,печатана. · 

- 2 Третья симфония Щербачева первоначащ~но называлась Симфон.иеттой. 
Партитура ее из.Дана в 1935 r. ·· 

. к. письму 22 

ЛГИТМиК, ф. 22, оп. 1, № 191. Год- определен по содержанию и по 
пщ;ьмам Щербачева к Знtl'N!енсжой :.(ОР ГПБ, ф. 1088, ед. хр. 66). 

к. письму 23 

JlиЧJiый архив. . 
1 ЛГК ":- Ленинградска~ государственная консерватория. 

к. письму 24 

Личный архив. ' . 
1 УАН -Украинская Академия наук.· 

. к. письму 25 

Личный архив. Датировано по почтrовому штемпелю и по содержанию. 
Число на штемпеле неразборчиво. 

1 Ныне Калининград. 
· .2 Имеется в виду Третья симфония. 

з Премьера (нем.). 
4 Л. М, ГИ11эбурr в 1930-.1931 гr. стаЖировался в Берлине у Г. Шерхена. 

' 
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· !( t'ШсьА4g 26 

Личный архив. . . . · ~ .. · · ... · · .. ·. . . . 
1 С июня 1930 г. по февраль 193~ r"M. С::. ДруQК~ ,irt~ЦiiМ: ":!f~a~~,. 

дировке от Наркомпроса в Германии. Веро11тко1 "Щер~ча1 JYl&i:metn~~·. 
Друскину о замысле Фортепианноrо концерта, ·l'tO ЭIМWQМ IТ()Т XI 8Ыlf ~· 
ществлен. ·В ноябре 1930 г. Друскин исполнял no ра:дно И1'11оцИю iЩepet. 
чева. Она входила и в программу концертов Друоки,на в ~о.11бре 1931 r. ~ 
17 янва·ря 1932 •Г. rво Франкфурте-на-Майне (лекция-концерт ,,Музыка.nьl!ое 
творчеС1"Во 11овой России"). Исполнялись ли в Германии •В то время симфонич:е· 
ские произведения Щербачева.:. устаiювить не удалось. ~ 

к письму 27 

Личный архив. Пись.мо адреоовано в Тбилиси. 

·•. 

1 В 1931 г. Ю. В. :Кочуров писал одноактиый·оперный эпизод ,;1905 год", 
Это часть •коллективного произ1JеДения~оперЫ ,;1905 год", над которой также 
работали Туския, Томилин, ~елобинский, Чулаки. Gм.: Сов. муз~ша, 1934, · 
№ 6, с. 67, а также с. 84 наст. изд. · · ,,..... 

2 С сентября 1930 г. и до середин~;.J. 30-х rr. Щербачев периодически вы
езжал в. Тбилиси,· где работал 1В ·кон<:ерва-тории. 4 февраля 1932 г. rв Ленин-
граде состоялась премьера его Третьей симфонии. · 

3 ПреДполага•вШаяся , .11ЮСтанов·ка . Мейерхольдом оперы 11Н9вости дня"· 
Хиндемита в Малом оmерном театре не была осущест.влена. 

. . 
К пис_~му 28 

, , , 

Личный архив. . . 
1 Имеется в JВиду премьера Третьей симфонии Щер·бачева .под упр-авлением 

автора. " ·· · · · 
~ Имеется в виду ·переориента,уи!l !{омпо:щторов на работу. в массовых 

жанрах .с актуальной тематикой. ' . ;• - · 
. з Мнение ~яза·нова 'О крпз-ионости музыки Третьей симфонии Щербачева 

опровергла сама жизнь этого сочинения. Оно многократн'о и с успехом испол
иsrлось в Ленинграде, Москве· и· других горрдах страны различными дириже
рами (Л, Ш. Мелик-Пашаеn, А. В. Гаук). Рязанов .определил для себя иной 
путь, близкий массО1Вым ;~канрам, .орцентировал на него и -своих учеников.
И. И. ДзержинсК'Оrо, В. П. Соловьева-Седого, Г; В. Свиридова. Для творче· 
ской индцв~дуальност1:1 Щербачева. это направление о.~азалось не близким. 

к.письМu 29 

Личный архИ1В. ОТ!Крытка" 

к ~письму 30 ~ 

'Лцчный·архИ',В. 0!1крыт.ка. ~ 
1 В это время Щербачев работал над Четвертой симфонией - "Ижорский 

заRОд", текст к которой писал П. Л. Далецкий. В сим,фонии планировалось 
семь частей. Авторы предполагали довести историю .Ижорского завода до 
наших ·дней. ·осуществлено· ,только четыре части (до революции 1905 г.). 
:Композитор был неудовлетворе~ текстами к Четвертой симфонии. 

К.письму 31 

Личный архив" Машинопись. Под'Il'Ись _:_автограф, 
1 ,Имеются в виду письма Щербачева к Далецкому, а также к ж~~~ 

(см. с. 237, 241 и др.). 
2 Имеется в виду постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932' г, "О Пе

рестg ойке литературно-художественных. организаций". 
ФОСП - Федерация объединений советских пц,сатёлей. 
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к письму 32 . 

Личный архив. 
1 Речь идет о Четвертой ("Ижорской") симфонии. 
2 Мосфил - Московс·кая филар.мония. , · 
3 Об исполнении Мелик-Пашаевым Третьей симфонии в. 1932 г. в Москве 

сведений нет. 

к письму ~3 

Личный архив. Да.тировано 'IIO штемпелю на конверте. и . по содержанию 
письма. 

. }. Такое право композиторы получили •после· поста.новления ЦК: ВК:П (б) 
от 23 апреля 1932 г. и ·ор·rаниззции творческих союзов. Постановление было 
воспринято Щербачевым с большой радостью. 

2 · Письмо адресовано в Ленинград. 

к письму 34 

Личный архив. 
1 Осенью 1932 г. Тбилисская .консерва'тория по неизвестным причинам 

не выслала Щербачеву очередного пр_!f.ГЛ<1шения на работу. А в 1933 г. он 
вновь рабd'rал профессором этой консервато_рии. В личном деле Щербачева 
,в Ленинградской консерватории значится, чtо он находился 1В отлусже по 
1 октября 1932 г. - ;r 

2 Очевидно, А. .С. Рабинович жил .·В комнате, в которой раньtце жил 
Щербачев. · · 

3 Полное собрание сочинен-Ий И литератур·ные труды (нем.)': 

к письму 35 

Личный архИIВ. 
1 Пер•в·ое иооолнение "Грозы'" в Мо~кве состоялось 14 и 16 •ноября 1934 г. 

под упра•вмнием А. Ш. Мелик-Пашаева. 

к письму 36 

Личный архив. Машинопись. Подпись - автограф. На штемuеле: Мооков
ская государс11венная филармония,· 8.IX.1934 г., № 1073( Москва,· Столеш-
нико:rl пер., .тел. 35346. · 

к письму 37 

Личный архив. . . 
1 Речь идет об "Ижорской" симфонии Щербачева.. Исполнена впервые 

(четыре част11) 23 и 25 декабря 1935 г. по Всесоюзному радио под управле-
нием А. В. Гаука (см. с. 247-248 наст. изд.). • 

2 2 октября 1935 г. на открытии сезона симфонических концертов Все
союзного радио ислолнящюь "Гроза". См. рецензию Е. М. Браудо "Симфо;ш
че~кие •1,{онцерты по радио" 'В газ. "Ра.бочая Москва." (1935, 4 окт.). 

. . . 
К t111сьму 38 

Личный а.рхив. 
1 См. коммент. 1 к письму 37. 
2 'БЗК:-:--- Большой ·зал консерватории. 

к письму 39 

Личный архив. На бланке· Всесоюзного объединения ;,.Международная 
книга". 

· 1 Очевидно, имеется в виду выход партит.уры "Грозы" ( 1937) . 
2 Произведения Щербачева исполнялись за границей с. начала 20-х гr., 

со времени перв·ой-командировки композитора в Германию. 
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К писt~му 40 

Личный архив; 
i В архиве .ко1позитора находится либретто ·оперы "Иван_ Грозный". 

( 1-я картина - .а·втограф Щербач~ва, 2-я - машинопись, 3-я -картина ~авто
граф В. Я. Шишkова).. Пер•воначально переговоры по написанию либретто 
велись с М .. А. Булгаковьiм, который работал .в литературной части Г АБТа. 
Посrановка оперы "Иван ГроэнЫй" nла!iирова~ась ГАБТом. В 1940 г. велись 
переговоры· о лостанщ3ъ:е этой оперы в ГАТОБе, Подроби~ см. письма 41, 
43, 45. . . 

к письму 41 

ОР ГПБ, ф. 1088, ед. хр. 75. 
1 Письмо Щербачева не найдено. . 
2 В. Я. Шишков работал rнад либретто оперы "Иван. Гр·озный"· совместно 

с Щербачевым, но завершить работу помешала война,: а. в 1945 г. смерть· 
Шшhкова (см. с: 291 наст. изд.). . ·._ 

3 Имеются в .виду oriepы "Де!{абристы"· Ю. А. Ша.пори)iа (окончена 
в 1953 г.) и "Алекса•ндр Н,евский" _Г. Н. Поrюва _(не окончена). 

к письму 12 
ЦГАЛ_И, ф. 2642, оп. !, ед. хр. 473. . 

. 1 В. В. Щербачев поздравляет Ю. А. Шаrrорина с присвоением ~му Госу-
дарственной премии за 1940 г" за симфонию-кантату "На поле Куликовом" 
( 1939) на стихи Блока. · · 

к -пись,иу 43 

Личный архив. 
1 Речь идет о Пятой симфонии Щербачева (окончена в 1948 г.). 
2 Впервые "Табачный ·капитан" был поставлен в г. Новокузнецке· Мо

сковским. театром оrrереттьi, а 15 феврал~ 1944 г. в Свердловске. Спектаклю 
С)3ерд:ловского театра оперетты была присуждена Государственная прем·ия 
за 1944 r. (см.: Сов. музыка, 1946, No 2-3). 

К пи~ьму 44 

1.. Личный архив. На .бланке Д. Д. Шостаковича. 
't{· ' 1 Щербачев в 1946 г. з1iнимал пост Председателя Ленинградского Союза 

l
комоозиторов. Очевидно, этим ·мо. тивируется. обращение Шостака. виЧа к Щер
бачеву. А. Кондратьев тогда был. студентом третьего ·курса фортепианного 
факультета Ленинградской 15онсерваторl'i'и. 

! 
· - К 1iисьму 45 · · 

Личный архив. Машиноп.ись. По~пись -автограф. 

К пl':сьму 46 

Личн~1й архив. 
1 В. О. Перцов работал в то время над книгой о Маяковском. В ней он 

·писал: "Очень подружился поэт_с адъютантом Автошколы В. В. Щербачевым,. 
молодым талантливым композитором. 

< ... > Несмотря и.а разный подход у Щербачева и у Маяковского к поэ
зии Блока, любо~ к ·ней _сблизила их. Маяковс~ий делился с Щербачевым 
своими литературнБ1ми ·замысла.ми, втянул в круг своих знакомств, повез 
к Брикам. Поэт подарил ему только что вышедuiую своiо поэму "Обла.ко 
в штанах" и в д.альнейшем Дapиlf:I ему все свои книги, выходившие в то 
врем.я, с дружески.ми надписями. Восхищенно и восторженно рассказывал- он 
композитор.у о своих встречах с Горьким". И далее о поэ.ме "Война и мир": 
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~По-видимому, стрем,ление. "озвучить" картину боя, где · "Ухало. Ахало. 
Охало", привело·. nоэта к мысли выразить· м.олитвенный распев в нотной 
записи. Этот прием должен был еще больше подчеркнуть з-начение данного 
эпизода .. Осуществить нотную ·запись, Маяковскому помог В. В. Щербачев. 
Композитор, сослуживец поэта цо Автошколе, был рядом, ·когда создавалась 
поэма.· Дважды повторяющиес11 ... музыкально-интонационные слова молитвы: 
"}'покой, господи, душу усопшего раба твоего" - с 1Не6бычайной ·Выразитель· 
ностью обрамляют иронический эпиз<>"д вознесения убитого на небо" 
(см.: Пер ц о в В. Маяковский. - М., 1951, ~· 366-367 и 3Z5). 

2 По· св1щетельству О. В. Щербачева, все ,хранившиеся 1в архиве компо
зитора материалы, связанные с Маяковским, переданы в музей ·маяковского 
в Москву. 

к письму 47 

Личный архив.· ··-
1 Речь идеr о второй редакции· Пятой симфонии·; 'сделанной. Щербачевым 

в .1950 г: Очевидно, автор пощэзывал ее в Москве. . · 
2 Щербачев не ·П'риня-n участия в дискуссии 'lja ·страницах журнала "Со-

ветская музыка". . • · . 
3 Ка:К видно, М. В. Коваль, незадолго до того негативно оценивавший роль 

Щербачева (см.: Сов; музыка, 1948, No 2, с. 47-61), ·теперь изменил свою 
:.. точку зрения. 



ОТЗЫВЫ ПРЕССЫ ДАВНИХ ЛЕТ 

Творчество Щербачева вызывало ·живой интерес у современников. Н1Jже 
приведены 1ц1_иболее содержательные рецензии; статьи~ очерки, публиковав
шиеся в различных' журналах и газетах с 1916 по 1947 год. В дан.нам раэgеле 
представлены рецензии Б. В. Асафьева, В. Г. Каратыгцна, Н. М. Стрельни
кова, ·С. ·И.· Шлифштейна, Л. А. Энтелиса, Л. Гора 11а первые исполнения 
Первой, ~торой, Четвертой симфоний, Нонета, симфщшческой · сюить.1 из 
музыки к кинофильму "Петр 1", музыкальной комедии "Табачный капитан", 
а также статьи и очерки. Н. П. Малкова, Б. В. Асафрева, В .. М. Богда,нова-Бе· 
реэовского.. . " - · · · 

Игорь Глебов (Б. Асафьев) 

ВТОРОЙ АБОНЕМЕНТНЫЙ l(ОНЦЕРТ -· 
А. ЗИЛОТИ 

В прогр~мме трИ- новинки: си-мфония c.-mQil В:-Щербачева; 
"Из тысячи И: 6-Дной ночи" (для тенора с оркестром) Ю. Бази
левского~ "Королю- Гаральд!', бал-лада · (Гейне__:_ Майков) для 
оркестра Юлии Вейсберr . .Для тех слушателей, _которым не
легко примириться с произведен·иями молодых композиторов, 

были предльжены '(во второй полqвине): Третий концерт Рах
манинова (автор и оркестр) и ·"светлый праздник" Римского
Корсакова. Такие сопоставления, видимо, п'роводятся г. Зилоти 
очень последовательно и настойЧIIВО. Правда, о~и - мало убе
дительны, ибо наруinают 'цельность· программ, но зато явно 
рассч·итаны- на. некоторую поучительность: пусть, мdл, слушают 
новых авторов и привыкают· к нкм те, для кого, помимо обще
признанной, не существует никакой иной музыки! Или, наобо-' 
рот: МОЛОДЫе, учитесь, как надо СQЧИНЯТЬ, чтобы бы_т_ь признан
НЫМИ. Но как брI там ни б_р1ло, мину,Еший концерт,можно на
.звать богато нась1щенным ·и интереснь!м. Симфония г. Щерба
чева имеет право притязать на внимательное отношение к себе: 
несмотря на некоторые безусловно отрицательные ее' качес!ва. 
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ррежде 1;1сего, композитdр не справился с задачей, самому себе 
. поставленной. Если симфония и задумана как одночастная, то 
в ней все же .должны быть все х.ар.актерные элементы и сопо
ставления, обычно распределяемые на три-четыре отдель.ные 
части. Когдq, этого нёт, когда автор решительно предпочитает 
сосредоточиться на одной части ради того, чтобы не рассеивать, 
не р~здроблЯ:ть своих мыс.iiей и, таким образом, у~.:.лубить со
держание, вложив замысел в напряженную схему сонатной 

формы, - ему необходи1'1о прежде всего дать себе: отчет, в чем 
сущность симфощш. Г. Щербачев, видимо; полагает,· Что путем 
непрерывных, До утоми.тельности однообразных приемов разра
ботки (»митации и секвенцеобразные построения) он может 
достичь вершины выражения. Он думает, что, соединив две-три 
темы и обозначив этим предел," где .вся потенщrальная Энергия 
изложенных в экспозиций тем использована, можно спокойно 
и постепенно верну_:гься к исходному п·ункту, к начальным так

там симфонии; одн·ако, думается, что этим 'на1:1вным планом 
никого нельзя убедйть: К тому же г. Щербачев по неопытности 
сразу, во вступительной части, ·раскрывает все скудные сред
ства своей разработки! сразу ~водит имитации, сразу строит 
секвенции, пользуется сопоставлениями и наслоениями, из 
сферы которых потом ему так И не удается выбраться.· Словом, 
эта симфония--:- грамотный, цо ученический Ofl.ЫT пост.рое_ни:Я 
крупной формы. Такая цель может. считаться достигнутой. Но 
нигде не заметно ни сил9t, ни ,внутреннего импульса, каковые 

бы ~лекли, толкали, стремили' композитора к развитию всех 
возможностей, заключенных в темах. Не потому ли так случи
лось, что основные rемы - сами по. себе__,· чужды автору, что 

. они надуманны, скомпо~ованы в расчете нi такие-то и такие 
комбинации? Дело в.· том-, что· впечатление от дарования Щ.ер
бачева (а -симфония доказывает, что оно· имеется) - впечатле
ние ясности, устой9ивости, уравновешенностиоt отсутствия борь
бы между волей, чуl'!'ством и мышлением. Все течет ровно} спо~. 
койно; порой, по требованию ходячих формул, композитор 
деш1.ет вид, ~по ему не чужды подъемы и нарастания, но суть-то 

всег.о ·~статика, покой. А темы между .тем задуманы в скря
бинских тонах. В них. и в некоторых изысканных гармониях 
автор серьезничает и ·хочет показаться скарбником, но не вы
держивает принятых на себя с первых тактов обязательств,· 
ибо нигде' не развивает настроений, за.доженных в темах, а 
ТОJ1ько механически сочетает элементы экспозиции. Либо т~мы 
чужды дарованию ~втора, либо нет еще у него. творческой 
силы, нет порыва. < .. ~> · 
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В. Каратыгин 

ВТОРОЙ АБОНЕМЕНТI-IЫй КОНЦЕРТ 
А. ЗИЛОТИ 

, . ~ .... · , . 

. ... 

. Интерес програм~ы второго абощ~ментного концерта А. Зи~ 
лоти сосредоточился на первой ее половине, заключавшей в себе 
две нови.нки: симфонию c-moll В. В. Щербачева (младшего из 
трех русских композиторов, носящих эту фамилию). и 13окально
оркестровую композицию Ю. П. Базил~вского "Из тысячи и од
ной ночи". Симфощ1я обличает. в авторе солидную техническую 
эрудицию и колористический вкус. По форме это произведени~ 
представляет собой расiпиренное ·сонатное allegro. Одночастные 
фортепианные сонаты пишутся нынче не редко, симфонии же 
в одной части пока· встречаются на положении единичных ис
ключений. Такой тип д'ает, налример, Скрябин в. "Экстазе" и 
"Прометее", которые по ферме суть разросшееся' до чрезвычай
ных размеров сонатное 21:Цegro,, причем проЧие части "нормаль
ной" четырехчастной симфонии растворены в ~;>сновном alle
gro, будучи выражены отдельными его- эпизодами, по харак
теру музыки отвечающими скерцо, адажио и финалу (послед
нему, согласно. "нормальной" же симфониЧеской традиции, 
свойственны большей чаС:тью энергия, стр~стность, стремитель
ность, торжественность, музыкальное "настроение"" более или' 
менее родственное нача-!Iьному Allegro, но изложенное в более 
ярких и решительных тонах). Такой же тип осуществляет 
в своей "сим!ронии Щербачев. И у него в развитии основного 
те1'1атического материала ветре.чаются моменты скерцовидного, 

андантеобразногq, финалоподобного характера. И у него, как 
у Скрябина, получилась в· результате не неполная с;имфон.ия 
без трех последних частей, а скорее . сокращенная симфон·ия, 
с. врощением зачаточных. скерцо, анданте и финала в первое 
Allegro, которое ио случаю эт9й операции приобрель весьма 
обширные ра:Змеры. Вней, между прочим, как и ·у Скрябина, 
развита До самостоятельного значени~ заключитещ.ная партия 
и придана 'большая роль всем второстепенным элементам строе
ния. Экспозиция сделана настолько обстоятельно, что кажется 
предвосхищающей м11ох:ое такое, , что по существу дела как 
будто естественно бы.iiо бы встретить в разработке. Очень кра
сивы по звучности симметрично построенные начало и конец 

симфон/ии с_употреблением .нИзк~х нот контрафагота. Сама му
зыка симфонии, к сожалеIJи19, мало впечатляет. Мысли Щерба
чева мало рельефны и мало самостоятельны (влияние Рим
ского-К.орсакова, Вагнера, в особенности Скрябина). Прове
дена симфония г. Зило:и .угрой~но' tf отчетливо. 
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• Н. Стрельников 

NONETTE 

< ... > "Действие" начинается с внезапного погружения 
зрительного зала· 1 · в абсолютную темноту при еле слышимых 
протяжных флажолетах квартета и отрывистых стаккато со
провождающей арфы, как и весь ансамбль, невидимой для слу
шателя. Фраза эта в .. зач_аточной форме содерж:nт в. себе намек 
на одну.: из тeJli1 разворачивающегося затем вступления, преры
ваемого· инструментальJiыми речитативами и тематически свя- _ 
занного с ·первою частью сочинения, тою началыюю частью 
Нонета, которая включает в себя экспозициЮ всех тем nелого. 

Одновременно с началом . изложения тематического маiе
риала на сцену вводится пластический.~лемент, не покидающий 
ее вместе ·с .. эффектами разлИ~!JЫХ градаций освещения ни 

. в продолжении всей этой части,· ни на -протяжении второй, пред
ставляющей ·Собою, с точки зрения формальной, нечто вроде 
разработки тем, экспонированных -в первой части. Сообразно 
с и~менением характера музык-е.льного повествования в заклю~ 

чительной части ·сочинения, участие света становится более ин
тенсивным. С тем вместе ~и пластические. позы приобретают 
более определенный '.характер. Мед.Лит.ельно-сумрачные звуко-. 
вые .сочетания, будто наполняющие некий скорбный душевный 
мир, постепенным усилением приводят к .взлетам .вверх, к ·на

чалу света, · охарактериз6ванному патетическою вокаль~ою ка-
. денцией, словно зовущей из мрака земных скор.бей к свету по
тусторонних обещанИ:й. К финальной коде порьiв падает. Вер
тикальные· полосы ·просвечивающего серо-зеленого коленкора 
в виде легких занавесей в складках" .медленнd раздвигающихся 
к началу действия, ·снова смыкаются; и густая. темнота, при: 
звуке той же .предварительной фразы, снова постепенно засти
лает е-цену. 

Я уже назвал замыс·ел даровитоrо автора н~нета зани-ма
тельным. ·Теперь, nодходя .к оценке целого, приходится выска

. заться не односложно, так . как, прежде всего, быть может, 
в силу ·несовершенства "светового· annapaтa", а потом и вслед- ' 

. ствие не вполне вьщерЖанного· параллелизма музыкального и 
пластического моментов, сценическое воплощение Нонета остав
ляет _зрителя-слушат~ля не всюду одинаково удовлетворенн·ым. 

Несомненно, что одною из осtiовны~, задач выявления во 
вне ассоциативной связ'И музыкальных представлений с иными 
художест]3енными образами - пластическими и световыми -
должно являться доведенное до· .Пределов возмьжности ,един
ство творческого акта, выражаемое ближе всего в одновремен. 
нести и согла~;ии звукового и зрите:Льного динамизма. Разу
меется, в существе это единство сводится не только к ассоциа

ции по смежности И в·ремени·. В противоположность пассивной, 
механической ассоriи:ации мы должны искать ассоциацию жи-
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вую, творче~кую; мы должир~ достиг:нуть абсолютной э·врит
мии 21 совершенного духовного равновесия между всеми члена
ми ассоциирова11ного целого. Но. вот, если не считать несколь
ких удачных отдельных .Штрихов (напр[имер-], арпеджированный 
всплеск арф, сопровожденный Jзнезапным- Излучением света), 
·переменное освещение ·сцены оказалось далеко не уравнове

шенн_ым живой текучестью музыкальных образов, и даже такие 
определительные световые моменты, как Повторные зигзагооб
разные скачки. Электрич.еской кривой, пробегавшей на· ·фоне 
задней матерчатой же кулисы, вовсе не находили себе соответ-
ственного оправдания в музьrке. - - ' 

1( вящей досаде, органически не связанным с· музыкой ока
зался и элемент пластический,· роль которого,· без сомнен·ия, 
чрезвЫ11айно существенна в сочинении, недаром ~:~едь · назва:Н-
НОМ' именно Нонетом. --

Музыка В. -ЩербаЧева, iюлная· завуалированных соз:еучий 
и нераскрывши.хся фратм~нтарных намеков, л'очти целиком 
клонится ·к дематериализации предметности, даже_ несколько 

импровизационного, приблизител!'>ного характера. А между тем 
этот характер музыкальных пр_едставленнй автора оказался ил
люстрир0ванным, в . плане ·Их шнrстической реализации, с тою 
зрительною че:гкостью и той линеарной за,вер_шенностью, кото
рая ставит необходимость говорить о значительном уже раз
ладе между обоими элементами наглядно _щцущаемого т:еорч~
ского замы<!ла. и как ни привлекательны бьrли местами удачно 
найденю;~rе блики пщ1стической ·передачи· этого замысла, как ни 
трогательны временами были позы О. Преображенской, то 
низко склоненной над землею, сЛоiзно над опустевшим местом, 
где• свежи еще чуть приметные следы утерянного друга, то еще 

ниже, низко-низко на земле, лицом к земле, как б.еспомощный 
ребенок, ничком лежащей на сцене в трепетном· и Прозрачном, 
цвета дрожащих рядом занавесей,. хитоне, - все же в самой 
сердцевине своего сценИЧеского воплощения пластическвй ри
·сунок целого нео'Гоазймо чудился мне оторванным от своего 
звукового стержня, да и общее художеg-венное µелое и здесь 
не !Эезде давало равномерный и равновременньrй. выход моно
рвтмичным. по идее должен-ствованвя о~р.ущенвям звука, линвй 
0 света. 

Чтобьr этот "_отчет" вышел оЕ:ончательно добросовестным, 
остается сказать ближа}iшим образом еще пару ·слов, в част
ности -о музыке. Нон~н1. При наклонности к формально звуко
вому мышлению; в щербачевском сочинении можно разглядеть, 
как указано, все признаки сонатного построенвя, Правда, 
в Частностях отклоняющегося от обычной сонатной формы, но 
несомненно наличествующего и в виде экспозиции главной и 
побочной парт~й. в первой части, и в виде совокупной разра
ботки их ве- второй части, включающей·в С(ебя, п.о-видимому, 
эЛементы скерцо, анданте И финала. В самом конце раЗработки 
вохалыщя каденция приводит ее к связующей партии ИЗ тем 
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экспозиции, а реприза, начинающаяся со связующей партии, 
вопреки классической форме, Приводит .изложение не к побоч
ной партии, а глцвной, причем эта· побочная партия уже 
·остается неповторенной. Оставаясь, таким образом, по внешно
сти на· почве традиции, автор сумел создать из своего мате

риала наделенный многими привлекательнь1ми чертами живой 
орrанизм, дав местами прекрасные образчики настоящего 
вкуса и недюжинные .сш:tсобН1СJ1сти умелого, выражения своих 
мы~лей. Об одном" поЖалуй, и здесь можно пожалеть: не везде 
"музнiк~льныйi' октет оказался использованным в полной мере, 
так ·что. Ч!fСТО" инструментальная звучность кое-где ост~вля.iiа 
мес-то дJi:я по)J{еланий большего. При этом самый остов сочине
ния в цел0м как буДТо слишком однообразен по своему складу, 
как и слишком эпизоди_чно в нем участие отдельных ансамбле
вых голосов. Интереснее других, пожалуй, квартетная партия, 

. превосходно переданная мекленбуржцами 3• Всяческой похва
лы, впрочем, заслуживают и остальные исполнители: А. Аль
вина-Альви, В. Цыбщ1, И. Юрман И автор, поделившие между 
собою -достаточно-таки "шумный" успех у многочисленной 
публики. 

Небезынтересно, в конце концов, отметить и заключитель
ное появление на сцене "анахронического" пережитка "отмер
шей" эпохи концертов "старого" в.ремени. Угадайте, чего: цве-
точных подношений. · . . ... . 

Н. Малков 

В. В. ЩЕРБАЧЕВ 

Фами.Лия Щербачева не впервые ветре.чается в русской му
зыкальной литературе. К:то ближе знаком .с судьбами родного 
искусства, тот знает, что в 70-х годах прошлого ·века в кружке 
деятелей. "Новой русской школы" появился многообещающий 
:музыкант, ознаменовавший свою· деятельI;Iость довольно, длин
ным списком сочинений, главным образом, фортепианНЫ](, ныне 
нигде и никем не исполняемых и основательно, хотя и не 
вполне зас.Луже1!но, забытых. То был Н. В. Щербачев, автор 
нашумевших· в· свое время "Feeries et Pantomimes" 1 ·и ряда 
других фортепианных пьес, мно.гие из которых не потеряли еще 
ар.омата и свежести. Следующий по времени представитель 
это.й фамилии. А. В. Щербачев - а.втор пользовавшегося в ,не
давнее время большим успехом балета "Эвника", где так: тро
гательно-грациозна была Т. П. К:арсавина, тонко чувствовав
шая и передававшая: с~иль фОкинских пост_ановок. Занятый 

. службой чиновника, А. В. ЩербачеiЗ, несмотря на серьезные ' 
занятия (у 9'. М. Блуменфельда, Лядова и Римского-К:орса
кова), все ж~ по суще_ству оставался- до конца жизни Дарови
тым дилетантом. 

