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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Дух подобных организаций -
тоже художнический ~х, 

ибо он есть валя к форме! 

Т.Манн 

На титуле книги сrоят фамилии двух авторов. Но в некотором 

смысле она представляет собой и коллективную монографию, объ

единившую суждения, высказывания, идеи и размышления целого 

ряда композиторов и музыковедов. В ней, к примеру, использованы 

всякого рода воспоминания и обширные вьщержки из сrатей членов 

организации, их самооценки и суждения о своих «собратьях по цеху» 

и об описываемых событиях. Подобные •включения» имеют двусrо

роннее действие - они дополняют характерисrики не только объек

та, но и субъекта - самого пишущего, и, кроме того, хотя бы в некото

рой мере воссоздают дух творческих контактов внутри союза. 

Творчесrво не имеет пределов. Всегда ускользающее от опреде

лений постоянных и устойчивых, это понятие побуждает всякий раз 

к его широким и несходным толкованиям. Это и сами сочинения -
главная цель и продукт деятельносrи композитора, и процесс их соз

дания, и показательный набор тем и жанров, и технология сочинения, 

в первую же очередь, это мироощущение и мысли авторов - точнее, та 

самая их сокровенная суть, которая в итоге, подобно разжимающей

ся пружине, взмывает над собой, прорываясь из скрытых побуждений 

и смугно брезжащих замыслов на поверхносгь реалий. 

Увидеть в каждом композиторе присущее именно ему, что де

лает его неповторимым, хотя и включенным во множество персо

налий целостной организации, а само их сообщество осмыслить 

как единичное явление в сисrеме всей российской (да и мировой) 

музыкальной жизни - эти задачи и определили в какой-то мере со

держание книги. Обрамляющие главы посвящены исrории Союза, 

злободневным проблемам его существования, некоторым общим 

вопросам композиторской (отчасrи и музыковедческой) деятель

ности. Серединные же главы - это своего рода вернисаж имен, про

изведений, тем и жанров. А еще всrречи с композиторами, практика 

концертных преподнесений, размышления за « круглым сrолом» 



о сосrоявшихся форумах, о традициях, о преемсrвенносrи поколе

ний, о возникновении композиторских школ, о жанрово-сrилевых 

приоритетах организации и каждого ее члена, о взаимодейсrвии сrа

рых и новых средсrв. Некоторые сведения о музыковедах и их соб

ственные суждения дополняют общую панораму творческой жизни 

воронежского союза композиторов. 

Авторы сrремились предсrавить эту панораму по возможности 

объемнее и шире, включив в книгу самые разные по яркосrи и значи

мосrи события и факты. Жанровая песrрота изложения, чередование 

портретов с зарисовками, обзоров с проблемными сrатьями, диало

гов с комментариями, посrоянная смена информационной плотно

сrи, ракурсов видения героев, ускорение или замедление темпа разго

вора - все это создает контрасrы как сrимул к новым размышлениям. 

Часть сведенных в книгу материалов принадлежит одному автору. 

1)Jембовельский писал 1 и 7 главы, а также очерки-портреты М. Зай
чикова, В. Горянина и М. Щурика. Шалагина подготовила остальные 

очерки-портреть1, а также Приложение «Основные сочинения воро

нежских композиторов за 1950-е - 2000-е годы. 6 и 8 главы включают 
материалы каждого автора, взаимно скорректированные. 

В заглавии книги есть некая интрига: слово «территория» предпо

лагает, казалось бы, наличие «границ». Однако и люди, и события, о ко

торых идет речь, хотя и объединены «одной судьбой, одной надеж

дой», сущесrвуют параллельно не только с повседневными вопросами 

ближнего радиуса, но и с общими несуетными проблемами, что про

исходят в необъятном мире музыкального искусства. Да и только ли 

музыкального? Эти проблемы тесно связаны с общими процессами 

российской культуры, для которой «территория творчества» воро

нежских композиторов оказывается полносrью открытой - террито

рией без границ. 



СООБЩЕСТВО КОМПОЗИТОРОВ: 

Вчера, сеrодня, завтра: страницы истории 

•Не забывай прошлого: оно - учитель ~~его• 
КumatlaalR посповuца 

•Художник верит в бу~ее, ибо живет в нем• 

м п МyropzaadJ 

Глава 1. Из исторlПI орrанизации 

У входа в этот небольшой старинный особняк невольно останав

ливаются. Не обычные прохожие, что курсируют мимо и следуют 

дальше по небольшой улице, названием своим -«Карла Маркса» - на
поминающей о совсем недавно ушедших временах и их вождях. Оста

навливаются же гости, современные прнхожане сей обители музы
кального творчества - Дома композиторов с чугунной, но, вместе с 

тем, изысканно легкой лирой на фасаде. Привычно свернув сначала 

в маленький дворик и увидев надпись золотыми буквами, выведенную 

над входом, - «Воронежская организация Союза композиторов Рос

сии», они, в предвкушении новых музыкальных (и не только) впечат

лений, поднимаются на второй этаж уютного особняка, принадлежав

шего два века тому назад известному купцу, почетному гражданину 

города Воронежа Кряжову. Теперь здесь оборудован едва ли не самый 

престижный в городе камерный зал с двумя роялями, современной 

фонографической аппаратурой, камином, горельефами классиков 

русской музыки и регулярно обновляемой экспозицией работ мест

ных художников - ближайших друзей и сподвижников Дома. 

В окна этого зала, однако, острым диссонансом вторгается и дру

гой пейзаж. Прямо через дорогу, напротив скромного, всегда в тени, 

композиторского дома пестреют совсем иные объекты и названия -
высотные сооружения налоговой инспекции и банка. Они вздымают

ся вверх, тесня и подавляя своими архитектурными амбициями этот 

старинный уголок Воронежа. Мозаику контрастов, кажущуюся порой 

почти фантасмагорией, дополняют заглядывающие прямо в окна Дома 

СК и вечно горящие электронные часы. Они словно бы напоминают, 

что время пригодно и для суеты, и для вечности. В таком урбанистиче-
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Глава 1. Из истории организации 

ском контексте, на фоне ошеломляющего процветания современных 

«пирамид», поневоле приходят мысли об ускользающих ценностях, 

таких, как творчество, например, в первую очередь музыкальное, воз

делываемое из несуществующего в природе звукового материала. 

Это уже, правда, совсем не местная и не сегодняшняя проблема. 

Почти столетие назад известнейшим французским композитором 

Артюром Онеггером были с грустью произнесены слова, которые бы 

и сейчас мог повторить любой из его коллег в любой стране и в Рос

сии тоже: «Особенностью профессии композитора является то, 

что она является делом и занятием человека», оказывающегося вре

мя от времени в положении «непрошеного гостя, который во что бы 

то ни стало хочет находиться там, куда его не приглашали». 

Речь здесь, разумеется, идет о серьезных композиторах академи

ческого толка. Приходится делать эту оговорку, поскольку музыка, 

что по большей части преследует современного человека круглые 

сутки с помощью средств массового тиражирования, создается, 

как правило, авторами полупрофессионального или самодеятельного 

уровня. Они амбициозно именуют себя композиторами, хотя даже от

даленно не представляют себе особенностей этого тончайшего рода 

художнической деятельности. Здесь кроется одна из многих причин 

распространенного сегодня, особенно в молодежной среде, неуважи

тельного отношения к высокой современной музыкальной культуре 

и ее представителям, а отсюда и к объединяющим их творческим со

обществам. Но это отдельная тема, которая будет поднята во втором 

и третьем очерках. А пока попытаемся хотя бы пунктиром прочертить 

историю Воронежской композиторской организации, дать краткую 

информацию о ее деятельности последнего времени и, в связи с этим, 

предопределить перспективы дальнейшего развития. 

На богатой песенными традициями воронежской земле компози

торское творчество зародилось сравнительно недавно - на перело

ме XIX и ХХ веков. Тогда в некоторых городах губернии - Воронеже, 

Острогожске, Павловске, Боброве - из среды исполнителей на раз

ных инструментах выделились сочинители музыки, которые испол

нялись и публиковались в своем регионе, в обеих столицах и за ру

бежом, а в ряде случаев еще и записывалась на пластинки. Среди них 

заметными в свое время были Николай Петров, пианист Витольд Ро

стропович (дед знаменитого виолончелиста), дирижер и виолонче

лист Сигизмунд Заремба, а также ряд других музыкантов, входивших 

в образовавшийся в Острогожске кружок композиторов-любителей. 

- 7 -



Часть!. СообЩ<!ство композиторов: вчера, сегодня, завтра." 

Об этом сообществе, включавшем десять авторов, писал в 1915 году 
острогожский краевед М. Ивченко в статье «Семья композиторов 

в Острогожском крае», помещенной в Памятной книжке Воронежской 

губернии. Более поздние изыскания не только подтвердили удиви

тельный для того времени факт существования в глубокой провинции 

этого кружка, но и позволили выделить наиболее талантливых его чле

нов - М. Плотникова и А Серебренникова, которые, в основном путем 

самообразования, приобрели исполнительские навыки и некоторые 

познания в музыке, в том числе в сфере композиции. Их сочинитель

ские опыты включали пьесы, вальсы и романсы, многие из которых 

записаны на пластинки и напечатаны в разных южнорусских и укра

инских городах, а также в Москве. Весьма крупным для своего време

ни музыкантом бьm Отто фон Титебель (1863-1918), родившийся 
и большую часть жизни проживший в Воронеже. Он ярко проявил себя 

как скрипач, исследователь-методист, педагог и композитор. Его скри

пичный концерт и ряд сочинений для скрипки с фортепиано (сюита, 

концертный этюд и полонез, каприччио; мазурка, гавот, другие пьесы) 

выдают склонность автора к 'Iрадиционно-романтической стилистике. 

С 1920-х годов в городах Черноземья начинается новый этап со

зревания композиторских традиций. Поначалу он во многом опреде

лялся Г. Сметаниным (1894-1952), создавшим в Тамбове некий клуб, 
членами которого стали студенты музыкального техникума, в буду

щем известные советские композиторы В. Желобинский, И. Мушель, 

И. Дзержинский и Н. Чаплыгин. Этот клуб стал тем центром, вокруг 

которого группировались сочинители и аранжировщики (чаще мо

лодые) не только Тамбова, но и других близлежащих городов, пре

жде всего Воронежа и Мичуринска. Они нередко собирались вместе 

для прослушивания новых опусов, а в январе 1930 года провели кон
ференцию, среди десяти участников которой были Г. Богачев, К Мас

салитинов, Г. Сметанин, К Верещагин, Ф. кадичев и другие. 

С этого времени стали все более отчетливо прорисовываться 

перспективы высокопрофессионального творчества региона. Они 

закладывались хорошо подготовленными авторами, получившими 

образование в ведущих консерваториях страны, в частности, у яр

ких представителей столичной профессуры. К примеру, Г. Богачев, 

написавший немало скрипичных, фортепианных, оркестровых 

и вокальных произведений, учился по классу скрипки в Московской 

консерватории у И. Гржимали и М. Пресса. Из класса Б. Яворского 

вышел К Верещагин, работавший в Мичуринском музыкальном учи-
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Глава 1. Из истории организации 

лище и создавший, в частности, Колхозную сюиту. Ученик r Коню
са r Сметании после окончания в 1918 году Саратовской консерва
тории вел композицию в Тамбовском музыкальном училище и стал 

автором многих, в то время известных, сочинений, в том числе хо

ров, оперы «ГИрей-хан» и симфонии. В Тамбовском училище пре

подавал и Ф. Кадичев, об опусах которого на злобу дня могут дать 

представление Седьмая симфония «Магнитострой», поэма «История 

завода и кантата «Ленин». 

История организации как профессионального творческого союза 

началась в 1930 году с образования в Воронеже «Ассоциации компо
зиторов и музыковедов Центрально-Черноземной области», в орг

бюро которой входили известный в мире автор маршей для духово

го оркестра В. Вишневецкий, а таюке [ Сметании и К Массалитинов. 
В 1933 году, вслед за образованием «Союза советских композиторов» 
(он учрежден, как и ряд других творческих союзов, после Постанов

ления ЦК ВКПб «О перестройке литературно-художественных орга

низаций» от 23 апреля 1932 года), бьmо создано и его Центрально
Черноземное отделение с центром в Тамбове (председатель 

r Сметании, ответственный секретарь К Массалитинов). И нако
нец, в 1938 году под председательством К Массалитинова образова
но Воронежское областное отделение СК СССР, членами которого 

были композиторы Г. Богачев, Р. Каминский, Д. Каминский, Ф. Цабель 

и музыковеды А. Руднева (в будущем известный этнограф, фолькло

рист, профессор Московской консерватории) и С. Попов. В первые 

годы войны в Воронежской организации работали, кроме того, со

стоявшие в штабе Юго-Западного фронта композиторы Д. Покрасс, 

М. Фрадкин, И. Виленский и Е. Овчинников. 

С той поры, так или иначе меняя свой статус и название, она оста

валась весьма значительным звеном региональной культуры. К концу 

1950-х годов организация на время перестала существовать (ввиду 

кончины или отъезда некоторых ее членов), хотя жившие в Вороне

же К Массалитинов, С. Миловский, М. Носырев, Ю. Воронцов и В. Ру

денко (последние трое были приняты в Союз позднее) продолжали 

интенсивную творческую и просветительскую деятельность. Вскоре 

к ним присоединились переехавшие в Воронеж Б. Выростков, r Ста
вонин и П. Барчуков, что сделало юридически правомочным офици

альное восстановление организации, теперь уже - после образова

ния в 1960 году Союза композиторов России - как его структурного 

подразделения. Возглавил сообщество вновь К Массалитинов, добив-
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шийся его существенной финансовой поддержки со стороны мест

ных властей, ответственным секретарем стал Ю. Воронцов. Хорошая 

репуrация и безбедное существование Союза способствовали его ро

сту: в Воронеж потянулись известные мастера и недавние выпускники 

композиторских и теоретических факультетов из разных вузов стра

ны. За 15-20 лет он пополнился такими именами, как Г Лапчинский, 
Л. Чернышев, М. Зайчиков, В. Гурков, Ю. Левашев, С. Волков, В. Беляев, 

В. Горянин, Е. 'lрембовельский, М. Цайгер, В. Девуцкий и А Тимошен

ко, к которым позднее (в последние 25 лет) присоединились Е. Ткаче
ва, А. Украинский, В. Наумов и принятые в Союз Н. Казарян, М. Сарае

ва, А. Мозалевский, Ю. Романов, Д. Ушаков, Т. Шипулина, Г Сысоева, 

В. Головина, П. Рукавицин и Н. Горобец (Самофалова), а также жители 

Липецка - А. Вершинин и Е. Бойкова, Ельца - Л. Юсупов, И. Надеждин 

и А. Бурцев, Курска - М. Артемов. Воронежская организация - круп

нейшая среди тех восемнадцати (исключая Москву), что составляют 

учрежденное в 2002 году композиторское объединение «Центр Рос
сии» (руководитель - Е. 'lрембовельскиЙ), и одна из самых авторитет
ных в стране. 

Приумножены и творческие достижения сообщества. Музыка во

ронежских авторов исполнялась во многих городах России и мира, 

творческие достижения организации отражены во внушительных 

исследованиях и публицистических статьях Ю. Воронцова, Г Лап

чинского, Н. Емельяновой, Е. 'lрембовельского, А. Украинской (Шала

гиной), М. Сараевой (в частности, в ее диссертации), Р. Лютой, В. Де

вуцкого, Н. Казарян, Л. Крупиной, Г. Сысоевой, П. Рукавицына. Местные 

композиторы создали уже порядка тысячи работ. В их числе - симфо

нии и поэмы, оперы и балеты, произведения для народного и духо
вого оркестров, сонаты и увертюры, кантаты и оратории, сочинения 

для детей и коллективов народного типа, циклы романсов и песен, 

инструментальных пьес и духовных опусов, ансамбли для разных 

составов, эстрадные и джазовые композиции. К этому перечню при

совокупляются музыковедческие труды, докторские и кандидатские 

диссертации, учебные пособия, монографии и публицистические 

материалы. Воронежская композиторская организация признана му

зыкальным эпицентром региональной культуры и одним из самых 

весомых отделений Союза композиторов России. 

Специфические трудности возникли после кончины К Массали

тинова (1979).До конца 1993 года Союз «трясло» из-за частых переиз
браний руководителя, объясняемых поиском наиболее приемлемых 
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программ его дальнейшего развития. В этот период данный пост за

нимали М. Зайчиков (1979-1981), Ю. Воронцов (1981-1984), Г. Лап

чинский (1984-1988), В. Наумов (1988-1989), М. Цайгер (1989-1993) 
и Г. Став он ин ( 1993, с марта по декабрь). А когда, наконец, после избра
ния Е. 'Iрембовельского (декабрь 1993), череда замен прекратилась, 
нахлынул «девятый вал» проблем, связанных со статусом - «обще

ственная организация». Он не адекватен профессиональному харак

теру ее деятельности. Раньше этот факт государством признавался 

априори, а теперь его приходится каждый раз обосновывать (и под

час безуспешно), многими арrументами, среди которых главные - ха

рактер функционирования Союза, убедительные результаты творче

ства и многообразные виды культурно-пропагандистской работы. 