308 •. 



Иное приходится сказать об интересующем нас третьем 
представителе той же фамщlии, Владимире Владимировиче 
Щербачев~. среди современных музыкантов , предст_авляющем, 
быть может, одно из наиболее . зоочителuных 'явлений. Офи
циальное начало его композиторской деЯтельности совпало 
с годом м~ровой войны, послужившей то:Цчком к ·рождению 
новой России. Внешние обстоятельства в общ~:м благоприят~ 
ствовали развитию его творчества, особенно в революционные 
годы, когда сочинения. Щербачева неоднократно появлял·ись 
на программах различных концертных предприятий. 1\то имел 
возможность следи'U> в это время за всем выдаЮщF1мся в обла
сти искусства, тот, конечно, отметил на~ страницах своих ин
тимных переживаний знакомство с новой сильной музыкальной 
Индивидуальностью, невольно приковывающей к себе внимание 
и 'Побуждающей Любовно и с надеждой. с:Ледить за ее разви-
тием. . 

Пред нами музыкант, вооруженный. с головы до ног совре
менной техникой своего искусства. Окон'-!ИВ Петрогр~щскую 
консерваторию в 1914 году по- классу М. О. Штейнберга и 
И. И. Витоля, В. В. Щербачев не мог сохранить безапелляцион- · 
ного пиетета к школьной мудрости, в своем _ригоризме всегда 
отстающей ~т жи·вотворяiцей практик~ искусства. У--гЛ'убленной 
работой над собой, неустанным Изучением 3,звоеваний нового 
звукотворчества, Щербачев _достиг . обладания· теми' средствами 
вt.'Iражения, которые необходимы 'были . ему для выполнения 

· собственных ПJ!ан.ов и заданий в. _мхзыкальном творчестве. По. 
путно 'Шло углубление и общего" ji.олученного им разносторон
него у_ниверситетского обр.азQ_!Jаю'fЯ. В реЗультате в ·лице Щер
бачева за короткое время выр·ос деятель искусства; недюжин- · 
ное ·природное дарование сочетавший с .широкой европейской 
образованностью, тонко развитым литературным вкусом и оп
ределенным музыкально-философским мировоззрением. 

Таким образом, к настоящему' времени, к "35 тодам своей 
жизни, Щербачев достиг той полосы tворчества, когда неиз
бежнь1е н жизни каждой творящей. л.ичности искания адекватс 
н~rх Дарованию· путей и 'форм, - в общем, конечно, никогда не 
останавливающиеся, - все же нашли себе более или менее 
твердую и оыределе·н..ную фиксацию. В этом смысле настоящие 
годы являются· реШающИми в· творчестве Щербачева. Его ин
дивидуальность, достигши _ зрелости, именно теперъ должна 

сказать свое решающее слово. . ··· , ..._. , 
С этой ТQЧК,и зрения' большинство известных до сих пор 

произведений Щербач~ва. следует · рассматривать каJ< относя
щиеся к предварительному, подготовительному периоду его 
композиторской деятельности. Мы не будем, ·конечно, в этом 
отношении так прямолинейны, как. их автор, относящийся 
к первым св91iм опусам с понятно,й, но все же преувеличенной 
холодностьЮ. Свободные от . авторского пристрастия, которое 
всегда придает ?собую ценность пос~едним комдозициям, еще 
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трепещущим жи_выми ·творческими эмоциями, мы должны со
хранить надлежащую перспективу и суметь помимо относи

тельной ценности произведения, отыскать и· его а~солютную 
ценность. . 

В этом отношении первый период творчества Щербачева 
представляет ряд Произведений, безотносительная зщ1.чимость 
которых не по,члежит сомнению. К числу их в област11 оркест
ровой музь1ки принадлежат "Шествие", в большей мере 
"Сказка", столь характерная своим стремлением Избежать зву
коописател1;>ноИ конкрет:й:зации сказочных· элементов, заменив 
последнюю ·к. олорИ:с..iическим ноплощением ф:;~ртастичес~и. ска
зочного ду_~а, - и особенно c-moll'нaя симфония, порожденная 
обаянием скрябин~кого гения, но все же не подражательная, 
напоенная широко льющимся мелосом; лакщшч-ная по своей 
сжатой, оригинальной одночастной фQ.Р_ме .. К этому ж·е периоду 
в сфере фортешганной_ музыки принадлежат сюита на тексты 
Блока из "I{.ечаяшюй радости" (поэт, сыгравший определяю
щую роль ··в творчестве Щербачева) и дв'е сонаты, дашжо не 
утратившИе интереса, несмотря н~ дащ'!нейiuий сдвиг автора. 
·Главным. образом, это относится ко Второй ·.сонате, отлично 
Звучащей благодаря выдержанности фортепианного ст-иля, 
весьма характерной и оригинальной. по тематическому мате· 
риалу и своеобразной по· форме, вследствие перенесения разра-
ботки во вторую час1:Ь. · . 

К началу второго периода творчеств-а Щербачева ·относится 
появленtiе Нонета для струнного кварт.ета, флейты, арфы, фор
тепиамо и голоса ·(без слов) с сопровождением пластики на 
фоне игры сменяющегося свет<iвоrо. красочного освещения. 
Произведение это.впервьlе было исполнено в 1919 году в театре 
передвижной· театральной Мастерской Гайдебурова, было· по
вторен-о .несколью~ раз и, как, быт.ь· может, помнят некоторые 
из читателей, обратило на себя внnманfiе музыкального мира 
и всех интересующихся искусством смелостью задания и впе

чатлением особого порядка, .о~тающимся у слушателей-зрите
лей от восприя1'ия этоnо ·своеобраз·но_го и чрезвычайно удачного 
опыта синкретизации мелосветопластики. 

Но прежде ч"ем подойти к осуществлению главной защ1.чи 
своего творчества, прежде чем приняться з_а:.. труд, который 
должен составить завершение его творЧеских_замыслов, Щер
б_ач~в создает восемь фортепианных миниатюр под заголовком 
"Выдумкиu.., ряд быстро сменяющихся по нас:гроению, ка_приз
ных по гармонической· смелости мыслей, искренность которых 
исключает всякое. предположение о нарочитости, внушаемое 
названием этих пьес. · 

В пройденном до сих пор Щербачевым · творческом пути 
мощно. заметить начала, которые, выявляясь постепенно" в со

вокупнос.ти накопляют запас отличительных осо~нностей ин
тересующего нас кqмпозитора. К _ним ~тносЯJся острый, утоI-J:
ченный гармонический стиль, соответствующий форме музы-
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калыtоrо ·мышления художttикri, оtражаюtцеrо а своем творче
стве дух .музыкальной культуры своего времени; стремление 
1< &!елосу, вышедшему из рамок старой мелодии, скованной в за
стывших формах, ·и ставшему жизнетворческим началом, про
никающим всю полифоническую ткань произведения; ревност
ный уклон от . всякой ...,.конкретизацИи в· звуке несвойственных 
музьщальному искусству Jtатегорий восприя.тия; порыв к син
тезу творческих стремлений, проявляемых в разны-"' областях 
единого по существу искусства; наконе_ц, стремление к созда- . 
нию новых Эластических форм . творчества, - могущих вместить 
содержание творческого замысла. 

с наступленИ:ем' расцвета дарования, подчинивщегр своим 
целям добытую техникуискусGтва, Щербачев. Задумал большое 

музыкально-философское произведение, в значительной части 

ныне уже закоюй~ююе. Приветливо~ отноrirение этого очарова
тельного в жизни художника· позволило нам вторгнуться в er6 
мастерскую, ·и мы. имели случай детально познакомиться с вол
нующими его творческими ·планами и идеями. Грандиозность 
концепции нового проиэ-ведения Щербачева,. его размах и идей
ная н<1.сыщенность зас:;гав.Ляют ожидать .публичного его испол
нения с томительным нетерпением. Надо надеяться, что внеш
ние .обстоятельства, до сих пор благоцриятно складывавшиеся 
для Щербачева, не отсрочат на долгое ~ремя появление этого 

. произведения на концертной эстраде или, вернее, на концерт
ных эстрадах, так как по мысли автора новый опус распадается 
на две части, из коих пер,вая предпо4агает. камерное исполн·е
ние; а вторая- симфоническо~. · Это оригинальное построение 
произведения. имеет идеологич.еск~е обосJ!:ование. Первая поло
вина. двухвечерия имеет своим содержанием некое трагическое 

переживание в_сфере индивидуальнЬrх чувствованИй, чему 
соответствует и камерный род исполн.ения, где элемен.т личного 
воплоiцается в' форме сол~ного Пения (мужской -и женс}\ИЙ 
г,о_лос). Наоборот, . во второй части nроизведенИя все личное 
абс:трагируется в В?1Сшей сверхиндивидуальной ·объективности, 
в космическом беспристрастии к свершившемуся и свершаю
щемуся. Такому новому освещению tрагического в плане сверх
чувственной м'удрости соответствует оркестровое полифониче-

- .ское письмо, усиленное реплика~и хоровых масс на со.ЛI?ное 
пение, полное реминИсценций о. с:Лучившемся в первой половине 
двухвечерия. В ·этом крупном по объему произведении Щерба
чев :Пользуется в качестве текста фрагментами из. блоковских 
сборников стихов ("Ночные часы", ,,Седое утр'о") 2, фрагмен
тами, чрезвычайно удачно подобранным~, идейно· .связанными 
и вполне отражающими трагического·· Блока, столь Полюбив
шегося Щербачеву ("цревыше всех поэтов"). В соответствии 
с ясно обозначившимся Т'!ким же стремлением в предшествую
щих своих композициях, Щербачев и в этом последнем произ
ведении тщательно· Избегает 'всего реального, всего плоского, 
что напоминало бы грубую дейст,вwrе.Льность, всех этих наме-
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ков на колорит места и времени совершающегося. Трагическое, 
легшее в основу его произведения, принимает у него отвлечен

ную форму, и своеобразное ·драматическое движение разви
вается у него в плане чистого психологизма. Вот почему от 
Щербачева нельзя ожидать создания ош~ры или даже музы
кальной драмы е ее неизqежньrмИ, о'I'вращающи_ми автора реа
листическими условностями. Тем не менее любовь и стремление 
к сущности каждой_ драмы - динамике личных переживаний 
в их трагичесю~м сплетении - у Щербачева несомненно 
имеется, и его· последний опус в этом смысле является своего 
рода оперой, точнее, музыкально-лсихологической драмой, вы
несе.tшой ·из/ театральной обстанов . .ки в сферу полифонии·, в не
которых моментах. обращающейся к чарам звуЧ!fОГО слова. 

Остается сказать несколько слов об отношении Щербачева 
к трагическому,-··ЭТОЙ извечной проблеме мыслящего и чув-. 
ствующего человечества,• привлекающей так часто и в ·сто.ль 
многообразных формах художников слова, кисти, резца и звука 
всех эпох и .народов. В атом отношении нельзя не сопоставить 
Щербачева с двумя другими крупными русскими мастера.~и; 
Чайковским и Мяс·ковским, у катары~ восприятие мира всегда 
окраш·ивалось в трагические тона. Но в то время, как Первый 
из них, сознавая неизбещное, метался, мучвлся-и страдал в бес
сильной борьбе, Мясковский же выражал свое миросозерцание 
в звуковых поэмах, полных трагизма отчаяния, -у Щербачева 
нет этьго элемента личного отношения к трагичности бытия, 
вследствие чего коллизия личного и _мирового. начал у него 

принимает воздушную,; какую-то бесплотную, ирреальную 
форму! придающую трагическому лучезарность, особую примµ-
рящщую просветленность и высшую мудрость. . 

Со стороны музыкальной новое произведен.ие Щербачева
насксiлько можно· судить, по рукописи,. интерпретируемой на 
фортепиано хотя бы и самим автором,_: вполне отвечает вы
соте и грандиDзности задания, изоби'лует кон'трастами, орга
нично по ,развитию и тематическому объединению, проведен
ному чрезвычайно обдуманно и последовательно, захватывает 
внутренней эмоциональной силой, свежо и тонко по гармониче
скому своему складу, наконец, оригинально по форме, где при
меняется автором излюбленный им прием перенесения темати
ческой разработки в особую часть произведенвя .(так сделано 
в оркестровой части дв-ухвечерия, где разработка отделена от 
экспозиции вокальными эпизодами). . · 
· .- Будущее даст, .конечно, надлежащую оценку этому произве
дению Щербачева, но· и· сейчас уже чувствуется, что наше пред
ставление об этой композиции, как новом крупном. произведе
нии русского· музJ:>ткального искусства, не зам~длит оправ
даться действит-ельностью. Более тоrо, думается, что Щерба-. 
ч.еву суждено создать н'емало еще произведений .большой цен
НОС'ГИ и что в ряду русских художнИков звука он займет вы
дающееся место. 
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Jfгорь Глебов _(В. Асафьев) 

СИМФОНИЗМ В .. ЩЕРБАЧЕВА 

К,огда в 1916 году в одном из жонцертов Зи·лоти была ис
полнена Первая симфония Щербачева, -У меня-_помнится -
возникло чувство сильнейшего опасения за автора. Удастся ли 
ему выбраться из заtромождавше·и течение его· мыслей'-школь
ной техники, пр6Чно, _:-как . казалось, до самодовольства-. ус
военной. Наоборот, Нонет - камернь!й ансамбль с голос0м 
(1918-1919) -глубоко захватил меня своей лирической неИз
бывной напевностью. В ней слышалось Инстинктивно искомое 
стремление обрести свой мелос сквозь наслоения иных. культур 
·и, что особенно важно, преодолеть схемы, преодолеть рассу
дочность и привычную расстано!3КУ материа,ziа по заранее на

меченным и неизменным верстовым столбам. Но· и тогда я еще. 
не мог предугадать, чем станет со временем творч_ество Щер- . 
бачева и как далеко и, интенсивно оно разовьется. Последовав
шие серии ·романсов на тексты Блока (главным образом) 
заставили с глубоким вниманием и напря-жением следить 
за дарованием композитора, несшимс~ в судорожном ,rtири

ческом порыву к охвату в "песн~" острых· И,rпроницательнейших 
стихов. 

Стало ясно, что дело не в написании ряда опусов романсов, 
не в.переводе лирики Блока на язык музыки, а в музыкально 
проявляемом жизненном опыте, столь необычном по своей со-
· держательности, что только через аналогиЧНJ:>Iе приблнжения 
любим0го црэта к этому опыту компози~ор ·мог -нащупать путь 
конкретизации волновавших его сердце звукоощущений, кото
рые уже не укладывались в трафаретные схемы сочинения 
музыки .. 

· В своих романсных музыкально-лирических "взрывах" эмо
циональная стихия Щербачев·а выковывала могучее оружие -
выразитепьно-напевный язык. При· всей простоте и непосред
ствен.ности чувственного высказывания, его музыка не раство

рялась в бесследном томлении, а как поток; пробивающий себе. 
русло, боролась за п·раво индивидуально-точной, полнокро.вно
напряженной передачи эмоций, тq есть самого трудногозадания 
в звукотворчестве, где замызганная условная схема всегщ1 

подстерегает мы.ёль композитора, чтобJ:>r захватить ее в лаби: 
ринт·trроторенных путей.· 

В теЧение революционных· годов соверша~тся у Щербачева 
это "романсное пламенение''. Как ни неточно самое понятие -
романс, я не моtу отрешиться от него именно в сопр}!коснове

нии с творчеством Щербачева, потому что его-то вокальные 
пьесы на тексты Блока rлубоко' романсны в том смысле, как 
ноктюрны Шопена - несомненно ноктюрны. Романе: .для Щер
бачева - "родное наречйе", как первые романсы и означали, 
по существу, стихи на· родном -языке. Ну, а кроме того, в ха-
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ракт~ре творчества Щербачева мноtо благородных пластиче~ 
ских романсных элеменн:нз. В сравнении с ними ~юбимый им; 
Блок- германист-рома.нтик, а не "романист". Славянизмы же·. 

· Щербачева не северного и не южного оттенка, а· определенно·, 
западного-("полонизм!>1"), и да:Же там, г.zr:e перед ним развер-·· 
тываются •манящие дали рахманиновского ме1юса, он обузды-~ 
вает их "вязкость" красивым,. гордым· ритмическим росчерком.~ 
Романс - как жизненный· qпьгr и звуковоплощение жизнеощуv ~ 
щений, ром·анс- как путь к линеарной мелодическоft форме:) 
(мир звуколиний ~мир новой музI?.1ки), романс, пронизанный : 
симфонизмом, преобразуется в цепь душевных собьпий. Цепь , 
таких "событий", прйнятых _как художественная концеiiци:я,: 
Приводит к конструированию ром.анса в плане Достоевского__:_ 

. . 
·эмоциональное нагнетание, . разряжаемо·е и вновь· накапливае-

мое, слой конфликтов, головокружительные· подъемы и захва
тывающие дыхание провалы в бессознательное. Таким обра
зом, говор11ть о симфонизме ·Щербачева - значит, с одной с:tо
роны, поставить проблему о росте симфонии· из романса, а 
с другой_:_ не миновать симфонизма Достоевского - об обра
зовании · снмфонии,романа. ~Пожалуй, среди русских компози, 
торов только у Чайковского и Мясковского романсная. стихия 
властно и: органически отражаеrся в симфонич~ском творче
с-тве. Ведь одно дело романсы - _отрезки, лоскутки или даж_е 
опилки от более крупных концепций, . друtое - романсы для 
наоивания техники, ·а еще совсем другое - ромаJ;Iсы как те·сно 
спаянный с ьстальными проявлениями творчества, понимаемого 
как проявление жизни, поток мыслей .. и чувств. Но и в этом 
потоке есть романсы_..:. краткие остановки на пути, ·романсы

момеН1:ы, и есть романсы глубQкого сосредот_очения или страст
ного изживания, как-у поэтов бывают-_книги стихов (книги 
стихов, а .не. одна синтезирующая пdэма) ,- в которых творческая 
воля бьется "Возле одного "происшествия". Таковы романсы 
Щербачева. ·и -Потому-то из них выросла Вторая симфония, 
как у Блока, по существу, -11з романса выросла поэтическая 
симфония (лирическая драма) "Роза и крест". 

В Этом смысле Вторая сймфония Щербачева, несмотря· на 
всю солидность ее фактуры,· г;~убоко импровизационна по вну
треннему смысЛу своему и в целом не является сомкнутой, -
а скорее разомкнутой· формой. Такой формой, в· которой каж
дый эпизод может бы'ть еще развит, еще дополнен, звенья мо
·гут бьпь ра9двинуты, и среди них може1 быть вставлено Иное 
зв~но, а фИнал - финал тоже ·не оkонч.ателен~ О1::Г как фина.лъ1 
в больших: романах: почти все герои еще живут, а чаще всего 
главные из них начинают новую жизнь, и да.же более счастли
вую, а романист вдруг смыкает все это в эпилог . .Ясно, что мо
жно было бы и продолжать. Или еще при-ем: раскрыть в конце 
необычные перспективы и умолкнуть.- Это романы, в которых 
с полiС зрения не исчезает "центр". Ну, а когда таковой исче
зает, как в "Идиоте" или в "Анне Карениной", -там все об-
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стоит сложнее. Финал "Идиота"..:___ недурная задача для сим
фониста. Провозвестники. цодобного финала и веют в финале 
Второй щербачевской симфонии. 

Мне- думается, что к разом~нутой форме шел уще Бетхо
вен. ,,Куски"· импрщ3изацищшого склада в сонатах как своего 

··рода.. тропы. Финалы, построенные на вариациях. Наконец, фак
тура последних кl!артетов. Эйнщтейн говорит о р;:~зомкнутой 
форме у Палестринь1. У Щербачева каждая часть, .об"основанно 
вытекая из первоимпулъса; а также ·находясQ Е1 .том ИЛИ -ином 
·отношении к предшествовавшему ей происшествию, кроме. того, 
"перспективна", то есть допускает_ саморасшир.ение и ряд от
ветвлений .. В этом смысле симфонию Щерб_ачева еще можно 
насыти1'ь "романсами" или "драматическими сценами".· Она не 
замкнутый "эnизод ·из жизни ар.тисю", а оформленнЪ1й "кусок" 
жизни, которая еще продолжается и будет продо.J]жаться. Но 

. жизнь нераз,рывна: и неделима. Поэтому ··кусок, вырванный из 
нее, есть сам. по с_ебе, может быть оформлен, но Ile настолько· 
сомкнут, чтобы иметь' вид .чего-то Похожего на выполненное 
раз навсегда обязательство. · 

Идея такой симфонии-романа, впитывающей в себя все, 
чем на·сыщена жизнь в период писання симфонии-;- е'стъ следо
вание по пути, уже· раньше намеченному· в русском с'Имфо
низме. Чайковский считал си.мфонию са~ой лирической фор
мой. Это надо понимать ~ак признание за . симфонией . прщ1а 
быть выражением жизни личности или даже историей жизни. 
личности, в неgотором· смысле даже автобиографическим жизне
описанием~ curriculurri vitae (даже если уго'дно по .определен
ной анкете), а то и некрологом. Чем не· некролог его Патети
ческая симфон'ия .. Ведь все его симфщши, в сущности, кон
Н'аюtся ничем.: в Их финалах врывается улица с ее гомоном, 
с.песней ·и пляской. А вот в финале Шестой слышится иодве~ 
денный иrог -Ничего не nоделаешь. "Манфредd' ~тоже ведь 
повесть (менее правдивая,· правда, но тут уж виноват Байрон)_ 
о цельной жизни, скорбной И жалкой. Понятен и конец·.:_ до~ 
вольно формальная игра органа: личность, творившая всю рас
сказанную· жизнь, ушла. Церковь чисто офищiально отпевает. 
Наск6льк:о это "'вернее и лучше предсмертных бесед Манфреда 
с. аббатом:. Словно бы на гордую реплику "старИк, не трудно 
·умереть" - ответ: "нет, но легче отметить, что тебя нет в ·жи-. 
вых". · · " 

Следовате.льно, замысел Щербачева· связан с опытом .Чай
кО'вского тем, что он ·не мыслнт каждую создаваемую симфо
нию "закругленным эпизодом~', а лишь отображением -жизнен
ного процесса в некий. даннь1й момент. Но он идет дальше, по
скольку не замыкает этого отображения в классические "11е-• 
тыре Этапа", а рассматрищ~.ет процесс как ·энное ко.1щчество 
"сверwений" и "происшествий"; из которых и выбирает неко
торые и включает их в Цикл глав. Невключенные останутся 
неизвестными до тех :rop, пока впоследствии ·в "посмертном. uз-
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дании полного. собрания сочинений" рет.ивый редактор не при
. соединит их· к "каноническому" тексту. · 

Итак, Вторая симфония Щербачева имеет - канонический 
'текст постольку, поскольку сам автор в данный момент соста
вил таковой. Но в принципе, при наличии однаго и· того же ук
лона всех -свершеJ:lиЙ, ЧИСЛО ИХ МОГЛО бы бып., больше, а следо
вательно, ход событий затяжнее: Возможно ·и наоборот. Так 
работал Толстой, ибо с каждой корректурой он·увеличивал или 

· уменьшал. ромЩ;I. Достоевский компоновал так же, но предц.Q
читал -длительное развитие отдельных частей и вдруг-·резкое ~ 
изменение темпа, напрЯженный порывистый бег, созыв или 
приход необходимых персонажей и звучный финальный ан
самбль данного акта. Финалы у него всегда блестяще разра; . 
ботаны, как в хороших итальянских комических операх или как 
у Моцарта в "dramma giocosa" 1 -в· "Дон-Жуане", 'с различ
ными неожиданностями, лирическими ·Вставками, отступле
ниями, при объединяющем, однако:; порыве к заключительной 
"стретте". . · · 

Роман-симфония · Щербаче13а наскво:;~ь эмоциональна. Это 
не толстовский суровый нравоучительный ("Анна Каренина") и 
не тdлстовский могуче-эпический ("Война и мир") тон. Говор_ю, 
конечно, не в плане сравненtия, а лишь-- указания на· тот или 
иной путь. Несколько иначе в отношении романов Достоевского: 
сходство в принципе и зз-волнованном ( concitato) тоне, и ног да 
даже в фактуре, _но не в идее и не в концепции. ·не раскрывая 
за отсутствием места моего анализа. симфонизма ·романов До
стоевского, скажу только, что_ он, в общих чертах, пользуется 
крайне сложными циклическими образqваниями, В' которых .· ~1 
большуiо роль играе.т элемент скерцо бетхьвенского типа, фор
мообр.азования бетховенских· увертюр трагедий.- это с одной 
ста/::юны, и .моцартовские адажио и финалы:_ с другой. Раз
личного рода инт~рмеццо, прием .сфорцандо, доведенный JIЗ ,~ 
обозначения р.езкого акцента до. самостоятельного, н·еожиданноl:.iJ 
врывающегося эпизода, новые темы в разработке 'и т. д. чере- · · 
дуются с вариациями и различного оттенка речитативами-диа

.чогами, монологами и ариями. Своей "девят~й симфонии" ... 
Достоевскому, как вполне понятно, не уда.lfосъ создать, Его 
романы, по существу, все-таки театральнь1 (но без хора - как 
в венециан.~о.й опере XVII :в·ека), и потому симфоническое 
зерно в· них нередко затаптывается "резонерствующим" диало-. 
гом (как, например, в "Бесах" и ·"подростке"). Симфонически. 
насЬ1щены "Идиот", "Преступление и наказание" и "Братья 
Карамазовы" (конечно,;· и некоторые рассказы). Зато "Село . 
Степанчиково" не уступает по фактуре моцартовскому "Фи-
гаро". ' · 

Щербачев на пути 'к сuм.фонии-роману (от музыки, а не от 
слова, то есть не к роману-симфонии) связан с Достое:вским 
еще тем, что все события симфонии "крутятся" .вокруг центра
женскоrо образа. Но тут начинается и• расхожденне, и ._через 



зто расхождение симфония Щербачева все.-tаки еще не вполне 
роман, а поэма, и поэма типично блоковская. У Достоевского 
"Центр~' этот- глубоко, эротический- реализуется· в конкрет
ных фигурах, при наличии· некоей обЩей Подосновы - тяги 
к женсной природе (чтобы и мол'иться ·ей, и оскорблять ее). 
И если, как в "Идиоте", центр. раздвояется, "фйгуры"-то не те
ряют своей сбчност.и эмоциональной и своей реальности (Аглая 
и Настасья). 1 • _, 

У Блока, как у поэта, конкретно~женское растворяется в об~ 
щеженском. Обра~ впитывает в себя множество "реа.Льностей" 
и потому становится как бы неосязаемым. Блок, конечно, не 
театрален, но зато уже до конца симфоничен. Понятно поэтому, 
что и Щерqачев, исходя из концепции сiiмфонии как романа, 
как истории жизни личности в некий мбмент ее ·развертывания, 
соблазнился поэтическим сИмфонИзмом Б,лока. и подменил жен
щину· и женское в своем романе женственным. Симфониs~: 
скользит между поэмой и романом. То слышится присутствие 
Аглаи (и даже порой Настасьи Филипповны), то облик исче
зает в "Снежной маске", тая в воздухе .. Но ведь и воздух бы
вает ласкающим и суровым, нежащим и холодным. 

·Так я понимаю Вторую симфою1ю Щербачева - произведе
ние яркое, особенное, глубоко продуманное ц глубоко искрен
нее, хотя не без парадоксальности. В его творчестве это первое, 
в полном смысле слова большое досr1:1жение. · 

. ' 
Игорь .f лебов ( Б. Асафьев) 

МОИ НАБЛЮДЕНИЯ 
- у 

Нел~зя пройти мимо двух крупных музыкальных побед, 
только что одержанных нашими ленинградскими композито

рами:. разумею недавно состоявшееся в Москве первое испол
нение (в оркестровом камерном концерте Ассоциаr.iии совре
менной музыки) ·Септета Гавриила Попова и первое ж~ исnол':. 
нение в Ленинградской акфилармонии Второй симфонии Щер
бачева. О Попове, как о сильном юном дарован~и, близкий рас
цвет которого не подлежит никакому. сомнению, вскоре, вероят

но, придется поговорить особо. Но нельзя в _данном случае не 
позавидовать Москве: там возможны концерты современных ор
кестровых ансамблей, мы же здесь все отстаем и отстаем в этом 
отноше~щи. Зато появление~у нас ·симфон·ии Щербачева в до
стойном исполнении - событие знаменательное и, на мой 
взгляд, недооцененное: мы, несомненно, имеем дело с произве-

. денцем ярким и могучим по размаху, намечающим . перелом 
в развитии ленинградской симфонической музыки. 

Я решительно протестую протиl! мненвя о пессцмйётической 
и якобы нездоровой о:к;раске симфонии 1• В музыке .ее ощу
щается трагический пафос и раз:еерtывается душевный кон
фликт к9лоссальной силы напряжения - это несомненно. Но 
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неужми же все 1·0, что не весело' и не забавно, все, что насы" ] 
щено борьбой за освобождение от страшных кошмаров жи3ни.. J 
уже является безнадежной сдачей и уступкой минувшему? Ко- -~---JJ_•. 
нечно, ничего подобного в симфонии нет .. Одно дело - вялая 
и безвольная музыка многих, якобы оптимистических (в силу 
своей "мажорности"! .. ) творений, каких сочинялось и сочи-.~-
няется немало, другое- мужественный, трагический тон сим- ~ 
фонии Щербачева. _ · · ! 