Деятельность композиторской организации, помимо создания но

вых произведений искусства, научных и публицистических трудов, 

вмещает в себя очень много различных музыкально-просветительских 

акций. Эта сторона его существования предопределяется не только 

положениями Устава и внутренними побуждениями композиторов 

и музыковедов, а и самой природой музыкального творчества. Ведь 

создателям клавиров и партитур для реализации своей «продукции», 

помимо тиражирования нот, нужны, как минимум, исполнители, 

слушатели, качественный инструментарий и залы для проведения 

репетиций и концертов. Поэтому при определении центрального 

положения Союза в региональной музыкальной культуре существен 

не столько факт «производства» новых опусов (хотя, конечно, это 

функционально главное звено), сколько характер многосторонней 

пр9светительской работы. Ею предусмотрены: проведение масштаб

ных всероссийских и международных фестивалей, конкурсов, семи

наров и конференций, занятия клубов, авторские и тематические ве

чера, встречи в гостиной, выпуск музыкальных радио- и телепередач, 

рекламной, информационной и музыкально-критической продукции. 

Начиная с середины 1990-х годов Союз подготовил и провел че

тыре выездных Секретариата СК России под рубрикой «Музыка и вре

мя», «Рубежи музыкальной истории», «Панорама музыки России: зву

ковые пути», «К 70-летию Воронежского СК: воронежская тематика 

в контексте музыки России и мира», Всероссийский конкурс и первый 

Съезд юных композиторов страны, около 20 международных, всерос
сийских и региональных фестивалей современной музыки, Всерос

сийский конкурс композиторов на лучшее произведение с использо

ванием воронежского фольклора, несколько зональных конкурсов, 
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в том числе им. Пятницкого, на лучший гимн Воронежу, на лучшее му

зыкальное сочинение по произведениям Платонова, Пушкина, Коль

цова, ряд конкурсов и олимпиад учащихся начальных и средних учеб

ных заведений по классу композиции, а таюке по музыковедению. 

Состоялись творческие вечера и встречи с такими именитыми рос

сийскими и зарубежными музыкантами и учеными как М. Ростропо

вич, Э. Денисов, Т. Хренников, Б. Тищенко, В. казенин, А Флярковский, 

Ю. Карев, Е. Дога, А. Вустин, В. Воронов, В. Екимовский, О. галахов, 

Т. Цареградская, С. Савенко, А Цукер, И. Соколов, В. Тарнопольский, 

Ю. Воронцов, В. Рябов, Т. Сергева, Я. Судзиловский, Д Капырин, певцы 

хора Епархии Сремской и его руководитель [Максимович (Югосла

вия), О. Кайзерер, У. Хекери и Ю. Беме (Германия), О. Страсной и А Си

монов (Франция), А. Ровнер (США; Москва), ПертуХаапанен (Финлян

дия), Мишель Маран (Голландия). 

По специфике своей образности, чаще неконкретной, музы

ка в отношении иных сфер творчества способна выполнять некую 

обобществляющую функцию. Учитывая это, ·Союз реализует многие 

свои акции при деятельном участии живописцев, поэтов, писателей, 

актеров, ученых и сrудентов разного профиля. В Доме композито

ров проводились пушкинские, кольцовско-никитинские, бунинские, 

мандельштамовские, ахматовские и цветаевские вечера, собрания 

Толстовского и Бунинского обществ, музыкально-театрализованное 

представление на музыку Е. Ткачевой и стихи И. Бродского («Люблю»), 

на музыку М. Щурика по мотивам М. Шагала («Скрипач на крыше•)). 

Здесь же устраивались экспозиции живописных работ, например, за

служенных художников России А. Смирнова, В. Шпаковского, В. Знат

кова, их учеников и сrудентов, а таюке Л. Петровой, Л. Резниковой 

и А Проскуриной (каждый раз звучала музыка, навеянная живопис

ными полотнами). 

Дом композиторов стал местом презентации искусствоведческих 

и литературных произведений, скажем, двухтомного творческого 

наследия рода Русановых, труда тамбовских журналистов о Рахма

нинове «В Ивановку я всегда стремился•), книги «Они жили просто и 

возвышенно•), изданной в Санкт-Петербурге и посвященной памяти 

Александра Розанова и Веры Милютиной, исследований музыковедов 

Воронежа Ю. Воронцова, В. Девуцкого, Е. Трембовельского, М. Сарае

вой. Выступлениям именитого орнитолога Л. Семаго сопутствовало 

исполнение «музыки птиц•) (от Жанекена до Мессиана и Денисова, 

включая опусы воронежцев). Актеры различных театров читали ли-
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тературные произведения и подготавливали музыкальные инсцени

ровки, навеянные сочинениями наших композиторов (к Святкам, 

Радунице, друтим праздникам и датам). Исполнение академических 

произведений часто перемежалось высrуплениями фольклорных 

коллективов (сельских, клубных и, в первую очередь, ансамбля ВГАИ 

«Воля», возглавляемого членом организации Г. Сысоевой), а также 

джазовых музыкантов (прежде всего, И. Файнбойма), исполнителей 

романсов и представителей авторской песни (В. Шамаева и В. Дур

денко). Единой в нескольких лицах - как композитор, поэтесса, 

фольклорист, исполнительница народных песен, концертмейстер 

и создательница своих концертных коС110мов - предстала уроженка 

Воронежа (ныне москвичка) В. Беляева. В качестве пианиста, автора 

живописных и графических работ, оформителя книжных изданий, 

собирателя реликвий, владеющего к тому же разными ремеслами, 

выступил О. Мильман. Уникальное мастерство «импровизации в сти

лях» демонстрировал елецкий композитор, член нашей организа

ции И. Надеждин. Все концерты или творческие встречи обязательно 

включают композиторские и исполнительские премьеры, атмосфера 

которых всегда привлекает и интригует слушателей. 

Действующие клубы также являются исключительно важными со

ставляющими культурно-просветительской работы. Их руководите

ли - члены и сотрудники организации. Каждый клуб осуществляет 

свою деятельность в соответствии с концепцией, отраженной в на

звании. «Молодежный клуб» Нателлы Казарян помогает студентам 

и учащимся музыкальных колледжей, школ и вузов выйти за рамки 

учебных программ и в ходе подготовки и проведения тематических 

вечеров полнее обнаружить свои творческие ресурсы. Клуб «Компо

зитор и исполнитель», возглавляемый пианисткой и музыкальным 

психологом Ларисой Вахтель, объединяет широкий крут тех, кто же

лает в контексте театрального, живописного и иных искусств осмыс

лить особые свойства музыкального произведения, после своего соз

дания обретающего жизнь в различных интерпретациях. Еще один 

клуб «Вариации с фортепиано», созданный Л. Вахтель при Доме акте

ра более 15 лет тому назад, собирает грамотную и хорошо подготов
ленную аудиторию слушателей, спектр интересов которых охватыва

ет практически все жанры сольной (инструментальной и вокальной) 

и камерно-ансамблевой музыки от Скарлатти и Баха до современных 

произведений, в том числе недавно созданных воронежскими ком

позиторами. Первые же занятия музыкально-поэтического клуба 
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«Как слово наше отзовется», недавно открытого в Доме композито

ров литераrуроведом и музыкальным публицисгом Риммой Лютой, 

собрали большую аудиторию тех, кому интересны вопросы взаимо

дейсгвия звуковой и вербальной сгорон музыкальных произведений, 

связанных со словесными тексгами. 

С клубными формами работы согласуются и организуемые Ва

лентиной Головиной при филармонии абонементные тематические 

всгречи с детьми, а также дейсгвующий при Доме актера цикл Татья

ны Шипулиной «Призма», где нередко высгупают поэты, сгихи кото

рых служат основой премьерных показов новых музыкальных опу

сов, нередко рождающихся чуть ли не на глазах публики. С 2009 года 
Т. Шипулиной проводятся в зале Музыкально-театральной библио

теки воскресные всгречи под рубрикой «Портреты воронежских 

композиторов». Упомянем также и снискавший за 20 лет сущесгво
вания немалую популярность клуб «При свечах», когда-то рожден

ный в Доме композиторов усилиями пианисгки Веры Теплитской, 

музыковеда и члена Союза композиторов Марины Сараевой и певи

цы Елены Петриченко, а затем перемесгившийся в более просгорные 

апартаменты Дома актера. М. Сараева руководила, кроме того, Клубом 

школьников, основной идеей которого было концертное предсгав

ление для учащихся (в основном, общеобразовательных школ) тех 

музыкальных произведений, что создавались воспитанниками Музы

кального колледжа на Никитинской (в то время Средней специальной 

школы-одиннадцатилетки при ВГАИ) и других музыкальных учебных 

заведений. После переезда М. Сараевой в Iерманию клуб пересгал су

щесгвовать, но его традиции сохранились. 

Работа клубов поддерживает очаговую роль сообщества компози

торов в музыкальной кульrуре региона. От этого эпицентра исходят 

лучи воздейсгвия практически на все сферы музыкального (и не толь

ко музыкального) творчесгва, и, с другой сгороны, для самих этих 

сфер он является неким магнитом, к которому они притягиваются. 

Именно Союз побуждает к посгоянной презентации современных 

произведений, нередко взятых буквально из-под пера. Помимо наи

более очевидных контактов с Филармонией, Театром оперы и балета, 

Академией искуссгв, общесгвенными и другими учебными заведения

ми, выделим, быть может, не сголь заметные, но не менее важные, свя

зи с Центром духовного возрождения «Черноземье» и с Музыкальным 

колледжем на Никитинской. Эти организации активно способсгвуют 

Союзу в стимуляции композиторских наклонносгей детей и юношей. 
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Союз, как музыкальный эпицентр, и Центр духовного возрожде

ния каждый по-своему двигались навстречу друг друrу.Для Союза ком

позиторов музыка - это источник ширящейся реки творчества, вовле

кающей в свое русло смежные художественные направления. Не зря 

испокон веков на базе музыки возникали всякого рода действа - риту

альные, обрядовые, театральные, предполагающие симбиоз искусств 

(такой симбиоз сказывается и в чисто, казалось бы, музыкальных 

жанрах, а не только в тех, где есть зрительный или вербальный ряд). 

А ответственная миссия Центра духовного возрождения, сформули

рованная в его названии, изначально осуществляется через стремле

ние к панорамному охвату этих искусств, как и любых иных сфер ду

ховной жизни. И здесь оправдан пугь к музыке как вершине духовных 

проявлений: «Одной любви музыка уступает, но и любовь-мелодия». 

Образуется замкнутый круг - от музыки и к музыке. Столь глубинные 

предпосылки и позволяют говорить о неизбежности встречи двух 

центров, точнее, магистралей их творческих устремлений. Встреча 

оказалась плодоносной. 

О результатах совместной деятельности можно судить, в част

ности, по конкурсу-фестивалю детской песни «Разноцветный мир», 

проведенному на сцене оперного театра, где были представлены со

чинения профессиональных и самодеятельных композиторов. Позд

нее они были изданы в виде довольно-таки внушительного нотного 

сборника. Совместной акцией стал и другой Всероссийский конкурс 

юных композиторов - «Постигая искусство классиков», а также обоб

щивший его результаты фестиваль «На рубеже веков и смены поко

лений», куда съехались со всей страны около ста талантливых ребят 

в возрасте от 8 до25 лет. Все конкурсанты получили в подарок вы
пущенную Центром духовного возрождения обширную серию книг 

«Библиотека школьника». 

Заострим теперь внимание на отношениях Союза композиторов 

с Музыкальным колледжем на Никитинской. Это пока единственное 

в Воронеже учебное заведение, в котором уже несколько десятиле

тий существует класс композиции. Ведут его члены Союза - Л. Чер

нышов и А. Украинский (до переезда в Москву этим же занимался 

В. Беляев). Некоторые их воспитанники стали победителями пре

стижных конкурсов, проводившихся в Москве, Санкт-Петербурге 

и Воронеже. Особо одаренные ребята поднимаются на «Джомо

лунгму творчества», подобно бывшему балалаечнику Антону Про

копенко, успешно окончившему Санкт-Петербургскую консерва-
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торию по классу композиции С. Слонимского. Но основная масса 

учеников удовлетворяется самим актом сочинительского творче

ства и демонстрацией опусов на классных концертах своих пре

подавателей, нередко проходящих в зале Союза. То есть они оста

ются исполнителями на различных инструментах и не стремятся 

стать профессиональными авторами. Это не снижает важность 

их увлечения композицией. Еще Чайковский ратовал за то, чтобы 

вкус к сочинению прививался всем музыкантам, причем без осо

бых претензий большинства из них на статус профессионала в этой 

области. Ведь в занятиях композицией может наиболее полно выя

виться художнический потенциал и активный (а не просто отлич

ный) творчески преобразующий слух. Да и таинства технологии 

и содержательности произведений лучше и полнее раскрываются 

для тех интерпретаторов и исследователей, кто хотя бы в годы учебы 

сочинял сам. 

Другая форма контактов Союза и колледжа (спецшколы) опреде

ляется включением в концертные программы учеников и препода

вателей сочинений воронежских композиторов. Сами же компози

торы (в их числе Цайгер, Горянин, Чернышов, Беляев, Мозалевский, 

Украинский и другие), имея «ПОД руками» исполнителей-энтузиастов 

среди и воспитателей, и воспитанников, стали писать музыку специ

ально для них. Это, как оказалось в дальнейшем, способствовало су

щественному расширению географии распространения этой музы

ки. Сочиненная В. Горяниным для Ю. Лыткиной фортепианная соната 

была представлена в Москве на «Юношеской ассамблее искусств», 

а его Второй фортепианный концерт в исполнении восьмиклассни

цы О. Котляровой прозвучал с Государственным симфоническим ор

кестром кинематографии на VП съезде композиторов в Концертном 

зале им. П. И. Чайковского. С полновесной программой, наполовину 

состоящей из произведений воронежцев, школьный ансамбль бала

лаечников И. Иншакова завоевал звание лауреата Всероссийского 

конкурса и в череде своих гастролей выступил в Великобритании 

в присутствии королевы Елизаветы П, где следом была выпущена 

и фонографическая запись этой программы. 

Оставляя пока «за кадром» упомянутые выше контакты Союза 

с другими учебными заведениями, прежде всего ВГАИ и Колледжем 

им. Ростроповичей, а также со смежными творческими Союзами, Му

зыкальным обществом и концертными организациями, констатиру

ем их многообразие, постоянство и творческую плодоносность. 
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Теперь еще раз подчеркнем факт интенсивного нарастания из де

сятилетия в десятилетие ритма просветительской деятельности Сою

за и его членов. Для иллюстрации обратим внимание хотя бы на неко

торые наиболее значимые творческие акции, осуществленные с 2005 
по 2009 и отчасти 2010 год. 

Как и прежде, масштабная художественно-просветительская ра

бота Воронежского Союза сочеталась с созданием новых сочинений 

и публичной демонстрацией творчества композиторов и музыко

ведов, с укреплением контактов с российскими и зарубежными му

зыкантами. Сочинения членов организации звучали на концертах 

лучших местных исполнительских коллективов - симфонических 

оркестров Воронежской филармонии (дирижеры Ю. Андросов, 

В. Вербицкий, И. Вербицкий), Академии искусств (дирижер А rypa) 
и Музыкального колледжа им. Ростроповичей (дирижер М. Фра

дин), Камерного оркестра Музыкального колледжа на Никитинской 

(дирижер Е. Мингалев), ансамбля И. Иншакова «Юные воронежские 

балалаечники» того же колледжа, Ансамбля скрипачей ДШИ No 11 
(руководитель Н. ~рембовельская) и Музыкального колледжа на Ни

китинской (руководитель И. Бортникова), хора «Академия» ВГАИ (ди

рижер О. Николаенко), оркестров русских народных инструментов 

ВГАИ (дирижеры Ю. Филатов и Е. Ширяева) и Музыкального колледжа 

им. Ростроповичей (дирижер М. Ефименко), ансамбля «Воронежские 

девчата» (художественный руководитель Ю. Романов) и Русского на

родного хора им. К. И Массалитинова (художественный руководи

тель В. Помельников), ставших своеобразной музыкальной эмблемой 

региона. Постоянным участником всех крупных мероприятий Союза 

был ансамбль «Воля» (художественный руководитель Г. Сысоева), при

обре'Пllий славу одного из лучших фольклорных коллективов страны 

и мира. Из детских коллективов, помимо уже названных, свою лепту 

в популяризацию музыки воронежских композиторов внесли во

кальный ансамбль Дворца творчества детей и молодежи «Матрешка» 

(руководители О. Голованова, Е. Рожновская) и детские хоры Музы

кального колледжа на Никитинской и Детской школы искусств No 11 
(руководитель Л. Калинина). 

Произведения членов организации многократно исполнялись 

в обеих столицах и периферийных регионах России, а также за ру

бежом, в том числе в Вологде, Саранске, Липецке, Курске, Смоленске, 

Ельце, Тамбове, Белгороде, Оренбурге, Новосибирске, в городах Гер

мании, Франции, Сербии, Венгрии и Италии. Отдельного упоминания 
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заслуживают приезжавшие в Воронеж Липецкий симфонический ор

кестр (дирижер Г. Оганезов) и московские коллективы - «Романтик

квартет», ансамбль «Студия новой музыки» Московской консерва

тории (художественный руководитель В. Тарнопольский, дирижер 

И. Дронов) и Московский Ансамбль Современной Музыки (художе

ственный руководитель И. Каспаров) - которые, помимо «своих» про

грамм, состоявших, в основном, из шедевров русского и зарубежного 

авангарда, специально, в качестве дара нашей организации, готовили 

и играли отдельные концерты из произведений ее членов. 

Нет никакой возможности поименно назвать всех тех воронеж

ских солистов и ансамблистов - артистов филармонии, Театра оперы 

и балета, преподавателей и студентов музыкальных учебных заведе

ний, актеров различных театров, которые сотрудничают с компози

торской организацией (практически безвозмездно). Поэтому назовем 

с благодарностью хотя бы некоторых, способствовавших деятель

ности Союза в последние годы, самых верных и постоянных из это

го славного корпуса энтузиастов новой музыки. В их числе пианистьr 

- Лариса Вахтель, Вера Теплитская, Екатерина Задонская, Игорь По

жидаев, Евгения Уварова, Инна Хапсас, Светлана Гельфанд, Наталья 

Котлярова, Юлия Лыткина, Татьяна Николаева, Светлана Андреева, 

Олег Завьялов, Игорь Файнбойм (джаз); скрипачи - Яна Мирошнико
ва, Светлана Иванова, Екатерина Платонова, Анна Пожарская, Ирина 

Бортникова, Анастасия Василенко; альтистьr - Сергей Левченко, Ев

гений Фадеев; виолончелисты - Ирина Калугина, Ольга Курьянова, 

Анна Щеголева; певцы - Елена Петриченко, Алексей 'Гкачев, Александр 
Назаров, Екатерина Молодцова, Ольга Чиркова, Михаил Лобас, Иван 

Чернышев, Надежда Тютюнцева, Елена Князева, Алексей Иванов, На

дежда Стадная, Надежда Кривуша, Алексей Тюхин, Александр Аникин, 

Наталья Пастухова, Игорь Горностаев, Дмитрий Башкиров; «духови

ки» - Владимир Ловчиков, Александр Лысенко, Вячеслав Москаленко, 
Александра Тимофеева, Дмитрий Харьковский, Родион 'Трушин, Гали

на Журавлева, Петр Русяев, Денис Сапельников, Николай Бабушкин, 

Иван Данковцев; «ударники» - Владимир Шабашов, Дмитрий Ханана
ев, Виктор Миташоп, Валентин Коробков; баянистьr -Андрей Карпов, 

Дмитрий Марфин, Лев Лавров, Алексей Попов; гитаристьr - Сергей 

Урюпин, Александр Назаренко; актеры - Николай Мирошников и Ев

гений Малишевский. 

На фоне всей этой армии оркестров, хоров, солистов, ансамблей 

и детских коллективов, призванных композиторами к исполнению 
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их музыки, число самих членов сообщесгва может показаться скром

ным. И это при том, что Воронежская композиторская организа

ция среди других 48 периферийных организаций страны (за выче
том московской и санкт-петербургской) - одна из самых крупных. 

Сегодня в нее входит 30 профессиональных композиторов и му
зыковедов. Из них 22 человека проживают в Воронеже, 3 - в Ельце, 

2 - в Липецке, 1 в Курске и 2- за рубежом (в Германии и США). Сре

ди воронежских членов Союза 15 композиторов, 5 - музыковедов, 

1 - музыкальный этнограф-фольклорисг и 1 - музыкальный психо

лог и пианисг. К ним примыкает ответсгвенный секретарь Воронеж

ского союза - Римма Лютая -литературовед и музыкальный писатель. 

В условиях новой России жизнь организации сопряжена с нема

лыми трудностями, имеющими, в основном, финансовый характер. 

Новые музыкальные произведения приобретаются нерегулярно, го

норары композиторов крайне скудны, у музыковедов они вообще 

отсутсгвуют, большая часгь мероприятий осущесгвляется факти

чески на безвозмездной основе благодаря энтузиазму усгроителей 

и исполнителей. 

Тем не менее труд композиторов, как и прежде, считается почет

ным, об этом свидетельствуют разного рода награды. Только вопи

сываемый пятилетний период практически все члены организации 

были так или иначе отмечены на государсгвенном или ведомствен

ном уровне: А Мозалевский и Р. Лютая - благодарностью Мини

стерсгва культуры Воронежской области, В. Девуцкий - почетным 

званием «Заслуженный работник высшей школы РФ», В. Головина 

- почетным званием «Заслуженный работник культуры РФ», А. Укра

инский и А. Вершинин сгали лауреатами Всероссийского конкурса 

им. К И. Массалитинова, А Украинский, кроме того, избран почетным 

деятелем Союза композиторов России, [ Сысоева вмесге с ансамблем 
«Воля» завоевала звание лауреата трех международных фольклорно

этнографических конкурсов («Талица», «Покровские колокола» и «Го

лос золотой сгепи» ), П. Рукавицын удосгоен звания лауреата Между
народного конкурса им. А.П. Петрова, Е. Трембовельский - лауреата 

премии им. Д Д, Шосгаковича. Ряд членов организации получили 

знаки отличия, почетные грамоты, специальные дипломы и пре

мии Правительсгва Воронежской обласrи, Управления культуры 

и иных админисгративных сгруктур региона. На доме, где проживал 

[ Ставонин, усгановлена мемориальная доска. Кроме того, начиная 
с 2005 года, 10 человек получали именную правительсгвенную сги-
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пендию, а 6 неработающих пенсионеров - материальную помощь 

от Минисrерсrва культуры РФ. 

Главным же свидетельсrвом признания воронежских композито

ров является внимание к их сочинениям со сrороны музыкальной 

общесrвенносrи, исполнителей, журналисrов и слушателей, весьма 

плотно заполняющих концертные залы и с особым интересом ожи

дающих премьерных показов новых опусов (к слову, премьерными 

бывают едва ли не все творческие акции Союза). 

Соответсrвенно давним традициям важнейшей составляющей ра

боты Союза остаются музыкальные фесrивали. Они являются некими 

вехами его жизни, а ритм их чередования и содержательная плот

ность позволяют в какой-то мере судить о сrепени творческой напря

женносrи и насыщенносrи этой жизни. Более или менее подробные 

сведения о некоторых из фесrивалей будут даны в очерке «Открывая 

Воронеж России». Здесь же ограничимся простьrм указанием на те, 

что прошли сравнительно недавно. 

В 2005 году сосrоялся Международный форум «Композитор 

и фольклор», где qыли подведены итоги заблаговременно прове

денного Всероссийского конкурса им. К И. Массалитинова (к его 

100-летнему юбилею) на лучшее произведение с использованием во

ронежского фольклора. Согласно концепции форума, он объединил 

цикл концертов и Всероссийскую научную конференцию «Взаимо

дейсrвие предусrановленных и импровизационных факторов музы

кального формообразования». Один из концертов был отдан Москов

скому ансамблю современной музыки, предсrавившему воронежской 

публике осrросовременную музыку композиторов Авсrрии, Фран

ции, США, Украины, Москвы и Санкт-Петербурга. Музыка воронеж

ских композиторов имела, таким образом, очень широкий контексr. 

2006 год ознаменован Международным фесrивалем «На Воронеж
ских просrорах», в рамках которого сосrоялись три концерта ансам

бля «Студия новой музыки» Московской консерватории, на одном 

из которых звучали сочинения воронежцев, а на двух других - аван

гардные опусы начала и конца ХХ сrолетия; научная конференция 

«К 100-летию Д. Д. Шосrаковича»; выезд воронежских композиторов 

с группой исполнителей в Белгород с концертной презентацией но

вых произведений; концерт и масrер-класс голландского кларнети

сrа Мишеля Моргана. Немалый резонанс имели юбилейные концерты 

В. Наумова, Е. Ткачевой, В. Горянина и творческие всrречи с москов

скими музыкантами - композитором В. Тарнопольским, кларнети-
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стам О. Танцовым и пианисткой М. Хаба. Часть программы фестиваля 

захватила и начало 2007 года. Тогда пропmи концерт хора «Право
славная РусЬ», исполнившего сочинения практически всех членов ор

ганизации, и Большой концерт симфонических премьер, включав

ший произведения не только воронежцев С. Волкова, Б. Выросткова, 

А Мозалевского и Л. Чернышева, но и курянина - М. Артемова. 

Во второй половине 2007 года проведен фестиваль «Созвучие: 
молодые музыканты исполняют произведения воронежских компо

зиторов». Выпускники Академии искусств по очереди дирижировали 

на концерте хоровой музыки; выступление Молодежного оркестра 

Колледжа на Никитинской (дирижер Е. Мингалев) соседствовало 

с концертами двух оркестров Колледжа им. Ростроповичей - струн

ного (под управлением М. Фрадина) и народного (под управлени

ем М. Ефименко). В рамках фестиваля пропmи, кроме того, концерт 

из произведений юных композиторов Воронежа, авторский вечер 

А. Украинского и цикл камерных вечеров, устроенных воспитанника

ми разных кафедр Академии искусств. К фестивалю были приуроче

ны еще два цикла концертов: «Из истории организации» (в программе 

опусы ушедших авторов - Титебеля, Каминского, Цабеля, Богаче

ва, Массалитинова, Воронцова, Носырева, Ставонина, Тимошенко) 

и «Из новых работ современных композиторов» («Играет Камерный 

ансамбль Т. Шипулиной» ). 
В 2008 году к 70-летнему юбилею Воронежской организации были 

приурочены: две серии концертов Выездного секретариата СК РФ 

и два фестиваля. Серия «Музыкально-исторические вехи» включала: 

из цикла «Для всей семьи» симфонический концерт «Музыкальный 

ХХ век: классики и воронежские композиторы»; камерный концерт 

из произведений для скрипки, гитары и фортепиано ушедших и дей

ствующих членов организации; выступление Л. Вахтель и А. Пожар

ской с сочинениями воронежцев (М. Носырева, С. Волкова, А. Украин

ского) на 1 феС111вале «Классика в Санкт-Петербурге». Другую серию 
- «Музыка поколений» -открыл липецко-тамбовский музыкальный де
санТ: в Доме композиторов состоялся камерный концерт из произве

дений А Вершинина и его студентов; последующий филармонический 

концерт «Навстречу юбилею Воронежского Союза композиторов» 

охватил опусы Е. Ткачевой, Л. Чернышева, П. Рукавицына, С. Волкова, 

А. Мозалевского, А. Украинского, Г. Ставонина и М. Носырева; в Доме 

актера были исполнены вокальные сочинения П. Рукавицына, а в Му

зыкальном колледже на Никитинской прошел концерт класса компо-

- 21 -



Часть!. Сообщество кампозиторов: вчера, сегодня, завтра ... 

зиции Л. Чернышова и А. Украинского. Фесrиваль первой половины 

2008 года назывался «Музыкальные всrречи. Россия - Финляндия. 

Воронеж - Белгород - Москва - Хельсинки». В его рамках состоялся 

ответный концерт композиторов Белгорода, три камерных концерта 

«Московского ансамбля современной музыки•}, где сочинения фин

ских авторов чередовались с опусами воронежцев. Сосrоялись твор

ческие всrречи с композиторами Д. Капыриным, В. Екимовским, Петру 

Хаапаненом (мастер-класс последнего позволил уrочнить стилевые 

приоритеты финской школы). Вторая половина 2008 года увенчалась 
фесrивалем «Панорама музыки России: звуковые пуги - воронежская 

тематика в контексrе музыки России». В его программу вoIIUiи: симфо

нический угренник «Подарок всей семье», камерный мемориальный 

концерт памяти М. Щурика, филармонический концерт-всrреча В. Го

рянина со школьниками, двухдневный дубль-концерт «Песни серд

ца и отчего края», посвященный юбилею ответственного секретаря 

организации Р. Лютой (большая часть в.ключенных в него романсов 

и песен написана на ее сrихи). На заключительном этапе фестиваль 

принимал председателя СК РФ В. Казенина, секретаря СК РФ, компо

зитора, пианисrку и органисткуТ. Сергееву, композитора и виолонче

листа Я. Судзиловского, дирижера Р. Белышева. С их участием, помимо 

творческих встреч, прошла серия оркесrровых, хоровых и камерных 

концертов, программы которых объединили творчесrво столичных 

и воронежских музыкантов. 

В 2009 году состоялся Региональный композиторский конкурс 
на создание новых музыкальных сочинений на тексrы А Кольцова 

и подытожившие его итоги фесrивали: «Музыкальные всrречи - 2009: 
Алексею Кольцову посвящается» и «Кольцовская муза». Протяженные 

акции объединили: «Концерт Концертов для солирующих инсrру

ментов с симфоническим оркесrром, концерты оркестра народных 

инсrрументов, хоров на стихи Кольцова, камерных произведений 

(«Русские классики - Алексею Кольцову», «Воронежские компози

тору - великому земляку», вечер романса «Приношение Кольцову»). 

На концертах вручались призы победителям композиторского кон

курса и Обласrного конкурса школьных сочинений, учрежденного 

журналом «Подъем». 

Фесrиваль-2010 -девятнадцатый, если весrи счет от рождения но

вой России. Его название ( «XIX фесrиваль современной музыки в Во
ронеже - «Созвучие»), участие в нем не только воронежских оркесrров, 

хоров, ансамблей и солисrов, а также ансамбля Московской консерва-
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тории «Студия новой музыки» - теперь уже давнего друга и союзника 

нашего Союза - говорят о том, что концепционные основы и традиции 

воронежских фестивалей живы. И они из года в год развиваются. В по

степенно расширяющееся русло вливаются принятые в Союз компо

зиторы и новые поколения исполнителей, подхватывающие эстафету 

творчества. Не в этом ли залог перспективности теперь уже окрепшей 

традиции (буквальный перевод с латинского слова traditio - переда

вать), об этом особенно уместно говорить в преддверии юбилейного, 

ХХ фестиваля-2011, который позволит подвесги общие итоги. 

При всей важности фестивалей они в описываемый пятилетний 

период, как и прежде, лишь наиболее видимый показатель деятель

ности сообщества. В Союзе регулярно, иногда по два-три раза в ме

сяц, проводятся внефестивальные акции, часть которых инициируют 

сами композиторы и музыковеды. Нет никакой возможности хотя бы 

даже перечислить те, что осуществлены в истекшее пятилетие. Поэто

му вспомним только некоторые из них, распределив их по тематиче

ским группам. 

На разных площадках города проведены авторские конце{:>ты, 
творческие встречи и юбилейные вечера Б. Выросткова, Н. Горобец 

(«Звуки и образы» - презентация молодого композитора), В. Горяни

на, Р. Лютой, А Мозалевского, В. Наумова, П. Рукавицына, Е. Ткачевой, 

Е. 'lрембовельского, В. Девуцкого, А Украинского, Д. Ушакова, Т. Шипу

линой. Фортепианное творчество Б. Выросткова, [ Ставонина, А Укра
инского и М. Зайчикова было представлено в двух концертах пианиста 

О. Завьялова - в Доме композиторов и Детской школе искусств No 7. 
Проведены мемориальные акции - концерты памяти А Тимо

шенко (к 10-летию со дня кончины), [ Ставонина (к 75-летию со дня 
рождения) и М. Носырева (в ознаменование 85-летия; помимо про

изведений юбиляра здесь прозвучало посвященное ему «Лирическое 

песнопение» А Украинского). 

Определенные усилия были направлены на то, чтобы сохранить 

традицию популяризации творчества воронежских композиторов 

в регионах России. В истекшее пятилетие оно экспонировалось 

в Липецке, Саранске, Оренбурге, Санкт-Петербурге и Москве (в том 

числе на Московской осени и на концертах IX и Х съездов). В пла
не укрепления межрегиональных контактов в воронежском Союзе 

прошли творческие встречи с -композиторами и исполнителями 

из других городов России и ближнего зарубежья: певицей И. Старо

дубцевой (Курск), композиторами В. Екимовским, Д. Капыриным, 
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А. Ровнером, В. Пьянковым, Т. Сергеевой, А Стрельниковой, Я. Судзи

ловским, В. Тарнопольским, А. Ячменевым (Москва), В. Рябовым (Мо

сква; Хельсинки), с редактором «Музыкального обозрения» П. Мерку

рьевым, с членами СК Украины И. Альбовой, А Гугелем и И. Гайденко, 

а также с молодыми харьковскими композиторами Б. Севастьяно

вым и Е. Андреевым, с группой выпускников и студентов Россий

ской академии музыки им. Гнесиных, в том числе с А. Вершининым 

и П. Климовым. 

Как и прежде, большое внимание уделялось работе с молодыми ав

торами и юными исполнителями, с детской и молодежной аудиторией. 

Помимо регулярных консультаций А Украинского с самодеятельными 

композиторами и упомянутых выше творческих отчетов класса ком

позиции Музыкального колледжа на Никитинской, нельзя не назвать 

концерт выпускницы этого колледжа И. Разинковой, концерт из про

изведений студентов Академии искусств, занятия Молодежного клуба 

Н. Казарян и проведение в его рамках Реmонального конкурса «Юный 

музыковед». В том же ряду - «Симфонические утренники для всей се

мьи» В. Головиной, где постоянно звуЧат сочинения воронежцев. 

В последнее время был внедрен ряд новых инициатив и форм про

светительской работы. В их числе - проведение выездных благотво

рительных концертов для людей с ограниченными возможностями, 

предпринятых по ходатайству Совета ветеранов и служб социальной 

поддержки населения. Из тех, что оказались особо удачными, выде

ляются вечер русского романса и концерт «Памяти великой войны» 

с включением произведений В. Наумова, Л. Чернышова, В. Горянина, 

С. Волкова, Л. Юсупова, Е. Ткачевой и А. Мозалевского. Выступлением 

классов профессоров Академии искусств В. Теплитской и С. Ивано

вой открьrг еще один новый цикл, призванный мобилизовать препо

давателей всех специальностей к включению в учебные программы 

студентов произведений, созданных членами нашего Союза. Другой 

цикл объединяет сольные и ансамблевые полнометражные концертьr 

дипломированных артистов и маститых музыкантов, приверженцев 

творчества воронежских композиторов. Среди уже состоявшихся -
выступления пианистов Л. Вахтель, О. Завьялова и Е. Уваровой, пев

цов Е. Петриченко и А Ткачева, дуэтов скрипачки Я. Мирошниковой 

и пианисткий Е. Задонской и, соответственно, А. Пожарской и Л. Вах

тель. Оба новых цикла, как показали первые опыты, заинтересовали 

и артистов, и композиторов, и их поклонников. Этот успех было лег

ко спрогнозировать, поскольку сходные формы просветительства ис-
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ключительно удачно внедряла в течение двух десятилетий безвремен

но ушедшая из жизни пианистка Л. Федорук. 