Она импровизационна и рапсодична. Это-то и хорошо. Хо- j 
рошо потому, что мы имеем здесь исключительно ,интенсивный .. j 
.взрыв музыкальной лирики. Импровизационность и ра~:~содич- ;! 
ность - плохIJе, средства выражения, когда композитору· нечего '"i 
сказать и когда бессильное воображение выплескивает сенти
ментальную водицу и жалкие ~есвязные идейки. Но когда· эмо
циональная жиз1;1ь композитора бьет ключом и когда на гро: 
мадном протяжении мысль неустанно рождает волнующие и 
правдивые звуююбразы, тогда ·процесс оформления нево:Льно 
идет_ импрщшзационным путем: искренняя,· в~пыльчивая лирика 
не· может т~рпеть вмешательства каких-либо схем, придорож
ных вех и верстовых столбов. tlравда, в таком случае лирика 
действительно долЖна быть лирикой - стихийно эмоциональ
ным высказыванием, которым уцравляют смены могучих нара

станий и падений, ритмы грандиозного прилива и отлива. Ма
лейшая фа.тiьш!:> или поза сразу же выдают неправдоподобие. -
В данном же случае, в симфоции Щербачева, все поет от на
чала до конца, музыка страстно и. сил9но колышется, отражая -
могу.чий и. пламенный прибой эмоциональной воли. 

Я преклоняюсь перед этой н~утомиме>й и ~еизбывной силой 
восприятия жизни, горением искреннего чувства и глубокой ду
шевной проницательностью. Преклоняюсь п~реД такой Лириче; 
ской музыкой за ее мощное напряжение, несмотря на то, что 
люблю современный урбанистический конструктивизм, его -ла
конично-суровые ритмы и интщ-rации. 

в том-то. и дело, что сейчас в музыке н~выносима _всякая' 
середина, всякое пошлое "между". Хороши только крайности: 
или дисциплина конструктивизма; или не 1!енее смелая и не 
менее современная импровизация, в кот9рой рвется к жи_знтт 
'Чувство, не знающее условных норм. Много надо иметь творче
ских сил, чтобы осмелиться в наше время на подобного -рода 
размах - на лирическую· симф~:нщю как правдивый рассказ.· 
Импровизация. становится здесь формой, потому что каждый 
новый ·этап симфонии звучит как неожиданное, еще не.· испы
танное переживание. Досч1гаемое тем самым впечатление им· 
пр?визационности ~непрерывности жизненного потока·- сви
де:rельс.твует как раз о мастерстве -формы: на громадном зву
чащем пространстве Щербачев ~умел сконцентрировать . эмо
циональные волны в их многообразнейших перекрещивающихся 
ритмах и движениях. Недаром эта вспыльчивая симфония вы
·зывает в воображении динамику беспокойного моря. 
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Не о бе~силии, а о величии Q.орьбы, даже грозящей гибелью,· 
говорит музыка Щербачева и заставляет изумляться Жизнен
ности лирики, когда она питается еще -не остывшим чувством. 

Надо радоваться появлению такого произведения и жалеть, что 
оно исполнено· л_ишь один раз. 

С. Ш. (С. Шлифштейн) 

"ИЖ О Р С 1\АЯ" 
.симФония~в. в. ЩЕРБАЧЕВА 

Среди много"численных произведений советской симфониче
ской литературы сравнительно .мало насчиты'вается еще· сочи
нений крупной симфощ:1ческой формы, непосредст_венно связан
ных с революционной тематикой и, в частности, с героикой ре
волюцио11ноtо движения'. россИйского пролетариата в прошлом. 
Вот почему с таким нетерпением·· ждали исполне1:1ия нового 
произведения- ленинградского композитора В. В. Щербачева -
его Четвертой ("Ижорской"Г~Имфонии. · 

Написанная в отв~т на призыв А. М, Горького к советским 
писателям включиться· в работу по созданию исторю:( заводов; 
симфония задумана автоеом в плане музыкальнщо отображе~ 
ния роста классового. самосознания р·оссийсIЮго пролет·ариата 
Н охватывает такие Исторические собЬIТI;JЯ, как 1905 ГОД, ВОЙНу, 
Октябрьскую Р.еволюцию. Раскрытие этой большой темы. по
следова те.Льно развёрп~rвается в семи частях· симфонии, из ко
торых. первые пять частей" заканчивающиеся музыкой о победе 
Октября, составляют историческую часть ·.произведения. Все 
произведение заканчивается большой кодой (заключительной 
частью.) с музыкой на текст героического марша М~яковског9 1• 

Сиi!фоt'Iия rrосвящена компо:эитором памяти С. М. Кирова. · 
· Колпино ... Тишь ... ·вязы и дубы, 

Нцзких домиШ:ек строй. · 

С этого начинает автор повествование о дадеки:Х, отошед-
ших в прошлое днях стар_ой царской России.: 

Крепок зщюн: в небе.са не р.вись, 
-Чти генералов и прочих строго ... 
Та'К поучают на~мир смотреть 

. С самых пеленок матери ... 
. ' 

Заунывная, .медлите.irьно текущая музыка первой части прр
сто и выразительно передает картину "мирного_ жития" рабочей 
окраины дорево:Люционной России. Ничто не нарушает одно
тонно разворачиваюЩе~ся, нескольк? статичной музыки. 

Так бы земле века ·стоять ... . . 
Но .. , вторая часть вводит слушател~ в атмосферу зарож

даюпiегося народного революционного брожения и .·недоволь-. 
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ства и построена на противопоставлении двух начал, находя

щих свое выражение в следующих строфах текста и ·их "муз.ы
кальном воплощении: 

Всех отеческой любовью 
Любит· царь ... 
Хорошо бы миру быть, 
Опит борьба ... -

залихватски выкрикив·ает тенор. ·В ·кр"ичащих, разухабистых 
' интонациях здесь дано музыкальное воплощение образа блю-

стителя старого порядка и охранителя рабских устоев. 

Ох, уж наша жиз•нь не забавушка, 
Не весельице -

. сумрачно отвечает ему народная хоровая масса. 
В столкновении этих двух образов заключается музыкаль

ное и смысл.овое содержание второй части, зак.анчивающейся 
следующим возгласом одиночки из народа:-

Эх, вы радости свои торопите, 
Ведь растет мастеррвщина -
Питер. 

Повествованием о Петерсоне, орrанизаторе первой стачки, 
начинается третья: часть симфонии ("И родИ:лся в .Колпине и 
вырос Петерсон"). 

Эта часть Представляет собой единственный эпизод в про
изведен'ии, .которь1й построен на конкретном историческом ма- · 
тернале из жизни Ижорского завода, чем и· о·бусловлено назва-
ние всей симфонии. · 

Таким образом; симфония-не является "музыкальной исто
рией" завода. Отдельные моменты из жизни завода являются 
в ней Лиш·ь частью того исторического материала, на котором 
композитор стремится раскрыть основную тему своего произ

ведения - тему музыкального отображения и показа чувств и 
мыслей человека в проЦессе его историчес~ого классового ста-
новленщr. ' " · 

Центрально.е место в третьей ч.асти ·занимает самостоятель
ный оркестровый эпизод - двухтемJ?аЯ, мастерски разработан
ная фуга, - непосред.стве1;1но приводящий к призыву к стачке. 
В общем контексте построения третьей части этот эпизод воз
вышается до уровня симфонИчески-обобщенного му.зыкальiюго 
вqплощения образа стачки и представляет со~ой наиболее яр~ 
кие страницы лроизведения. 

Четвертая часть рисует картину восстания 1905 года: 

Эпоха мира истекла, 
Развейтесь, воспоминанья! 
Живое, вели1юе рядом, 
Горячее от сост-рада~ья, 
Неотвратимо в борьбе 
Рождается класс. 
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Музыку "Восстания" прекрасно характеризует следующий 
текст, на который она положена: 

Мятет над страной год 
Четвертый и пятый - эпоха. 
Страна, как медведь, встаеr, 
Покрытый ОТ СПЯЧIКИ мохом. 

\. 

"И){<орская" симфония меньше всего может быть названа 
симфонией в обычном, трад-иционном понимании этого термина . 

. Это - монументальное ораториально~симфоническое произве
дение для. больШого симфонического оркестра, хора и солист9в, 
рассчитанное· по своей длительн·9сти чуть не на целый вечер
концерт. Такая грандио:щость пQ.строения в полной мере соот
ветствует идейной значительности поставленной темы, однако 
недостаточно обоснована .глубиной и органи}!ностью сю.'!фони
ческог.о развития и обобщения. Напротив, поскольку можно · 
судить о произведении (к тому же еще не законченном) по од
ному прослушиванию, его серьезным недостатком являетс5t от

сутствие· в нем ПQдлинного симфонизма. Действительно, за ис
ключением третьей части с ее прекрас!:fЫМ цен'Fральным эцизо
дом стачки, во всех остальных прослушанных частях симф9нии 
музыкальное воплощение образов не поднято на уровень сим
фоничес:(<И-обобщенllого выражения. И этИ:м несомненно сн~
жается .QаДача. отображения столь значительной по своему 
замыслу тем_~r: .неп,о~редственно музыкальный образ находится 
в чрезмерно сqподчиненном отношении к образу литератур
ному; музыка сI~едена до степени иллюстрации к· тексту" · 

. в·зять хотя бы первую часть. Отсутствщ~ элементов симфо
нич·еского развертывания музыкальных мыслей низводит му
зыку этой части, при всей ее несомненной выразительности, до 
степени хорошего м_узыка.льного кинокадра - впечатление, усу

губляющееся_ еще чисто ·иллюстративными моментами ударов 
колокола i;i начале· и в конце части. 

Подчиненность музь{ки находит свое выраже!Jие также и 
в не.достаточ.t!о ярком музыкально-тематическом материале 

второй части. · 
Что же касается 1v1узь1кальных обра_зов, то они, в силу своей 

недостаточной рельефности и в'печатляемости, не фиксируют 
внимания слушателя в этом направлении. Так для слушающего, 
1;10 крайней. мере первый раз, соверщенно пропадают следую
щие жалобные причитания женского хора: 

Для чего сижу? 
Мать бед1ная, бессчастная, 
-Сирота теперь да бесприютная 

Горюша. 

Ох, не весельице! 
Ох, не забавушка! :--: 

сопровождающие залихватские выкрики тенора и придающие 

последним определенный смысловой характер. 
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Указанн"ые недостатки не должны закрывать значения про
изведения в целом. Большое достоинство его заключается 
В ТОМ, -ЧТО, ЯВЛЯЯСJ; СМеЛЫМ ОПЫТОМ СИМфОНИЧеСКОГО ВОПЛОЩе
НЙЯ . большой революционной темы, оно способно, nри всех не
достатках, продвинуть проблему создания. сове'l'ского монум~н-

. тального творч~ства вперед. ··-
.В этом смысле . Четвертую симфонию ("Ижорскую") 

в-; В. Щербачева. следует признать значительной вехой не 
только в творчестве самого компо:з-нтора, но й всей советской 
музыки в целом. _: 

С нетерпением будем ждать вторичного и~полнения. этого 
интересного произведе1щ~, когда· ьно предстанет перед нами 

в своем полностью законченном виде. 

Л. Арнольдов (Л. Энте'лис) 

ДЕКАДА СОВЕТGКОй МУЗЫКИ 
ЩЕРБАЧЕВ . 

!<_Оiщерт этот- был бесспорно кульминациоющм пунктом де
кады 1. Огромный интерес вызвала его программа, включав
шая сюиту "Петр 1" В. Щербачева, Романти_ческую поэму 
В. Желобинского и ·Шестую симфонию Д. Шос"мковича. 

· Сюита Щербачева частично включа·ет )\iатериал, использо
"'ва.нный в фиЛьме "Петр 1", но материал, це.uИком лежащuй 
в стороне. от сюжетного стержня. Сюиту мо:Жно рассматрnать . 
только под углом зрения му9ыкального быта Петровской . 
эпохи,. к :гаму же цятой в весьма услощюм. Плане,,,_ во-первых, 
потому, что· в. основно~·- показан заnадно~вропейский, а не рус
ский музыкальный быт, во-вrорых, ;~отому, что стилистические 
особенности отдельных эпизодовсчастей отстоят друг от друга 
минимум на сто лет. Во "Вступлении" Щербачеs оперирует му--· 
зыкальнымй образами 20-30-х годов XVIII столетия, в ПG~ь
ке.-=- 30-50-х годов XIX века. Сюита состоит из семи частей: 
"Вступления", Немецкого танца, "Музык-ального ящика~', 
Фр,анцузского танца (Паваны), [Польки], "Лирического -отступ
ления" и Финала. 

Короткое ,;Вступление" . выдержано в торжественных генде
левских тонах. Это музыка, вводящая в атмосферу героической 
оратории или оперы типа "Юпитера в "Аргосе" или "РУJчарда 1". 
Оркестровая звучность сурова и монументальна. Щербачев из
бегает колористических деталей. В Немецком танце компози
тору благодаря использованию формы рондо удалось развить 
несколько различных материалов, -близких ·подлинным оборо
там танцев XVIII века. 

Великолепно звучит часть "Музыкальный ящик". Щерба
чев остроумно использовал ансамбль челесты, вибрафона ·и ко
локольчиков. Расплывчатые звуки ви?рафона прекрqсно гармо-
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ниру!Оt с нарочито 1~римитивнъ1м аккомпанемёйтом челесfЫ, .и 

только колокольчики звучат чересчур конкретно, нарушают 

мягкую, мечтательную' музь1ку. 
·Следующая часть - Павана - одна из наиболее поэтичных 

в сюите. Сохраняя плавное движещrе француз·ского танца, ком
rюзитор дает еле ощутимый рост динамики, понимаемой нами 
не как усиление звука, а . как рос:т интенсивност!'! в~ражения 
музыкальной мысли. Тема зарождается у. флейты, потом пере-
ходит к скрипкам: · 

Пятая часть вызывает недоумение: почему здесь полька и 
· к чему она Здеёь? Она совершенно инородна в. сюите, объеди
ненной -интонациями XVHI века. Непонятно, как тончайший 
.сти.Лист ЩербаЧев мог_ допустить такой ляпсус! Эта полька на
рушает ЛОГИI{у СТИЛЯ: не прибавляет КОМПОЗИТОРУ. НИКаКИХ JJaB
pOS, так как по материалу она _почтй~цитатна, а по оркестра- _ 
вому изложению повторяет. ставшие традиционными рецепты 
Маленькой· сюиты Стравинского и балетных полек ("Болт"-, 
"Зqлотой век") Шостаковича. - , · 

Резкий стилистический сдвиг осуществляется в шестой ча
сти, носящей аазвание "Лирическое отступление"~ Здесь впер· 
вые появляется русская ийтонация. По характеру· музыка на
поминает русскую хоровую пес!JЮ в о:Живленно.м темп~. 

- Без паузы эта часть Переходит в Фищ:1.л: в начале которого 
слышатся обороты, родс'Гвенные "Казачку". Только тема изло
жена в миноре и _усложнена небольшой О)Наментацией. В от
деJ1ьных местах оркестр имитирует "тренькwье" балалайки. 

В высшей степени остроумно -строит Щербачев начало этой 
русской . темы на интонациях; почти тождественных "Вступле~ 
нию" (трактованному в генделевском плане). Благодаря этому 
он получил· возможность· почти незаметно -перейти· к коде, по
вторяющей материал "Вступления". Таким образом, этот ма-

~ териал обрамляет сюиту. Очен:Б· жаль, что указанные недочеты 
снижа'Ют качество ПревсiСходной, высококультурной -работы 
Щербачева. При устранении этих недостатков сюита несом
ненно станет пьесой, популярность которой можно. г.аранти
ровать. 

Л. Гор 

;,ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН" 
' 

За после,rl.нее время театры ~оздали Целую галерею истори
ческих спектаклей из прошлого нашей родины. ~осковский 
театр оперетты увеличил эту галерею, поставив отличное про

изведение "Табачный капитан" с текстом Адуева и музыкой 
В. Щербачева. . 

.Богата И содержательна сама пьеса, показывающая Россию 
в один из прогрессивных моментов. ее р_азвития, рассказываю
щая о рождении русскоrо _флота_ и· первых русских капитанах, 
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·ь Мспитанщ~: новых, культурных и образованных людей и Q вы
соком русском патриотизме. 

В спектакле этом много острых поло11tений, ценных ре:щис
серских находок, смелой выдумки. И наиболее смелым яв- · 
ляется показ величественной фигуры Петра I в .своеобразном 
жанре музыкальной )<Омедии. 

От первого появления Петра, удачно поданного режиссером 
(незаметно, в шеренге голландских шкиперов, спиной к зри
телю), до апофеоза, где, далекий и призрачный, маячит сим
волический "Медный всадник", фигура Петра преобладает. 
Сделано это. умн'о, без· нажима, и в этом - осуществление бо
гатых ,замыслов. режиссера И. М. Раппо_порта. Тов. Рапиопорт, 
воспитанник · Е. Б. Вах,:~:ангова, принес в театр _оперетты тот 
элемент в1>1сокой теа:rральной культуры, который помог коJI
лективу театра преодолеть некоторые дешевые опереточJ;!ые 

традиции и штампы. 

Немалую роль в осуществлении режиссерских замыслов 
сыграла музыка. Появление в оперетте такого композитора, 
как В. Щер·бачев, весьма знаменательно" Он. мастер крупных 
музыкальных форм и с опереттой соприкасаеi.ся впервые. Но 
отдельные элементы оперетты: веселая Песенка, оживленный 
танец и особенно музыкальный гротеск- чрезвьiчайно удаются 
композитору. 

Первый акт воскрешает лучшие традиции 'русской оперы. 
Это чувствуется и в лИрической арии Смурова "Вот прошло 
счастливо детство", и в любовном томлении Ахмета "Ты· мой 
свет, моя отрада 1": Остроумен 1,минувет", который так же не
уклюж и тяжеловесен, как. и новоявленные танцоры - купцы 

и б6яре, подражающие первой п.аре с испугом и усердием. 
Особняком стоит музыка, ха~ктеризующая голландских шки
перов. Большая удача. композитора~ песня "22 матроса", яв-
ляющаяся как бы'лейтмотивом голландц~в. · 

Оркестр театра . и на этот. раз хорошо спр'!вился со своей 
задачей, а дирижер Г. Фукс-Мартин сумел донести до ·слуша
теля авторский замысел композитора. 

Каждый образ в этом спектакле законЧен, ярок и вырази
телен. На бо,льшой высоте, как всегда, оказался заслуженный 
артист'РСФСР Н. М. Бравин, играющий Петра. Он мастерски 
справился с возложенной на него трудной задачей, достигнув 
при этом и портретного схqдства с Петром, Артист М. Урбан, 
играющий Ахмета, на этот раз Полностью отрешился от штампа 
опереточного героя. Его Ахмет мужеt;твенен и смел, умен, само-· 
любив и вызывает у зрителя симпатию. Люба Смурова - образ 
русской красави'цы---: очень удалсу~ Е. Лебедевой. Прекрасные 
голосовЬiе данные артистки делают этот образ еще более при
влекате.J!ьным. Ее отец. купец Смуров (артист В. Зарубеев) 
добродушен и чуть лукав, особенно во хмелю,-но ·В нем много 
человечес!{ой мягкости. Хороши и купеческие пары - Свиньины 
и. Жулевьг. В. Алчевский,. играющий Антона Свиньина, здесь 
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не просто комик, а умный актер, создавший удачный образ 
круглого дурака Митрофанушки. Обаятельного добряка и 
бражника играет на этот раз артист Карпов (церемониймей-
стер Акакий). · 

Несколько особняком стоят образы француженок: Содер
жательница отеля Ниниш у тал·антливой О. Власовой оболь
стительна и задорна. Прекрасна великосветская львица Жер
мона де Курси у С. Петровой. Артистка блестяще справилась 
с виртуозной вокальной партией. · 

Большим мастером показал себя ·в этом спектакле и :худож
ник А. Самохвалов. Ero удачей надо признать ашшикир9ван
ные занавеси-панно, являющиеся как бы символом происхо
дящего. 

Балет в этом спектакле показан неровно. Наряду с удач
ными эпизодам-и ("минувет" в первом акте, танец Гликерии 
и Антона, Жига шкиперов), античный балет вторпго. акта явно 
неудачен. Зато массовые эпизоды в этом- спектакле красочнь~ 
и динамичны. 

· ,, Московский театр оперетты, несмотря на многие трудности, 
продолжает творчески расти и идти по правильному пути. 

Появление "Табачного капитана", спектакля глубоко волную
щего, - прекрасная этому иллюстрация. 

Б. Асафьев 

ВЛАДИМИР ЩЕРБАЧЕВ 

Это виднейший композитор-ленинградец, лирик-симфонист, 
педагог, сумевший сгруппировать вокруг себя молодое, стар
шее - по отношению к современным ленинградским лирикам -
поколеtiие композиторов 20-х годов. Корни музыкальной - г лу
бокой, вдумчивой - культуры Щербачева в его юных годах, 
в эпохе предгрозовой лирики Блока и первых зорь Маяковского. 
По линии композиторского маст.ерства Щербачев воспитан на 
русской классике, воспринятой им сквозь заветы Римского
Корсакова через ГлаЗунова- и от Штейнберга, человека, глубоко 
эти.чески преданного всем 'КОрсаковским традициям, прекрас

ного педагога и содержательного композитора созерцательно

симфонического склада мышления и' академически-строгих 
форм .. Словом, и как тонко культурный интеллигент предок
тябрьской эпохи, и как музыкант, создавшийся на прочном 
фундаменте, Щербачев _,__личность рельефная. Он вьiковал 
в себе характер крупного, балакиревского типа деятеля, хотя 
и прячет эти свои качества вождя под мягкой, ;,вежливой" ин
теллаге:f:lтской оболочкой и в музыке своей: красиво им всегда 

-отполированной, но горделивой и сосредоточенной, знающей 
себе цену. Щербачев - талант психологически сложный, со 
всеми характерно-блоковскими противо_речиями и пониманием 
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блоковских воззрений на "дух музыки", как выразитель бун
тарских устремлений предгрозовых эпох, но и признанием прав 
человеческой страстности и пламенности, то есть талант не 
аскетического тонуса. В его музыке налицо чувственно-жаркие 
(жаркие, не теплые) лирические страницы, следующие лирико'1 
огненности· соответственных стихов Блока, до сих пор остаются 
едва ли не самыми яркими, сочно жизненными среди всего им 

созданного. В сочетании с рыцарственной гордостью страст
ность - правда, с годами подавляемая глубокомыслием сим
фониста, - питает и чувства и мысли Щербачева, поддерживая 
в музыке своенравную пылкость: это при всей ясности и пла-
стичiюсти форм и линий голосоведения. · · 

И вот что интересно: как русский классический· стих от 
Пушкина до Блока всегда являлся слуху как всецело ·русский 
стих - любимое дитя великоrо и .могучего русского языка, -
хотя без внешнего подражаниц_ народным формам и жанрам 
поэзии, так и Щербачев несомненно всегда русс.кий, интона
ционно и по характеру музыкального мастерства, композитор, 

хотя ему несвойственны экскурсы в фольклор, как· постоянная 
задача, .В его лирически проникновенной музыке к "Грозе" 
Островского не приходит в голову считать, сколько там "под
линников народной песни", может быть, именно потому, что 
музыка эта глубоко, по психике своей русская, как русским 
был и остается кованный стих Маяковского. · 
, Лично для меня Щербачев звучит в полноте своих природ
ных и интеллектуальных сил в своей Второй - ,остроконфликт
ной; эмоциональной- симфонии, где умозренческое созерца
тельное оглядывание "хода событий и смен цастроений духа" 
сбивается то и дело на бунт чувствований: душа словно хочет 
вырваться из . колеи повседневности, равно как и из рьщар

ственной утонченности, укрощаемой класси:ческими нормами 
голосоведения. 

Музыкой Щербачева движет мелодия, шире: мелодический 
принцип или, как ему в свое время нравилось говорить, прин

цип линеарности. Мелос греков--:--- так· вернее было бы опреде
лить щербачевское построение мелодийности как перводвига
теля музыки. Итальянское bel' canto - только одно из истори
ческих проявлений или одна из стадий жизни и эволюции ме
лоса. Для Щербачева характерно не слепое следование мелоди
ческому инстинкту, а мелодизм в постоянстве интеллектуаль

ного изобретения, как творческий сти~ул для всех элементов 
му;зыки. Почти нет среди ленинградских лириков современного 
старшего ·и младшего пок,оления никого, кто бы, даже разой
дясь с Щербачевым· lj!O каким-либо при,нципиальным основа
ниям, не сохранил бы уважения к культуре мелодийности и ее 
здоровому противодействию "вертика.zшзму" в области формы, 
культуре, внушенной Щербачевым. · 

Они разные, эти лирики - соратники и ученики Щербачева 
(тут и недавно скончавшийся Рязанов, и плодотворно работаю-

326 



щий в Армении Кушнарев, и Михаил Юдин, и Гавриил Попов, 
и Богданов-Березовский, _и Желобинский, и Волоши1'ов, и Юрий 
Кочуров и т. д.). Щербачев имел в течение своего педагогиче
.ского стажа группу очень талантливой молодежи, охваченной 
энтузиазмом былых ренессансных художественных артелей и 
юношескими стремлениями вдохнуть новую жизнь в школьную 

.схоластику. В качественно ином, совсем ином содержании и 
при иных основах в этой группе, все же соседствовiли: и непо: 

· -средственно исторически естественный дух русского "треченто", 
то есть словно бы возрождение, аналогичное искусству Джотто 
.в живописи (не по ·тематике, а по художественному смыслу -и 
лоискам простоты и естественности мелодической экспрессии), 
и искусст~о утонченного примитиви~ма прерафаэлитов! .. 

Но победили более настойчиво вызываемые жизнью упро
щенческие .тенденции и с ними наивный, хотя и дышавШий све
жестью, примитивизм Дзержинского. Щербачев отощел от пе
дагогической работы, но культура мелоса в его преломлении 
не заглохла до сих пор, да и не моокет заглохнуть, ибо тут 
"русс!\!-!Й . европеизм" в воззрениях Щербачева встретился 
с традициями русской исконно песенной культуры народного 
одноголосия и хоровой полифонии. Вот чего не захотел ни по
нять, ни усвоить Дзержинский и отошел на линию "самобыт
ного стиля", то есть своеобразного Индивидуалистического при-
митивизма... · 

Сейчас ЩеRбач~в - в расцвете сил. По-прежнему вдумчи
вый "медлитель" в своем творчестве и ЛJiрического· склада сим
фонист, он не торопится увеличивать число своих opus'oв,. На 
данном своем ~тапе он склонился - и очень удачно - на сторону 

Jiирической музыкальной комедии и тем самым к "общитель
ному стилю" в обрамлении мастерства композитора крупных 
форм и лирика тонкой душевности и своеобразного личного 
склада, в котором не· так легко подметить традиции, ибо му
зыка Щербачева не наивный сплав и к простодушию симпатий 
не питает. · 

В. Богданов-Березовскиq 

В. ЩЕРБАЧЕВ 

Начало творческой деятельности Вл-адцмира: l3ладимировnча 
Щербачева относится к дореволюционным годам. Родился он 
24 января f887 года в Варшаве. Въ1сшее образова,ние получил 
в Петербурге: юридическое-в университете, музыкальное
в консерватории у профессоров А. К. Лядова и М. О. Штейн-
берга. . 

Уже в год~! учения Щербачев выступал публично в· концер
тах С. Кусевицкого и в концертах Павловского вокзала - как 
автор симфонических произведений- "Шествия", ,;Сказки", 
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Первой симфонии. К этому же периоду относятся две сонаты 
дЛJI фортепиано. . 

Первые произведения Щербачева отмечены врздействием 
русской академической школы, преимущественно же влиянием 
творчества А. К. Глазунова. Параллельно, усложняя и обога
щая воздействие школы, шли влияния сторонние - С. Танеев 
(что сказалось на полифоническом складе ряда эпизодов Пер
вой симфонии) и современные -А. Скрябина (что отразилось 
на подвижности гармонии и ее "романтизации"). 

Первая симфония явилась первым ~ыражением творческого 
credo молодого Щербачева. В ней характерно совмещение ка
нонriческого с· новаторским. В прочной· кладке т_ематического 
материала видно хорошее усвоение прищщпов глазуновской 
школы. _Влияние Глазунова ощущается и в методах разработки, 
преимущественно вариационной и имитационной. Вместе с tем 
симфония одночасТl!а, и уже этим структура ее обновлена, ибо 
одночастность требует привнесеf!ИЯ в сощ1_тное allegro элемен
тов других частей и, следовательно, известного отступления от 
канона русской академической четырехчастной симфонии. 

Нужно сказать, что н,а эстетические воззрения и_ ·вкусы мо-
, лодого Щербачева оказало свое воздействие течение "Мира ис. 
кусст'ва", вначале- через стоящего близко к этому течению· 
профессора консерватории Н. Н. Черепнина, композитора-им
прессиониста, а затем - через дягилевский · балет, в котором 
в 1911 году Щербачев работал в качестве концертмейстера, и, 
конечно, прежде всего - через первые балеты Игоря Стравин
ского: "Жар-птицу" и "Петрушку". Сказалось это в первую 
·очередь в уклоне к изысканному утончению вкуса, к· обострению 
гармоний и в. оркестровой манере письма. Кроме Первой сим
фонии элементы импрессионизма проявились и во Второй 
(b-moll'нoй) сонате;- написанной_ примерно в тот же период 
времени. 