В данном очерке не остается.места для характеристики публици
стической и научной деятельности членов организации, о которой 

свидетельствуют изданные монографии и сборники различных ма

териалов, многочисленные статьи в местных и центральных журна

лах и газетах, выступления с докладами на конференциях и чтениях 

по проблемам современного творчества, всегда обстоятельные всту

пительные слова и комментарии к концертам. Всем этим занимаются, 

в основном, музыковеды, но не только они. Ответственный секретарь 

Воронежского Союза, по основной специальности литературовед, 

является, в сущности, и пресс-секретарем, регулярно отражающим 

жизнь организации в различных печатных изданиях. Хорошо заре

комендовал себя на поприще музыкального писателя композитор 

П. Рукавицын. Репутацию исключительно профессионального веду

щего концертов снискала лектор-музыковед В. Головина. Широкую 

известность обрели устроители и ведущие различных тематических 

вечеров - пианистка и ученый Л. Вахтель (недавно она защитила док

торскую диссертацию), а таюке композитор и дирижер Т. Шипулина. 

Итак, Воронежский Союз уже почти 80 лет является возбудите
лем интереса к композиторскому творчеству, постоянно организуя 

общественные просмотры новых сочинений, устраивая конкурсы, 

проводя фестивали, авторские и тематические концерты, занятия 

музыкальных клубов и давая консультации самодеятельным авто

рам, приезжающим из всех районов области. До ХХ века в Воронеже 

не было крупных композиторов, чьи сочинения дошли бы до наших 

дней. Поэтому можно сказать, что именно ХХ век, ознаменованный 

созданием Воронежского Союза композиторов, открыл качественно 

новую страницу в региональной музыкальной культуре, а XXI век впи
шет в нее еще неизвестные имена. 
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ИМЕНА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. 

~У художника всегда есть свои "правwш -чуда''. 

ПаnьЭлюар 

Vita brevis, ars longa 
Жизнь коротка, искусство вечно 

Глава 2. Портреты композиторов 

«Искусство ревниво, - угверждает Микеланджело, - оно требует, 

чтобы человек отдавался ему целиком, без остатка». Эта строка вспо

минается, когда приходишь на творческие вечера в Дом композито

ров и невольно задумываешься о судьбах сегодняшних художников. 

Как могуг они воздать должное ревнивому искусству в весьма непро

стом контексте сегодняшней жизни? Не угратить своего лица, сохра

нить моральные силы для того, чтобы творить? Не упустить в круго

верти повседневности нить своей истории, культурной традиции? 

Между тем, отдельные островки духовной цивилизации продолжают 

каким-то чудом сохранять свои берега в океане коммерческих бурь -
ведь прослойка интеллигенции создавалась десятилетиями и усилия

ми многих людей, в том числе группой воронежских композиторов 

и музыковедов, объединившихся в творческую организацию и уже бо

лее семидесяти лет удерживающих эту стойкую позицию. 

Первое имя в списке. КонстантинМассалuтинов 

Его называли «певцом родного края». Известный знаток и со

биратель народных песен Центрального Черноземья, ставший 

когда-то «атцом» сразу для многих только на

рождавшихся организаций - Воронежского 

Союза композиторов, Воронежского народного 

хора, ансамбля «Воронежские девчата», Клуба 

любителей народной песни - Константин Ира

клиевич Массалитинов (1905-1979) обозначил 
некоторые существенные ориентиры, по кото

рым начала развиваться музыкальная культура 

Воронежского края. В 2005 году широко празд-
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новался его 100-летний юбилей, и в те дни особенно тепло вспоми

нали этого яркого, масштабного человека, видного музыкального 

и общественного деятеля, открывшего в истории своего города но

вые страницы, на которых запечатлелись незабываемые события 

и люди. 

Изучение и пропаганда русского фольклора были главным делом 

всей жизни К. Массалитинова, немало произведений для русского на

родного хора было создано и им самим. Многие из них существовали 

как народные: они вошли в быт, их можно было услышать и на улице, 

и по радио, лучшие песни звучали в России и за рубежом, исполня

лись ведущими коллективами. За свои творческие и общественно

просветительские достижения К. Массалитинов был удостоен Государ

ственной премии им. А В. Александрова, ордена '!Рудового Красного 

Знамени, почетного звания «народный артист СССР». За концертно

исполнительскую деятельность ему была присуждена Государствен

ная премия СССР. 

На концертных афишах часто появлялось поэтичное название 

«Черемуха душистая»: этот хоровой цикл на слова Сергея Есени

на К. Массалитинов написал в 1963 году для Воронежского русского 
народного хора, и вскоре произведение прочно вошло в репертуар 

Государственной академической хоровой капеллы РСФСР им. А Юр

лова. Наряду с кантатой «Русь» на стихи И. С. Никитина, театрализо

ванной хоровой сюитой «Край родной», решенной в духе музыкаль

ного спектакля о прошлом и настоящем Воронежского края, хоровой 

цикл «Черемуха душистая» явился попыткой создания нового жанра. 

Еще в середине 1940-х годов, когда К. Массалитинов начинал актив

но работать с Воронежским русским народным хором в качестве 

руководителя, он поставил перед собой задачу написать произведе

ние крупной формы для этого коллектива, солистов и оркестра. Так, 

развивая традиции русской классической хоровой культуры, компо

зитор пришел в своих хоровых сочинениях к собственной, индиви

дуальной трактовке формы и жанра. Одним из итогов этих поисков 

стало еще одно его хоровое сочинение - «Земля поет». Об этой музы

ке, представляющей собой череду песен, в те годы говорили и писа

ли много. Хотя суждения критиков и не были едиными, опера-песня, 

как определяли тогда музыковеды жанр этого сочинения, принесла 

своему автору широкую известность. После премьеры в Воронеж

ском музыкальном театре оно многократно исполнялось, в том чис

ле и на сцене Кремлевского Дворца сьездов в Москве, где выдержало 

- 27 -



Имена, события, факты 

шесть аншлаговых представлений в дни партийного съезда. В жур

нале «Театральная жизнь» за 1962 год (№ 1) можно было прочитать: 
•Трудно передать на бумаге все очарование песен, щедро рассыпан

ных в опере. Здесь и бодрая, стремительная «Вышли в поле мануков

цы - наши маяки», и широкая, светлая «Земля поет», давшая название 

всему спектаклю, и яркие, праздничные «Величальная» и «Лети, наша 

песня, от края до края», и темпераментные солдатские «Песня былых 

походов» и «Идут солдаты бравые», и полные тонкой задушевной ли

рики «Если сердце вдруг обманется», «Милые встречаются», «Сыплет 

черемуха», и многие другие». 

Активность К Массалитинова в делах по организации воронеж

ской музыкальной культуры уже в 1920-е годы носила инициатив

ный и продуктивный характер. Молодого музыканта горожане знали 

как пианиста только что открывшейся оперной студии. В том же каче

стве он появляется и в «живой газете» - в представлениях легендарной 

«Синей блузы». К. Массалитинов участвует чуть ли не во всех начина

ниях музыкально-культурной жизни т~х лет соответ<;ГВующего его ин

тересам профиля: отвечает за музыкальное оформление спектаклей 

в Воронежском театре рабочей молодежи, выступает организатором 

и участником первых городских музыкальных радиопередач, посто

янно работает в сельских коллективах художественной самодеятель

ности. В эти он делает и первые пробы пера, начинает писать песни 

•на злобу дня»: о тружениках-энтузиастах по случаю Первомая - «Да

ешь пятилетку за четыре года» и, вслед за тем, военные. Их было на

писано К. Массалитиновым более двух десятков, а одну жюри оценило 

как лучшую в конкурсе военной песни, который проводился в Воро

неже Союзом фронтовых композиторов, работавшим при штабе 

Юго-Западного фронта. Плодами творчества этого Союза - а зимой 

1941-1942 годов в Воронеже работали многие известные компози
торы (Д. Покрасс, М. Фрадкин, И. Виленский, Е. Овчинников) - стали 

многочисленные песни, вошедшие в изданный вскоре сборник 

Об одном эпизоде из жизни К Массалитинова рассказывали: 

•В годы Отечественной войны старшему лейтенанту Массалитино

ву довелось быть свидетелем героического подвига безвестного пу

леметчика, до последних мгновений жизни сражавшегося с врагом. 

Константин Ираклиевич сложил, как он любит говорить, музыку 

песни о герое, слов же не было. И он обратился к АТ. Твардовскому, 

служившему тогда в Воронеже. «Не умею я песни писать», - ответил 
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Твардовский. Но, прослушав музыку, сказал: «Будет песня, музыка за

душевная, постараюсь и я». 

К тому времени К Массалитинов имел уже немалый опыт органи

заторской и творческой работы. С 1930 года он был членом оргбюро 
«Ассоциации композиторов Центрального Черноземья», а в 1933 году, 
когда бьmо учреждено Центрально-Черноземное отделение ССК СССР, 

занял пост ответственного секретаря (председателем этого отделения 

был избран Г. Сметании). С момента образования своего Союза в Во

ронеже (1938) К Массалитинов был его бессменным председателем. 
•В нашей композиторской семье, - вспоминал Ю. Воронцов, - он 

всегда пользовался огромным авторитетом, будучи одновременно 

чутким товарищем, добрым советчиком, принципиальным, строгим 

и доброжелательным критиком, другом и наставником молодежи. 

И можно назвать целый ряд симфонических и камерных произведе

ний, созданных композиторами по его совету на материале воронеж

ских народно-песенных интонаций». 

Для самого К Массалитинова источник национального русского 

фольклора был открыт всегда: всю жизнь он посвятил постижению 

песенно-хоровых традиций Воронежской земли. Во многом направ

ленность художественной деятельности музыканта определили такие 

знатоки русского искусства, как А. Колобаева, А. Лебедева, Е. Короле

ва. Немалую роль в формировании личности композитора сыграл 

и один из руководителей Хора им. Пятницкого П. Казьмин, приезжав

ший в 1927 году в Воронежский край записывать народные песни. 
Интерес К Массалитинова к народному искусству складывался и воз

ник не на каком-то, пусть и раннем, но все же этапе творчества - бла

годатная атмосфера родной культуры окружала композитора с самого 

раннего детства, а народные песни принесли с собой и первые яркие 

впечатления. Потому столь органично и естественно влилась деятель

ность К Массалитинова в избранное им направление культуры тех лет. 

В начале 1930-х годов молодой музыкант, только что вступивший 

в Союз композиторов, приходит на работу в Дом самодеятельного 

искусства и начинает активно заниматься изучением и пропагандой 

русских народных песен. К 1939 году, когда накопилось немало ин
тересного материала, К Массалитинов в содружестве с С. Поповым 

и А. Рудневой издает в Москве сборник воронежских народных песен. 

Это человек, одаренный особым талантом «быть народным», - ска

жет потом о К Массалитинове А. Руднева. А «родиться народным, -
по выражению Белинского, - все равно, что родиться поэтом». 
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Самодеятельное искуссгво, бурно развивавшееся в то время, по

родило большое число разнообразных творческих ансамблей. На Во

ронежской земле, где с гордосгью произносят имя М.Е. Пятницкого 

и развивают традиции его искуссгва, тоже создавались народные 

хоры, из которых во время войны и родился русский народный хор. 

Его первого руководителя уже хорошо знали в нашей стране, многие 

песни К Массалитинова к тому времени приобрели широкую извесг

носгь - «Песня о боrучарских партизанах», «Песня о Дундиче», «Пес

ня радосги». В суровые дни начинал свою деятельносгь новый хор: 

зимой 1942 года Воронеж переживал самые тяжелые бои. Артисты 
ездили с концертными бригадами, чтобы высгупать перед бойцами 

и жителями окрестных деревень. Музыкантов ждали, им приходили 

письма со словами благодарносги. И вскоре хор давал концерт уже 

на площади только что освобожденного от фашисгов Воронежа ... 
В конце 1960-х годов К Массалитинов, увлеченный идеями народ

ного искуссгва и искусства для народа, вносит в культурную жизнь го

рода еще одну новацию - он создает Клуб любителей народной пес

ни. Вот как об этом рассказывал сам 'композитор: 

«Живут в Воронеже сграсгные любители русской народной пес

ни. В больших придонских селах и затерявшихся в сгепи хуторах 

они прослушали и записали сотни песен. А в конце 1967 года реши
ли открыть свою музыкальную шкатулку для широкой аудитории. 

В зале Областной библиотеки им. И.С. Никитина провели творческую 

всгречу с читателями. На этой встрече больше говорили ... магнитофо
ны. В притихшем зале, как бы вобрав в себя все звуки и запахи родной 

земли, все радосги и печали народа, полилась раздольная, широкая, 

хватающая за душу русская песня. Кончился вечер, а народ не рас

ходился. - «Давайте создадим в Воронеже Клуб любителей народной 

песни», - раздался чей-то голос из зала. Предложение всем понрави

лось». Идея была поддержана Воронежской организацией Союза ком

позиторов РСФСР и музыкально-нотным отделом библиотеки имени 

Никитина, предсгавители которых присутствовали на вечере. 

На заседания клуба приезжали госги из деревень, народные певцы, 

приходила городская молодежь. Концерты его сгали сголь популяр

ными, что через три года после создания Клуба Воронежский коми

тет по телевидению и радиовещанию организовал часовую передачу 

о клубе по Центральному телевидению, а вскоре был снят и цветной 

художесгвенный музыкальный кинофильм «Совет да любовь», в съем

ке которого участвовали хор, певцы, драматические самодеятельные 
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актеры, ансамбли «Весенние зори» и «Лада» - всего до четырехсот че

ловек. Фильм был снят объединением «Экран» в 1970 году и поставлен 
режиссером И. Шароевым - его творческое содружество с К. Масса

литиновым началось давно. Еще в 1958 году, во время Воронежской 
декады в Москве, столичный режиссер театрализовал сюиrу компо

зитора «Край родной», которая исполнялась потом в его постановке 

Воронежским народным хором не меньше 200 раз. 
Много раз столица предоставляла Воронежскому русскому на

родному хору свои сцены, а К. Массалитинов всегда был желанным 

гостем Москвы. Авторский вечер, посвященный его 70-летию, тоже 

имел столичный размах и большой резонане: он проходил в Кон

цертном зале «Россия» при участии Академического хора русской 

песни Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управле

нием Н. Куrузова. Тогда звучали такие известные песни К. Массалити

нова, как: «Песня дорогу найдет» на слова А. Досталя, «Русская песнь, 

мчись по раздолью» на слова Г. Воловика, «Пой, пой, а мы подпоем» 

на слова А. Сальникова; номера из оперы-песни «Земля поет» и из сю

иты «Край родной», обработки народных песен, хоры a'cappella 
на слова С. Есенина. 

А не так давно, в 2005 году, в ознаменование 100-летнего юбилея 
композитора, в Воронеже прошел большой международный форум, 

включающий международную конференцию и фестиваль, обобщив

ший результаты Всероссийского конкурса композиторов на лучшее 

произведение по претворению южнорусского фольклора. 

И вновь богатство мелоса, искренность интонации народной пес

ни, сделавшие музыку К. Массалитинова истинно «народной», захва

тывали слушателя, подчиняли современные вкусы аудитории вечным, 

непреходящим ценностям искусств. 

Эффект присуrствия. Iеннадий Ставанин 

Где и в какой быобстановке не появлялся этот взрывной, энергети

чески емкий, без малейшего намека на желание «Не выделяться» чело

век, он всегда как будто заполнял собой все окружающее пространство. 

Весь его «набор» внешних проявлений - широкие жесты, уверенная 

интонация в голосе, за которой не пряталось то, о чем думалось, от

крьrгый, заразительный смех - был абсолютным проявлением того 

здорового духа, какого-то особенного, активного жизненного нерва, 

который пронзал и его музыку. Таким его и сфотографировала память, 
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зафиксировав «момент» истории - лич

ность композитора. 

Для воронежского музыкального мира 

Геннадий 'Трофимович Ставонин (1935-
1995) стал фигурой едва ли не культовой. 
С 1961 года, когда он приехал в Воронеж 
после Ленинградской консерватории, где 

учился в классе композиции профессора 

В. Волошинова, и до конца жизни, неожи

данно оборвавшейся в 1995 году, он, по
стоянно окрыляемый новыми идеями, 

концертами, делами Союза, своих коллег

музыкантов, переживал непрерывный 

процесс взлета, который открывал все но

вые и новые перспективы. Звание лауреата Государственной премии 

России им. К.С. Станиславского в 1974 году, потом еще звание заслу
женного деятеля искусств России в 1982 - эти оценки страной творче

ских заслуг Геннадия Ставонина придавали официальный вес и блеск 

тому искреннему и истинному признанию, которое он действительно 

снискал у публики и музыкантов. 

Когда Ставонин появился на первых репетициях, - вспоминают 

артисты Воронежского оперного театра, участвовавшие в постанов

ке первой оперы композитора, - мы увидели юного музыканта (он 

работал тогда концертмейстером в театре). Худощавый, рыжеватый -
на первых порах мы его воспринимали как еще одного представителя 

молодых талантов, с которым наверняка придется «повозиться». До тех 

пор, пока «повозиться» пришлось, но только уже с нами, самому Ставо

нину - досконально, терпеливо работать на репетициях, уроках, спев

ках; и еще, пока не открылся занавес на премьере. Тогда все увидели 

яркий, динамичный спектакль, добротную постановку первой ставо

нинской оперы с сюжетом, взятым из истории Воронежа, с декорация

ми, прямо отправлявшими зрителя на Большую Дворянскую, теперь -
центральный городской проспект Революции, и ресторан «Бристолм, 

где главный герой, легендарный Олеко Дундич, наделав много шума 

с переодеваниями, одерживал свои революционные победы. 

Спектакль, посвященный событиям Гражданской войны, проис

ходившим на Воронежской земле, оказался аншлаговым: он вызвал 

огромный интерес у публики и имел широкий резонанс в стране, 

узнавшей о новой опере воронежского композитора из статей и са-
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мых положительных рецензий в центральных журналах и газетах: 

в «Советской музыке», «Музыкальной жизни», в «Советской культуре» 

и «Известиях». Специально на премьеру приезжал тогда Т. Хренни

ков, который потом, давая интервью ведущей воронежской газете 

«Коммуна», сказал: «Геннадий Ставонин - композитор, обладающий 

настоящим оперным дарованием. Опера написана с высоким компо

зиторским мастерством, автор обладает настоящим чувством театра". 

Опера - зрелое произведение большого мастера». 

«Олеко Дундич» оказался к тому же и долгожителем на сцене. 

В воронежском театре опера с успехом шла несколько лет, резко пере

черкивая устойчивое мнение местных театральных администраторов 

о недостаточной востребованности у публики современных образ

цов советского искусства. Была сломана и традиция в лучшем случае: 

терпеть недавно рожденные композиторами оперы, а то и не ставить 

их вовсе или побыстрей снимать с репертуара. 

К этому времени - свою первую оперу «Олеко Дундич» Ставо

нин пишет в 1971 году, а через год осуществляется ее постанов

ка - 36-летний композитор уже точно определил для себя, какие 

художественные ориентиры будут двигать и направлять его перо. 

В масштабном, полнокровном оперном полотне «Дундича», появив

шегося на свет после трех первых симфоний, написанных в 60-е 
годы,, уже в полной мере обозначилась главная особенность творче

ства Г. Ставонина - это крупность стиля, языка, мысли. Композитор 

мыслит драматургически-емкими категориями: в оперном жанре -
развернуть1ми сценами, в симфоническом - устоявшимися класси

ческими формами, позволяющими сочетать масштабность замыслов 

и их осуществления. 

Жанры оперы и симфонии, безусловно, центральные в творче

стве композитора, отчетливо выделяют имя Г. Ставонина из контек

ста творческих достижений воронежских композиторов как мастера 

крупной, концептуально-весомой композиции, традиционно столь 

ценимой в отечественной музыке. Естественным образом вписываясь 

в линию большой исторической традиции русской композиторской 

школы, творчество его в то же время не лишено отблесков советско

го истеблишмента. Художник, не обделенный вниманием властей 

и имевший счастливую судьбу композитора, исполнявшегося «В пол

ном объеме» творчества (на сцене Воронежского оперного театра 

ставились обе его оперы, а также оперетты и балет-симфония, в Во

ронежском 110Зе, драматическом и кукольном театрах шли десят-
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ки спектаклей с музыкой Ставонина, вся симфоническая и камерная 

музыка звучала, не только в Воронеже, но и, в Москве и Ленинграде 

(теперь Санкт-Петербурге), Ставонин был принят своим временем 

без оговорок и противоречий. 

Так и могло казаться, но, вероятно, первые впечатления оставляют 

что-то важное не увиденным, не охваченным, то, что художник в про

цессе творчества все равно дает понять о себе - и своими суждениями, 

и в первую очередь музыкой. 

Вспомним, что 60-е годы - время, когда Ставонин только начинал 

нащупывать пути в искусстве и делал свой выбор тем, жанров и му

зыкального языка, о чем и как говорить в музыке, - были и периодом 

активных поисков для всех советских композиторов, которые после 

долгих запретов начинали попадать в зону доступных и разрешен

ных технологических экспериментов. В этой медленной революции 

музыкального сознания участвовали без исключения все композито

ры - и вырывающиеся вперед на баррикады авангарда, и устойчиво 

занимающие позиции традиционалистов. В отношении же Ставони

на к процессам модернизации музыкального творчества тоже был 

своего рода революционный протест. Молодой композитор не желал 

участвовать в экспериментах, но". и не желал быть понятым как ис

ключительно «традиционалист», что, как известно, могло читаться 

по-разному - не только как «поддерживающий славные традиции», 

но и как «конформист», учитывая, что в ту пору нет-нет, да и имели 

место спекулятивные псевдохудожественные акции, направленные 

в угоду официальной линии музыкальной политики, а оттого и дис

кредитировавшие истинность самих идей русского искусства. 

- Однако любите Вы, музыковеды, во всем искать традицию, -
как-то сказал rеннадий Jрофимович в одном из своих интервью. -
Я - своя ветвь! Мусоргский - своя, а я - своя! 

И это после долгого и тщательного анализа на страницах «Музы

кальной академии» в пользу прямых параллелей между его собствен

ной оперой «Виват, Россия!» и «Борисом Годуновым». Предпринима

лись сравнения и аналогии «исторических сцен» (как определил жанр 

оперы сам Ставонин), повествующих о строительстве российского 

флота в Воронеже Петром I, с бессмертным творением Мусоргского! 
Парадокс - абсолютно точно попадающий в круг «стилистики» лично

сти композитора, для которого традиция, даже в условиях обострен

ного понимания композитором его собственной независимости, су

ществовала как имманентное состояние души, как раз и породившее 
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искреннее желание поведать о славном историческом прошлом род-

11ой страны, глубокий интерес к судьбе своего народа. Так, ведомый 

этим неизбывным желанием прожить, прочувствовать историю, от

деленную от сегодняшнего дня уже веками, но приближенную к нему 

пронзительным чувством общности россиян и их государственных 

свершений, Ставонин постепенно погружался в творческий процесс 

11реднаписания своей второй оперы «Виват, Россия!», много размыш

ляя об ее сюжете, героях, складывая свои собственные отдельные впе

чатления в единую картину будущего исторического образа. 

«Юношеская память о прокаленных жарким солнцем бакин

ских улицах, спускающихся к южному морю, о мерном шуме при

боя и соленых от ветра губах ... , - вспоминал уже как-то потом Ген

надий Ставонин (о чем писала на страницах Коммуны» Р. Лютая)». 

Потом - как-то вдруг - на несколько лет оказался у моря Балтийско

го - холодного, северного, с низким небом, криками чаек в непогоду, 

томительно-бесконечными и в то же время котороткими и прекрас

ными белыми ночами, графической четкостью архитектуры горо

да Петра ... Следом ждал Воронеж - город, который по воле совсем 

еще молодого амбициозного владыки стал колыбелью русского фло

та, связал моря северные и южные - и какая прозорливость и полити

ческая верность интересам государства бьmа в этом решении! 

Не погрешить против истины - это и было сверхзадачей творче

ства Ставонина. Найти предельно емкую, точную форму - для этого 

Ставонин и в первой, и во второй своих операх избирательно под

ходит к историческому времени, словно бы выхватывает лишь от

дельные его периоды, довольно короткие отрезки времени, в которые 

и помещает сложные перипетии взаимоотношений своих многочис

ленных, но всякий раз предельно точно выписанных героев. 

Фрагменты истории, показанные в «Олеко Дундиче», - это собы

тия 1917-го и, затем, 1919-го годов, в «Виват, России!» - короткий пе

риод 1695-1996 годов. События концентрируются в фокусе времени, 
будто бы угmотняются, создавая обостренное, усиленное ощущение 

происходящего «В данный момент». Широту же, панорамность со

бытиям придают переплетения, параллельные взаимодействия, кон

трасты драматургических линий. То же стремление к исторической 

конкретике привело композитора и к использованию ряда аллюзий, 

выступающих знаками реального времени. В первой опере - это, 

в прологе, темы песен «Вихри враждебные веют над нами», «Смело, 

товарищи, в ноrу», и в финале оперы - «Мы - красные кавалеристы»; 
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«Цыганочка» и «Соловей, соловей, пташечка» должны, согласно за

мыслу, вызывать ассоциации с разгулом белогвардейцев. В опере, 

посвященной Петру 1, - тема «Камарицкой» («Камаринской») и.во

ронежской протяжной «Жавороночек». Но вся эта конкретика, пред

ставленная на каком-то пределе количественно возможного и до

пустимого, собрана, тем не менее, в единое, динамичное действие, 

подчиненное направленной и целесообразной драматургии. И дра

матургически активным в опере становится жанр, который не только 

составляет основу тематизма, но несет в себе символический смысл 

происходящего действия. И тогда рождается целая «партитура жан

ровых обобщений». Вопросы драматургии оперы подробно рассма

тривала в журнале «Советская музыка» (1973, №8) М. Нестьева, кото
рой и принадлежит это образное выражение. Она писала: «В каждой 

сцене есть своя ведущая тема. "Остальные работают на нее", они 

либо даются по контрасту, чтобы сгустить напряжение, или, наобо

рот, разрядить обстановку, либо разъясняют ситуацию, сообщают ей 

логическую направленность. Осуществить всю эту сложную «Систему 

координат призвана в опере умело и тонко разработанная партитура 

жанровых обобщений». 

Быть точным в понимании исторической правды, корректно 

позиционировать себя как художника-гражданина, не ошибиться 

в оценке при выборе героя - кто «гений», а кто «злодей» - всё это бьmо 

для композитора настолько важно, что внешние события современ

ной действительности, перемены в ней порой изменяли взгляды ху

дожника и на события проrшюго. Такие «переклички» эпох не могли 

не возникнуть в сознании композитора, который, работая над опе

рой, много размышлял над образом Петра 1. Ведь 1960-е годы несут 
с собой новую историческую правду разоблачений: Сталин - как об

раз кровавого правителя, еще одного царя-ирода из длинной цепоч

ки российских самодержцев, и не из этой ли цепочки и царь Петр? 

Ставонин начинал работу над своей второй оперой еще в 1960-х го

дах, но, написав первую картину, приостанавливает работу, отложив 

ее почти на полтора десятка лет, до того момента, пока он не нашел 

в своих оценках не то что оправданий - полного понимания и при

нятия того созидательного прогресса, который принесла с собой 

России деятельность Петра Великого. В таком вот прерванном ритме 

и рождалась опера «Виват, Россия!», ставшая музыкальным полотном, 

растянувшимся в процессе его создания на десятилетия и обозначив

шим вторую крупную веху в музыкально-театральном творчестве rен-
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надия Ставонина. 'lретьей стал «Сказ земли русской», произведение, 

жанр которого композитор определил как «балет-симфония». 

«Ничего замысловатого здесь нет, - пояснял композитор в интер

вью свой жанровый выбор и его определение. - Оно подчеркивает 

особенности музыкальных характеристик основных образов балета. 

Своих героев я стараюсь показать не в застывших портретах, а как жи

вых людей, которые идут к какой-то цели, непрерывно обогащаясь но

вым опытом, а потому меняясь духовно. Это побудило меня отказаться 

от номерного принципа, присущего классическому балету, и прибег

нуть к сюжетному построению, наподобие того, что мы встречаем 

в литературных произведениях повествовательного жанра. Мне хоте

лось создать балет-эпос, балет-роман, балет-повесть. Главный герой -
народ в лице его лучших представителей, отстаивавших его независи

мое существование и больше всего ценивших на земле дружбу между 

людьми разных рас и стран. Такова главная идея балета». 

Сюжет, к которому обращается Ставонин, тоже связан с историей, 

теперь уже Древней Руси VIII-IX веков, периода, когда, в смутных про
цессах объединения разрозненных славянских племен начинали вы

плавляться новые характеры и герои - символы патриотической идеи. 

Русская тема все время удерживала Ставонина в своих рамках эпи

ческого стиля, мысли размеренной и глубокой, разворачивающейся 

как череда картин. Одну из реальных картин-полотен, написанных 

в том же эпическом духе, взгляд композитора однажды выхватил 

из современной истории, она-то, как он рассказывал, и воодушевила 

его на создание новой музыки. 

«Где-то в конце 1972 или начале 1973 года, - продолжает делиться 

воспоминаниями Г. Ставонин, - я на выставке познакомился с твор

чеством художника, нашего земляка Василия Криворучко, большого 

мастера исторической живописи. Одна из его картин - «Ветер вре

мени» - особенно поразила меня глубиной и остротой мысли о Ро

дине, о ее нелегкой и прекрасной судьбе. Находясь под впечатлением 

этой картины, я летом 1973 года написал свою Четвертую симфонию, 
назвав ее «Русь» и посвятив памяти И. С. Никитина. Так тема Родины 

стала одной из главных в моей композиторской работе. Конечно, она 

не могла быть исчерпанной даже в таком крупном по объему произ

ведении, как симфония. Раздумывая о ней, я вновь вспомнил о балет

ной форме, позволяющей решать большие художественные задачи, 

поделился своими мыслями с балетмейстерами театра Н. Валитовой 

и Я. Лифшицем, и втроем мы пришли к выводу о возможности и не-
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обходимости создать балет. Конечно, мне пришлось много порабо

тать над историческими источниками для того, чтобы яснее и глубже 

представить себе процессы, которые привели к созданию русской на

ции и русской государственности». 

И оперы Ставонина, и балет-симфония «Сказ земли русской», 

и симфонии, в том числе более поздние, они же и более известные -
помимо Четвертой, также Пятая «Чернобьmьская» и Шестая «Рюрик» 

(последняя Седьмая осталась незаконченной), - все эти главные, 

определяющие произведения композитора типологически очень на

поминают чтение со сцены эпоса, или, если говорить точнее, русского 

сказа. Те же эпическая глубина, размеренность, русскость, но в то же 

время - и артистический, приподнятый тонус высказывания. 

Эпос Ставонина звучит одухотворенно. Следуя такой своей избран

ной интерпретации-сопереживанию, композитор иногда отстранен

но, чуть издалека, иногда уже словно бы postjactum будто наблюдает 
за ходом повествования, как, например, в финале своей Пятой симфо

нии, который воспринимается как ос'мысление уже произошедших 

«событий», той траге,[\ии-катастрофы Чернобыля, о которой и пове

ствует двухчастная симфония, имеющая эпиграф «Светлой памяти ... ». 
Авторское «Я» ощутимо всегда - это тот его собственный эмоциональ

ный мир, через который композитор пропускает нить эпического 

повествования. Но музыка Ставонина лишена субъективизма: в ней 

нет щемящей ноты, нет надрывной романтической тоски одиноко

го художника. И все же Ставонин бывает романтиком. Темперамент, 

энергия, эмоциональный порыв, открытость в передаче чувств, ино

гда, может быть, даже их гипертрофированность - все эти проявле

ния воспринимаются как романтические знаки, каким-то особым 

образом к тому же смыкающиеся, соединяющиеся с ощущением реа

листического вкуса эпохи, в которой он живет. Таким романтическим 

реалистом (или реалистическим романтиком) Геннадий Ставонин 

особенно отчетливо предстает в его романсах и песнях, которые он 

писал на протяжении всего творчества. 

В культурную ситуацию 1960-70-х годов вокальная миниатюра 
Ставонина вписалась, может быть, даже в большей степени, чем дру

гие жанры. В этой музыке особенно отчетливо проявились «реалии» 

советского искусства - от тем, запечатленных в названиях («Балла

да о ракете-планете» на слова С. Михалкова, «Баллада об истреби

тельном батальоне» на слова П. Касаткина, вокальные циклы «Спа

сибо, родная земля» на слова А. Твардовского и «Счастливая страна» 
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на слова [ Луrкова) до «интонационного словаря» той эпохи, не
которые страницы которого отличаются особой яркостью и вы

разительностью звуковых образов (например, «Женщины России» 

на ел. М. Шшш~янникова). В самом характере материала много того, 

что идет от массовой песни - и подчеркнуто эмоциональный тон 

высказывания, и поющая мелодика: авторский взгляд на предмет его 

разговора со слушателем - это взгляд «всерьез», в котором нет ничего 

стороннего, ничего иронического, нет фильтра, который бы отделял 

«личностм автора от его «темы». Композитор полностью солидари

зируется с тем, о чем говорит своей музыкой, - и, бывает, эмоцио

нальный ток безудержно уносит гражданскую лирику в сферы, уже 

близко смыкающиеся с жанрами совсем иными, больше напомина

ющими гимны или дифирамбы. Вокальная миниатюра Ставонина, 

в которой, кажется, порой и происходит некоторое размывание гра

ниц жанрового единства, предусматривающего детализированность 

письма, тонкость и глубину эмоций, тем не менее, выполняет главное 

свое жанровое предназначение - она очень точно выявляет индиви

дуальные черты стиля, духа, личности самого композитора. В этом 

«доверительном» жанре его слово, обращенное к слушателю, всегда 

экстравертно, открыто и недвусмысленно, и через него автор рас

крывает такие свои личностные черты, как живое, отзывчивое миро

восприятие, непосредственное отношение к жизни. Казалось, была 

в его творческой позиции даже какая-то декларативность: «Я таков, 

каков я есть, и прошу меня не извинять». 

Вся его музыка была переполнена азартным чувством жизни 

и своего времени. Это чувство настолько переполняло Геннадия Ста

вонина, что и теперь, приходя в Дом комnозиторов, многие будто 
ощущают присутствие этого мастера - на собраниях, обсуждениях 

новой музыки, и особенно на концертах, где его музыка продолжает 

звучать. 

Вот как вспоминает Г. Ставонина его коллега, композитор В.Беляев 

в своих мемуарах: 

«В жизни он был ох как не прост! Какое-то «единство несовмести

мостей» в его характере не давало покоя ни etty, ни окружающим. 
В нем постоянно «играли» гены неуемных предков. В такие минуты 

он походил то на Ноздрева из «Мертвых~», то на Чапаева, движу

щегося в атак:у, а в последние годы жизни поразительно напоминал 

вождя мирового прсиетариата. Было забавно представлять на его 

- 39 -



Имена, события, факты 

месте Ильича, в пламенных спорах отсrrшивающего свою позицию, 

uлиловитълукавый прищур vzaз в дружественной беседе. 