Промежуток около десяти лет. отделяет Вторую симфонию 
Щербачева от Первой. Это были годы военной службы, импе
риалистической войны, двух революций, активной работы на 
общественно-музыкальном фронте в Муза Наркомпроса, годы 
творческого молчания, бесплодные с точки зрен~я композиТQр
ской продуктивности, но глубоко значительные -по происходив
шим в сознании художника процессам роста. Искание новых 
форм выражеIIия, "революционизация" самого типа симфонии 
't_тановятся, характерными для тв·орческой деятельности данного 
периода. не·даром ·Вторую симфонию предваряет ряд "загото-

. вительных" работ, впоследствии образующих с нею одно целое. 
Щербачев -выступал при этом "музыкальным идеологом" тех 
слоев· художественной интеллигенции, которая искала своего 
места в революции. 

Отстраняясь от поверхностного отклика на удовлетворение 
мелких художественных нужд революционной повседневности, 
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русская художественная интеллигенция в то же время еще не 

была в состоянии Полностью охватить и осмыслить всемирно
историческое значение про.Летарской революции и, следова
тельно, дать в искусстве глубокое, полноценное художественное 
ее воплощение. В творческом сознщши этих слоев художествен-· 
ной интеллигенции революция преломлялась в качестве стихий
ного. явленИ:я "космических закономерностей". Отсюда - пафос 

· трагического, мистико-романтическая настроенн9ёть, экспрес
. сионистское · (катастрофическое) восприятие дей~твительности. 
Именно такова Вторая симфония Щербачева на 'Гекст А. Бл~
ка, с ее "Песней Ада", с ее устремлениями к внещн~_му мону
ментализму, с ее тематикой индивидуалистической любви, по
знаваемой в смерtи. 

·Связь творчества Щербачева с поэзией Блока- органическая 
и длительная. Она совпадает с годами созревания и самоопре
деления собственной индивидуальности композитора. Форте
пианная сюита "Неqаянная радость", написанная на образы 

. стихотворения Б:!Jока ("Болотные чертенятки", "Колдун и 
вeciia", "Невлдимка"" ,,Сольвейг" и другие), два цикла песен 
для высокого голоса и фортепиано, грандиозная пятиЧастная 
Вторая симфония для большого оркестра, солистов и хора -
таковы многочисленные и разнообраз,ные формы использова-
ния текстов Блока в музыке Щербачева. · • · 

Но дело не .столько в обращении к текстам, тематике, обра
зам Поэзии Блока, сколько в бщ1зост·и художественного созна
ния поэта и композитора, позволяющей говорить о соответствии 
внутреннего содержания их творчества. Связь эта обнаружи
вает не только родственность настроений или приемов, но ·более 
глубокие корни общности эстетических воззрений, мировосприя
тия, философских взглядов. С особенной ясностью подтвер
жда~т это концепция Второй сим_фщши, составляющей, по 
мысли автора, заключительную (и вместе с тем доминирующую, 
центральную) часть грандиозного концертного "двухвечерия", 
первую - встунИ:тельную - часть которого должна составить 

программа, содержащая цикл из .девщ:и романсов на текст 

Бдока и серию фортепианных пьес, имеющих общий заголовок 
"Выдумки" *. 

Почти все тексты, положенные в основу музыкальных ком
позицИй, составляющих "двухвечерие", взяты из третьей книги 
стихов, Блока и лишь немно~ие из "Седого утра". И если су
дить по их текстам, воспоминания относятся к интимной сфере 
сердечной жизни поэта. Два персонажа действуют в этой ли·ри
ческой драме: "я" - автор и женщина - "Мэри". · 

Экспрессионизм обознаЧен в самом замысле этого песенного 
~икла,. в отборе текстов, в манере их вокальной интерпрета-

_* Вторая ~имфония, а также блоковские романсы и фортепианные пьесьi 
"Выдумки" написаны с 1921 по 1926 rод.. _ · 
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ции, в терпкой ткани - часто полutональнь1х - фортепианных 
сопровождений (например, в фортепианной партии ром-анса 
"Не спят, не помнят" с ее имитациями колокольного звона). 

Грандиозная оркестровая прелюдия ко Второй симфонии -
ее первая часть, опускающая текст Блока, но сохраняющая 
в . стилистике и в психологическом своем строе сущность его 

поэтических образов, :- переводит музыкальное повествование 
·в иную, более широкую по идейно-эмоциональному диапазону 
плоскость. Исчезают лирические персонажи романсов про
лога - "я" и ·;,Мэри". Действующие . фигуры даны обобЩен
нее ("он", "она") и отвлеченнее. Вступает хор, обмениваю
щийся репликами с основными Героями - солис1:ами, вступаю-
щий с ними в диалог. . 

Философскую сущность программы сймфонии раскрывает 
текст второй ·уе части, целиком интерпретирующей стихотворе
ние "Миры летят. Года летят. Пустая вселенная глядит в наs: 
мраком глаз" с его "космической" тематико.й и интонациями 
обреченности. · · · · · 

Текст, избранный для третьей части ("Поет, поет .... Поет и 
ходит возле дома ... "), еще более подчеркивает экспрессио
нистски-пессимистический характер общей концеhции произве
дения. 

И в подлинном смысле Реквиемом звучит четвертая часть, 
пронизанная похоронными звонами. ·· 

Четыре части симфощш, по мысли автора, должны состав
лять программу первого 9тделения симфонического концерта" 
Отдельно, вторым отделением, должна исполняться пятая 

· часть - финал, дающий обобщение содержания предшествую
щих частей симфонии. и вступительного камерного цикла. Тек
стовой основой финала. служат терцины "Песни Ада" ("День 
догорел на сфере той земли, где я искал путей и дней короче"). 

Композиция грандиозного камерно-симфонического "блоков
ского" цикла Щербачева отличается логической стройностью 
и стилистическим единством в отборе текстов. На основе моти
вов различных стихотворений Блока. Щербачевым создана са
мостоятельная фабула, своя идейно-сюжетная линия, вытекаю
щая из общности философских и эстетических воззрений ком
позитора .и поэта. 

Переписка Блока с Андреем Белым, относящаяся к 1903 го
ду, содержит интереснейшие высказывания, раскрывающие нам 
понятие музыкальности . у Блока. Речь идет отнюдь не о музыке 
как виде искусства. Здесь имеет место философская концепция 
музыкальности стихийной первоосновы бытия, концепция, но-
сяiцая явно метафизический характер. · 
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В дневнике Блока за 1919 год, то есть уже в годы револю
ции, мы находим аналогичные высказывания: "В начале была 
.музыка. Музыка есть сущность мира ... Рост мира ес:rь куль
тура. Культура есть музыкальный ритм" 1• (Запись от 31 !'fарта.) 

Уловить "музыкальные законы", лежащие в ос1-~ове мировой 
жизни, запечатлеть их в искусстве для передачи "обычному 
взору" человека - такова по этой· концепции вщ:окая творче
ская миссия художника, выполнимая лишь через предельное 

обострение артистиче~кой интуиции. 
Сходную, если не однородную концепцию мы находим .в пя

тичастной симфонии • Щербачева, стремящейся передать ди
намику масштабов мирового процесса и ·строящейся в кон
структивных принципах, далеких от узаконенных кла.ссических 
·форм симфоний, как бы самостоятельно выводимых компози
тором из улав:Ливаемых им "законов мировой жизни", транспо-
нированных .13 плоскость звукотворчества. . 

В этом смысле очень прав Игорь Глебов, утверждавший, 
что Вtорая симфония Щербачева, "несмотря на всю солидность 
ее фактуры, глубоко импровизационна по внутреннему смыслу 

. своему и в целом не является сомкнутой, а скорее разомкну
той формой. Такой формой, в которой каждый эпизод может 
быть еще развит" еще дополнен, звенья могут быть раздвинуты 
и среди них может быть вставлено иное звено" ... * 

Глебов Прав также, утверждая, что в данном случае мы 
имеем рост симфонии из романса. Это верно не только в пря· 
мом смысле конструктивного принципа "двухвечерия", в кото
ром симфония предварена циклом романсов, ио и в смысле 
принцИпов конструкции· и развития внутри самой ...симфонии, ее 
песенно-мелодической, а отнюдь не ораториальной природы. 
Мелос- главн,ый формирующий фактор произведения. Именно 
отсюда импровизационность · формьi. Обилие ·отступлений и 
уклонений от точной пропорциональности, симметричности, 
строгой периодичности вызывается следованием формы за кап
ризными извивами длительного, н~прерывно льющеrося мело

дического потока, главенствующего над всеми остальными 

факторами музыкальной речи, подчиняющего их себе. Отсюда 
же подвижность и. неустойчивость тонально-модуляционного 
плана. 

Сближение симфонизма Щербачева с отдельными сторонами 
творчества ·западноевропейских симфонистов (Вагнером, Мале
ром, Рихардом Штраусом) нередко служило причиной зачисле
ния его в разряд "западников". Это определение верно лиiпь 
относительно. O!JO основано на поверхностном знакомстве с ин
тонацИощюй системой Щербачева, имеющей безусловно сла
вянски~ корнl-1. Здесь органичнее всего, хотя на первый взгляд, 
быть может, и не· очень заметна, связь творчества Щер·бачева 

* ·игорь Глебов (А с а ф ь ев Б. В.). СнмфонИзм В. Щербачева.-
• Современная музыка, 1926, N~ 15-16. (Статья публикуется в наст. изд., 

с. 313.-'- Прим. сост.) 
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с творчеством Рахманинова, симфонизм которого (в_ отдельных 
пластах музыки фортепианных концертов, во "Всенощной", 
в "Колоколах", в e-moll'нoй симфонии) по природе своей тоже 
песенно-романснЬrй. В гармонической фактуре Щербачева за-
метны славянские элементы Скрябина. , 

Я останавливаюсь на этом лишь потому, что считаю, что 
более поздний, "русскJ!й" периор. творчества Щербачева, при
несший сцмфонич~ские сюит:r;,r "Гроза" -и "Петр 1" -и Пятую 
(,;Русскую") симфонию, не был случайным повор9том, связан-· 
ным с тематикой фильмов, музыка которых послужила основой 
для названных сюит, а органически вытекал· из природных 

~войств творческой натуры композитора. Я считаю такж_е, · что 
"европеизм." Щербачева "блоковского .периода" был опять-·таки 
типичен не только и не сто.Jrько для самого композитора, 

сколько для тех групп русской интеллцгенции предреволюцион
ной поры ~ начала револющш, идеологом которых Щербачев 
выступал в своей Второй сймфонии. 

В речи, произнесенной на _юбилее Большого Драматического 
театра 13 февраля 1920 года, Блок говорил: " ... всякий из нас 
знает, ·в_сякий испьiтал, что эти этапы революции странно было 
0ы нам зваТI:> просто и~тереснЬ1ми, .просто ·л,юбопытными. Нет, 
они трагичны для личности; они потрясающи; они изнашивают 

и изматывают слабьiе души до конца, и они - будем в это ве
рить - восщ1тывают и закаляют души сил.ьных" 2. 

Пqследнее как раЗ и можно отнести к судьбе - личной и 
творческой - Щербачева, прошедшего громаднь1й путь миро
воззренческой пересtройки - от ярко . 13ь1раж1едной мистика~ 
идеалистической Второй, . "блоковской" · симф-онни к реалисти
ческой симфонико·"Жанровой сюите "Гроза", к симфонии об 
Ижорском заводе и- к- замыслу Пятой ("Рус~кой") симфонии и 
оперы "Иван Грозный". . 

Сопоставление Второй и Третьей симфоний Щербачева и -
далее - Третье~ и Четвертой дает отчетливое представление 
о сложности и силе эволюционных процессов в творческом соз

нании их а-втора. -
Третья симфония, оконченная в 1931 году в Тбилиси, несом

ненно сыграла в творчестве Щербачева роль того "моста",_ без 
· которого немыслим был бы переход к "Грозе" и другим позд
нейшим произведениям композитора с их реалистическими тен
денциями. Третья симфония состоит из ш~:ти небольших частей: 
маленькой увертюры-скерцо, представляющей собою сжатую 
экспозицию тем, вальсовой части, сочетающей три разных типа 
вал·ьсовых движений, третьей части - скерцо, затем Andante, 
формально_:__ типа "оаховской" арии, и, наконец, резюмирую
щего финала, играющего роль репризы-синтеза. В -этой своеоб, 
·разной и интересной симфонии ощущаются достаточно явствен~ 
но ·"современнические" влИяю;1я, сказывающиеся и в нарочитой 
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"кривозеркальности", в нигилистическом скептицизме психо.~ю· 
гического ее тона, и в характере формы и фактуры. Но в ней 
сказывается и независимость автора, борющегося с влияниями, 
корректирующего их. "Скептицизм" тона шел от самокритиче
ской позиции автора, подвер:rающего осмеянию ранее искрен

нюю интонацию· пафо~;а "мировой скорби". Форма совершенно 
освобождается от некоторой . импровизационности, приобретает 
рациеналистическую четкость конструктивной основы. Фактура 
обостряется и в гармоника-полифонических элементах (стано
ви:гся жестче, экспрессивнее), и в приемах инструментовки, 
ставшей более "предметной", ко.нкретной. В симфонии много 
гротеска, переменчшюсти настроений и, соответственно этому, 
из~еняемости тематического материала, передающей· смысло-· 
вое смещение образов. Наличие "частушечных" интонаций в на
чале пятой части (тема у кларнета, сопровожд~мого арфами) 
как бы предвосхищает ."русскую" nолосу более позднего; "бы
тщюго" Щербачева ".Грозы" и "Петра 1". 

В следующем· симфоническом произведении- сюите "Гро
за" - ирония и гротеск получают у Щербачева социальную на
правЛе~нос'Гь, становятся конкретным обличительным приемом. 
Коtщ:ретизируется и лирика-трагическое начало в музыке Щер
бачева; ран~е служившее выражением абстрактного романтиче
ского tonus'э. "мировой скорбй", теперь направленное на вос
певание возвышенного и сильного образа. Катерины, на оплаки
вание ее од~tночества и обреченности, на вскрытие социал~ной 
сущности трагедии ее личной судьбы. 

Сюита "Гроза" должна быть отнесена к разряду крупных 
симфонических "конц~пционных" произведений Щербачева, 
Музыка к одноименному фильму остро подчеркивает социаль
ный конфликт,_ лежащий в основе драмы. Она целым рядом са
тирических ·абл'ичнтельных приемов рисует ограниченность и 
тупость российских купцов-толстосумов, их жестокость и само
дурство в отношении к нижестоящим на социал:ьной лестнице, 
их продажную угодливость в Qтношении к начальству, их хан
жескую набожность. С другой стороны, она углубляет и психо
логически подчеркивает трагизм, обреченность и одиночество 
светлого мира Катерины, девушки, наделенной запросами, воз
вышаю,щими ее над уровнем окр,ужающей среды. . 
· . Композитор достигает этого путем использов.ания самых 
различных средств музыкальной характеристики. Он пользуется 
"шарманочными" интонациями и интонациями церковного 
хора, колокольнь1м Звоном и протяжной народной песней, ис
полняемой одними женскими голосами, в которой звучит тоска, 
вековая угнетейность женщины, занимающей положение ра-
быни в семейном быту. · 

Характеристика купца, с qсобенной _яркостью выраженная 
в картине прови_нциа~ьного праздничного гулянья купцов на 
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бульваре, дана, наоборот, ·в отрыве от народно-песенных инто
йаций. Здесь композитор рисует музыкальный, портрет, подби
рая типические для выражения купеческого чванства и "степен

ства"· ритмы и тембры. Короткие ворчливые фразы фаготов; 
тяжелая, с остановками, неуклюжая "походка" ритма, изобли
чающая властность и грузность; фальшь внешне "благочестиво
богомольных" аккордов-гармоний, имеющих прообразами елей
ные церковные песнопения,~ вот средства, которЫJ\1И поль-

зуется здесь Щербачев. . 
В звук,овом фил11ме "Гроза" музыка. является одним из ос

новных средств .художественного воздействия, иногда целиком 
определяя х·арактером интонацИ:й то или иное смысловое зна.че-
ние зрительных кадров. • 

Конечно, симфоническая сюите:~ "Гроза" не является про
стым механическим: перенес~нием музыки фильма в концерт
ную форму. Это не только вторая редакция музыки, написан
ной для кино и потребовавшей другой инструментовки,. так к·ах 
в первон.ачальном своем виде инструментовка была рассчитана 
на съемочную запись, а не на "живое· звучание". Это - само
стоятельI:Iое симфоническое произведение, построенное на му
зыкальных образах фильма, иначе расположенных и развитых. 
То, что в -фильме носило .Характ.ер дополн~ния и· комментария 
к зрительному образу,. в этой сюите становится автоноМНl:!IМ. 
Идея целиком раскрывается одними только музыкальными 
средствами. Некоторые части сюиты (например, четвертая -
целиком) построены на музыкальном материале, отсутствую
щем в фильме. Из семи частей сЮиты большинство построено 
на конфликтном противопоставлении контрастирующих тем-. 
характеристик и на методе логИческого развития и трансфор
мации образов. Например, в, ri~рвой части - Борис в своем 
настоящем облике и ,,опоэтизированный" воображением Кате-
ринr;,1.' · · · 

Существенно отметить глубоко народный характер всей 
концепции сюИты "Гроза" и ее музыкального языка, но не в тех 
"жанровых зарисовках",· которые в.ызвали бурю ·восторгов не
которой части нашей критики, ,не "прогулки толстосумо1;1" 3, 

гораздо более убедительной и уместной в фильме, чем в сим
фонической пьесе, . не в фольклорных моментах, сделанных 
в "духе" раннего Стравинского ("Петрушка"). Я говорю о на
родном характере интонационной основы и всей динамики раз
вития центрального женского образа - Катерины, · вырастаю
щеtо из нап~ва подлинно народного - из песни "Все люди жи
вут, как цветы цветут, одна . моя головушка вянет". 

За "Грозой" последовала "Ижорская" симфония, задуман
ная композитором под влиянием призыва А. М. Горького к со
ветским писателям включиться в работу по созданию истории 
заводов. В первоначальном замысле тематика симфонии пред
полагалась именно как "историческая", причем диапазон .был 
взят максимальнь1й - от эпо.хи Петра 1 (времени закладки эа-
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вода) до строительства перв6го советского блюминга. Но еще 
. до начала. ·сочинения музыки, по ходу разработки общего дра
матургического плана, исторJ!З.М и ,,документализм" темы из
живались, в чем проявилась чуткость художника, почувствовав
шего всю опасность механи~еского перенесения замысла созда· 

ния "истории фабрик и заводов" из области литературы в об-
. ласть' музыки. Гибель С. М. К.иров,а дала новый оборот теме. 
Симфония и посвящается его памяти. . 

Отличительна.я черта концепции проюведения - непрерыв
·ная изменяемость основного эмоционального tonus'a музыки от 
начала симфонии до заключительного "дифирамба" ("Волей 
класса"). Отправной точкой взята "мирная" обывательская 

' стихия меiцанского быта дореволюционной окраины с ее буд
ничным nрозябанием и праздничной гульбой. Начиная от сцены 
стачки (третья часть) интонационный строй музыки меняется. 
,.Гулянка" оказ~;,шается "узаконенной" формой собрания, в ко
тором подпоJrtо,щик обращается· к рабочим с революционным 
воззванием. От жщ1ровой живописи композитор переходит к ди
намичной полифонической манере (фугато и следующая за ним 
двойная фуга). В четве·ртой части он стремите.я дать в обоб
щенно-символиЗированной форме образ революционного подъе
ма. В пятой и шестой ·частях (империалистическая и граждан
~ская война) и далее к концу произведения интонацищшая 
основа музыки становится все более массовой 4• 

В этой трудной задаче непрерывного. качеtтвенного нара
стания . музыки - интонационного и динамического - далеко 

не все удалось композитору. Спорной представляется нам инто
национная односторонность пролога ("К.ол'пино... Тишь ... 
Вязы и дубы ... Низкий домишек строй ... "); недостаточно на
сыщенной -и выразительной - тематическая основа фугато; 
мало "драматургичной, а скорее · колористической, "живопис· 
ной" - инструментовка. Еще более серьезными недостатками 
являются перенасыщение симфониИ "литературностью", пере- ..., 
грузка текста даже в тех моментах, где он не нужен и не слы

шен, и, пожалуй, самое качество текста, специально написан
ного Для симфонии поэтом П. Далецким. Текст этот имеет до
стоинство лаконизма, но грубоват, лексически небрежен и 
очень неравен: нар.яду со строками Яркой образности в нем по
падаются бледные, невыразительные строки. Моментами неве
рен метод вокальной интерпретации текста, например, при 
кантиленном "распеве" нарочитых прозаизмов и публицистиче
ских строк, что приводит подчас к воздействию, прямо проти
воположно~у предполагаемому. 

Несмотря на серьезные недостатки,. работа над "Ижорской" 
симфонией оказалась чрезвычайно плодотворной для творче
ского роста Щербачева. Не.тiьзя не видеть в ней продолжаю
щихся процессов <;>чищени.я, демократизации и конкретизации 
музыкального языка, преодоления импрессионистской ,расплыв
чатости и отвлеченной романтяки Второй сИмфоции, изощрен-
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ного политона:лиэма ti rротеёковой парадоксальности Третьей~ 
процессов, аналогичных тем, которые мы наблюдаем и в ра
боте композитора над партитурой "Грозы". Нельзя 'Не видеть 
также того места, которое занимает в творческом методе, при

мененном в . Четвертой симфонии, обращение композитора 
к народной и национальной интонационной основе, что прояв
ляется не только в изобразительных фолькл.орных зарисовках, 
как, например, в сцене гулянки; но и в общем складе музьtкаль
ного языка, его ·мелоди!<о-гармонических и пол.ифонических 
приемов. 

Работа над Четвертой симфонией была прервана компози
тором. Новаторская сущность этбг_о замысла потребовала вре
менного отхода от него для проверки и совершенствования ме

тода. Но несомнеюtо, что возникший вслед за ним новЬiй сим-
-фонический замысел - Пятой симфонии, названной композито
ром ;,Русской", . которую Щербачев завершает в настоящее 
время, впитал в себя многое от методов и приемов, найденных 
и выработанных автором в процессе работы над "Jiжорской" 
симфонией, 

Примечательно и другое: то, что рядом с замыслом новой 
симфонии, как ее органическое ответвление, возник замысел 
русской народной историко-патриотической оперы "Иван Гроз
ный", либретто которой для Щербачева создал писатель Вяче~ 
слав Шишков, автор исторической эпопеи-хроники "Емельян 
Пугачев". · · 

Интерес к народно-исторической и народно-патриотической 
тематике сопутствует творческой работе Щерба:чева в течение 
ряд(! последних лет. Подобно тому как из музЬiки к звуковому 
фильму "Гроза" возникла автономная -симфоническая ярко 
программная концепция, так позже, незадолго до Великой Оте
чественной войны, из музыки к популярному фильму ;,П~тр 1'.' 
возникла Сюита № 3 для струнного квартета - ЦИКЛ вырази
тельно-образных и эмоциональных, хотя и не лишенных эле-
ментов стилизации, пьес. . .. 

Первые годы войны Щербачев провел в Новосибирске, где, 
помимо успешной работы. -над Пятой симфонией и оперой 

. "Иван Грозный", им была написана музыкаль.ная комедия 
"Табачный капитан", геро~м которой является Петр 1,- с успе
хом идущая на опереточных· сценах Советского Союз.а (Мо
сква,, Свердловск, Новосибирск и др.). 

Талантливый композитор, темпераментный и деятельный об
щественник, Щербачев в то же время является выдающимся 
педагогом, воспитавшям несколько поколений советских компо
зиторов. Среди учеников его школы, передовой и гибко разно
сторонней, держащей -каждого ее последователя' в курсе нов:рrх 
достижений музык.аJiьного искусства, в качестве наи;более ти
пичных и последовательных ее предетавятелей можно назватъ 
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композиторов Гавриила Поnоз~.-: В.енедикта Пушкова, Юрия 
Кочурова, Алексея Животова, Бowi:ca Арапова,· Валерия Жело
бинского, Дирижера Евгения Мравинскоrо, комiюз!{торов Грузии 
Киладзе и Туския, армянского композитора Аро С_тепаняна. 

Во время Великой Отечественной войны за выдающиеся за
слуги перед советской музыкальной культурой Владимир Вла
димирович Щербачев бы.л награжден правительством орденрм 
Трудового Красного Знамени. 

" 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
ХРОНОГРАФ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В. В, ЩЕРБА ЧЕВА * 

1887-12 (24).1. Родился в Варшаве . 
. 1895 - Смерть матери, Анны Иосифовны Визенберг. 
1896- VIII. Гlоступил в Четвертую варшавскую мужскую гимназию. 
1897 - VIII. Переведен в Первую варшавскую мужскую гимназию. 
)900- Смерть отца, Владимира Федоровича Щербачева. 
1906- VI .. Окончил Первую варшавскую мужскую гимназию с сереб

ряной медалью. - 2.VIll. Зачислен студентом юридического факультета Пе-
тербургского университета. · 

1907 :-- 8.VIII. Прошение на имя директора Петербургской консервато
рии о приеме в класс специального ф-п. Зачислен в класс преподавателя 
М. Гелевера. 

1908 - Романсы на слова К. Бальм-онта дJIЯ голоса и ф-п. - 13.V. 
Публичный экзамен клас~;а преподавателя Гелевера. - 5.IX. Прошение о за
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нии В. Калафати. - 27.XI. Исключен JiЗ универси"тета. за невнесение платы . 

• 1909 - Женился на Марии Илларионовне Изюмовой. - Перешел из 
класса М. Гелевера в класс специального·. ф-п. И. Боровки. - П~реведен из 
класса гармонии в класс специальной теории и контрапункта А. Лядова. -
Романсы на слова А. Изюмова для голоса и ф-п. 
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класса теории и контрапункта в класс фуги А. Лядова. 

1911 -11-VIII. Поездка в качестве концертмейстера с труппой С. Дя
гилева (Франция, Италия, Англия). -Осень. В качестве пианиста участво

. вал в исполнении "Прометея" А. Скрябина. - Переведен из класса фугИ 
в специальный класс формьi И. Витоля и в класс инструментовки и практи
ческого сочинения М. Штейнберга. - Конец года. Первая соната для ф-п. 

1912 - 22.IV. Держал выпускной экзамен по классу формы И. Витоля.-
20.V. Продлено. пребывание в консерватории для прохождения класса дири
жерского искусства Н. Черепнина и совершенствования . в специальном 
классе практического сочинения М. Штейнберга. - 28Nlll. Окончены "Сказ
ка" и "Шествие" для большого си1у1ф .. орк:.-'- l .IX. ПолучИЛ диплом об окон
чании Петербургской· консерватории по теории композиции и фортепиано. -
l.X. Начало работы в качестве преподавателя класса обязательного ф-п. 
в Петербургской консерватории .. Работает также преподавателем· по хоро
вому пению в Пятом мужском четырехклассном городском училище .. 

1912-1913- "Нечаянная радость", сюита для ф~п. 
1913 - Первая симфония для большого симф. орк. - 18.V. Первое ис

полнение симф. картины "Шествие" в концерте Павловского щжзала, дир. 
А. Асланов. 

1914 - Романсы на слова Ф. Тютчева для голоса и ф-п. - Вторая со
ната для ф-п. - 11.IV. Окончание консерватории по специальному классу 
сочинения М. Штейнберга. На публичном акте, посвященном выпуску. кон
серватории, под управлением С. Прокофьева исполнялось "Шествие". -
V~X. Поездка за границу (Берлин, Вена, Италия). - l .X. Призван. в ар
мию. - XI. Направлен на четыр~хмесячные курсы в Первое киевское воен-
ное пехотное .училище. · 

* Составлен по материалам лич1юго архива композитора. Использованы 
также документы отдела рукописей Государственной Публичной библиотеки 
им. М. Е. Салтыкова-Щ~дрина (ф. 1088), Ленинградского государственного 
исторического архива (ф. 14, оп. 3; ф. 361, оп. ], 4, 5, 8, 13, 22), Ленинград
ского государственного архива литературы и искусства (ф. 82, оп. 2), Ле
нинградского государственного архива Октябрьской революции и. социали
стического строительства ( ф. 2552, щ1. 2). Дата рождения уточнена благо
даря содейс,твию Т. П. Дмитриевой-Мей. 
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1915-21.I. Рождение сьша Ьлега (Jiютика).-1.It. Назначен на 
службу в Литовский лейб-гвардии полк в Петрограде. По состоянию здо
ровья переведен в военную автошколу, где познакомился и сдружился 

с В. Маяковским. - 8.VIII. Первое исполнение симфонической картины 
"Сказка" в концерте Павловского вокзала под управлением Г. Фитель
берга. - Конец года. Романс на стихи А. Блока для голоса и ф-п., ор. 11, № 1. 

1916-22.Х. Первое исполнение Первой симфонии в зале Мариинского 
театра -под управлением А. Зилоти. - Романс на стихи В. Маяковского для 
голоса.и ф-п. 

1917 - III. Автоlilкола перешла на сторону большевиков. Щербачев 
служит начальник9м канцелярщ1, поручиком. - VII. Выбран Председателем 
днвизионного солдатского . ·суда. - Переизбран на ту же должность после 
Октябрьской ·революции. 