По природе своей он был воином, но не эпическим добродушным рус

скuм богатырем, а, скорее, атаманом, дерзким, хитрым, увертливым, 

умеющим увлечь за собой своих товарищей. Он бЪiЛ переполнен адрена

ли1юм, жаждал решительных действий и сражений, которых не бWlo 

в мирной жизни, и потаму «воевшv> то с каллегами, то с обстоятель

ствами, которые сам себе и создавал. Мне казалось, -что он сам прожи

вал судьбы своих истори-чески:х персонажей и героев из опер и балетов 

и, наверное, из него палу-чWlСЯ бы вели'IСUй сцени'Ческий аюпер». 

•Только творчество и спасало меня ... + 

Мuхаи.л.Носырев 

Бьmо бы непосильным трудом пытать

ся описать ~се повороты судьбы худож

ника, тем более судьбы столь изменчивой, 

какой она была у Михаила Иосифовича 

Носырева (1924-1981). Но еще труднее 
проследить за тем, как складывалась исто

рия его признания. А между тем в наши 

дни интерес к музыке этого талантли

вого композитора растет, парадоксаль

ным образом расширяя пространство 

ее мира, распахнувшегося всем ветрам 

новой истории совсем еще недавно ско

ванное надзирательскими досмотрами 

IУЛАГа, сегодня же, спустя двадцать лет после посмертной реабилита

ции художника - музыка Носырева зазвучала. 

Не так давно, весной 2008 года, в Воронеже в Доме композиторов 
исполнялись его квартеты - это была премьера. А незадолго до это

го, на конференции, проходившей в Воронежском государственном 

университете и посвященной 190-летию со дня рождения И. С. Тур

генева, вновь звучала музыка из балета «Песнь торжествующей люб

ви». Среди участников были и гости из Германии. Ренате Эфферн, 

возглавляющая Тургеневское общество, основанное в Баден-Бадене 

в 1992 году, рассказывала, что она настолько полюбила творчество пи
сателя, что специально выучила русский язык, чтобы читать книги ве

ликого классика литературы в подлиннике. Огромная притягательная 
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сила тургеневской прозы влекла к себе несколько десятилетий назад 

и М. Носы рева, который мечтал побывать в Баден-Бадене и побродить 

по памятным тургеневским местам, где писатель вместе с П. Виардо 

вынашивал замысел этой повести. Тогда, в 1970-х годах, композитору 

из России не удалось съездить в Германию. Но сегодня почитатели та

ланта Тургенева, приехавшие из Баден-Бадена, смогли укрепить союз 

двух культур, украшением которого стала музыка М. Носырева. 

«Музыка М. Носырева принята к исполнению», -так сказали дирек

тор Симфонического оркестра в немецком городе Майнце Катрин 

Рекве и главный дирижер Петер Кравиетц, - когда год назад прослу

шали Четвертую симфонию и Сюиrу из балета «Песнь торжествую

щей любви». И можно считать, что эти слова вполне отражают судьбу 

музыки композитора, память о котором живет. 

Из всего созданного композитором - М. Носырев фактически 

начал писать музыку в послелагерные годы, когда ему было за трид

цать, - быть может, в большей мере, чем другие произведения, публике 

стали известны третья и Четвертая симфонии. Третья была записана 

на пластинку Всесоюзной фирмой грамзаписи «Мелодия» в 1985 году, 
в том же году увидела свет в издательстве «Музыка» партитура Четвер

той. Весной 1998 года музыка М. Носы рева звучала в Санкт-Петербурге, 
в Доме радио. Ее исполняли Академический симфонический оркестра 

Санкт-Петербургской филармонии, бывший оркестр Ленинградско

го радиокомитета, в котором 17-летний музыкант начинал высrупать 

как скрипач, будучи еще сrудентом Ленинградской консерватории. 

третья и Четвертая симфонии бьmи записаны на мастер-кассе'I)', ко

торая вскоре была отравлена в Лондон в музыкальное издательство 

«Олимпия». Несколько позже в том же исполнении были записаны 

также Первая и Вторая симфонии композитора под управлением 

народного артиста России Владимира Вербицкого. Давно и безого

ворочно признающий талант композитора, дирижер как-то сказал 

о Первой симфонии, что «В ней, как ни в одном другом сочинении, 

чувствуется дыхание времени». Для самого же М. Носырева это, конеч

но, и прежде всего дыхание театра, который стал потом его доминан

той, и в силу специфики работы (музыкант более двадцати лет про

работал дирижером в Воронежском театре оперы и балета), и в силу 

специфики самого его дарования, склада мышления . 
... Сегодня осталось еще немало людей, которые помнят молодого 

Михаила Носырева. С пронзительным взглядом - иногда, казалось, су

ровым, а иногда - искрящимся добрым юмором, взглядом человека 
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мудрого, но не усrавшего, полного какой-то скрытой энергии. Глаза 

неприкрыто выдавали «бурю и натиск», что кипели в душе художника, 

внешне всегда осrававшегося ровным и будто спокойным. Сверстни

кам даже казалось, что он сrарше своих лет. 

Все знали, что строгий и категоричный за дирижерским пультом, 

в репетиционном классе и за роялем, он при всrрече легко мог «сме

нить волну» - осrановиться, чтобы поболеть за чьи-то беды или рас

смеяться чьей-то шутке, а то и припомнить, к слову, какую-то свою 

исrорию. И в сrрогости, и в веселье он был искренен, хотя душу не об

нажал. И люди это чувствовали, как чувсrвуют сегодня те, кто слушает 

музыку М. Носырева. 

Все выдавало в нем человека Свободного. 

Несмотря на изломанную линию судьбы музыканта, мало 

кто из непосвященных мог догадаться, что довелось пережить этому 

полному земной энергии человеку. Донос, несправедливое обвине

ние, десять лет лагерей, трагедия разлученной семьи С отец так и умер 

в Вологодской тюрьме, не дождавшись окончания срока), прерван

ная на третьем курсе учеба в Ленинградской консерватории - все эти 

не стирающиеся из памяти мрачные сrраницы своей жизни музыкант 

словно бы сохранял в закрытой книге, которую открывал лишь тогда, 

когда сочинял музыку. 

Был ли М. Носырев «начинающим» композитором, когда созда

вал свою Первую симфонию? Когда еще только впереди у него было 

рождение трех симфоний, триады концертов - для скрипки, виолон

чели и фортепиано с оркесrром, квартетов, трех балетов? История, 

кажется, приводит здесь тот редкий случай, когда композитор фак

тически начал свое творчество, будучи уже зрелым, - не только по

тому, что ему уже было что сказать, но и потому, что он уже понимал, 

как надо сказать. 

Взросление происходило не посrепенным вхождением в возрасr 

через радость посrижения, сrоль естесrвенную для юности. Оно вре

залось в его жизнь и сознание вместе с войной и предательством. 

Он обманулся не только в надеждах - этот слом пережили многие 

во время войны, - но и в людях, которым доверял. И не минул лагерей, 

сrрашного их рокового десятилетия. 

Музыка Михаила Носырева несет в себе жизненную трагедию ком

позитора. И во Второй, посвященной Шостаковичу, и в Четвертой 

симфониях, в Первом и Третьем квартетах - почти во всех крупных 

сочинениях раскрывается трагизм мироощущения, предсrающий 

-42 -



Глава 2. Портреты композиторов 

во всем своем откровении, оставляя, тем не менее, з:а слушателями 

право находить все новые и новые его грани. Не случайно творчество 

композитора всегда вызывало много откликов. О Концерте для вио

лончели с оркестром, прозвучавшем н:а фестивале «Воронежская 

осень», Ю. Левашов писал в журнале «Музыкальная :академия»: «Одним 

из ярких и волнующих впечатлений фестиваля стал Концерт для вио

лончели с оркестром Михаила Носырев:а (солист Александр Покров

ский), созданный в 1973 году (тогда же была премьера). Эта мудрая, 
глубоко человечная музыка раскрылась для нас теперь, после смерти 

:автора, какими-то новыми, трагическими гранями. Возвышенно пе

чальные монологи виолончели, ее драматические диалоги-поединки 

с оркестром первой части продолжает и завершает по-малеровски 

скорбное сосредоточенное шествие финала. Сугубо личную, интим

ную сферу образов, удивительно искренне раскрытую солистом, отте

няет большой вариационный цикл второй части, как бы вбирающий 

в себя все пестрое великолепие жизни - от «г:айдновской» по простоте 

и ритмической четкости до смелых гротескных ее преломлений. Так 

выстраивается большая конфликтная драматургия цикла с противо

поставлением вечных категорий - «Я» и «мир»». 

Не только слушателей - и исследователей, и ученых-музыковедов 

творчество композитора манило к себе с особой, необъяснимой си

лой. Об этой музыке говорили, что к ней хочется возвращаться, вду

мываясь и вслушиваясь в ее глубины. И часто попытки осмысления 

случались сразу же по прослушивании новых сочинений. «Граждан

ский пафос творчества М. Носырев:а, в том числе, его 4-й симфонии, 

состоит в том, что композитор славит человеческое начало в жиз

ни, - говорил сразу после премьеры в 1982 году тот же музыковед. 
Он высоко ценит личность с ее многообразными интересами, напо

минает об ответственности каждого из нас за судьбы мира и всего, 

что происходит в нем». 

Свою особую любовь и предпочтение М. Носырев отдавал балетам. 

Может быть, причиной этого пристрастия являлась чисто инструмен

тальная природа балетной музыки, очень близкая ему. Доскональное 

знание инструментов оркестра всегда поражало его коллег. В любой 

момент Михаил Иосифович мог подсказать музыканту оркестра нуж

ный штрих или нюанс, самдел:ал оркестровые переложения известных 

партитур, внося в них дополнительные, необходимые н:а его взгляд 

исполнительские штрихи. И этим когда-то он так поразил Максима 

Шостаковича, что сразу же завоевал его расположение, переросшее 
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потом в глубокое творческое взаимопонимание, а та:юке мог дирижи

ровать наизусгь, не имея перед глазами партитуры. Многими спекта

клями, например «Фаусгом», «Севильским цирюльником», он дири

жировал в течение десятилетий, но балетьr, почти все, в Воронежском 

театре шли под «единым руководсгвом» его дирижерской палочки. 

Этот жанр сгал одним из любимых и в творчестве композитора. Прав

да, написанные специально для Воронежского театра балеты Носыре

ва имели полярные судьбы. Один - «Донская вольница» - так и не до

ждался своего премьерного часа, хотя еще в 1979 году в репертуарном 
плане театра значилось, что «балет находится в посгановке». Другой -
«Песнь торжествующей любви» - не сходил со сцены более двадцати 

лет, и сегодня внимание к этому сочинению огромно. Одноименная 

повесгь И. Тургенева, по мотивам которой написан балет, - это един

ственное произведение писателя, рассказанное языком хореографии. 

Сразу после посгановки балета на сцене театра в 1970 году Носыре
ва пригласили в хореографическое училище, попросив всгретиться 

с первыми выпускниками и рассказать о том, как рождался замысел 

этого произведения, как шла постановочная работа. Сегодня голос 

композитора, сохранившийся на пленке, доносит нам этот рассказ: 

«Что больше всего поразило меня в рассказе Тургенева, то это язык, 

которым он написан. Вы все знаете знаменитое изречение Тергенева 

о русском языке, - слова, с которыми он обращается к студентам, звучат 

спокойно и неторопливо ... - А если еще прочтете этот рассказ, томно
го раз будете восхищаться музыкальностью, гармонией тургеневско

го языка. Мысль о создании балета зародилась у меня значительно 

раньше. Но в какой-то период мне сгало казаться, что это не балетное 

произведение и его нельзя рассказать языком хореографии. Я осгзвил 

мысль о написании балета. Прошло года два или три. Хорошо пом

ню, как в один прекрасный вечер, роясь в шкафу, я наткнулся нз кро

хотную книжонку с рассказом, и понял, что никуда от этого не уйду. 

Я еще раз перечитал ее.1}'ргенев насголько увлек, очаровал меня этим 

рассказом, что не думать о его героях, не жить их жизнью я уже не мог. 

Всей посгановочной группой - а в нее входили автор либретто Семен 

Штейн, хореограф Дина Арипова и художник-посгановщик - глав

ный художник Кремлевских прззднесгв Борис Кноблок - пытались 

прийти к единому решению, преодолевая немало сложносгей». 

В балетном воплощении тургеневской повесги тоже присутсгвует 

«носыревский» трагизм, но он имеет здесь сдержанное, «засурдинен

ное» звучание и завершается непременным выражением света, добра, 

- 44 -



Глава 2. Портреты композиторов 

что дает ощущение пусть не всегда их торжества, но и не смирения, 

не бессилия. И выглядят скорее как взгляд мудрого художника на мир 

уже с высоты своего познания. 

В жизни музыканта бьm резко очерчен рубеж, обозначивший 

бездну между тем, что было «ДО» и «после» ареста. Те черно-белые, почти 

мистические контрасты, из которых складывалось начало жизни ком

позитора, словно запрограммировали ее и на будущее. Выстраивалась 

логическая - или алогическая? - цепь преодолений, которые повторя

лись уже с навязчивой периодичностью. В довоенные годы, в начале 

войны молодой и, как говорили, «подающий надежды» скрипач, жил 

в Ленинграде, успешно окончив школу-десятилетку при консервато

рии, бьm зачислен и в саму консерваторию; там начал сочинять, и мир 

творчества постепенно становился его собственным миром. В той же, 

первой жизни, хотя уже в блокадном Ленинграде, М. Носырев стано

вится солистом-скрипачом в Ленинградском радиокомитете и дири

жером в театре музыкальной комедии. Именно там, в театре им. Гоголя, 

30 сентября 1943-го девятнадцатилетний музыкант стоял за пультом: 
шел премьерный спектакль «Свадьба в Малиновке»." Это был день его 

ареста. М. Носырев бьm приговорен к расстрелу: страшный вердикт, 

вынесенный властью, прозвучал как последнее слово, которое, как во

дится, «окончательно и обжалованью не подлежит», и оставляет после 

себя лишь прошлое, попирая будущее. Судьба, однако, распорядилась 

в пользу таланта, история которого всегда имеет свое продолжение. 

Через месяц - страшные дни провел молодой музыкант в камере смер

тников - высшую меру заменили десятью годами лишения свободы, 

которые М. Носырев полностью отбыл 

в Воркуте, работая концертмейстером в ла

герном музыкально-драматическом теа

тре. Там потянулись бесконечные дни бес

конечного десятилетия в Воркутинском 

речлаге - уньиая жизнь в бараках текла 

своим чередом, медленно отмеряя время. 

Может быть, не столь уж и непохоже 

далекими бьmи взлеты российской культу

ры, которые она демонстрировала на пле

нумах и съездах творческих работников 

и переживала в лагерных театрах - таким 

был и Воркутинский музыкальный театр, 

в том числе, где артисты работали, как рас-
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сказывали, «половина из Большого театра, а половина - из Малого». 

И пропагандировали они, как положено, высшие образцы мировой 

классики и ставили вполне художественные спектакли, и даже скола

чивали свои агитбригады, и вовсе не уrрачивали свой профессиона

лизм, а закаляли его. Среди них был Михаил Носырев, который не раз 

потом говорил: «Только творчество и спасало меня». 

Сегодня особенно ясно понимаешь, что жизнь этого талантливо

го композитора была настоящим творческим подвигом. Только са

мые страшные фантазии сейчас могуг помочь нам представить мир 

окружавших его «реалий» в Воркуrинском речлаге. И в это время, 

словно вырываясь из лагерного плена, композитор создает светлую 

лучезарную музыку «Прелестной сказки», романса, превращенного 

потом в симфоническую поэму. Это не было парадоксом, скорее -
естественной реакцией отторжения, абсолютной невозможностью 

принять этот реальный мир. Только поэтому композитор и смог жить, 

сохраняя свою душу и веру 

Люди, оказавшиеся з.аключенными в ограниченное лагерное про

странство, искали единомышленников, и, встречая, обретали друзей 

уже на всю жизнь. И через много лет эти духовные союзы могли не

ожиданно напомнить о годах, проведенных в Воркуrе, и их сплочен

ность, как показывало время, оставалась и прочной, и надежной. 

Когда Носырев приехал в Воронежский театр музыкальной коме

дии после пяти лет ссьики, проведенных в Сыктывкаре, он понимал, 

что этот светлый южный город - так же, как и Ленинград, и Москва, 

и многие другие города России, - из числа «запрещенных». Как на

пишет поэт Михаил Танич, которого судьба тоже провела через Вор

кутинские лагеря, «остался я навечно виноватый и тридцать девять 

для меня закрытых городов». 

Но желание уехать из северной и такой «нестоличной» столицы 

Коми бьmо столь огромным, что, узнав о вакансии дирижера в Воро

нежском театре музыкальной комедии, М. Носырев решил рискнуть. 

Из Сыктьrвкара оmустили без особых препятствий, хотя и с сожалени

ем: всего год, как открьmся в Коми драматический театр, в котором он 

стал первым дирижером и уже успел заявить о себе как серьезный про

фессионал. Быстрые сборы, самолет, и с чемоданами - прямо в театр, 

к директору, который и поддержал музыканта в тот момент. 

Нередко можно бьmо встретить автора «Песни торжествующей 

любви», уже поставленной и с успехом потом шедшей в течение двад

цати с лишним лет на сцене Воронежского оперного театра, в холле, 
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рядом с дирижерской, где, заняв месrечко поудобней, в кресле или тро

не из какого-то спектакля, Михаил Иосифович одерживал свои победы 

в шахматах. Хотя шахматные победы, как и поражения, занимали музы

кантов, сосrавлявших партию маэсrро, гораздо меньше, чем разговоры, 

которые велись при этом - о делах театра, о том, конечно, как прошел 

спектакль, о музыке и, вот так, соединяя как будто невзначай миг и веч

носгь, - о судьбах искуссrва. Молодые композиторы, в высшей сrепени 

дорожившие суждениями опытного музыканта, специально приходи

ли к Носыреву, чтобы обсудить творческие проблемы, посоветоваться. 

«Я считал себя хорошим оркестровщиком, пройдя школу таких вы

дающихся масrеров, как Н. Раков, Ю. Фортунатов и М. Чулаки, - рас

сказывал как-то композитор Владимир Беляев. - Но однажды Михаил 

Иосифович преподнес мне незабываемый урок, который сrоил цело

го консеваторского курса. - В то время я оркесrровал свой вокальный 

цикл «Девичьи страдания», и мне хотелось создать тонкую психоЛоги

ческую картину - драму осознания измены возлюбленного. Iероиня 

цикла как бы во сне, в воображаемом саду слышит от перелетной птич

ки об этой измене. Любой школьник знает, как изобразить с помощью 

оркестра птичку: для этого пригодны флейта, кларнет, гобой или сви

рель. Но такая птичка выглядела бы реальной, и Н}?КНОе сосrояние 

ирреальносrи сразу же исчезло. Промучившись пару недель над этой 

неразрешимой задачей, я пришел к Михаилу Иосифовичу за советом. 

Глаза у Носырева загорелись, он задумался на минуту и вьщал мне ва

риант, который я никак не мог отыскать, - роль птички должна была 

исполнить солирующая виолончель. Весь секрет заключался в приеме 

игры - глиссандо флажолетами. Этот редкий исполнительский прием 

всrречался лишь в литературе для виолончели-соло, а в оркесrровых 

сочинениях, пожалуй, ни разу. Парадоксальную красоту этого решения 

я оценил лишь во время репетиций - «птичка» получилась что надо»! 

И в театре, где Михаил Иосифович более двадцати лет проработал 

дирижером, и в Союзе композиторов, в котором Носырев считался од

ним из сrарейшин, авторитет музыканта бьm огромным. Коллеги по

нимали: перед ними - истинный профессионал - и безошибочно, уже 

на интуитивном уровне угадывали в Носыреве подлинного художника. 

Примечательно было отношение к музыке М. Носырева Д. Шостакови

ча, который поддержал музыканта в тяжелое для него время. 

В 1967 году Дмитрий Шосrакович прослушал ряд произведений 
Михаила Носырева - Симфонию, Балладу о погибшем воине и сим

фоническое произведение «Этого забыть нельзя». Познакомился 
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также с заключением Орггворческой комиссии Союза композито

ров СССР, отказавшей Носыреву в приеме в члены Союза советских 

композиторов, - и выразил мнение, что М. Носырева следует принять 

в число членов сек. 

Этот отзыв великий композитор дал в ответ на просьбу Носы

рева познакомиться с его музыкой. Симфония, о которой шла речь, 

не называлась «Первой», но уже была таковой - после нее появи

лись еще Вторая, Третья, Четвертая. Она была написана незадолго 

до того, как ее услышал Шостакович - в 1965 году. И с нее начался путь 
композитора-симфониста, что потом и стало понятно всем и оконча

тельно определилось для самого Михаила Носыревам - путь музыкан

та, мыслящего крупными общечеловеческими категориями, вечными 

двуединствами жизни и смерти. 

Отразилась ли жизненная трагедия композитора в его музыке? 

Несомненно. Трагизм мироощущения или присутсгвует явно, пред

ставая во всем своем откровении, как, скажем, во Второй и Четвертой 

симфониях, в виолончельном концерте, или имеет сдержанное, «за

сурдиненное» звучание, как в музыкальном воплощении тургенев

ской по.вести в балете «Песнь торжествующей любви». Но даже самые 

большие жизненные катаклизмы, достигающие в музыке предельных 

высот, трагических кульминаций, непременно имеют своим завер

шением выражение света, добра, что дает ощущение пусть не всег

да их торжества, но не смирения и не бессилия. И выглядят скорее 

как взгляд мудрого художника на мир уже с высоты своего познания. 

Наверное, жить с чувством постоянного надрыва, боли невозможно, 

и сам композитор давно уже реабилитировал в своей душе и неспра

ведливость, и жестокость - такие же вечные, как сам мир. Однако реа

билитации для себя он так и не дождался. Внезапная смерть в 1981 году 
опередила ее ровно на семь лет последним необратимым контрастом. 

Принадлежа к старейшинам 

Общение с этими музыкантами создает эффект воздействия сразу 

нескольких художесгвенных эпох. От довоенного подъема и времен 

сталинских «зажимов» - до советских песен про БАМ и сегодняшнего 

стилевого «многотемья». Судьба подарила всем этим «старейшинам» 

Воронежского Союза композиторов возможность пройти и проне

сти через себя историю своей страны в хронометраже целого сто

летия. Михаил Зайчиков, Лев Чернышов, Борис Выростков и Виктор 
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Горянин - все эти композиторы почти ровесники, «из 30-х годов•, 

и их творчество - знак своего времени, сотканного из сложного пере

плетения судеб, событий, художественных поисков. Творчество каждо

го - это мощная созидательная инерция, порожденная общей россий

ской куль'I)'Рой, но заданная для каждого из них своими прообразами. 

Лев Чернышев 

Точно таким же, каким он выглядит сегод

ня, - энергичным, бодрым, с живым взглядом, 

- представляешь его молодым. А кто давно 

знаком со Львом Даниловичем Чернышо

вым, тот легко узнает в его теперешнем об

разе «солидного композитора» черты свое

го когда-то соученика по консерватории 

- по его искреннему, такому же, как пятьдесят 

лет назад, увлеченному отношению к делу, 

которому он служит, да и вообще к любому 

делу, за которое берется. 

«Он всегда умел «держать• компанию, - рассказывали как-то одно

курсники, которые учились с Чернышевым в одной консерватории 

в Алма-Ате, - просто, без особых уговоров, мог взять в руки скрипку 

и сыграть что-нибудь. Или спеть под гитару какой-нибудь романс -
он всегда был не только композитором по профессии и по службе: 

с самого начала он ощущал и проявлял себя настоящим музыкантом, 

природный талант, художественный темперамент которого рвались 

наружу, требовали выхода. 

А потому, когда несколько позже нам попались вот эти строчки 

в старой, пожелтевшей от времени алма-атинской газете «Инже

нер» за 1962 год, они уже не удивили, а лишь подтвердили первое 
впечатление от личностного стиля композитора, сложившегося, 

по-видимому, еще в далекие юношеские годы, но уже раз и навсег

да: •О преподавателе сопротивления материалов Л.Д. Чернышеве 

хочется рассказывать долго. Лев Данилович исполнил песню певца 

за сценой из оперы Аренского «Рафаэль» и романс Леонеля из оперы 

Флотова «Марта». Его голос, чистый и прозрачный, дает на высоких 

нотах такое серебряное звучание, что зал замирает и кроме этого 

волшебного голоса ничего не слышит. И высшая награда певцу- бла

годарные аплодисменты». 
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Бьmа, видно, в этом молодом «преподавателе сопромата» (!) 
какая-то такая общая энергетика, радость жизни, которая подвигла его 

и на пение «волшебным голосом», и на творчество в самых серьезных, 

классических его проявлениях, высшей формой которых стало созда

ние оперы, главного итога долгого и извилистого пуги композитора. 

Начало его теряется где-то в 1940-х годах. Только закончилась 

война, и осенью 1945-го мать повела будущего композитора в музы

кальную школу. Впервые, хотя Чернышову тогда было уже пятнадцать, 

речь зашла об обучении сына музыке. В семье не было музыкантов, 

и его, «за отличный слух», сразу отдали на «элитную» скрипку. После 

военных лет и связанных с ними мытарств - переездов из Скопина, 

маленького подмосковного городка, где он родился в 1930 году, в Тулу, 
оттуда - в Каменку и в Липецк - отца демобилизовали в Воронеж. И тут 

жизнь начинающего музыканта потребовала ускорить ее темпы -
в учебе, профессиональном становлении нужно бьmо наверстывать 

упущенное за годы войны. Он учится в музыкальной школе, начав сра

зу со второго класса, и, заканчивая ее за четыре года, поступает в Во

ронежское музыкальное училище, где занимается по классу скрипки 

у ученика Д. Ойстраха В. Бронина, только что приехавшего работать 

в Воронеж из Москвы. Почти одновременно с училищем Л. Чернышов 

завершает свою учебу в строительном институте. Над вопросом, куда 

ехать по распределению, в Сибирь или Алма-Ату, раздумывать долго 

не пришлось, зато Казахстан удержал «молодого специалиста» надол

го, на целых семнадцать лет. 

«Сочинять музыку я начал понемногу еще в школе, - вспоминает 

Лев Данилович, - а тут - такая консерватория! Я - к Брусиловскому: 

«надо мне заниматься композицией?» И вскоре меня приняли, сра

зу на второй куре: в комиссию, помимо Е. Брусиловского, входили 

В. Дернова, В. Великанов (мой будущий наставник), И. Дубовский, 

А. Зацепин. Имена эти были у всех на слуху - они составляли славу 

отечественной школы музыкознания и композиции. 

На выпускном экзамене Л. Чернышов представил первый акт опе

ры «Барабанщица» (сам же участвовал в исполнении - пел теноровую 

партию). Выбор такого жанра - ведь для выпускника-композитора от

крывалась возможность показать произведение любой другой круп

ной формы, например симфоническую поэму или концерт, - был сде

лан не случайно. Сказалась тяга к ярко выраженному мелодическому 

началу, непреодолимое стремление сделать музыку запоминающейся, 

наполненной интонациями, легко ложащимися на голос. 
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Помните, как говорил Сергей Васильевич Рахманинов? - любит 

повторять Чернышов. - Если композитор не обладает мелодическим 

даром, он композитором быть не может! 

Для творчества Л. Чернышова существует некая запрограммирован

ность на мелодичность, которая мыслится им как своего рода художе

ственный эквивалент вокального начала, связанного с особой приро

дой человеческого голоса. Обладатель мягкого тенора, сам он всегда 

очень точно понимал, что возможность голоса достигать истинного 

мелодизма звучания возникает только при условии предельной орга

ничности интонации, ее доступности. И здесь очень важен «союз» ме

лодии и исполнителя, а потому абстрагироваться от исполнителя нель

зя никак. Не бывает одинаковых певцов, как и неповторимы вокальные 

тембры: в этой индивидуальности кроются огромные возможности 

моделировать, строить мелодическую интонацию с прицелом сразу 

на множество человеческих эмоций. И где, как ни в «высшем» вокаль

ном жанре, опере, можно искать богатство этих возможностей? Пото

му сам тот факт, что Л. Чернышов приходит к созданию произведения 

в данном жанре, настолько же закономерен, насколько закономерно 

было желание «поющего» композитора сочинять вокальную музыку. 

Свою вторую, символично экспонирующую все творчество, оперу 

«Иван Никитин,, Л. Чернышов заканчивает в 1989 году. Но еще при
мерно десятью годами раньше (1976), из-под его пера выходит ора
тория с таким же названием, написанная на стихи И. Никитина. 

Тогда-то композитор и подпадает под очарование поэтического мира 

воронежского поэта. Знаменитые его строки «Звезды меркнут и гас

нут. //В огне облака. Белый пар по Л)'Там расстилается. //По зеркаль

ной воде, по кудрям лозняка// От зари алый свет разливается!» Черны

шов в своей опере потом подарит главной героине Наташе Матвеевой, 

тем самым возвысив лирическую тему любви над всеми драматурги

ческими линиями главного конфликта: между самобытным миром 

поэта и извечной «злободневностью» провинциального мещанства. 

«За такую большую работу, как опера, жанр, более чем какой-либо 

иной требующий пронизывающего стержня, единства и динамики 

в развитии, можно браться только тогда, когда в сюжете, в либретто 

есть рельефно прочерченная лирическая линия. Только там, где есть 

сильные человеческие чувства, а не просто отвлеченные, закаменелые 

идеи, есть и яркие характеры, а значит, слушатель обязательно на

чинает переживать, «проживать» жизнь героев, которые в таком слу

чае действительно становятся «своими,,, - рассказывал Л. Чернышов. 
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- И я убедился, что такая линия, настоящая лирическая драма, есть 

в судьбе воронежского поэта». 

Вот одна из запомнившихся ситуаций. Ранняя осень. Л. Чернышов, 

заядлый грибник, оmравляется в лес на грибную охоту вместе со сво

им молодым коллегой С. Волковым. Вдоволь находившись и надышав

шись терпким от сухой листвы воздухом, они возвращаются домой, 

переполняемые разговорами, мыслями, планами. Как будто желая 

продлить состояние благостного отчуждения от суеть1 и с обновлен

ными чувствами приобщиться к вечным ценностям искусства, Сергей 

- почти в традициях домашнего музицирования XIX века - садится 

за рояль, а Лев Данилович начинает петь. Ни к чему не обязывающая бе

седа заканчивается неожиданно: «Да ведь у тебя оратория есть на тему 

Никитина! Может, ты напишешь оперу?» - предлагает С. Волков. 

- Так что побудительные мотивы для создания оперы «Иван Ники

тин» оказались одновременно и внутренними, и внешними. А потом 

меня еще очень поразили письма Никитина, - рассказывает Л. Черны

шов. - Помню, их читали в одном радиоспектакле, который назывался 
«Роман в четь1рнадцати письмах». Некоторые звучали в сопровожде

нии музыки Рахманинова, Чайковского. И тогда я понял, насколько 

действительно музыкален поэтический мир поэта. 

Стараясь глубже в него проникнуть, Л. Чернышов сам участвовал -
вместе с поэтом А Голубевым в создании либретто. Оперу «Иван Ники

тин», свое главное детище, композитор создавал пять лет. Потом было 

много клавирных и оркестровых версий, концертных исполнений от

дельных, наиболее ярких фрагментов оперы. Чаще других, пожалуй, 

звучал Дуэт двух Натали «О, пой еще!», удачно решенный на эффекте 

«узнавания» известного бытового жанра, выдержанного в традици

ях русского классического романса-песни (плавная, льющаяся мело

дия широкого дыхания сразу же заставляет вспомнить дуэты Татьяны 

и Ольги «Слыхали ль вы?» из оперы Чайковского «Евгений Онегин» 

или выполненный в том же ключе дуэт Лизы и Полины из «Пиковой 

дамы»); также оба ариозо Наташи Матвеевой и центральная ария Ни

китина, представляющая,. одновременно, и развернутый музыкальный 

автопортрет, и сжатый «конспект» всей жизни поэта. Но на сцене Во

ронежского оперного театра премьера спектакля так и не состоялась". 

А между тем опера «Иван Никитин» уже обрела свое место, на

ходящееся далеко не на обочине русской музыкальной культуры: 

она продолжает сразу несколько традиций, представляющих линии 

лирика-драматического и лирика-психологического музыкального 
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спектакля. Кроме того, в обобщенном образе задавленного социаль

ным гнетом народа, в решении массовых хоровых сцен угадываются 

и черты народной драмы М. Мусоргского. 

Вообще в трехактной опере, состоящей из семи картин, прочитыва

ется немало знакомых приемов музыкальной драматургии, в истории 

оперного жанра уже бытовавших. Симфонический вальс, например, 

в сцене бала в усадьбе помещика Плотникова, куда приглашен глав

ный герой (вторая картина). Как и звучащая в этой сцене кадриль, так

же куплеты Матильды Жюно, сразу же ассоциирующиеся с куплетами 

'Трике из «Евгения Онегина», эта жанровая примета XIX века «работает» 
и на узнавание эпохи, атмосферы салонного бомонда, и на воссозда

ние соответствующей театральной традиции. Есть и «знаки» ХХ века, 

проступающие в приемах игрового «театра представления», - это ког

да возникает «сцена на сцене» в сатирическом эпизоде с семинариста

ми (первая картина), которые изображают, «представляют» реальный 

анекдот из жизни некоего преподобного оща Федора. 'Традиционные 

формы и галантно-изящная мелодика в сопровождении гомофонно

го аккомпанемента отчетливо видны и в небольшом ариозо Никитина 

(вторая картина), где поэт записывает небольшое «посвящение» в аль

бом кокетливой Матильды по ее просьбе. Этот номер тоже выдержан 

в духе любовной лирики XVIII-XIX веков. Из жанровых примет стиля 
пропuюй эпохи особым изяществом опосредования, «обобщения че

рез жанр» отличается баркарола, которая звучит в лирическом дуэте 

Никитина и Натали в шестой картине. 

Так, композиционно выстраивая оперу от сцены к сцене, от арии -
к ариозо - и к массовым хоровым номерам, автор достигает полного, 

исчерпывающего описания образа поэта - и в контексте его отноше

ний с окружающим миром, и в раскрытии его внутреннего психоло

гического состояния. Сказанное позволяет наделить жанр данного 

сочинения особым определением - «опера-портрет». В нем, к слову 

сказать, видится нечто приближающее композитора к реалистиче

скому типу мышления, нечто создающее оттенок максимальной кон

кретности, направляющей восприятие слушателей в заранее наме

ченное русло образного содержания. 