1918- IV, Начало работы в качестве заведующего концертной деятель
ностью Мастерской Общедоступного п·ередвижного театр·а П. Гайдебурова. -
Преподает в единой ·тр}'довой .школе (бывшем Пятом мужском четырех: 

. классном. городском училище). · 
1919- Окончен Нонет. - III. Начало работы в Муза Наркомпроса (за

ведующий концертным подотделом). - 17.V. -Первое .испо.Лнение Нонета 
в Мастерской. передвижного театра. - VII. Начало работы бибJJиотекарем 
факультета истории музыки Института истории искусств. - Осень. Работает 
делопроизводителем Петроградского инженерного ·управления. 

1920- 21.I. Избран членом Сорабиса. - II. Избран научным сотрудни
ком I категории Института истории искусств. -29.VII. l.VIII. И_сполнение 
"Сказки." и Первой симфонии в зале Народного собрания. - 30.VII. Испол
нение "Сказки" и _Первой симфонии . на концерте в Павловском вокзале. -
Осень. Оставил работу в 'передвижном театре. - XII. Назначен з~ведующим 

· Музо Наркомпроса. Является председателем художественного совета Муза, 
членом научно-методического .совета при губоно, председателем комиссии по 
реформ~ музыкального образования губоно. · _ 

1921 - Весна. "Выдумки", сюита для ф-п. - Романсы для голоса и ф-п. 
на стихи А. Блока, ор. 11, .N'o 3-7.-26.IV. Выступил на заседании правления 
Сорабиса о необходимости функционирования филармонии. - 6.V. Автор
ский концерт в Доме искусств. - 12.V. Авторский концерт в Институrе исrо
рии искусств. - V. Оставил работу в Музо Наркомпроса. - 12.IX. Первая 
симфония исполнена в Ленинградской филармонии, дир. .автор. - Осень. 
Преподает на военно-музыкальных курсах ПВО и в Институте внешколь
ного образования. 

1922-Романс на стихи.А. Блока, ор. 11, .No 2.~Начало работы над· 
Второй . симфонией. - IV. Уволен в отставку е военной службы. - Оставил 
службу на военно-музыкальных курсах ПВО. - 7.VIII. Исполнение роман
сов на стихи А. Блока в Доме ученых, · на вечере, посвященном годовщине 
смерти поэта. Исполнители - К. Дорлиак и автор. - 2.IX. По приглашению 
А. Оссовского участвовал в работе комиссии по реформе консерватории. -
Осень. Оставил работу в Институте внешкольного образования. - XII. На
чало поездки в Германию. 

1923 - VII. Эскизы балета по "Орфею" А. Полициано. - 18.IX. На за
седании правления Петроградской кощ:ерватории избран профессором no 
отделу теории композиции. - 11.Х. Исполнение Первой симфонии в Берлине, 
дир. Э. Балабан. - 17,Х. -Утвержден петроградским губоно в должности 
профессора консерватории. - l.XII. Вернулся из Германии и приступил к .ра-
боте в консерватории.. · 

l92f- Романсы на стихи А. Блока,· ор. 11, № 8, 9. _:Осень. Замысел 
оперы "Петр 1". . 

1925 - 11. Приступил к работе во II музыкальном техникуме (заведует 
теоретическим отделрм). - Весна. Инициатор реорганизации композитор
ского отделения в консерватории. - 3-12.IV. Учас:гвует в. совещании по 
художественному образованию {Москва). - Избран · членом· художествен
ного совета Ленинградской филармонии. - ХП. Оставил работу в Инсти-
туте. истории искусств. · 
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1926- Инвенция для ф,п,, ар. 15. - Входил в Ленинградскую органи
зацию Ассоциации современной музыки. - 19.П. М. Юдина исполнила Вто
рую сонату для ф-п. в первом концерте ЛАСМ. - 14.111. Окончена парти
тура Второй симфонии. - VI. На!~ало работы над Третьей симфонией. -
Осень. Назначен заведующим теоретическим отделом Центрального му
зыкального техникума (создан на базе I и. IV музыкальных техникумов). -
Конец года. Посл~ раскола ЛАСМ вместе с Б. Асафьевым возглавил "Кру-
жок новой музыки". ·-

1927 - 15.IX-1.Xl. Поездка в Германию и Францию ·с целью ознаком
ления с работой высших 'учебных заведений и получения · нотного мате- . 
риала; встречи с С. Рахманиновым. - 6.XII. Избран председателем компо
зиторского отдела консерватории. - 14.XII. Первое исполнение Второй сим
фонии ц. Ленинградской филармонии, дир. В. Дранишников, с,олисты 
К. Дорлиак, Н. Куклин. · 

1930- l.VII. Оставляет работу в- Ленинградской консерватории (полу
чает отпуск- без ·сохранения содержания до 1.Х· 1932).-Зам.ысел Форте
пианного концерта. - IX. Начало работы в Тбилисской консерватории. 

1931 - Окончание Третьей симфонии. 
1932 - 4.11. Первое исполнение Третьей симфониц в Ленинградской фи

лармонии,· дир. автор. - IV. Исполнение Третьей симфонии в Москве, в ;эале 
Большого театра, дир. А. Мелик-Пашаев. - Весна. Работает над музыкой 
к фильму "Гроза" и над Четвертой симфонией. - Вошел в Союз компози
торов, созданный постановлением ЦК Вl(П(б) "О перестройке литературно
художественных организаций~'. - 3.IX. Нонет исполнен на. II Международ
ном музыкальном фестивале· в Италии. 

1933 - Возвращение в Ленинград и активная работа в Ленинградском 
Союзе. композиторов \в 19~5-1937 гг. - председатель правления). - Окон
чание работы над музыкой к фильму "Гроза".~ Начало работы над· опер·ой 
"Анна Колосова".--'- 9.XII. Исполнение Третьей симфонии в Ленинградской 
филармонии, дир. А. Мелик-Пашаев. . 

1934 - 23.IV. Первое исполнение сюиты "Гроза" в Ленинградской фи
лармонии, дир. А. Гаук. - 28.V. Повторное исполнение с~риты, "Гроза" 
в- Ленинградской филармонии, дир. А. Гаук. - 12.Х. Первое исполнение 
фрагментов из· оперы "Анна Колосова". - 14.XI. Исполнен~е сюиты "Гроза" 
в Московской филармонии, дир. А. Мелик-Пашаев. . · 

1935 - Окончание Четвертой симфонии. ~-Работа над музыкой к фильму 
"Петр I" .. -Многократное исполнение 'сюиты "Гроза" в Ленинграде, Мо-· 
скве, Баку. - 23.XII. Первое исполнение Четвертой симфонии по Всесоюз
ному радио, дир. ·А. Гаук. 

1936- Окончание работы над музьiкой к фильму "Петр I". -21.I. Ис
полнение Четвертой симфонии в Большом зале Московской консерватории, 
дир. А. Гаук. · . • 

1937 - Работа над музыкой к фильму "Балтийцы". 
1938- Переговоры с М. Булгаковым и В. Дмитриевым. о создании 

либретто оперы "Иван Грозный". 
1939 - Работа над музыкой к фильму "Станица Дальняя". -.Сюита 

из музыки к фильму "Петр 1". - 21.XI. Первое исполнение· сюиты из му
зыки к фильму "Петр 1" в Ленинградской филармонни, дир. Е. Мравинский. 

1940- Работа над Пятой ("Русской") симфонией и либретто оперы 
"Иван Грозный" (совместно с В. Шишковым). -20.V. Исполнение сюиты 
"Петр 1" в Москве орк. Ленинградской филармонии, дир. Е. Мравинский . 
• . 1941 - Работа над музыкой к спектi,iклям Академическог.о театра 
драмы им. А. · Пушкина "Полководец Суворов" и "Великий государь". -

· Написание музыки к мультипликационному фильму "Песенка радости". -
. Vlll. Эвакуация в Новосибирск с Ленингращкой фи.r~армонией. - 1 O.XII. Пер
вое исполнение сюиты "('роза" в Новосибирске: оркестром Ленинградской 
филармонии, дир. Е. Мравинский: . 

1942- Работа над Пятой симфонией и музыкальной комедией "Та
бачный- капитан" по пьесе Н. Адуева. - 7.XI. Премьера музыкальной коме
дии "Табачный капитан" в Новокузнецке. 

1943- Переложение сюиты из музыки к филь~у "Петр 1" для 'струн
ного квартета. - Сюита из музыки· к комедии "}'абачный ·капитан". -
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26.VII. Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Щерба-
чева орденом Трудового Красного Знамени. . 

1944- 15.II. -Премьера "Табачного капитана" в Свердловском театре 
оперетты. - 21.Vl. Исполнение сюиты "Петр I" орк. Ленинградской филар
монии в Новосибирске, дир. А. Ста~евич. - 3.VII. Возвращение из эвакуа
ции в Ленинград. - Работа с молодыми композиторами на базе· Союза 
композиторов до возвращения из эвакуации Ленинградской консерватории. -
Возобновление преподавания в Ленинградской консерватор.ин. - XII. Из
бран председателем правления Ленинградского Союза композиторов. 

1946 - Осень. Снимает с себя полномочия председателя правления Ле-
нин.градского Союза композиторов. · 

1947 - 12.I. Избран председателем симф: секции и членом правления 
Союза ·ком.позиторов. . · 
.- 1948-Уволен из Ленинградской консерватории. - 15.Х. Снимает с себя· 
об·язанности руководит~я се.кцией симф. жа~1ров. - Окончание Пятой сим
фонии. -21.XII. Первое ·исполнение ТТ_ятqй ·симфонии· в Ле1шнградской фи-
лармонии, дир. Е. Мравинскнй. · · -

1949- 29.IV. Вы.ходит из правления Ленинградского Союза компози
торов . 

. 1950-: Работа над второй редакцией Пятой. симфонии и над музыкой 
к фильму "Композитор Глинка". - 21.Х. Первое исполнение второй редак
ции Пятой симфонии в Киеве, дир .. Н. Рах.лин. - 30.XI. Исполнение второй 
редакции Пятой симфонии в Ленинградской филармонии, дир. Н. ·Рахлин. 

1951 -Музыкальное оф~рмление .филрма "Концерт· мастеров искусств". 
1952- 5.III. Смерть композитора. - 8.III. Некролог в газ. "Ленингр. 

правда". - 15.III. Некролог в газ. "Сов. Искусство". 

СПИСОК СОЧИНЕНИЙ И ЗАМЫСЛОВ 
В. В .. ЩЕРБАЧЕВА 

Для музыкального театра 

"Петр l" - замысел оперы; к рабоtе над этой темой композитор воз
вращался несколько раз (1924-1943). 

"Анна Колосова'~ - опера на либретто С. Спассю~го; не окончена 
(1933-1941}. Первое .. исполнение сцен - Ленинградская филармония, 12 ок- · 
тября 1934 (С. Преображенская и И: Браудо). 

"Иван.• Грозный" - замысел оперы на. Либретто В. Шишкова 
(1938-.1945) . • 

"Табачный капитан" - музыкальная комедия в тр~х. актах, пяти кар
тинах с эпилогом; либретто Н. Адуева ( 1942). Первая постановка - Мо
сковский театр оперетты, 7 ноября 1942 (г. Новокузнецк). Реж. И. Раппо
порт, дир. Г. Фукс-Мартин, худ .. А. Самохвалов. Клавир. -М." 1961. 

"Орфей" - замысел балета по драматической поэме А. Полициано 
(1923). 

Для симфонического оркестра 

"Вега"- картина для симф. орк. (1910). 
"Шествие" - картина Для симф. орк. ( 1912). Первое исполнение -

18 мая 1913 в концерте Павловского вокзала, дир. А. Асланов .. 
"Сказка"~картина для симф. орк. (1912). Первое исполнение-8 ав-· 

густа 1915 в концерте Павловского вокзала, дир. Г. Фительберг. _ 
Первая симфония-;- для симф. орк, одночастная,. ор. 5 _(1913). Первое 

исполнение - 22 октября 1916 в зале Мариинского театра, дир. А. Зилоти. 
Партитура. - М" 1929. . 

Вторая симфония - для . симф. орк" хора, ·сопрано,· тенора в. пяти частях 
на стихи А .. Блока· (1922-1926). 1. оркестровая, ll. (сопрано, хор, оркестр) 
"Миры летят" из цикла "Страшный мир", III. (сопрано, оркестр) "Поет, 
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поет" из цикла "О чем поет ветер", 1V. (хор, оркестр) "Сквозь cepыfi дым 
от краю и до краю" из цикла "Арфы и скрипки", V. (тенор, хор, оркестр) 
"Песнь Ада" из цикла "Страшный мир". Первое исполнение - 14 декабря 
1927 в Ленинградской филармонии, дир. В. Дранишников, хор гос. акаде· 
мнческой капеллы, солисты К. Дорлиак, Н. Куклин. 

Третья симфония-для симф. орк. в пяти частях (1926-1931). Первое 
исполнение - 4 февраля 1932 в Ленинградской филармонии, дир. автор. 
Партитура. - М., 1935. 

"Гроза'' - сюита для симф. орк. в семи частях из музыки к фильму 
"Гроза." по пьесе А. Островского (1934). I. "Туш". "Купцы веселятся". 
"Шарманка". "Гостиный двор". "Приезд Бориса". П. "В.арвара и Кудряш"·. 
III. "Катерина"·. IV. "Гулянка". V. "Сентиментальный романс". VI. "Буль
вар". "Толстосумы на прогулке". "Встреча Катерины с Борисом". VII. "Тре
вога Катерины". "В церкви". "Терзания Катерины". "Гроза". Первое испол
нение 23 апреля 1934 в Ленинградской филармонии, дир. А. Гаук. Пар·ти-
тура. - М., 1937. . - ;- . 

Четвертая ("Ижорская") симфония - для .симф. орк., хора,' меццо-со
прано, тенора, баса в семи частях. Слова П. Далецкого (1932-1935). 
1. (бас, оркестр) "Мирное житье", II. (тенор, бас, хор, .оркестр) "Но.:.", 
III. (альт, тенор, бас, хор, оркестр) "Первая стачка", IV. (хор, оркестр) 
"Восстание" (1905 г.), V. "Империалистическая война", VI. "Гражданская 
война", VII. "Волей класса". Первое исполнение первых четырех частей -
23. декабря 1935 ·по радио: сим'ф. орк. и хоровая капелла· Всесоюзн·ого ра
диокомитета, . дир. А. Гаук, солисты П. Левченко, Б. Беркович," .к. Пляева. 
В том же составе в открытом концерте исполнена 21 января 1936 (Большой 
зал Московской консерватории) . 

. "Петр I"-- сюита для симф. орк. из музыки к фильму "Петр 1" 
в семи частях (1939). 1. "Вступление". 11. Немецкий танец. III. "Му"зыкаль
ный ящик':. IV. Французский танец (Павана). V. Полька. VI. "Лирическое 

. отступление". VII. Финал. Первое исполнение 21 ноября 1939 в Ленинград
ской филармонии, дир. Е. Мравинский. Партитура. - М.; Л., 1941. 

· Пятая симфония - для симф. орк. в четырех частях ( 1-я ред. -
1940-'-l 948, 2-я ред. - 1950). Первое исполнение - 21 декабря 1948 в Ле
нинградской филармонии, дир. Е. Мравинский ( 1-я ред.); 21 октября 1950, 
Киев, дир. Н. Рахлин (2-я ред.); в Ленинграде - 30 ноября 195() в Ле
нинградской филармонии, дир. Н. Рахлин .. Партитура. - Л:, 1982 (2-я ред.). 
Грамзапись ·фирмы . "Мелоди.я" - Д-03234-5, запись 1956: симф. орк. Ле
нинградской 'филармонии, дир. Н. Рахлин. 

"Табачный капитан" - сюита для . симф. орк. на основе одноименной 
музыкальной .комедии в семи частях ( 1943); 

Для фортепиано 

Первая соната - в четырех частях, ар. 1 (1911). .. 
"Нечаянная радость" - сюита к стихотворениям А. Блока в восьми 

частях (1912_.:_1913). 1. "Солы1ейг", 11. "Болотные чертенятки", III. "Кол
дун и весна", IV. ,"На весеннем пути в теремок", V. "БолотныЦ .. попик", 

" VI. "Невидимка", VII. "Старушка и чертенята". VIII. [без названия]. Изд. 
в кн.: Блок и музыка. Хроника, нотография, библиография/Сост. Т. Хопрова 
и М. Дунаевский.-'- Л., 1980, с. 204-221. 

Вторая соната - одночастная, ор. 7 (1914), Посвящена А. Стасову. -
М.; Цг., 1923. 

· "Выдумки" -сюита (1921). Восемь пьес.-: Л., 1928. 
Инвенция -ор. 15 (1926). Посвящена П. Рязанову. Изд. В· кн.: Се

верный альманах.-Л., 1927, с. 11. 

ДАя камерного ансамбля 

Нонет-ансамбль для женского голоса (без слов), флейты,· арфы, 
ф-п" струнного квартета и исполнительницы пластической партии, ор. 10 
(1918-1919). Первое исполнение-17 мая 1919 в· Мастерской передвиж
ного театра, пост. П. Гайдебурова. - М., 1930. 
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Сюита для струнного квартета в семи частях из музыки к фильму 
"Петр, 1". Посвящена квартету им. А. К. Глазунова (1943). 1. "Вступление", 
II. Немецкий танец, III.. "Музыкальный ящик'', IV .. Полька, V. Песня 
(в староанглийском стиле), VI. Павана (старофранцузский танец), VII. Фи
нал. - Л.; М" 1946 . 

. Камерн.о-вокальн.ые произведен.иА 

Романсы на стихи К. Бальмонта для голоса и ф-п. ( 1908). ·"Как волны 
морские", "Спи, моя nечальная", "Чайка", "Все. ·мне грезится моfе". · 

Романсы на стихи А. Изюмова для голоса и ф-п. (1909 . "Старая 
башня", "Море утихло". 

Романс на стихи К. Бальмонта для голоса и ф-п. (1909). ,,5! сомкнул 
глаза усталые". · 

Романсы на стихи. Ф._ Тютчева для ~:о.Лоса v. ф-п" ор. 6 (1914). "День 
вечереет, ночь близка" (N'o 1), "Не верь, не верь поэту, дев.а" (.N'o 2), "Как 
сладко дремлет сад темно-зеленый" (№ 3). 

Романс на стихи А. Блока для голоса и ф-п" ор. 11, № 1, (1915). 
"Здесь дух мой злобный" и:З цикла "Возмездие". - М.; Пг" 1923. . 

Романс на стихи В. Маяковского для голоса и ф-п. (1916). "Четыре. 
Тяжелые, как удар". - М.: Пг., 1923. . 

Романсьi на стихи А. Блока для голоса и ф-п" ор. 11, № 2-9 
(1921-1924). No 2. "Я ее победил, наконец" из цикла "Страшный мир" 
(1922), № 3. "Та жизнь прошла" из цикла "Арфы и скрипки" (1921, по
священ К. Дорлиак), № 4. "Тихая ночь" ("Двойник") (1921) [из Г. Гейне, 
1909], № 5. "Мэри" из цикла "Арфы и скрипки" (1001, посвящен жене), 
№ 6. "Косы Мэри распущены" из цикла "Арфы и скрипки". (1921, посвя
щен К. Дорлиак), № 7. "Не спят, не помнят" из цикла "Ямбы" (1921), № 8. 
"Я сегодня не помню" цз цИl\Ла "Возмездие" (1924), № 9. "Дым от костра" 
ИЗ цикла "Родина" (1924).-:- № 1 - М.; Пг" 1923, № 3-5 - м" '1924, 
№ 6-9-Л" 1927. ·. 

Песни' для хора без сопровождения: "Лыжная вылазка", слова П. Ойфы; 
"Слева поле, справа поле", слова А. Прокофьева (1934). 

Музыка к спектаклям и кин.офи.itьмам · 

"Полководец Суворов" (1941) -к спектаклю Академического театра 
драмы им. А. С. Пушкина. 

"Великий государь" (1941) - к спектаклю Академического театра драмы 
им. А: С. Пушкина. 

"Гроза"-по пьесе А. Островского (1934). 
"Петр I" - 2 серии (1937-193~)- . 
"Балтийцы" ("Песня балтийцев 11 , 1937). 
"Станица Дальняя" (1939-1940). 
,,Песенка радости" - мультфильм (1941). 
Музыка к техническому фильму (1941). 
"Компози'тор Глинка" (1950-1952) - не окончена (в св.язи со смертью 

Щербачева музыку дописывал В. Шебалин). 
"К:онцерт мастеров искусств" -оформление фильма (1951-1952). 

GПИСОК УЧЕНИКОВ В. В. ЩЕРБАЧЕВА 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

И ТБИЛИССКОЙ КОНСЕРВАТОРИЯХ 

Арапов Борис Александрович (р. 1905) 
Аслащ1швили Шалва Соломонович ( 1896-1981) 
Белоземцев Иван Михай.IIович (1900-1980) 
Богданов-Березовский Валериан Михайлович (1903-1971) 
Боrоя..вленский Сергей Нико.J!'аевич (р. 1905) 
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Буцкой Анатолий Константинович (1892-1965) 
Вайнкоn Юлиан Яковлевич (1901-1974) . 
Великанов Василий Васильевич (1898-1969) 
Волошинов Виктор Владимирович (1905-1960) 
Габичвадзе Реваз Кондратьевич (р. 1913) 
Гокнели Иван (Вано) Рафаилович (1899-1972) 
'Дмитриев Анатолий Никодимович (1908~1978) 
Желобинский Валерий Викторович ( 1913-1946) 
Животов Алексей Семенович (1904-1964) 
Казанцева Ирина Владимиров11а ( l 903"---1953) 
Каменский Александр Данилович .( 1900-1952) 
Киладзе Григорий Варфоломеевич (1902-1962) 
Кокеладзе Григорий Ир'аклиевич (р. 1904) 
Кочуро·в Юрий Владим'ирович (1907-1952) 
Курнавин Андрей Федорович (р. 1926) 
Мелик-Пашаев Александр Шамильевич (1905-1964) 
Микеладзе Евгений Семенович (1903.:.... 1937) .· 
Мравинский Евгений Алекеандрович (р. 1903) 
Мусин Илья Александрович (р. 1903) 
Мшвелидзе Шалва Михай.т,ювич (1904-1984) 
OpJJOB Георгий Павлович (1900-1940) 
Осетрова-Яковлева Нина Александровна. (р. 1923) 
Островский Арон Львович (р. 1905) 
ПавлЮченко Сергей Алексеевич (р. 1902) 
Попов Гавриил Николаевич (1904-1972) 
Пригожин Люциан Абрамович (р. 1926) 
Пушков Венедикт Венедиктович (1896-1971) 
Рязанов Петр Борисович (1899-1942) 
Сщ1янова-Мизандарн Дагмара .Левановна (1910-1982) 
Стеnанян Аро ЛевонQвич (1897-1966) 
Тер-Мартиросян Тигран Георгиевич (1906-1984)' 
Томилин Виктор К:онстантинович (1908-1941) 
·Туския Иона Ираклиевич (1901__:_1.g63)· 
Футерман (Шафран) Елена Аркадьевна (р. 1927) 
Черкасекий Дмитрий Абрамович (р. 1925) . 
Чиго.гидэе Нидолай (Нико) Спи:ридонович. (1892-1962) 
Чичерина Софья Николаевна (1904-1983) · 
Чулаки -Михаил Иванович (р. 1908) 

· Шаверзашвили Тамара Антоновна' (1891-1955) 
Шемякин Николай Никол.аевич (р. 1906) 
Шокин Владимир Пав.лович (1892-1959) 
·Юдин Михаил Александрович (1893-1948) ., 

список:· ИЛЛЮСТР АЦИй * 

. 1. Анна Иосифовна .Виэенберг, мать В. В~ Щербачева. Публикуется впервые 
2. Владимl;!р Федорович Щербачев, отец В. В. Щербачева. Публикуется 

впервые . . · 
.3. Копия свидетельства о рождении В. В. Щерqачева, 1901 г. Публикуется 

впе~вые 
4. В. В. Щербачев в детстве. Публикуется впервые 

· 5. S. В. Щербачев в гимназические годы . 
6. Аттестат об окончании Первой варшавской гимназии в 1906 г. Публи

куется впервые 

J. М. И. и В. В. Щербачевы. Начало 1910-х гг. Публикуется впервые 
· 8. ДиПJюм об окончании консерватории от l сентября 1912 г. Публикуется 

впервые 

* Публикуемые фотографии находятся в личном архиве, ОР ГПБ, ЛГИА, 
Ленинградском архиве кинофотофонодокументов. 
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9 .. А: К. Глазунов. Фото М. С. Наппельб.!lума, 1914 r: Публикуется впервые 
10. В. В. Щербачев в Первом киевском военном пехотном училище, _1915 г. 

Публикуется .впервые -
11. В. В;- Щербачев в 1920-е гг. Публикуется впервые 
12. В. В. Щербачев. Портрет И. К. Юона, 1925 г. Публикуется впервые 
13. Маска В. В. Щербачева, 1923 г. -Публикуется впервые' 
14. Шарж .(гравюра) .. К:. Н. Дорлиак и В. В~-·Щербачев. Предположительно 

1922 г. Публикуется впервые 
15. В. В. Щербачев в 194'0-е гг. 
16. В. в. Щербачев в рабочем кабинете, начало 1930-х гг, 
17. К:ласс М. Q. Шгейнберга, 1912 r. * Публикуется впервые 
lli. В. В. Щербач~в и П. Б. Рязанов с учениками, 7 июня 1926 г. 
19. К:ласс в. в: Щербачева, 1930 r. Публикуется впервые 
20. К:ласс- В ... В. Щербачева, 1947 r. . 
21. Д. Д•.: Шостакович, ·э. П. Грикуров, А. Ш. Мелик-Пашаев, В. В. Щерба-

чев (вторая половина 1930-х rr.) _ 
. 22. Группа профессорGв Ленинградской консерватории, 29 сентября 1947 г. 

(к .85-летню консерватории). Слева направо: ректор Ленинградской кон
серватt;iрии, заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор П. А. Се
ребряков, народный артист СССР, профессор П. 3. Андреев, заслужен
ная артист~а Уэб. ССР, профессор С. В. Акимова, заслуженный деятель 
искусств РСФСР, профессор О. К:. К:алантарова, профессор А. К:. Буц
кой, профессор· А. А. Егоров, заместитель директора, до'цент С. Н. Бого
явленский, профессор В. В. Щербачев, заслуженный деятель искусств 
РСФСР, профессор А. Г. Васильев 

АФИШИ И ПРОГРАММЫ 

(ФРАГМЕНТЫ) 

1. К:онцерты Г. Г. Фительберга. в зале Народного собрания и Павловском 
вок;за·ле, 1920 г. (Исполнение "Сказки" и Первой симфонии В. В. Щер-

. бачева.) _ . 
2. К:амерный концерт из произведен!lй В. В. Щербачева в зале Хоровой 

капеллы, 1920 r. 
3. Вечер современной русской музыки в Театре на Фоитанке, 1921 г. 
4. Авторский концерт В. В:Щербачева в Доме искусств, 6 мая 1921 г. 
5, Авторский концерт В. В. Щербачева в Институте истории искусств, 

12 мая 1921 г. - . 
6, К:онцерт Э. Балабана. Берлин, 11 октября 1923 г. . 
7. Программа концерта Ленинградской ассоциации современной музыки, 

19 февраля 1926 г. 
8. Программа Второго интернационального фестиваля музыки в Венеции, 

1932 r. 
9. Программа исполнения сюиты из музыки к .кинофильму "Гроза" 

10. Программа исполнения Второй сюиты из музыки к кинофильму "Петр 1" 
11. Афиша концерта . заслуженного ко,ллектива Республики симфонического 

оркестра Ленинградской филармонии под управлением Е. А. Мравин
ского; где впервые исполнялась Пятая симфония . В. В. Щербачева, 
1948 г. - - . -

12. Программа исполнения Пятой симфонии В. В. Щербачева (вторая ре-
дакция). Дирижер Н. Г. Рахлин, 1950 г. -

13. Программа концерта памяти В. В. Щербачева, 23 января 1964 г. 

* Уточнению даты фотографии. помогла найденная в личном архиве 
открытка М. О. Штейнберга к В. В. Щербачеву от 29 октября 1912 г. 

· Многоуважаемый Владимир Владимирович! Приходите зав-
тра в половине второго сниматься (в . консерватор~и); меня 
просят _собрать· все свои клас.сы. Е'сли возможно, дайте знать 
Сабурову- я забыл его адрес. ~реданный Вам М. Штейнберг. 
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН* 

А. А" см. Александр Александрович 
Абрам Абрамович, см .. , Ашкена

зи А. А. 
Аврелий Марк (121-180), римск. ·им

Ператор -113 
А. Д" Андрей Дмитриевич, см. Ста-

сов А. д. . 
Адуев Николай Альфредович (1895-

1950), поэт, драматург; либрет
тист - 44, 292, . 323, 340, 341 

-А. И" Александр Ильич, см. Зи
Лоти А. И. 

Акимов_ Петр Васильевич ( 1885-?), 
музыковед, педагог - 276 

Акимова Софья Владимировна 
(1887-1972), певица, педагог-
345 . 

Александр Александрович_-125, 129, 
. lM . . 
Александр Вячеславович, см. Оссов-

ский А. В. . 
Александр· К:онстантинович, см. Гла-

зунов А. К:. . 
Александр Николаевич, А. Н., ·см. 

Бенуа А. Н. 
Александров Анатолий Николаевич 

(1888-'-1982), композитор, пиа
нист, педагог-47, 231, 264 

Алексей, см. Алексей Петрович 
Алексей Петрович (1690-1718), ца

ревич, сын Петра I - 99, 210 
Алперс Борис Владимирович ( 1894-

1974), театровед-191 
Алперс Вера Владимировна (1892-

1981 ?), пиан'истка, педагог~ 
114, 211 

Алперс Сергей Владимирович (1896-
?), пианист, · брат Алперс 
В. В. -140 

Алчевский (наст. фам. Чередничеliко) 
, Василий Иванович• (1904-1975), 

артист оперетты - 324 
Альвина - Альви А., певица - 308 
Ананьев Николай Степанович, изо

бретатель электро-инструмента 
Сонар, второй муж Ю. В. Щер
бачевой - 218 

Анджелико (нас:г. фам. Фра Джо
ванни да ФьезоЛе, прозвище -
Беато А., ок. 1400-1455), итал. 
живописец- 183 · 

Андреев Павел Захарович (1874-
. 1950), певец, педагог - 345 
Анисимов Александр· Иванович 

( 1905-i 976), хоровой дирижер, 
муз.-обществ. деятель и педагог. 

В 1951-1955 директор Боль
шого театра СССР - 295 

. Анциферов Николай Павлович 
( 1889-1958), литературовед -
208 

Араго-108 
Аракишвили (Аракчиев) Дмитрий 

Игнатьевич (187Q-1953), ком
позитор, музыковед-этнограф, об
ществ. деятель - 209, 223, 226, 
257 . 

Аракчеев Александр Андреевич · 
(1769-1834), гос. деятель, rеюе
рал-181 

Аракчиев, см. Аракишвили Д. И. 
Арановский Марк Генрихов'11ч 

(р. 1928), музыков.ед- 30 --
Арапов Борис Александрович 

(р. 1905), композитор, педа
гог - 4, &1, 82; 90, 93, 95, 337, 
343 

Арегенов - 232 
'Аренский А~тон Степанович (1861-

1906), композитор, пианист, ди-
рижер - 14 · 

Арнольдов Л" см. Энтелис Л. А. 
·Артур, см .. Лурье А. С. 
Асафьев Борис Владимирович (лит. 

псевд. Игорь Глебов, 1884-
1949), музыковед, композитор, 
педагог - 9-11, 21, 27, 29, 31-
36, 46, 53, 67, 92, 208-210, 212, 
215, 217, 256, 259, 261, 263, 265, 
269, 270, 274, 296-297, 303, 313; 
317, 325, 331, 337, 340 

Асланишвил:и Шалва СоJiомонович 
(1896-1981), компознтор, музы
ковед - 223, 224, 257, 286, 343 

Асланов .Александр Петрович (1874-
1960)" дирижер - 20, 257, 338, 
341 ' 

Ахматова (наст. фам. Горенко) Ан
на Андреевна (1889-1966), по
этесса - 11, 12, 16, 19, 22, 23, 
295 ' 

Ахметели Александр (Сандра) В-а
сильевич (1886-1937), режиссер, 

" ученик К:. Марджанишв.или, 
в 1926-1935 гг. гл.аввый режис
сер театра· им. Руставели - 223 

Ахрон Иосиф Юльевич (1886-1943), 
скрипач и композитор - 180, 207 

Ашкенази Абрам Абрам.ович (1895-
1983), композитор -247, 250, 
288 . . 

"' В указатель имен не включены фамилии, ВО{I!едшие только в список 
учеников В.,В. Щербачева в Ленинградской и Тбилисской консерватории. 
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f>агратионы (l>агратион И. К и его 
семья) - 244 

Базилевский Юрий Петрович, компо
зитор - 303, 305 

Байрон Джордж Ноэл Гордон 
(1788-1824) -315 . 

Бакст (наст. фам. Розенберг) Лев 
Самойлович ( 1866-1924), живо
писец, график, театр. художник. 

' ПринадлеЖал к групп~ "Мир 
искусства"--:-- 14, 187 

Балабан ЭмануИл, амер. дирижер -
208,'339, 345 

Бальмонт Константин Дмитриевич 
(1867-1942.), поэт, переводчик -
9, 206, 338, 343 

Баратов Леощ~д Васильевич (1895-
1964), режиссер:---- 290 

Барток Бе.ла (1881-1945) -15, 36, 
79, 177, 179, 181 

Бархударян Сергей· (Саркис) Ва
сильевич (1887-1973), компози
тор-286 

Баторий Стефан (1533-1586), 
польск. король с 1576 т" полко
водец~ ЮО 

Баос Иоганн Себастьян (1685-
1750) - 7, 63, 64, 70, 71, 87, 
128, 147,, 230 

Белецкий 'Игорь Валентинович 
(р. 1932), музыковед-104 

Белоземцев Иван Михайлович , 
( 1900-1980), пианист - 276; 
343 • 

Белый Андрей (наст. фам. и имя 
Бугаев Борис Николаевич, 1880-
1934), поэт и писатель -'- 12, 15, 
23, 2_4, 141, 206, 330 

Беляев Виктор Михайлович ( 1888-
1968}, музыковед; педагог- 266 

Беляев Митрофан Петрович (1836-
1904)', лесопромышленник, меце
нат, петерб. муз.-обществ: дея
тель, основатель муз.-издатель

ской · фирмы "М. П. Беляев, 
·Лейпциг" - 139 

Бенуа Александр Николаевич 
{1870-1960), художник, искус
ствовед, худож. и муз. критик, 

один из организаторов объеди
не.Ния «МИр искусства"-,..- 11, 14,_ 
15, 40, 129, 184, 186, 187, 189, 
192 

Берг Альбан (1885-1935) - 79, 246, 
259 

Беркович Б" певец - :М2 
Берлиоз Гектор Луи (1803-1869) -

128, 1'79, 207, 246 . . 
Бетховен Людвиг ван (1770-1827)-

62, 79, 86, 87, 108, 112, 128, 172, 
230, 267" 315 

Бехтерев Владимир Миха/\ловиtt 
(1857-1927), невролог; психи
атр и психолог - 186 

Бик Герман Леопольдович ( 1896-
1940), композитор, щ1анист, ди
рижер - 109, ·112, 113, "122, 204 

Бихтер Михаил Алексеевич (1881-
1947), пианист; дирижер ,-227, 
228, 231 

Блок Александр Александрович .. 
(1880-1921) -9, 13, 15, 16, 20, 
22-,..-30, 46, 48, 50~56, 58, 
66, 81, 120, 178, 190, 200, 

. , 2о6=-208, 255, 269, 284, 295, 296, 
301, 310, 311, 313, 314, 317, 325, 
326, 329, 330, 337, 339, 341, 343 

Б.Луменфельд Феликс Михайлович 
(1863-1931), пианист, дири:Жер, 
композитор, педагог - 308 

Богданов-Березовский Валериан Ми
хайлович ( 1903-1971), компози
тор, музыковед, педагог, муз.
обществ.· деятель - 204, 250, 293, 
303, 32·1, 337, 343 . 

Богоявленский Сергей Никола~вич 
(р. 1905), музыковед, педагог -
280,.343 

Бокучава Николай Варламович 
(1907-1984) , певец - 286 

Болеславская Татьяна Исааковна 
(р. 1946), музыковед - 28, 29 

Борис Михайлович - 243 
Боровка Иосиф Александровuч 

(1853-1920?), пианист- 338 
Бородин Александр Порфирьевич 

(1833-1887) - 14, 45, 75, 76, 
78· -

Боттичелли Сандра (наст. имя и 
фам. Алессандро Филип~пи, 
1445-1510) - 183 

Бравин (наст .. фам. Васяткин) Ни
колай J\1ихайлович ( 1883'-1956), . 
артист оперетты - 324 

Брамс Иоганнес (1833-1897) - 7, 
79, 87, 108, 128, 142 

Браудо Евгений Максимович (1882-
1939), музыковед, педагог~ 300 

Браудо Исай Александрович (1896-
1970), органист, пианист, педагог 
и музыковед - 341 

Бриан (наст. фам. Шмаргонер) Ма-

. рия Исааковна ( 1886-1965), пе
вица (лирическое сопрано) и пе
дагог - 262 

Брик Осип Максимович (1888-
1945), литератор, теоретик ли
тературы и кино, сценарист - 20, 
301 

Брики (Брик О. М. и его жена 
Брик Л. Ю.) - 20, 301 
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Брукнер Антон (1824-1896) -62, 
.79 

Брюль фоl! Генрих (1700-1763), 
нем. архитектор, саксонский вель
можа, приближенный курфюр
стов Августа 11 ("Сильного") и 
Августа Ш - 204 1 

Булгаков Михаил Афанасьевич 
(1891-1940), пнсатель- 259; 
288, 289, 301, -340 ' 

Булль Джон (1563_;;;1628}, англ. ор-
ганист·- 99 · 

Бург, певец- 128 
Буцкой Анатолий К.онстантинович 

(1892-1965), ~зыковед, педа
гог - 212, 213, 215, 216, 276, 

' 344 
Буш Фриµ (1890-1951), нем. дири

жер и пианист. В 1922-1933 гг. 
руководил Дрезденским опер

. ным театром - 108, 128, 147, 
196, 202, 205; 206 

Буюкли Всеволод Иванович ( 1873-
ок. 1920), пианист - 7 

В. А" Варвара Александровна, см. 
Оссовская В. А. 

Вагнер Зигфрид (1869-1930), нем. 
композитор,· дирижер, режиссер. 
По образованию архитектор. 
Сын Рихарда и Козимы В. -
106, .1 ю 

Ваrнер К.озима (1837-1930), жена 
Рихарда Вагнера - 11 О 

ВагЙер Рихард (1813-1883) - 7, 10, 
15, 16, 36, 58, 62, 67, 104, 111, 
178, 198, 205, 262, 273, 297, 305, 
331 

Вагнер Франц, пианист- 128 
Вальгардт _Павел Петрович· ( 1904-

. 1978), композитор - 268 
Ваня, см. Вышнеградский И. А. 
Васильев Александр Гордеевич 

( f878-l 948), фаготист, педа
гог - 345 

Вахтангов Евгений Баrратионович 
(1883-:-1922), режиссер, актер -
256, 324 

В. В., Вера .Владимировна, см. Ал
перс В. В. 

Вебер К.арл . Мария фон (1786 -
' 1826) - 196 

Веберн Антон ( 1883-1945) - 79 
Ведекинд Франк (1864-1918), нем. 

писатель - 259 
Вейсберг (rto второму мужу Рим

ская-К.орсакова) Юлия Лазарев
на (1880-1942), композитор-
303 

. Вергилий Марон Публий (70-19 до 
н. э.), римск. поэт -53 
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Вермер Делфтский Ян (1682-1675), 
голл. живописец, работал в Дел
фте - 141, 186 

Веронезе (наст. имя К.альяри) Гiа
оло, ( 1528-1588), итал. живо
писец эпохи Возрождения - -141 

ВерховскИй Юрий Никандрович 
(1878-1956), поэт, переводчик, 
историк литературы - 295 . 

Вивальди Антонио (ок. ,1678-1741) -
66, 227 

Визенберг Анна Иосифовна ( 1850-
1895), мать . в: ·в. Щербачева -
338-, 344 . 

Виноградов (псевд. Мамонт) Ника-
. лай Глебович (1893-1967), ре

жиссер, драматург, организатор 

и· руководитель Мастерской мо
нументального театра-студии, соз

данной в 1924 г. - 209-212, 254 
Вирсаладзе Анастасия ДавИдовна 

(1883-1.968), пианистка·- 244, 
245 

Витол, Витолс Язеп Янович (Витоль 
·· Иосиф~ Иванович, . 1863-1948), 

композ.11тор, педагог, муз.~об-
ществ. деятель - 9, 303, 338 

Владимир Александрович, см. Голо
вань В. А. 

Власова Ольга Николаевна "(р. 1 !Ю8), 
артистка оперетты-'- 325 

В. Н" см. Ракинт В. Н. 
Володя, см. Жилин В. Н. 
Волошинов Виктор Владимирович 

(1905-196е}, композитор, педа
гог -81, 95, 327, 344 

Восканов,· см. Восканян · Г;· И. 
Восканян Григорий Иванович 

(р. 1908), комп.озитор - 286 
В. п" В. П. з." Вера Павловна, СМ; 

Зилоти В. П. 
Вышнеградский Иван Але!{сандрович 

(1893-1979), композитор -
129-131, 133, 204, 205 

В. :Я" Вячеслав Яковлевич. см. Шиш
ков В.· Я. 

Вяльцева . (Бискупакая) Анастасия 
Дмитриевна (1871-1913), эстр. 
певица -16 

Габичвадзе Реваз К.ондратьевич 
(р. 1913),· композитор - 286 

Гаврик, см. Попов Г. Н. 
[айдебуров Павел Павлович (1877-

1960), режиссер, актер, руково
ди"Гель Передвижного театра 
(1909-1928)-21, 22, 263, 296, 
310, 337, 339, 342 

Гайдн Франц Йозеф (1732-1809) -
227, 258 

Гаршин Всеволод Михайлович 



(1855-1888), писатель- 193 
Гаук Александр Васильевич (1893-

1963), дирижер, композитор и 
педагог- 93,_ 209, 215, 227, 247, 
248, 261, 287, 288, 299, 300, 340, 
342 

Г~йне Генрих (1797-1856) - 243, 
259, 303, 343 

Гелевер Михаил Иванович ( 1880-?), 
пианист, педагог - 338.. · 

Гендель. Георг Фридрих ( 1685-
1759) - 227 

Герцен Александр Иванович (1812-
1870) -96 

Гинзбург Лео Морицевцч ( 1901-
1979), дирижер, педагог- 261, 
278, 279, .298 

Гинзбург Семен Львович (1901-
1978), музыковед, педагог - 276 

Гладков Федор Васильевич (1883-
1958), писатель - 55 

Глазунов Александр Конст1,1.нтинович 
(1865-1936) - 3,_ 7, 14, 19, 33, 
45, 79, 94, 135, 161, 182, 197, J25, . 
328, 343, 345 

Глинка Михаf!Л Иванович (1804-
1857)-87, 275 . 

Хлиэр Р~~нгольд МорищвИч (1875-
1956), композитор, дирижер, пе-
дагог - 47 ·· 

Глюк Кристоф .ВиJiлибаЛьд ( 1714...:... 
. 1787) -.J83 . . 

Гнесин Михаил Фабианович ( 1883-,-
1957), композитор, педагог, муз.
.общ . .n.еятель - 69, 262; 267, 295 

·гоголь Николай .Васильевич ( 1809- . 
1852) - 193 . 

Гозенпуд Абрам Акимович (р. 1908), 
музыковед, педагог - 4, 46 

Гокиели Иван (Вано) Рафаилович 
(1899-1972), композятор и пе
дагог - 95, 344 

Головань: Владимир Александрович 
(ум. 1941), профессор Бестужев

. ских курсов, друг М. И. Щерба
чевой - 220, 243 

Гор Л. - 102, 303, 323, 337 
Горький Максим (наст. имя и .Фам .. 

Алексей Максииович. Пешков, 
1868-1936) _:_ 20, 38, 196, 301, 
319, 334. 

Гофман Эрнест Теодор Амадей 
(1776-1822) -154 

Греков Борис Дмитриевич ( 1882-
.J. 953), историк- 290 

Гречанинов Александр Тихонович 
( 1864:--1956), композитор, пиа
нист, дирижер - 111 

Грикуров Эдуард Петрович (1907-
. 1982), дирижер, педагог- 93, 345 

Грозный, см. Иван IV Васильевич 

Гум'илева · А11на Ннколtе1нl.''' ~
Н. А. Энгельгардта:, втораll. Жettl 
поэта Н. С. Гумилева - 295 

Давид IV Строитель (ок. 1073-
1.125), груз. царь (с 1089 г.) из 
династии Багратиони - 88 · · 

Далецкий Павел- Леонидович (1903-
1963), писатель - 38, 56, 220, 
228, 231-233, 236, 237, 241, 242, 
261, 283, 284, 299, 335, 342 

Даль Владимир Иванович (1801-
18.72), пис11теЛь, ·. лексИ"Кограф, эт-
нограф:-- 204 · · 

Данте Алигьери (1265-1321) ..:.с. 53, 
54 . 

Дворжак Антонин · (,1841..:....1904)-87, 
1~ . 

Щ~б!Q~си Клод А,шиль (1862-1918) -
7, 15, 62, 112, 179, 207 -

Делиб Клеман Филибер Лео (18~6-
. 1891), франц. компо:зnтор-272 

Держа.Новски'И (псевд. Ф. Флоре-
с'!:ан) .Владимир Владимирович 
(1881-1942), муз. деятель и 
критик, основатель и · реда~vтор 
журнала "Музыка" · (М" 1910-
1916), один из редакторов жур
нала "Современна'я музыка" (М., 
1924-1928) - 296 

Дешево в Владимир Михайлович 
( 1889-1955), композитор~ 212, 
255 

. Джотто ди Бондоне (1266 или 1267-
1337), итал. живописец - 327 · 

ДзерЛшнский Иван Иванович ( 1909-
1978), · композитор - 252, 260, 
299, 327 

Дмитриев Владимир Владимирович 
(1900-1948), театр. художник-· 

. 227, 288-289, 340 
Дмитриева-Мен Татьяна- Павловна 

(р. 1912), муз. библиограф- 4, 
338 -

Доб'ровейн. (наст. фам. Барабейчик) 
Исай .Александрович (1894-
1953), пианист, дирижер, режис
~ер, композитор _:_-107,' 129, 146, 
19'7, 205 

Добужинский Мстислав Валериана: 
вич (1875-1957),. живописец, 
график и . театр. художник - 11, 
15, 164, 169, 183, 186-188, 190, 
197, 203, 208, 265 

Долгополов - Леонид Константинович 
(р. 1928), литературовед- 24, 
206 

Долйиская Елена Борисовна 
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(р. 193()), музьiковед, педагог-:.... 
80 

Доманский Владимир ( 1902-
1937? )-219 

Дорлиак К: сени я Николаевна ( 1882-
1945), певица (сопрано) и педа
гог-28, • 114, 120, 121, 129, 141, 
144, 155, 191, 211, 219, 229, 256, 
261, 262, 285, 295, 296, 339, 340, 
342, 343, 345 

Достоевский Федор· Михайлович 
(1821-1881}-'-23, 151, 189, 193, 
208, 292, 314, 316, 317 

Доу Герард (1613-1675), голл. жи
вописец и rравер - 141 

Дранишников Владимир Алексан
дрович (1893-1939), дирижер, 
в 1925-1939 rr. гл, дирижер и 
зав. муз. частью Ленинградского 
академического театра оперы и 

балета им. С. М. К:ирова - 227, 
256, 27 4, 298, 340, . 342. 

Друскин Михаил Семенович 
(р. 1905), музыковед, педагог. 
В 20-30-е гг. концертирова·л как 
пианист - 4, 6, 33, ··37, 204, 257, 
261, 279, 299 

Дубовский Иосиф Игнатьевич (Иса
акович) (1892-1969), муз. тео
ретик. и педагог - 271 

Дунаевский Михаил Алексан,ztрович 
(р. 1-937), музыковед - 342 

Духовская Вера Иосифовна (р. 1903), 
камерная певица - 228, 231, 237 

Дюбен (?Андреас (1673-1738), ?Гу
став (1659-1729), швед. теоре
тики, Jiомпозиторы, педагоги) -
99 

Дюка Поль (1865-1935), франц. 
композИтор, муз. писатель, педа-
гог- 7, 15, 179, 207 • 

Дягилев Сергей Павлович (1872-
, 1929), театр. и худож. деятель. 
Один· из основателей объедине
ния "Мир искусства", организа
тор "Русских сез.онов" за грани
пей, создатель балетной труппы 
"Русский балет С. П. Дягилева" 
( сущ~створала с 1913 по 1929 г. )-
14, 15, 94, 112, 125, 126, 129, 
134, 164, 165, 176, 177, 184, 187, 
192 

Евреинов Николай Николаевич 
(1879-1953), режиссер, драма
тург, теоретик и историк теат

ра-'- 22 
Е"горов Александр Александрович 

(1887-1959), хоровой дирижер, 
педагог и композитор - 276 · 

Елизавета Ёвсеевна - 105 
Epil'Ioв Иван Васильевич (.1867-

1943), певец (драматический те
нор) - 139, 146 

Есенин Сергей · Александро.вич 
(1895-1925) -272, 297 

Есипова Анна Николаевна (1851-
1914), пианистка, педагог- 245 

Жак-Далькроз Эмиль f1865-_1950), 
швейц. педагог, композитор, муз. 
писатель, обществ. деяте.!16. Соз
датель системы муз.-ритмич. вос

питанйя, основатель в 1910 г. 
школы музыки и ритма в Хел-

. лерау (близ Дрездена) - 207 
Жан Поль (наст. и·мя и фам. Иоганн 

Пауль Фридрих Рихтер, 1763-
"1825), нем. пИсатель - 267, 297 

Жданов Андрей Александрович 
"(189"6--1948), гос. и парт. дея
тель-290 

Желобинский Валерий Викторович 
(1913-1946), композитор-84, 
95, 260, 280, 299, 322, 327, 337 

Животов Алексей Семенович (1904-
1964), композитор - 82, 90, 95, 
247, 260, 337 

Жилин 1 Владимир Николаевич 
(1912-1942?), сын Л. И. Жили
ной - 211, 242 ' 

Жилина (рожд. Ищgмова) Лидия 
Илларионовна (1884-1928), се
стра М. И. Щербачевой-107, 
211 .. 

Завадски'й Юрий АлександровИч 
(1894-1977), режиссер, актер -
209, 249, 260 

Замятин , Евгений Иванович ( 1884-
. 1937), nисатель-224 
Зарубеев Василий · Григорьевич 

(р. 1908), артист оперетты - 324 
Зигфрид, см. Вагнер 
Зилоти Александр Александрович 

(1887-1950), ~художник, сын 
А. И. Зилоти, племянник С. В. 
Рахманинова..:.... 151, 257 

Зилоти Александр Ильич ( 1863-
1945), пианист, дирижер, педа
гог и муз.-обществ. деятель - 7, 
20, 112, 127, 141, 163, 192, 193, 
261, 303, 305, 313, 337, 339, 341 

Зилоти (рожд. Третьякова) Вера 
Павловна (1866-1910), жена 
А. И. Зилоти - 141, 151, 163 

Зилоти Оксана Александровна 
(р. 1893), дочь А. И. Зилоти -
151 
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Знаменская Вера Ал~ксеевна ( 1892-
1968), библиотекар~ библио-
граф - 102, 273, 298 

Зубрицкий - 108 

Карпентьер Алехо (р. 1904),. кубин. 
писатель - 14 

Карпов В. Т., артист оперетты - 325 
Карсавин Лез Платонович (1882-

1952), религиозный философ и 
Иван, - см. Иван Ивановw~ историк-медиевист, брат Т .. П. 
Иван Арсеньевич, см. Румянцев и. А. Карсавиной- 151 
Иван · IV Васильевич Грознь1й Карсавина Тамара Платоновна 

(1530-1584)-43, 93, 100, 290, (1885-1978), артистка балета, 
291, 292 в 1909-1929 гr. выступала 

Иван Иванович (1554-1581), стар- в "Русских сезонах" и в труппе 
ший сын Ивана IV Грозного - С. П. Дягилева - 14, 308 
lOO. , Катаев Валентин Петрович (р. 1897), 

Иванов Вячеслав Иванович (1866- · · писатель - 55 · 
1949), поэт-15 Кац Борис Аронович (р. 1947), му-

Игорь Глебов, см. Асафьев Б. В. зыковед- 48 
Иrорь Сергеевич, см. Миклашевский Квитка Клцм/ Васильевич (1880-

И. С. 1953), музыковед, один из ·ос-
Изгур Роза Jlазаревна (р. 1899), новоположников муз. этногра-

певица (сопрано), педагог~ 237, фии, собиратель и исследователь 
284 муз. фольклора СССР - 276 

Изюмов Александр И,11ларионович Келдыш Юрий (Георгий) Всеволодо-
(1890?-1937), поэт, журналист, вич (р. 1907), музыковед - 294 
брат М. И. Щербачевой- 9, 107,, Киладзе Григорий Варфоломеевич 
338, 343 ( 1902-1962), композитор - 95, 

Иконников Алексей Александрович 286, 337 
(р. 1905), музыковед - 80 Кирнберг, музыкант, привезенный 

Казальс (Касальс) Пабло · (1876-
1973), исп. виолончелист, дири
Жер, педагог, композитор - 127 

Казанович Евлалия Павловна 
(1886~ 1942), научный сотру дни к 
института русской литературы 
Академии наук СССР (Ленин
град) - 295 

Казин Василий Васильевич (1898-
1981), поэт -255 

Какабадзе Поликарп Малхазович 
(р. 1895}, драматург - 258 

1(.алантарова Ольга Калантаровна 
(1877-1952), пианистка, педа
гог-245 

Калафати. Василий Павлович ( 1869:-
1942), композитор, теоретик, пе
дагог - 9, 179, 218, 338 

Каменская Татьяна Давыдовна 
- (189~1970), искусствовед-114, 

115, 141 
Каменский Александр Данилович 

( 1900-1952), пианист,_ пе,ir,агог -
210 

Каратыгин Вячеслав Гаврилович 
(1875-1925), муз. критик, ком
позитор, педагог- 10,_15, 16, 303, 
3Р5, 337 

Карнаtшчюс (Карнович) Юрий Лав
. ров_!_!Ч. (1884-1941 ), КОМПОЗИТQр, 
педагог - 122, 191 

Карнович, см. Карнавичюс Ю. Л. 
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· Пе'Гром 1 из-за границы - 99 
-Киров Сергей Миронович (наст. фам. 

Костриков) ( 1886-1934), гос·., 
па рт. деятель - 39, 260, 319, 335 

Клавдия Михайловна, см. Шишко-
ва К. М. . 

Клемперер Отто (1885-1973), нем. 
дирижер и композитор - 212, 250 

Климов Михаил Георгиевич (1881-
1937), хормей~тер, муз.-обществ. 
деятель, в 1917-1935 гг. гл. 
дирижер Петроградской-Ленин
градс·кой акад. капеллы - 213, 
217, 256, 276 . 

К. Н., Ксения Николаевна, см. Дор
лиак К. Н. 

Книппер Лев Константинович (1898-
197 4), композитор - 38 

Книппер-Чехова Ольга Леонардовна 
(1868-1959), актриса МХАТа -
289 

К't>валь Мариан Викторович• (наст. 
фам. Ковалев) (1907-1971), 
к_омпозитор - 294, 295, 302 

Кондр.атьев Андрей Владимирович 
(р. 1927·), пианист, педагог -
293, 301 

Корелли Арканджело (1653-1713) -
66 

Коссовский - 194 
Кочуров Юрий Владимирович 

(1907-1952), композитор-84, 
93, 95, 243, 249, 259, 261, 290, 
299, 327, 337 



Кубацкий Виктор Львович (1891-
1970), виолончелист, педагог, 
организатор и участник кварте

та им. Страдивари - 272 
Кузнецова-Бенуа (рожд. Кузнецова) 
· Мария Николаевна ( 1880-1966), 

певица Мариинского fеатра !L. 
131, 205 

· К.уклин Николай Никанорович 
(1886-1950), певец (драматиче
ский тенор) - 256, 340, -342 

К.упер Эмищ. Альбертович ( 1877-
1960), дирижер, скрипач, педа
гог- 191 

Курт Эрнст (1886-1946), швейц 
музыковед-теоретик --24, · -271 
297 

Кусевицкий Сергей Александрович 
(1874-1951), ·контрабасист, ди
рижер, муз.деятель - 115, ·-s27 

Кутателадзе Лариса МихайщJвна 
(р. 1902), музыковед - 220 

К.утузо.в · - Михаи:Л Илларионович 
(1745-1813), ПОЛК0)3Одец-9 

Кушнарев Христофор Степанович 
(1890-1960),, композитор, муз. 
'теоретик, педагог; друг и со
ра'I'ник В. В. Щербачева - 7, 33, 
37, 71, 81, 215, 217, .219, 220, 230; 
235, 256, 258. 261, 276, 298, 327 

1 • 

Лебедева Евдокия Яковлевна 
(р. 1903), артистка оперетты -
32.4 

Левченко П., певец - 342 
Левенстерн Зельма Арнольдовна -

265 
Левенстерны (Левенстерн 3. А, н ее 

сестра) - 212. 
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-

1841) -102 
Лесков Николай Семенович (1831-

1895) - 96, 151, 193 
Ливанова Тамара Никол~евна 

(р. 1909), музыко13ед, педагог -
80, 294, 295 

ЛидоЧка, см. Жилина Л. И. 
Лиnдберг Чарлз (1902-1974); амер. 

летчик, в 1927 г. совершил пер
вый бесnосадочный перелет че
рез Атлантический океан - 284 

Лист Ференц· (Франц, 18) 1-1886)-
17, 104, J 16 . 

Лодий·· Зоя Петровна (1886-1957), 
камерная певица (лирическое со
прано), педагог - 226 

Лурье Артур 'Сергеевич (1892-
1966), композитор, в 1918-
1920 гг. возглавлял Музыкаль-

ный отдел Наркомпроса - 130, 
132, 205 

Лютик, Лютка, Лютошек, Лютошень-. 
ка, см. Щербачев О. В. 

Лядов Анатолий Константинович 
(1855~1914) - 7, 8-10, 43, 51, 
58, 62, 308, 327, 338 

Лялечка, пианистка - 111 

Марфа Андреевна, М. А., см. Трой
ницкая М. А. 

Майков Аполлон Николаевич (1821-
1897), поэт - 303 

Максимов Дмитрий Евгенъев!lч 
(р. 1904); литературовед, кри
тик-,- 50 

Малер Густав (1860-1911)-,-7; 24, 
69, 79, 87, 103, 122, 194, 203, 
262, 331 

Малков Николай Петрович ( 1882-
1942), муз. .критик - 1 i3, 123, 
204', 303, 308, 337 

Малько Никол-ай Андреевич (1883-
1-961), дирижер, педагог - 213 

Мандрыкина Людмила Алексеевна 
, (р. 1911), историк-16 . 
Манн Томас (1875-1955), нем. пи

сатель - 40 
Марджанишвили (Марджанов Котэ) 

Константин Алексаiщрович 
(1872-1933), ОДИН ИЗ ОСНОВО· 
положников сов. ·режиесуры, ре

форматор груз. театра - 223, 
257, 258 

Марджанов, см. ··марджанишвили 
-К.А. 

Мария Илларйоновна, Мария Ларио
новна, Марья Ларионовна, см.· 
Щербачева М. И. · 

Марсен'ыш, Марсенька, Марсюшень
ка, Марся, Маси, Мася, см. 
Щербачева М. И. 

Мартиросян Котик, см. Тер-Марти-· · 
росян Т. Г. · 

Массне Жюль (1842-1912) - 207 
Матвеев Михаил Александрович 

(р. 1912), композитор- 104 
Маяковский Владимир Владимиро

вич (1893-1930) -11, 12, 20, 
21, 23,,47, 81, 139, 206, 293 294, 
301, 302, 319, 325, 326, 339,, 343 

Медичи Лоренцо (прозвище Велико
лепный) (1449-1492), итал. ме
ценат, поэт - 39 

Мейерхольд Всеволод Эмильевич 
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( 187 4-1940), режцссер и актер, 
в 1918-1921 гг. зам. зав. и зав. 
театральным отделом Нарком
проса (Петрограда), с 1920 г, 



nоЩiЭвиJI театр в Москве (по.лу
ЧimШнй , его имя) -...:.210, 214, 
'256; 280, 299 

Мейрннк tустав (1868-1932), австр. 
писатель-экспрессионист - 151, 
206. . . 

МекJiен.бургский квартет (СПб;), его 
. осцователь Мекленбург-Стрелиц
кИй Т. Г.-- 337 

MeЛi\t<;; см. Мелик-Пашаев А. Ш. 
ММик-Пашаев Александр Шамилье-

'-' вич · (1905-1964), дирижер, 
с J 931 г. дирижер, в 1953-
1962 гr:. гл. дирижер Большого 
теiiтра СССР - 93, 209, 227, 228-
230; 235. 244, 258-259, 261, 285, 
287, 299, 300, 340, 345 

Меликян Романос- Овакимович 
_ (1883-1935), композитор, хор

. ·мейстер, муз.-обществ. деятель, 
педагог - 227 

Ме11шиiюв · Александр Данилович 
(16'73-1729), сподвижник Пет, 
ра 1-99 . 

Мериме Проспер . · (1803-1870), 
фрiiнц. писатель - 217, 256 

Метнер. Николай К:арлови.ч (1879-
1951):, .композитор, пианист, пе
даfог - 15, 80, 104, 126, 129,. 
140, 141, 143, 151, 153, 158, .166, 
171; 172, 175, 176, 181, 188, 193, 
198, 199-, 205, 265 . 

Миклашевская Александра Нико-
лаевна, пианистка, жена Микла-
шевского И. С. - 217 · 

Миклашевская (рожд. Михельсон) 
Ирина Сергеевна (1883-1956), 
пианис'Fка, Ш!дагог -154 

· · Миклашевский Игорь Сергеевич 
(.1894_:1942), пианист, Дирижер, 
kомпозljтор, ученик А. Н. Скря
бина--'" 105, 114, 126, 130, 131, 

.139, 154 
Мо.Лчанов, певец - 122 
Монтеверди. К:Лаудио (1567.,..-1643) .-

7 . 
Моцарт Вольфганг Амадей ( 1756-

1791) - 87, 207, 248, 249, 316 
Мравинский Евгений Александрович 

(р. 19QЗ), дирижер, с 1938 г. 
дирижер и худ. руководитель 

симфонического оркестра Ленин
rрадской филармонии им. 
Д. Д. ШостакоJJича -4, 93, 337, 
340-342, 344, 345 

Мстнслав Валерианович, см. Добу
жинский М. В. 

Мыльникова Ирина Александровна 
· ,(р. 1953), музыковед:_ 209 

Муйже:ль Виктор Васильевич (1880-
1924), писатель - 295 
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Мусоргский •Модест · Петрович 
(1839-181'11) - 7, 34, 77, 87, 
112, 128, 131, 205, 262 

Мухтарова Фатьма . Сатт?ровна 
(1893-1972), певица. (меццо-со
прано) - 228 

Мшвелидзе Шалва Михайлович 
(1904-1984), композитор- 88, 
95, 344 

Мясковский Николай .ЯковлевИч 
(1881-1950), композитор; педа
гог, муз. критик, муз.-обществ. 
деятель-7, 8, 28, 30, 37, 38, 47, 
55, 63, 80, 296, -.312, 314 

Надежда Федоровна,_ см. Скарская 
Н. Ф. 

Нан Вилли, дирижер - 142 
Наппельбаум Моисей Соломонович 

(1869-1968), фотограф- 345 
Нарбут Георгий Иванович ( 1886-
. 1920), график, член "Мира ис

кусства" - 169 
Нижинский Вацлав Фомич (1889-

1950), артист балета,. балетмей-
стер - ! !, 14 ., .· 

Никиш Артур (1855-1922), венг. 
дирижер, скрипач, педагог, ком

позитор, муз.-обществ. деятель -
108, 198, 204 

Николай. Степанович, см. Ананьев 
Н. С. . 

Нугес Жак. (1875-1932), франц. 
композитор - 182, 207 

Обер Франсуа (1782-.;--1871), франц. 
композитор - 257 

Обухов\. Николай (1892-1954), 
франц: композитор - 130, 205 

Обухов Анатолий Николаевич 
(1896-1962), танцовщик, педа
гог- 148-

Ойфа Петр Наумович (р. 1907), 
rюэт-343 

Оксана, см. Зилоти О. А. 
Олеша Юри~ К:арлович (1899-1960), 

писатель - 55 · 
Орелович Ащ;1.толий Александрович 

(р. 1933), музыковед - 45 · 
Орлов Владимир Николаевич 

· (р. 1908) , литера туровеД - 56, 
66 . . 

ОссовскаЯ: (рожд. Качинская) Вар
ва.ра_ Александровна ( 1868-
1942), пианистка, педагог, -жен~. 
А. В. Оссовс1<ого - 27 4, 276 · . 

Оссовский Александр Вячеславович 
(1871-1957), музыковед, муз.-



о~щесте. Деятель, педагог, дол
гие годы был научным сотруд
ником и руководящим деятелем 

в. ИИИ и. ЛГК, одним из руко
водителей Петроградской - Ле
нинградской филармонии - 33, 
191, 197, 208, 212, 213, 250; 256, 

. 261-265, 274, 275, 339 
Островский Александр Нnколаевич 

( 1823-1886), др.аматург - 40, 
256, 326, 342, 343 . . 

Павел Леонидович, Пина, П. Л" см. 
Далецкий П. Л. 

Павлова. Анна 'Павловна (1881-
1931), артистка балета - 12 

Падеревский Иг1-1ацы Ян (1860-
1941), польск. пианист, компози
тор, обществ. политический дея
тель - 112 

Пазовский Арий Моисеевич ( 1887-
1953), дириЖер - 290 · 

· Палестрина Джованни Пьерлуиджи 
· (ок. 1'525-1594) - 315 

Палиашвили Захарий Петрович 
(1871-1933). композитор, один 
из основоположников груз. проф. 

' музыки - 226, 286 
Паспьера, итал. певец- 128 
Пастернак Борис Леонидович (1890-

1960), писатель - 11, 209, 223, 
224, 257 

Пащенка · Андрей Филиппович 
(1885-197·2), композитор- 102, 
138, 206 

Перцов Виктор Осипович (р. 1898), 
литературовед - 20~ 293, 294, 
301, 302 

Петерсон Алексей Николаевич 
(1851-1919), один из первых 
рус. рабочи,1С-революционеров, 
участник революции 1905-
1907 гг. - 232, 320 

Петр I Великий ( 1672-1725) - 16, " 
40, 43, 93, 98, 100, 21 О, 224, 255, 
292, 324, 334,. 336 

Петр Борисович, см: Рязанов П. Б. 
· Петров Владимир • Михай,пович 

(1896-1966), кинорежиссер -
40, 93, 96, 209, 237, 238, 24Q, 

. 242, 243, 252, 258 
Петрова С'I:ефания (наст. имя Ште

панка, р. 1909), чехослов. ар
тистка оперы и оперетты - 325 

Петров-Водкин ·Кузьма Сергеевич 
( 1878-1939) ,' живописец - 92 

Петровский Дмитрий Васильевич 
(1892-1955), писатель-255 

Пикассо (собств. Руне) Пабло 
(1881-1973) - 165 
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i1ильняк {наст. фам. Вогау) Sорис 
Андреевич ( 1894-1941 ) , писа
тель - 215 

Плашке, певица~ 196 
Плевицкая- (рожд. Винникова) На

дежда Васильевна ( 1884-1941), 
эстрадная· певица (меццо-сопра-
но) - 16 · 

Пляева К:" певица - 342 
Полицi!ано (наст. фам. Амброджи

ни) Анджело (1454-i494), итал. 
поэт, гуманист - 39, 183, 207, 
208, 339, 341 

Половинкин Леонид Алексеевич 
( 1894.;_l 949), композитор и ди~ 
рижер-211 

Попов Борис Михайлович ( 1883-
1941), муз. критик - 263, 264 

·Попов Гавриил Николаевич (1904-
1972), композитор, пианист - 93, 
95, 210, 218, 243, 249, 250, 261, 
270, 272, 297, 301, 317, 327, 337, 
344 

Починков Александр Александрович 
( 1877-1955), искусствовед, 
в . 1920-е гг. был сотрудником 
ИИИ. и возг:Лавлял его библио
теку - 151 

Преображенская Ольга Иосифовна 
(Осиповна) (1871-1962), бале
рина, педагог. Танцовщица Ма
риинского театра. Учитель А. Я. 
Вагановой - 22, 307 · 

Преображенская Софья Петровна 
( 1904-:-1966), певица - 341 

ПригоЖИ!i Люциан Абрамович 
(р. 1926), композитор, педагог -
4, 344 

Прокофьев Александр Андреевич 
( 1900-1971). поэт - 343 

Прокофьев Сергей Сергеевич (1891-
1953.) - 7, 8, 20, 32, 36, 47-49, 
63, 77, 79, 80, 87, 93, 131, 132, 
220, 227, 259, 338 

Протопопов Владим.ир Васильевич 
(р. 1908), музыковед- 58 

Пуччини Джакомо (1858-1924) -
15, 179, 196, 203, 207 

Пушкин Александр .,. Сергеевич 
. (1799-1837) -128, 326 

Пушков Венедикт Венедиктович 
(1896-1971), композитор, педа
гог - §3, 95, 243, 253,' 260, 337, 
344 . 

Пфицнер Хане (1869:__1949), нем. 
композитор и дирижер- 131, 
202 

Пшибышевский Болеслав Станисла
вович (р: 1892), музыковед, муз.
обществ. деятель - 209, 219, 
227, 230, 258 



. 1 

Пырь.еа ,.и$~ Алексщrдрович ( 1901-
-196$)~, · J(ИИоре:жиссер - 259 

Пяст . (н.t(::r., фам. Пестовский) Вщ1-
. дим~1р Александрович ( 1886- . 
1.940~, · поэт, переводчдк - 209, 
255 .. 

РабиновиЧ Александр Семенович 
:f1g;Qo_:_1943}, музыковед. В 
IQ31-1933 .rr. работал в Тбили
си .:..,... 225, 285, 286, 300 

РабнlfовИч . Николай Семенович 
(1908'-1972), дирижер, . педа-
гог-93 

Равео\!Ь Морис-Жозеф ( 1875-1937)-
7. 1'12, 204 

Радаков Алексей Александрович · 
(1879-1942), художник-карика
турист, ·плакатист, живописец, 

иллюстратор, театр. художник -
11 

Радлов Сергей Эрнестович· ( 1892-
1'958), театр. режиссер, режис
сер и худ. руководитель Ленин
градского театра оперы и ба
лета -224 · 

Ракинт Владимир Николаевич, ис-
. кусствовед, в 1910-1920-е гг. 

бЫл сотрудником ИИИ- 15\, 
178, 183, 187, 191 

Раппопорт Иосиф Матвеевич 
(р. 1901), режиссер-324, 341 

Рафаэль Санти ( 1483-1520) - 141, 
186 • 

Рахманинов Сергей Васильевич 
(1873-1943)-7, 10, 11, 57, 
77-80, 1'12, 123, 127, 205, 220, 
257, 273, 298, 303, 331, 340 

Рахлин Ната.и Григорьевич (1906-
1979), ,!!Ирижер-93, 341, 342, 
345 

Регер· Макс (1873-1916), нем. ком
по;штор, органист, пианист и ди

рижер - 7, 103, 108, 131, 147, 
178, 188 

Рёйсдал Саломон ван (1600 или. 
1603-1670), го-лл. живописец -

. 14°1, 142, 185, 206 . 
Рёйсдал .Яко~ ван ( 1628 или 1629-

1682), гелл. живописец, gфор
тист, мастер национального реа

листического. пейзажа - 141, 142, 
186, 206 

Рейх, музыкант, привезенный Пет
ром 1 из-за границы - 99 

Рембрандт Харменс ван Рейн 
(1606-1669) - 141 

Рёрих (Рерих) Николай Констан'!'И
нович ( 187 4-194 7), живописец, 
театр. художник, археолог, пи

сатель. •Член ",Мира искусства", 

оформлял спектакли в "Русскнх 
сезонах" - 14 

Рибера Хусепе (1591-1652), исп . 
живописец и грав~р - 141, 206 

Риземан Бернхард Оскар фон 
(1880-1934), н.ем. муз. критик, 
дирижер, композитор - 123, 146 

Римский-Корсаков, Николай Андрее
. ВИЧ .(1844-1908) - 3, 7, 10, 14, 

17, 33, 60, 111, 124, 166, 169, 
178, 303, 305, 308, 325. 

Рождественский Всеволод Алексан
дрович ( 1895-1977), поэт - 295 

Романов Борис Георгиевич (1891-
1957), танцовщик и балетмей
стер, ученик М. Фокина, балет
мейстер . Мариинского театра, 
в 1909-1921 гг. артист Мариин-

, ского театра в Петербурге-· 
Петрограде-148, 177, 182-184, 

• 186 
Рубенс Питер Пауэ:Ль (1577-1640)~ 

141 . 
Рубинштейн Николай Григорьевич 

(1835-1881) - 116 
Румянцев Иван Арсеньевич (1868-?), 

мастер сталеплавильного цеха 

Ижорского завода. На Ижор
ском заводе работал "t 1912 по 
1937 г . .,...- 233, 234, 283 

Ручьевская Екатерина Александров
на (р. 1922), музыковед, педа-
гог- 4, 54 · 

Рязанов Петр Борисович (1891-:-
1942), композитор_ .и музыковед, 
друг и соратник Щербачева -
33, 56, 81, 86, 95, 215, 218, 219, 
256, 261, 272, 276, 280-283, 298, 
299, 326, 342, 344, 345 

Сабинина Марина Дмитриевна 
(р. 1917), музыковед, педагог -
79 

Сабуров Петр Петрович (l88Qc.-.-
1932?), композитор, соученик 
В. В. ·щербачева по классу М. О. 
Штейнберга - 344 

Са минский Лазар·ь Семенович 
(1882-1959), амер. композитор, 
дирижер, музыковед, муз.-об
ществ. деятель - 124, 205 

Самосуд Самуил Абрамович (1884-
1964), дирижер - 289 

Самохвалов Александр Николаевич 
(1894-1971), живописец, . !'ра
фик - 325, 341 

Сатин Александр Александрович 
(ум. 1926), помещик, управляю
щий имением Нарышкиных, тесть 
С. В. Рахманинова - 205 

355 



Сатина Варвара Аркадьевна (1852-
1941 ), тетка и теща С. В. Рах
манинова - 205 

Сатины (Сатин А. А. и Сатина 
В. А.)-:- 141 

Саша, см. Зилоти А. А. - 151 
Саша, см. Изюмов А. И.~ 107 
Саша, см. Черепнин А. Н. - 131 . 
С. В., Софья Викторовна, см. Штеи-

· бер С. В. · 
Свиридов Георгий (Юрий) Василье

вич (р. 1915), композитор -299 
Сейфуллина Лидия ~ Николаевна 

(1889-1954), писательница -
95, 102 

Сенилов Владимир Алексеевич 
(1875--:-1918), композитор -295 

Сенкевич Генрик (1846-1916), 
польск. · писатель - 207 

Сен-Санс Камиль (1835-1921) - 228 
Сергей Васильевич, см. Рахманинов 

., с. в. . 
Сергей Нико:лаевич, С. Н" см. Трой

ницкий с. н. 
Серебряков Павел Алексеевич 

( 1909-1977), пианист, муз.-об
ществ. деятель, педагог - 345 

Сережа -132 
·-Серов Валентин Александрович 

(1865-1911), живописец и гра
фик; передвижник, чл. "Мира 
искусства", оформлял спектакли 
"Русских сезонов" в Париже -
14 

Сигети йожеф (Жозеф) (1892-
1973), венг. скрипач - 251 

Скарская (Комиссаржевская) На-
дежда Федоровна ( 1869-1958), 
актриса - 203 . 

Скрябин Александр Николаевич 
(1872-1915) - 7, 10, 11, 16, 17, 
19, 48, 49, 62, 79, 80, 104, 109, 
130, 138, 179, 305, 328, 332, 338 

Слиянова..Мизандари Дагмара JJева
новна ( 1910-1982), композитор,• 
музыковед, пианистка~ 286 

Слонимский Юрий Иосифович 
(1:902-1978), балетовед, драма-
тург-сценарист - 250 · 

Смирнова Елена Александровна 
. (1888-1934), балерина, педа-
гог__:_ 148 

Соловьев-Седой (наст. фам. Соло
вье.в)· Вас1!лий Павлович (1907-
1979), композwrор, обществ. дея· 
тель - 34, 299 

налист, театр. критик. В 1938-
1945 гг. нач. гл. управления те
атров ·Комитета по делам ис
кусств при СНК СССР и . зам. 
председателя Комитета~ 291 

Сохор Арнольд Наумович (1924-
1977), музыков~д. критик и муз.-· 
обществ. деятель - 20 · · 

Спасский Сергей Дмитриевич (1898-
1956), писатель - 41, 95, 100, 341 

Спендиаров (Спендиарян) Александр 
Афанасьевич (1871-1928), ком
позитор, дирижер, педагог п 

муз.·обществ. деятель - 239 . 
Станиславский (наст. фам. Алексеев) 

Константин Сергеевнч (1863-
1938) - 169 ~ 

Стасевич Абрам ·Львович (1906-
1971), дирижер и композитор

. 93, 341 
Стасов Андрей Дмитриевич (1870-

1944), ·юрист, 'второй сын Д. В. 
Стасова - 106, 109, 110, 133, 

' 161, 252 
Стасовы (Стасов А. Д. и его же

на) -200 
Стахова (Вравская) Варвара Степа

новна, актриса, в 1916-1924 rr. 
работала в · Александринском 
театре. В 20-е гг. читала стихи 
Блока-295 · 

Степанян Аро Левонович · ·(1897-
1966), композитор' - 95, 337, 344 

Стравинский Игорь Федорович 
(1882-1971) - 7, 8, 10, 14, 15, 
32, 42, 48, 49, 75, 79, 80, 87, 104, 
131, 140, 179, 227, 259, 323, 328, 
334 

Стрельников (наст. фам. Мензен
кампф) Николай Михайлович 
( 1888-1939), правовед, компози
тор и муз. критик- 21, · 191, -303, 
306, 337 

Стриндберг Август Юхан (1849-
1912), швед. писатель -124, 
255 

Сувчин<;_кий Петр Петрович _(р. 1892), 
муз. критик, один из основате- • 
лей журнала "Музыкальный со
временник", издавал сб. "Ме-
лос" -208. . 

С. Ш., см. Шлифштейн С. Й. 

Сологуб (наст. фам. Тетерников) · 
Федор Кузьмич ( 1863-1927), 

Табидзе Тициан Юстинович ( 1 S95-
1937), ПОЭТ -:- 257 

Танеев Сергей Иванович (1856-

писатель - 295 · 
Солодовников Александр ·Васильевич 

(р. 1904), театр. деятель, жур-

1915) - 35, 37, 80, 87, 328 
Тараканов Михаил Евгеньевич 

(р. 1928), музыковед-- 79 
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Татьяна Давыдовна, Т. Д" см. Ка
менская Т. Д. 

Телеман Георг Филипп (1681-
1767), нем. композитор, музыко-
вед - 98 . _ 

Тельман Эрнст (1~86-1944), дея
тель герм. и междунар. комму

нистического движ.ения - 208 
Тенирсы, семейство флам. живопис

цев:, Тенир<; Давид • Старший 
(1582-1649), Тенирс Давид 
Младший (1610-1690), Тенирс 
Абрагам (1629-1670) - }41, 
206 

Теньеры, см" Тенирсы 
Тер-Мартиросян Тигран Георгиевич 

(1906--'1984), композитор, nеда
- гоr - 4, · 220, 261, 280, 344 

Термен Лев Сергеевич (р" 1896)" 
- физик и музыкант - 116 

Тициан (Тициано Вечеллио) (ок. 
1476/77 - или 1489/90-1576) -
141 

То'лстой А.Лексей Николаевич ( 1883-
1945), писатель - 55, 243, 289 

Толстой Лев Николаевич (1828-
1910) - 151, 193, 31'6 

Томилин Виктор .Константинович 
- ( 1908-1941), композитор - 84, 
261, 276-278, 280, ~99, 344 

Тройницкая Марфа Андреевна, жена 
. С. Н. ТройнИцкого - 189 

Трой1шцкнй Сергей Николаевич 
(1882-1948), искусствовед, в 
1918-1927 гг. директор Эрми
тажа - 169, 189, 190,_ 192, 193, 
197, 208, 265 

Туския Иона Ираклиевич (1901-
1963), композитор - 84, 95, 221, 
222,. 299, 337, 344 

Тьiнянов Юрий Николаевич (1894.,---
1943), писатель, литературовед -
11, 92, 209, 224, 238, 258 

. ТЮленька, Тюля, см. Тюлин Ю. Н. 
ТюЛин Юрий Николаевич ( 1893-"

:1978), музыковед, педагог и ком-
- i1Qзит.ор; друг и ~оратник Щер
бачева - 33, 38,' 81, 114, 115, 
126, 129, 130, 132, 152, 200, 204, 
208; 210-213, 215, 217, 220, 235, 

<2-55"·256, 259, 261, 268, 269, 272, 
. 276, 281, 297-298 . 

Тют~ев Федор Вванов11L (1803-
- '1873) ~ 9, 13,. 20, 51, 338, 343 

-:-·'"'-

УайЛiд-Оскар (1854-1900), англ. пи
. ''qiiтель - 182, 195 

~рб~~; м. к" певец - 324 

Файко Алексей ·Михайлович (1893-
1978), драматург - 256 

Файнциммер Александр. Михайлович 
(р'. 1906), кинорежиссер- 260 

Фасенька, Фаси - Щербачев В. В. -
24_8, 255; 257 

Федин Константин Александрович 
(1892-1977), писатель, обществ. 
деятель---,- 36-37, 55, 9() 

Фейнберг . Самуил Евгеньевич 
(1890-1962), композитор, пиа
нист, педагог - 226 

Фингерт Борис Александрович 
(1890-1962), музыковед, педа
гог - 241 

Финк, возможно, ученик В. В. Щер-
бачева - 277 · 

-Финкельштейн Израиль- Борисович 
(р. 1910), композитор, педагог-
4 ' . 

Фительберг Гжегож •Грегор ( 1S79-
l 953}, польск. дирижер, скри
пач, композитор, в 1914-1921 гг. 
жил в России, дирижировал 
симф. концертами в Петрограде, 
Павловске, в 1920 г. дирижи
ровал оркеtтром Большого теат
ра, .в 1921-19Q4 гг. дирижиро
вал спектаклями "Русских се
зонов" за· границей - 20, 112, 
'194, 339, 341, 345 

Фишер, музыкант, привезенн~,1й Пет
ром 1 щ1 Гамбурга - 98 

Фокин Михаил Михайлович (1880-
1942), артист балета, ·балетмей" 
стер-14 · 

Форти, певица - 128,. 196 
Франс АнаТQЛЬ (наст. имя -Анатоль 

Франсуа Тибо) _ (1844-1924), 
франц. писа.тель - 182 

Фукс-Мартин Георгий СамойловИч 
( 1905-1957), дирижер, с 1933 г;-._ 
дирижер Моск. театра оперет
·ТЫ - 324, 341 

Фурсенька, Фурсик, Фуся, см. Щер-
бачева М. И. -

Фуртвенглер Вильгельм (1886-
1954), нем. дирижер, компози
тор, муз; писатель - 139, 204 

Хаба Алоис (Габа) (1893-1973), 
чеш. композитор, создатель чет

вертитоновой системы --' 204 
Хайкин Борис Эммануилович (1904-

1978), дирижер - 93 
Харуэик, см. Щербачева М. И. 
Хейфец Николай Захарович (1888-

1942), тромбонист, теоретик и 
композитор - 272 · _ 

Хил.iiер Иоганн Адам (1728-1804), 
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нем. компози;тор и теоретик -
147 • 

Хиндемит Пауль (1895-1963) ·- 36, 
37, 79, 219, 227, 246 

Хоперия Арон Виссарионович (1891-,-
1971), певец, директор Тбилис
ской консерватории - 221 

Хопрова Татьяна А.riександровна 
(р. 1924), музыковед, педагог -
342 

Храпченко Михаил Борисович 
(р. 1904), литературовед - 291 

Христофщf, Христофор Степанович, 
см. К:ушнарев Х. С. 

Ценовский Антон АнтоновиЧ, рецен
зент "К:расной газеты", врач, 
пианист, дирижер, муз. критик -
3·37 

Цимбалист Ефрем Александрович 
(р. 1889), амер. скрипач, педа
гог, композитор - 246' 

Цинднер Эдвин, дирижер - 142 . 
Цыбин Владимир Николаевич 

( 1877-1949), флейтист, педагог, 
дирижер и композитор - 308 

Чайковский Петр Ильич ( 1840-
1893) - 10, 17, 78, 80, 166, 197, 
202, 246, 248, 312, 314, 315 

Черепнин Александр Николаевич 
(1899-1977), ком·позитор, пиа
нист, сын: Н. Н. Черепнина -
111, 131 

Черепнин Николай Николаевич 
(1873-,1945), композитор, дири
жер, педагог - 14, 131, 205, · 328, 
338 

Чехов· Антон Павлович (1860-
1904) - 193 

ЧигогидЗе (Нико) Николай Спири
донович (1892-1962), КОМПОЗИ· 
тор, музыковед - 221 

Чулаки Михаил Иванович (р. ·1908), 
композитор, педагог - 34, 81, 
95, 253, 260, 299 

Шавгулидзе Г. Д., преподаватель 
Тбилисской консерватории - 286 

ШагИнян Мариэтта Сергеевна 
(1888-1982), писательница-· 
55 . -

Шалико, см. Асланишвили Ш. С. 
Шальман Борис Григорьеви<J (1905-

1970), библиотекарь Ленинград
ской филармонии - 287 

Шапорин Юрий Александрович 
( 1887-1966), композитор, педа
гог, муз.-обществ. деятель - 36, 
47, 230, 260, 285, 291, 301 

Шастин Николай Петрович ( 1909-
1942), музыковед,' композитор-
290, 291.. 

Шауб Василий Васильевич, пианист 
и педагог - 272 · 

Шведов Дмитрий Николаевич 
( 1899-1981), композитор и пе
даrог, в 1931-1981 гг. работал 
в Тбилисской консерватории -
225, 230, 258 

Шебалин Виссарион Яковлевич 
(1902-1963), композитор, педа
гог, муз.-обществ .. деятель -231, 
249, 343 

Шекспир Вильям (Уильям,· 1564-
1616) - 267 .. 

Шёнберг Ар1юльд (1874-'-1951) -
7. 15, 24, 79, 108, 177, 188, 259 

Шерхен Герман (1891-1966); нем. 
дирижер, педагог -279, 298 

Шишков Вячеслав Яковлевич 
(1873-1945), писатель-:- 41, 
100, 253, 254, 261, 290-293, 301, 
336, 340, 341 ' 

Шишкова К:лавдия Михайловна, 
жена. писате:Лg В. Я. Шишко
ва -292, 293 

Шкловс;кий Виктор Борисович 
(1893-1984) писатель, лиrерату-
ровед - 224, 238 · 

Шлёцер Борис Федорович (1881-
1969), франц. философ, социолог, 
муз. критик, переводчик - 130 

Ш:пифштейн Семен Исаакович 
(1903~1975), музыковед....:... 287, 
288, 291, 303, 319, 337 ' 

Шопен Фридерик (1810-1849) -
87, 164, 313 

Шостакович Дмитрий Дмитриевич 
(1906-1975)-37, 47, 49, 55, 79, 
93, 204, 209, 249-253, 260, 292~ 
293, 301, 322, 323, 345 . 

Шрекер Франц (187~..:.._1934), австр. 
композитор - 15, · 179 . 

Штейнбfрг Максимилиан Осеевич 
(1883-1946), композитор, педа
гог- 9, 33, 38, 19!, 198, 199, 
211, 212, 239, 255, 262, 309, 325, 
327, 339'. 345 

Ште~бер Софья Викторовна (ум. 
1946), художница, первая же.на 
Ю. Н. Тюлина - 210, 212, 255 

Jllт.идри Фриц (1883-1968), австр.
. дирижер, в 1933-1937 rr. руко
водил Ленинградско,й филармо
нией - 93, 244, 246-248 

Штраус Рихард (1864-1949) - 7, 
. 67, 87, 103, 147, 178, 179, 195, 

196, 198, 203, 206, 207, 331 
Шуберт Франц (1797-1828)-87, 

164, 247 

358 
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( .. 
Шуман Роберт (1810-i856)-87, 

. 198 
Шютц Генрих (1585-1672), нем. 

, композитор, . капельмеистер, ор

танист,_ педагог - 148-

Щербачева Юлия Васил,ьевна (ум . 
1941), жена Федора Владимирq
вича Щербачева (брата В. В.)-
218 

Эйнштейн Альфред (1880-1952), 
нем. музыковед, критик и биб-

Щефлева (рожд. Богуславская) лиограф - 315 
<Валентина Андреевна ( 1878- · · Эльспер, искусствов~д - 223 
1931), драм. артистка, Жена _ли- Энтельгардт (псевд. Гард) ·Нико-
тературоведа Щеголева П. Е. лай Александрович (1867-
Ей былj~ посвящены стихи 1942), писатель, публицист, кри-
А. Блока - 295 тик, историк литературы - 295 

Щербачев Андрей Владимирович Энтелис Леонид Арнольдович 
(1869-1916), композитор, автор (1903-1978), музыковед, лек-
балета "Евника" ("Эвника") по тор-303, 322, 337 
роману t. Сенкевича "Кама гря- Эрдма.н Николай Робертович (1902-
деши?" - пост. в Мариинском 1970), драматург~ 256 
театре 10 февр. 1907 г" пост. Эрмол~д, певец-128 
М. М. Фокина, худ. А. Н. Бе-

. нуа-308 
Щербачев Владимир Олеговн~· 

(р. 1941), инженер-электрик, 
внук В. В. Щербачева--'- 4 · 

Щербачев Владимир Федорович 
(1844-1900), подполковник 
рус. армии, отец В. В. Щерба-
чева--'-'- 338, 345 " 

Щербачев Николай ·Владимирович 
(1853-?), композитор и пиа
ни'<:г, участник балакиревского 
кружка, друг Мусоргского 
-308 

Щерб.ачев Олег Владимирович • 
(1915-1980), профессор Ленин
rрадс~ого Политехнического ин
ститута, сЫн В. В. Щербачева -
4, 106, 107, 109, 209, 211, 218, 
22~222, 242, 247, 248, 257, 339 

Щербачева Лидия Павловна 
(р. 1914), жена О. В. Щербаче
ва, сына В. В. Щербачева - 4 

Щербачева (рожд. Изюмова) Мария 
Илларионовна (1888-1968), ис
кусствовед, жена В. В. Щерба
чева - 103, 107, 109, llO, 115, 
118, 120, 122, 124, 131, 132, 135, 
136, 138, 141, 146, 151-153, 155, 
160, 165, 167, 175,-176, 179, 181, 
183, 185, 186; 200, 201, 206, 221, 
228, 237, 240-242, 2j-7, 248, 254, 
255, 257, 259, 261, 262, 267, 272, 
292, 338, 344 

Юдин Михаил· Александрович 
( 1893-1948), композитор-:- 33, 
82, 327, 344 . 

Юдина Мария Вениамиl!овна (1899-
1970), пианистка, педагог - 5, 

. 28, 38, 40, 46, . 141, 225, 226, 
257, 261, 262, 266, 267, 276, 296, 
340 

Юля, см. Щербачева Ю. В. 
Юон Игорь Константинович, худож

ник, сын К. Ф. Юона - 266, 349 
Юрий Николаевич, см. Тюлин Ю. Н. 
Юрман Иосиф Петрович (р. 1893), 

арфист, пианист - 308 
Юровский Александр Наумович 

( 1882-1952), пианист, муз.-из
дат. работник, в 1920-1944 гг. 
заведующий и гл. ред. музсек-

. тора Госиздата - 235, 240, 275 
Юрочка, см. Кочуров Ю. В. 
Юрьевская Зинаида ' Петровна 

(1892-1925), певица-)09. 
Юткевич Сергей Иосифович 

(р. 1904), режиссер и теоретик 
кино, художник - 258 

Яворский Болеслав Леопольдович 
(1877-1942), музыковед и пиа
нист-271, 272 

Ярно, нем. композитор - 147 
Яшвили Паоло (Павел) Джибрае

. лович ( 1895-1937)' поэт - 257 
Яшмаков - 189 
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Анна Иосифовна Визенберr 

Владимир Федорович Щербачев 



1(011ия свндетсльства о рождс111111 (фр<:~гме 1н) 

J\01111я С~з11детсл1~с 1·ва. Снм за 110д1111сыо н приложе 1111 ем псчатн свидетельствую. 
что в хранящейся при церкви Окружного штаба военного округа метрической 
книге за 1887 год в части первой о родившемся под No 8-м мужского пола запи
сано: Тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года двенадцатого января у отстав
ного подполковника Владимира Федоровича Щербачева, правослашюго вероисио
ведания и законной жены его Иоанны Иосифовны , рнмско-католического вероиспо
ведания родился сын Владимир, а пятнадцатого февраля того же года крещен 
Благоч1111ным при Штабс воiiск Варшавского военного округа священником 
Анастасием Плышсвским. Восприемниками были: контролер Варшавско-Витебскоi'1-
Бромбергской железной дороги Владислав Петрович )!(ебровский и вдова подпол 
ковника Софья Федоровна Пичугина. Г. Варшава 1887 год ноября 2 дня. Благо
ч11нныii при Штабе воiiск Варшавского военного округа священник (11од11нсаJ1) 
Анастасий Плышевский (М. П. ). Свидетельство с записью в метрическоi\ кинге 
церкви Окружного штаба Варшавского военного округа за 1887 год под № 8 
согласно, что с приложением казенной печати удостоверяю, по прошению отстав
ного подполковника 8-ro стрелкового батальона Владимира Федоровича Щерба
чсва. С. Петербург 13 дня 1888 года. Главныi'< священник Гвардии . (1 lрзб.) 
арм1ш 11 фронтов. прото1 1 рсii (водпнсал) Александр Желобовск 11ii 

(М. П.). 
№ 6600 
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~\\ария Илларионовв а н Влад11м11р Влад1-1м11ров11ч Щербачев1,1 

~начало 10-х rr.) 



l'I
J 

f
'
W
1
D
!
!
8
'
n
.
·~
 

• 
.....

.....
......

 _ •.. _ 
._ ...

.. ~. 
·-
-~
-
~
 

;щ
;
;
;
z
;
;
;
а
;
_
 

~
 

• 
И
М
П
Е
Р
А
Т
D
Р
С
И
А
Г
О
 
P
i
'
C
C
I
A
Г
D
 
M
Y
З
Ы
R
A
J
I
Ы
I
A
r
a
 
D
i
Ш
E
C
T
S
A
 

J;.
-IJ

 r·r
 Ер

 fJ'
JP

 r ~ 
j\

;\
 ;J

 1
\ D

 н ~
 f 

Pi
lX

f fJ
 р
 ш
.
 

J.1
1 1

1 .H
H

I Ъ
 . 

.\
~.
_.
-1
'«
:-
."
"~
w•
 

r.
rt

\"
\ 

\ 
tk~

t"f
-.c

•t'
"tt

.t:
t 

K*
"~

l'
ll

D"
ot

 
И

\t
П

f:
t"
\T

f1
N
t\
\f
U
 

t..
,io

t"
t
~
 
ч
"~
ou
..
юi

t\
t 

\~
"
"
 

-•
"
' 

t•
\

f.t
'<'

•ll
<IC

.H)
•~
 

'"
''
 

i'l
•..

,-
.:-

t-.
0"

""
4

 

.
i
~
"
."

\, 
f\

.s
EЦ

M!
)i

J>
1.

 
tL
u
ц

.1t
t1
f~
8
J
t
f
i
 
Щ

i'.
{i
(\
1'
tf
S'
\.
..
 
n
r
ц
.
,
~
,
_
.,

,,,
. 

e"
f"

·'
t
t
~
1
"
н
•
 

r-
-1
•

111
1.•
~
 

tt
 я

-"
.
"
 
Н

•'
-7
 
•~
u.

 
, .

.....
 ".

i" 
••

 r
.n
..
,.
..
~,

Jl
l"
P
•
 
t
-
-
~
r
•

"1
tt
• 

Нf
'М

' 
""
ЩЦ
.t

\I
JЦ
\~
 

.,
..

..
..

_
" •

• 
°''•

 V
-

"
.\

t.
H

 
~
~
 1
t
l
J
~

J( 
\#

1>
 

c:
U

w
':H

)-
Пр
."

-п
tf
""
•
• 
в
~
"
 

~1
~
 

• 
(
t
.p

e
.t

ro
 
Qf

""
'l'

№\l
ll•

~t
• 

l/
J~
p
1
i

'4//
ti 

$'
>

 
1t

''
r
t
t
~
~
 

i
1

t 
~ 

''
""
"
щ
 

1
•

q
l'

-
•
•
 

1't
'>
rТ
-'

"'
" 

" 
'-

"-
11

•)
 
~•

'-
н
'W

Q,
..
 '

l·"
n

\\
it

 
n 

1~
•1
11
•0
~ 
~

1'1
\Ъ
 

"°"
 \.

W
<

o:
\>

 (
\'

Jt
'f

Ъ 
tn
~
 ~

"
, 

°"
"'
"
"
'
~
 8

''J
 

" 
.
.
.
 ,
"
 Ф
J"
М!
 •1

1i
-. .

.. ~
.t
-

;'
; 

.1
~

· 
~
"
"
'
 

~·
•u

·"
-'
(й
f'
\~

OO
·
~

)'
Yf

'~
 
f
t
·
~
М
-
~
u
•

1•
tt
l
l
l
-
~

• 
-

-:•
...

...
..C
~
t
~

8i
r-

"'
"
•
'
~
~

1J
O

l'I
C'i
r\

*f
.~
~w
on
.

fk
•

w•
\.

laJ
"".

tW
Т.

•~
 

::
 

1
' 

• 
"
"
. 

t.
- 1

-.
.-

..
-

"
' 

"~
~
t
\
r
o
 

'l°
';t

.\\
~
t
""
~\

\. 
•

дl
Vt

:t
t'
 
~
 
~
'
D
.
 ~
 •

 
1
1
~
 !

"*
 ~
 

!'*
-_

..
..

..
_

 
1#

1\
 
~
~

c.-
d·I

• 
IL

1)
•
"
n

• 
~

·M
-i
ll

• 

~
 

ll
f'

"'
t-

•н
••

1"
 
t•
")
\.
,.
.
,,
,~

,.
. 

"•
{l

•t
•f

'•'
"
· 

f 
ft
.·
нi

'·
•t
·N
.'

°'
""

 
'"

"
ll

ft
""

M
"<

I.
 

·'\
'('

 
t\

 
\"
~
 

1~
 

f\
i«

A
. 

u 
.\
; 

tl
b

l'-
-1

 
~
\
.
tt

1М
f 

f'
tn

>
 

11 
IQ

. 
"
f.

_
jl

:l
lJ 

0-
j 

11
 •

 
':'

~ 
~
~
 

~
-
J
'
-
~
t
-
•
 

)1
\J

f!
~

}'
\
J
 
1

J
'•

f•
\f

' 
!•
~,
._
, 

U
~н

~'
-•

l•
kt

n'
 

, ..
...

...
...

..
 "

'-
frl

'll
Ll.

>"
'\

-.
и1

't
r•

•"
' 

\
to
~
t
t
t
~
IU
N
 

f.
,..

,.1
 ...

 
l

·f
~
1
1
°
H
"n,

.,
_.

.t
 
~

-
ТU
('
l\
t.
_ 

1t
t1
1-

·~
a
•
w
'
!
'
\
 

1-4
 
U
н
 l

'r
tl

t 
,т

u 
ll
p·

1n
.t
"•
"
н
t
 
u\

J
nt
.l
'

.\.1
J'

IЧ
 ~

.\
1
«
 "

U
.•

'"
" 

\i
1o

..
tw

u:
"~
;1

1<
\1

~1
10

 
l\.

Ja.
.\A

.)1
8
~
 ~
~
 1
~
 t

:t&
a
м
 1

t.
t 

•J
llH

I"
 
СВ

ОЬ
О.

дН
АГ

О 
I
Y
~
~
 

Н-.
. 

~ 
1~

t•
11

\(
•
""

 
".

 ,
 ...

 
t-

~"
 
"
н
 

\t
iм
t
~•

l
p
) 
Щ

'f'
·р
Ай

~1
'
f.

 
('!

'4
 

О:•
~

•
'-
~
 
.ц

..t,
""

''
-'

••
•"

 
en
..
t.•
~

1~
\ 

1!
' 
9
f*

.~
lt
!t
Ъ 

""
'"1

.S
f•

 
C

•l
t"
'f
!1
1A

)J
'f

"f
~
 
~
~
~
t
l
t
f
l
t
•.

 

" 
~ •

 -1
--

1 
t"

. 
1 

• 1
 • 

:<р~
'.,.

""''
·" 

'"
'!f·

""
 ..

. ~
~
~
 

.J
.
,
,
.
.
-
~

li
~
~
 

r~
~
1
 



А. К. Глазунов, 1914 
Высокоталантливоl\1у коl\1nоз1пору н тонкому музыканту IJ. В. Щербач сву 
в п амять его nребывання в Пстро1·радскоii ко 11серватор1111 11 11ашнх музыка .. 'tЬ · 
ных встречах 

Душевно преданный доброжелатель 
А. Глазу нов 

20 ноября 1914 



В учн.1 11ще 

В. В. Ulcpбa чео 

( оторая полоnнна 20-х rr.) 



Портрет В . В . Щсрбачева 

работы И. К. !0011а, 1925 

Маска В. В. Щербачева. Работа 
11сизвестного художн11ка . 1923 

В. В. Щербачев 11 К. Н. Дорлиак. 
Шарж нензвестного художника 



В. В. Щербачев (втора>~ половина 40-х гг.) 

В рабочем каби11етс (н ачало 30-х гг. ) 
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Класс В. В. Щсрбачева, 1947 
Стоят слева на11раво: К. Тимофеев. Л. П рнгожнн . Л. Курнавнн. 
Сидят: В. Щербач ев, Д. Черкасскнii. Н. Осетрова-Яковлева. Е. Футсрма н 

Д . Д. Шостаков11ч. Э. П . Гµ11куров. А. Ш . Мел11к - П а11Jаеn. В. В . Щсрбачев 
(вторая 110лов 111 1а 30-х гг.) 
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СИМФОНИЧ ЕС КИЕ КОН ЦЕРТ Ы 

ГОСУ Д:\РlТВЕН 1 Н Н'О ( )Pt{ECTP r\ 

r. r. ФУ!ТЕ/1ЬВЕРГ 
С Н ·\!-\н:>tIORoH , Ц~цн.~нш Гзнз~н. H::1:t1.'Ж.tN ГtJ J\ 6t..щ~ i;ol\ , 

,\ 1\ Л\l·оноn, Н М. Гр.1у,1з11, В. к, Je.><'HcRoro 

з.1;1 H,\l'OЛHOl'O сщ;rм111~1 '!етпсрr. ~'l·г<J ""'-''' 

П..llVIOBCIO Н\ ВОКЗ,\!l П>111н1щ, 30·ro 11!<'11>1 

пn•1 , n :1 q .1n11 

Афнш11 н програ\1\IЫ 
(фрап1 с 11ты) 

В r;реду, .18 ав-~уста 1920 :ода 

~амеJ1,1нь1й концерт 

из сочинеt~нй 

В~адимира . ЩЕРБА ЧЕВА, 

П'РОГ'Р'/!о.ММJ'!>: 

l· e отде.1еR 11е. 

1. Сонзта Ь..mоП, еоч. 7 
нсn. r. л. &Мll. 

2. а) .Здесъ цух моА 3'10611ъin и упорны\\ •• ·cruж , ..t. Ь~"''"' 
б) • Чеmрс тажепые как удар• . сттт~. 8 , ;l!a.q""""'°'" 

исn. В. r. Шуuмц 11 В. В. ~ерба•еа. 

2~с 0ТДС11СЮtС. 

~. Нонет, соч . 10 •) 
l.argo. -TrQ11q11 il10.-Т'oc~ piu n1osso.-l:istesso tc111po. 
Piu mosso.-Tranq11lllo.- Macstoso.7·-Piu tranq11il10.
\n11occn te. - Divoto.-Ma11ca '.1do.-l"1rgo, 
,\11imato briHantc.-Strcpitoso.-Mc110 mosso.-.-\ tc1npo. 
fa stoso.-- Or!ivc, ·--Con moto.-Sciolto.-P<>co • росо piu 
i:sp.ressivo с рiц vivo.- Pntctico poi ninncaщle ~ с о11 calnia. 
Strascinз10. - Mesto. -С,\rспаш\о, -Marcato: -Mn~stosn 
ma сон cslma.-Poco а poto ninnca·11do.--l,arg<>" 

Исп. А. Л. А•~n•на-А.1ъаw, Я , n. Морозе~. ' Н. К. 

, Нрамц, Ц. Э: Нон•r, Н. А. Щ~форбла~, ~- Э, 
&ут"еаач, И. П . Юрм~н м 8. ,О. Щербачеs. 



ТЕ..-\ТР 

:ВЕ-СЭ:ЕР 

СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ МУЗЫКИ. 

С il l\A,\\f.\-!Chl 111 . 
. 1) Po\tJ11.:ы \(~. П\11:' 1•· t} 

X1tt\1~, 

ll 1 •• н1~ !, 

111 !'.1ф1н.1, 

:k,1116.1t11 . 
• li11,_> J\<\I\ \1.1 ~\\(\'-,~k1• > 

И(l\t>," 11111('\"ll! 

R ,\\ \1 ' \Т()f\ \11,•щ1,·) н 11 11lE1 1E..\ЧtH (!'•'·111.) 

11 1\1'.\ llll l<'J'llllt•-1). 11 1'1·11111 \•-'!'1111")· 

11 Hll!ФEl'l;.'1\ 1 (.1.11.11 11' J,\ ·J'l,i'l\\1'1 """"' 1 

{ ;1pн1n1.J !\1,·\'.1,1р~·rн1..'1111.11.1 •-.н 111.1· 1.1\. 

1 \tlT.\l',\I Ю 111,·11111'1. \! ,\\\)J'\)Jl 11< 1ф.tt•>1r 11, 

Н A.\\t)\))J\ 1"1'1"'1 11 11 l l lП'k\Чl·l\ 11"""" 1 

Пятнш.t,а, 6 1\1\ая 1921 года 

КОНЦЕРТ 
113 соч1111вш1А 

Владимира Щербачева. 
ПР О ГР 1\ i\\ i\\ Л: 

От:1с.1с1111с /, 
!1()111·1'. ' ' •ч }() '> 

1 l ,:\Гto:•\ Pit\ т1·~~ '· t_.arg,, 
11 .\ 11i111мt 11 brilln пtt~ f'11 tf\1• ti·o t11i mancantlй '' 1-()n 

1 :tJma. !1 IT&'• 
l ll' П •1.1 1111 r u .111 : л: .("/'·'"'"'· .1/ .lfo. 

!"'-''" /1 h'pfl~Ц- }{ ' ''""" 1/. /Л~ !!fнip· 
6.ыm . (: ~mK'tfНV, ,.\ . i lti N d Ч ~t11np, 

От;~спсnнс 11. 
" "' . :1 н·о, .\\~ •~n. з.,r~ныn 

lt Y lt(IPЧ J.Jh" 
(,\ ~!,•рн • ll J . . 
~· \l .-p11 111 •. . . . . 
1 1 " " (' l' /t!l t', 11t ' Щl'ЧНJl'Г-
1) J.1••"1llU< {11.< l\ •1\ii\'} 

11\ 'ТТ, h~. , 1ttp t ffO'< fi tt8M (;J}. 

,} Ht,1;:t y 1ittt11. ('(\Ч . 1~ 

ю·rr . мtmr1p. 

/ ннчш.а· 
чn.;ы 

1 .\ li 1~r.1 11 
1t1' J1111\ln 

Р"" 



c1J "2fomвopz, IZ-zo J/taя J!J.31 z., 

КОНЦЕРТ 
на l'ОЧпп ~н иti 

ВЛАДИМИРА ЩЕРБАЧЕВА 

П Р О Г Р А l\I Ы А. 
I оrдJ!.П!IНИ:Е. 

1. Нш1ет1 соч. 10 ·~). 

1. Largo. Plil mosso. L1rgo. 
11. Ariim:\tO briliante. P'/\thetlco toi mancзndo е cfln 
calmo. Largo. 

И('n.: К Порn'МаК, NI. Моро1ое,. ff ~ранц. tt" !(е.ннrt 
tf. 1U'4ффер6nат1 С. Вуткевмч1 А. 11"авов н 
В. Щер6а~еа. 

II ОТДЕJ!ВВИЕ. 

2. Выдумк11 (1-VllJ), соч. 12. 

Исп. е. Щербs·с;н~а. 

З. а) ·Зцссь дух мoit, зno~t1Ni1 и ynopныil ' 
~) Мер11 (11) 
•) М~м (111) 
r) ·~ с.пят. нс 11омнят" • 
д) Д8Мник (11з Гейне) 

Исп. Ц'. Дорnнак и В. Щарбаче•. 

Н()чные часы 

А. Бло1<а. 

' ~ ,,.. Philharmonie. Bernburger Strasse 22/23 
~ Donnerвtag, den 11.0ktober 1923, ahendв 7 '' Uhr 

~ Russischer Abend 
~ 

Е init dem Philharmonischen Orchester 

~ Dirigent: 
~ 

~ Emanuel Balaban ~ 
~ 
t 
~ 

""' 
Sol ia tin: 

:;,,,, 

Jenn9 Skolnik ~ 
~~· 

' .1 
~· ~ 

~1 VORTRAOSFOLGE ~· 

[:~ 1. Symphonic C moll, or. 5 Scherbatschceff 
;.,,, ~t~шfft1..'1n11ч1 1n D~utschl i.нJ 

'*' 
~· 2. iolinkonzcrl . Gla.zounow 

:..:, ... 3. Symphnnrr. Nr 4 F-mnll Т echaikowsky 

~ 
·~~ 
1 ': , .. 
,~t 

,~ 
'-~ 

!'~ 
\~ 
~ 
1~ 

'""' ~~ 

' ";;; 
\--; 

""" ~ ":S 
€ 
~ 
~ 
~ 

.,,.. .. 
~~ 



ЛЕ НИНГ Р А ДСКА 51 

д ССО UИАUИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ М УЗЫКИ 
n 1· 11 

Г \J С У 11 Л 1> С Т IH. Н Н (\ 11 

АКАДЕМ ИЧЕСК'Ой ФИЛ А РМОНИИ 

М .\ .'1ЫИ 3д.1 

ДВА К ОН U ЕР ТА. 
19-ro февраля 1926 года 

t~И КОНЦЕРТ 
ВЕЧЕР ФОРТЕПИАННОЙ МУ3ЫКИ 

·11 .r 1:." r Р .л \Л \\ .\. 
,; ./ / . 
1. 

1 . ..\. Сщн1611н. :;_q (Онан. ор 'iJ. 
' 111>cct.1. Щ'. ::.2: .11 Ро~111~. 

!') Enigmr. 
с\ l'o~mc l нnp;t1i,J~. 

Ис n. В. С:офрон1щ1<ий. 

" Л. /l(epбil '' ''"· 2--i <:•'Н<I r;1. ''!' -
11' 11 !'11. IO;\llH~. 

В. k. llktч\,\ •1t· 11 t'<>.l•'·''ч н l~hц r 1' B.tr111nH<' . (),(11Рн~.1 .lсш1н 
• jXl.KK\ " ' l\11~ . t't'\1.11 Щ:'llk\ " 1 ()Н г 110 к.1. :\. " :Jя.101111 , 11 . и. 1311 
н•лн н :'>1. О. 111 г,·1ннi~r1·а. К. К \Ц,•pf\.1 ч(· t1N~• наnнtаны: .1:1<1 •Ч'•l'· 
;r1ч -<..:ка.н<.1 , Шест1ч1,._:: сюн!Фн1н11в1"ра~-·· ( >сором 11 Ct\.11iCTil\i11 \. 
Пit' tll~ci1щar\·; н"н~т .l '11 ~1р) ~1 Н0Гt' KH.tf' Гt'T;1, ф.1r11rw •. 1рф1>1. фоrт 

~\ Г\\10(Л. r ((1J'l bHN~\ O.i.:( fl\llt.' ' f\lt:\1 \OП J"t)!t(\Ж,l t)H11eм: Д.Jt'Я фнр r .-
2 С~\ Ч;' П\1 , "'- RW.\\'Ч~ip. Ml'ЛKHt\ nt"~CN; J_;I \\ ГО,'1()(' .\ · fЧl;t f'OMHHC()H. 

3. г. hllh' :'-4 (()Hl\l'it , l)p. ; 1R 11erR1.Jit pitЗ) . 
. \ва фp<Jl,\H'!11J: а) JIHj\И 'ICC IШii , 

1') лра~1нп1чt>1;1щii ( н н t' р в ьt ii р а э ) . 

Исп. Л1пор. 

. 
,\ 

1 

J 

: ~ 

·! . 



PROGRAMMA 

1. ~l .\:\lf<' EST.\ZIO:\E 

Sabato, 3 Scttcшbre - T eatro La F'cnicl.' 

l. \V. Ststhorbatsthi tf (U.H.:'.:".) - \.,11~\to \"' ' 1·~11 1 ". f1011I <•. 11rpa, 
pi 1шн!'ttflt" t" Ч H.irt ,•lt\\ tl \ 1r,· l1i . (НШ\\'о per l 'l tнl i н} 

., lgor Slraw1nsky { Нн~"'i.1) - l':\-.tor·<ilt·~ 1·1н\1.щн~ ~t·1н.:i pttr11l t• pt•r 
lН•щ• . t :11 r1н' iнµ l t•:-,._ CI., ~-·н~~ {1111 n,·a pt•r 1' lt ri lin) 

з . TheodorP. Th. RDgalskv t Нн11н·11н1) r Н1•11х ()~111-..t·~ H tн1t :1i1н~.i;. J\ L' f ,) 

l1•1.!11 i •. , 1rt)fН1t\•, 1 l ro 1t1l)•,нн•, 1 ~.1 tkri ~' 1• p.t'нrt•' ,1 ~ шап l. 

(1111"\f' !'•' ' l'l t al ia) 

4. Riccardo landon зi (fta 11a) - " 11 ll .н1l t' 1\ 1\tt нroн •• 1нн·пн• lt t1 p1•r 

ПtPttн "oH:< t it t ' ~' r(·1н•.strn ti.1 t '<\IHt• r ,•. (пнt• \"l$~intt') 

3. Ernest Bloch (:'' i>.7.r1·tt) - ·1 l' pi>cнl i pr r Он•\1 1, ,1r11 rl<1 С111щ·r11. 



ПРОГРАММА 
1 о m д (' .\ е н ц е 

l.J.!E РБА ЧЕВ (род. 1889) 

, ГрозаR, сюита u3 .м,qэь1нu 1< филь:чу по дра.\fе 
Ocmpoacl(OIO ( / 933-1934) 

1. 1~'//li.l· Kgrrцы весел.яmся Шор.мают. Гпст11нь11'i лвqр. 
l? .оиезд Бориса 

2. В<t/1вара и Кудр.'lш 

3 /(amf!pttнa 

4. Г.rр. янка 

5. CeNmu.ueнrrн:i.tьн:ыu ро,uанс 

ucrr. В. И. Генслер (к. 1 арнет) 
.А, А. Гордзев11ч (арфа) 

(), ЕуАьвар To.tcrnocy.uь1 на npoi.rzлиe 

7. Нстреча Каmериньt с Борисо.:и. 

8. Тревощ Катерины. Uерноsь. Терэмшя Котеринь1 

9. Гро3n 

ПРОГРRММА 
1 ОТДЕЛЕНИЕ 

ЩЕРБ . .\ЧЕВ (1889-1951) 

Вторая сюита ( 1939) 
1. Вету плени~ 
2. Немецкий танец 
З. Музыкальный ящик 

4. Французск11й танец (Павана) 
S. Полька 
б. Лирическое отступление 

7. Финал 

М)'СОРГСIОiй (1839-1881) 

"Ночь на лысой горе", фантазия 
для оркестра ( 1867) 
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~ , п1, .1" f! 1' ,, " 

СИМФОНИЧЕСНИИ ОРНЕСТР ФИПАРМОНИИ 
~~ ""•м1'1" "tflt'!-fWltJi 

ЩЕРБАЧЕВ-лш. ~ммфонмR - .• " •• 

ПРОГРАММА 

1 ОТ ДЕЛЕНИЕ 

Щербачев (род. в 1889 г.) 

Пятая симфония до мажор (2-я редак · 
uия-1950 г.) 

1. Lcnto 

2. f\llegro drama t1 co 

3. Lento 

4. f\ll eg ro 



И С n О Л Н 1t Т Е Л И: 

СИМФОНИЧЕСКИЙ 
О Р К .Е С . Т . Р 

Ф И Л А Р М а· Н И И 

ЦИРllЖЕI' 

И r о рь БЛАЖR. ОВ 

па у pc~r Всесоюэ".<>rо к"""'УР~: 
<tм . М. И. Г11 11мкн 

Людмила ФИЛАТОВЛ. 