Подобное желание приблизить слушательскую трактовку к задан

ной композиторской «программе» ощущается едва ли не во всех про

изведениях Чернышова. Уже в том, что композитор дает яркие, точно 

«обозначающие» музыкальный замысел, названия своим сочинени

ям, явно проявляется принцип открытой программности: здесь мож-
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но вспомнить и симфонические поэмы «Раб и девушка» (1968), «Эхо 
весны» (1983), «Новогодний карнавал» (1970), и сюиты Чернышова 
«В Медео» (1969), «На Усманке» (1973), и целый ряд вокальных сочи
нений - помимо большого числа романсов, вокально-хоровой кон

церт «Песни Кольцова» для хора a'capella и тенора (1986), вокальный 
цикл «Поют герои сказок» для колоратурного сопрано и детского сме

шанного хора. Но есть программность и более завуалированная, где 

принцип уточнения, расшифровки смысла осушествляет не слово, 

а музыкальный прием, такой, как, например, двенадцать ударов бара

бана (бой часов) в «Новогоднем карнавале» или удары литавр (может 

быть, символизирующие время, отмеряемое судьбой) в Первой сим

фонии. Во всяком случае, сам композитор предельно точно (а для са

мого себя и в комментариях к своим сочинениям - всегда на вербаль

ном уровне) определяет «смысл происходЯщего» в его музыке. 

«Эта молодая жизнь была прервана внезапно и несправедливо. 

И в музыке символом трагедии становятся инфернальные звучания 

pizzicato у виолончелей, - говорил он во время концерта о своей 

Поэме-эпитафии для виолончели и фортепиано (это произведение 

композитор написал, потрясенный трагической гибелью своего пле

мянника). - Воображение рисует тяжелую сцену похорон: вот вбит 

последний гвоздь - последний страшный звук, окончательно отде

ляющий смерть ОТ ЖИЗНИ». 

Композитор, по его признанию, мыслит тембрами, сразу выстра

ивает всю тембровую драматургию, в которой есть и свои «персона

лии», - инструменты, и свое развитие, итогом которого становится 

полная партитура. Этот акцентный интерес к тембрам удерживает 

Л. Чернышова в состоянии постоянной гравитации, притяжения к ор

кестру - именно там, в работе над оркестровкой, композитор часто 

находит новые задачи, возможности «доведения» сочинения до бо

лее высокого, желаемого уровня. Многие произведения - среди них, 

в частности, «Раб и девушка», Первая симфония, Поэма для скрипки 

и фортепиано - имели по две редакции, вторая из которых была свя

зана с частичной переработкой тембровой драматургии. И, как это 

и бывает в любом творчестве, находящемся в точке пересечения всех 

возможных «множеств» - тем, жанров, форм, в творчестве Л. Черны

шова тоже ярко обозначилась точка, в которой слились его тембро

вые устремления к обновлению и любовь к вокальному началу. Тот 

постоянный двигатель его композиторской мысли, которым является 

«реалистическая вокальная интонация» (Б. Асафьев), привел в дей-
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ствие и сложную систему взаимодействий и игры тембров. В музыку 

невокальную Л. Чернышов вводит голос - в Первую (одночастную) 

симфонию включает мелодию, словно бы примеряя на инструмен

тальные тембры вокальное интонирование. 

«Скрипка, хоть я сам изначально и скрипач и какое-то время учил 

игре на ней - это все же не мой любимый инструмент. Я больше лю

блю виолончель: ее диапазон охватывает все человеческие голоса, 

от баса до сопрано. А скрипка в этом смысле более ограничена в сво

их выразительных возможностях. У меня для нее написано пока всего 

одно сочинение - Поэма для скрипки и фортепиано, а для виолон

чели - три: Поэма-эпитафия и Элегия для виолончели и фортепиано 

и Интермеццо для виолончели с оркестром». 

Предпринятые композитором «арифметические» соотношения 

в пользу вокальной природы виолончели говорят о многом, посколь

ку любые звучности он постоянно ассоциировал с возможностями 

человеческого голоса. Не потому ли его интонация - живая, доходчи

вая, позволяющая «говорить» со своим слушателем «не мудрствуя лу

каво», и достигает глубокого, ясного понимания. 

Биография Л. Чернышова развивалась словно бы по закону спи

рали. Вначале Воронеж, где он впервые прикоснулся к музыкантской 

профессии, потом - Алма-Ата, -эта Мекка Востока, восхитительно воз

несенная в облака, уrопающая в зелени и соседствующая со снежными 

вершинами Заилийского Алатау. И вновь Воронеж, город, встретивший 

в 1971 году теперь уже зрелого мастера. Такие географические пере
мещения отнюдь не сводились к перемене места жительства: это была 

перемена огромного, необозримого мира образов и впечатлений, свя

занных с русской землей и ее кулыурой - и с безгранично щедрым 

на краски Востоком. Из этих двух образных миров Чернышов и черпал 

все свои музыкальные идеи, и так из его жизненных перипетий роди

лись две определяющие, главные темы творчества - «русская» и «вос

точная». И традиция подобной «бинарности» в русской музыкальной 

культуре тоже насчитывает уже по меньшей мере три столетия. 

Вслушиваясь в партитуры Л. Чернышова, замечаешь, как тонко 

композитор смешивает краски этих двух разных «национальных» 

палитр и, если нужно, меняет их цвет. Здесь слышен то диатониче

ский, распевный мелос - в опере «Иван Никитин», в Первой и Второй 

симфониях, то орнаментированные мелодические изыски - в сим

фонической поэме «Раб и девушка», в сюите «В Медео», то неспешно 

льющийся музыкальный поток и острая восточная ритмика. Если 
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«русские» сочинения рождались «изнуrри», из глубин сознания и ген

ной памяти композитора, то «восток» давал всегда ощ~ение картин

ности, внешнего впечатления от колоритного зрелища. 

«Конечно, когда видишь этот огромный стадион на тридцать ты

сяч мест, что разместился прямо под открытым небом, где-то высоко 

в горах, на высоте почти 2000метров, испытываешь едва ли не потря

сение, - рассказывал композитор о живописных прообразах своей 

сюиты «В Медео». - Возникает почти осязаемое ощущение праздни

ка, который, как у Хемингуэя, «всегда с тобой», далекий от обыден

ности и прозы будней. Потому в своей музыке я стремился передать 

эти праздничные ноты, добиться таких звучностей, которые бы несли 

в себе эффекты яркого, шумного зрелища, сливающегося в своем буй

стве красок со сказочными картинами восточной природы». 

А если в наших размышлениях о творчестве Льва Чернышова сде

лать еще один виток спирали, следуя схеме его собственной биогра

фии, то он вновь приведет к творчеству исторического «соавтора» 

композитора по его опере - Ивану Никитину, в чьих строчках слышит

ся биение мыслей и творческих импульсов обоих художников: «Когда, 
мой друг, в часы одушевленья/Далекихлет прекрасное значенье/Пред

узнает восторженный твой ум, - Как я люблю свободу этих дум!» 

Борис Выростков 

Период 1960-70-х. Время, известное 

солидарностью публично высказывае

мых мыслей и суждений. Оно порождало 

не только собственные оценки и крите

рии. В те десятилетия неизбежно появ

лялись художники, которые органично 

вливались в общую струю советского ис

кусства, привнося в него, конечно, и свое 

авторское слово, но особенно при этом 

не противореча «общим текстам». Эти 

«тексты» - исследовательского и худо

жественного, исследовательского и кри

тического свойства - тоже были полны 

помет своего времени, и по ним сегодня 

легко угадывается эпоха их создания - так же, как по музыкальному 

языку, определяется то время, которому принадлежит композитор. 
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Вполне естесгвенно было в 1978 году прочитать на сграницах 
какого-нибудь журнала: «Писать музыку, способную находить по

нимание и искренний отклик в сердцах слушателей - заветная меч

та каждого советского композитора. Среди многообразных путей ее 

осуществления едва ли не самый плодотворный, как показывает прак

тика и российских композиторов, лежит через глубокое посгижение 

своего народа. Без этого ни один композитор не сможет ощутить 

и передать прелесгь первозданной интонации и дыхание живой речи 

народа-творца, приблизиться к высокой гуманносги его дум и чая

ний, соприкоснуться с вечно сгимулирующим ум и сердце человека 

родником жизни .... В русле этой тенденции советской музыки совер
шал свои первые шаги воронежский композитор Борис Выросгков». 

Сегодня, когда творческая судьба Бориса Дмитриевича Выросгкова 

вьщержала испытание временем и его путь в профессии, начавшийся 

с посrупления в Московскую консерваторию в 1957 году, насчитывает 
уже пять десятилетий, такая преамбула к творческому портрету ком

позитора, кажется, ничуть не усгарела, несмотря на то, что и не пишут 

теперь о «заветной мечте каждого советского композитора». Всё его 

творчесгво - это поиск собственной эсгетической позиции, длитель

ный процесс обретения стиля. Это утверждение может служить акси

омой для любого творческого пути, но в творчесгве Б. Выросгкова она 

получает убедительное доказательство. 

Осознание важносги традиций русского народного творчесгва 

к Выросгкову пришло рано: еще в годы учебы в консерватории он 

создает Шесть прелюдий для струнного квартета, где использует на

родные песни из сборников А. Лядова и Н. Римского-Корсакова. 

«Я всегда стремился по-народному показать красоrу материала, 

раскрыть в нем живое и сделать надолго жизнеспособным, - говорил 

композитор». 

И в Шесги прелюдиях, и позже, в произведении, получившем 

необычное в плане жанровой определенносги название, - «Сюита

вариации для оркесгра народных инсгрументов», в симфонической 

фантазии «Сказка», Второй сюите для оркесгра народных инстру

ментов, в цикле оркесгровых миниатюр «Три пьесы для симфониче

ского оркесгра» Б. Выросгков, обращаясь к фольклору, не стремится 

одерживать победы экспериментатора: его отношение к народному 

материалу носит бережный, даже уважительный характер. В этих 

и многих других сочинениях композитора не фольклорный тема

тизм «адаптируется» к современному языку, а, напротив, сама ав-
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торская интонация словно бы вторит народной музыкальной мыс

ли и сливается с ней. А в результате рождается такой органический 

сплав «своего-чужого», который воспринимается как «свое-родное». 

Композитор, внедряя народную мелодию, а чаще даже попевку в свое 

сочинение, создает для нее нужный контекст факrуры, оркестровки, 

применяя и звукоизобразительные эффекты, и такие приемы разви

тия, которые свойственны народной музыке. И вместе с тем он каж

дый раз по-новому постигает фольклорную интонацию, давая ей вся

кий раз еще одну жизнь. 

Столь немалое внимание к фольклору объяснимо: с одной сторо

ны, композитор, вовлеченный своим временем в передовые, «мод

ные» тенденции 1960-70-х годов, оказывается подхваченным оче
редной фольклорной волной, с другой - сказываются и сильные 

традиции воронежской культуры, славящейся своей прочной при

верженностью народному искусству. Мощный пласт южнорусского 

фольклора многие десятилетия стимулировал творческую фантазию 

музыкантов, становился объектом внимания многих советских ком

позиторов; тем более, не мог он не оказать своего влияния на ком

позитора, живущего на Воронежской земле. Многие песни, сохра

нившиеся благодаря записям М. Е. Пятницкого и А. В. Рудневой, были 

использованы и Б. Выростковым. Легко узнаются слушателями взятые 

почти в полном и интонационно-точном виде «День хожу я» и «Сад», 

также «Ой со вечера, со полуночи» - на них строится музыкальный 

материал «Трех пьес для симфонического оркестра», где композитор 

добивается не только полного слияния с поющей фактурой и фоль

клорной мелодикой. Активно им используется и прием «расщеплен

ного унисона» (термин В. Протопопова) - в первой части, например, 

возникает ассоциация с одноголосным зачином, который потом под

хватывается «хором»-оркестром. Здесь же явно проступает и еще одна 

русско-классическая традиция - вариационный метод развития темы, 

во второй части находят место приемы подголосочной полифонии, 

а в финале - претворение танцевального жанра. 

Можно заметить, что яркие образы этого сочинения вполне нагляд

но отражают эстетическую платформу молодого композитора, рас

крывают его художественные пристрастия, которым он остается верен 

и в следующем своем крупном сочинении - Второй симфонии. Созда

вавшаяся в духе времени, в дни подготовки к празднованию 100-летия 

со дня рождения В. И. Ленина, эта симфония бьmа в целом ориентиро

вана на концепцию жизнеутверждающую и оптимистическую, с харак-
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терными для нее возносящимися к свету экспрессивными кульмина

циями и венчающим весь цикл традиционно-праздничным финалом. 

Поэтический замысел симфонии дейсгвительно был созвучен, а лучше 

сказать, не противоречил атмосфере подъема и предвкушения празд

ника, хотя это сочинение не имеет прямой и конкретной программы. 

Тем не менее оценка этого сочинения была не лишена политического 

оттенка и, как писали тогда: « композитор ... нашел свое, внешне не бро
ское, но интересное идейно-художесгвенное решение темы. Опреде

ляющей весь замысел симфонии эмоциональной пружиной сгала по

сгоянно живущая в сердцах советских людей светлая, высокочтимая 

и не меркнущая с годами Память о великом человеке и вожде». 

Во Второй симфонии Б. Выросгков уже изменяет свое отношение 

к фольклору: он не прибегает к цитированию, но так проникается 

русской народной интонацией, что его собственное авторское сло

во полностью сливается с нею. Вполне в традиции русских классиков 

звучит начало симфонии - богатырское и эпическое, таков же и глав

ный музыкальный образ сочинения, - материал главной партии зву

чит сдержанно и мужественно. 

Во Второй, а потом и в Третьей симонии, также в третьем квартете 

слушатели и критики уже тогда отмечали и еще одно сильное влияние, 

которого, впрочем, не избежал, едва ли ни каждый второй художник 

тех лет. Это симфонизм Шостаковича с его безошибочно угадываемы

ми яркоиндивидуальными ладогармоническими, фактурными и тем

бровыми приемами. Привнесение их в контексг сочинений других 

композиторов не вызывало сомнений по поводу «первоавторства» -
Шостакович почти полстолетия «прорывался» сквозь многочислен

ные партитуры и стили, в которых словно бы оставил свое факсимиле. 

Не раз критики отмечали стилевые пересечения и в музыке Б. Вырост

кова. «Конечно, принципиально нельзя исключить возможности пло

дотворных стилевых или образно-тематических заимствований, - до

водилось писать нам в «Советской музыке» за 1983 год. - Но прямое 

стилистическое сближение с известными образцами - попытка чрез

вычайно рискованная; тут недолго оказаться в тени всеподчиняющего 

влияния, невольно подтолкнуть слушателя к сопоставлению разных 

художественных миров (увы, естественно, не в свою пользу!).Для того, 

чтобы этого не произошло, подобное сближение необходимо каждый 

раз обосновывать индивидуальной авторской концепцией». 

И композитор действительно всякий раз пытается найти такое 

концептуальное решение в своих сочинениях, в частности во Второй 
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симфонии, которое бы вывело его на уровень подлинного творче

ского созидания, а где-то и открытия. Несмотря на ощутимые и неиз

бежные влияния (очень ярко обозначены они, например, в моноло

гах валторны, а затем кларнета и фагота, хотя подобный прием имеет 

свою и еще более продолжительную линию традиции, восходящую 

не только к Шостаковичу, но и к Малеру), Выростков и в этой симфо

нии прочерчивает свою драматургическую линию, органично про

водя ее через экспрессивную романтическую кульминацию второй 

части, решенную в традициях советских симфонических реквиемов, 

к праздничному финалу с опорой на танцевальный жанр. Скрепляет 

концепцию симфонии и проводящаяся во всех частях тема-эпиграф, 

которая в финале звучит уже как прославление жизни. 

Вторая симфония Б. Выросткова неоднократно исполнялась: 

в свое время она бьmа воспринята как полнокровное эмоционально

насыщенное сочинение, способное взволновать слушателей и про

будить в них чувсгва единства, солидарности, сопричастности к реа

лиям своего времени. Но если во Второй симфонии сила традиции 

и различных влияний, прежде всего влияний Шостаковича, велика, 

и это прослеживается очевидно, порой даже несколько прямолиней

но, Второй квартет, законченный в 1973 году, оказывается сочинени
ем, в котором композитор уже смело ведет поиски нового. Основой 

всей формы квартета становится некая монофраза, которая получает 

свое развитие прежде всего через арсенал полифонических приемов. 

В первой и третьей частях, где новаторские прорывы композитора 

оказались наиболее смелыми, такой монофразой становится терцо

вая интонация, причем этот мотивный минимум получает максимум 

фактурного и мелодического развития. В данном опусе композитор 

явно осваивает новый, более острый и интонационно свежий музы

кальный язык, на котором, начиная со Второго квартета, он будет уже 

говорить и в последующих сочинениях. 

Б. Выростков продолжает осваивать приемы монотематизма, на

метившиеся в Первой симфонии и активно развитые во Втором 

квартете. Он стремится воплотить идею прорастания «всего» из ма

лой интонационной ячейки - это его конструктивная сверхзадача. 

В третьей симфонии заметно стремление композитора и к новым 

берегам современной музыки. Как и в последних квартетах - третьем 

и Четвертом - Б. Выростков находит оптимальное художесгвенное 

решение в соединении национально-почвенной интонации с уже 

обретенным опытом более или менее сложных технических экспе-
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риментов и решений. В таком сочетании двух подходов он находит 

способ выражать свой художнический мир в наиболее объективном 

его преломлении. 

«На столе открытый лист бума

ги, чисrый, как нетронутая совесть. 

Что-то запишу я в памяти моей? .. 
Почему-то первыми на ум идут пе

чали. Но проходят и уходят беды, 

а в конечном счете осrается солнце, 

утверждающее жизнь». Эти сrроки Ксе

нии Некрасовой использованы Михаи

лом Антоновичем Зайчиковым в каче

сrве эпиграфа ко Второй фортепианной 

сонате. Они передают, конечно, в самых 

общих чертах и ту макроконцепцию, 

раскрытие которой так или иначе осу

щесгвляется в основных сочинениях 

композитора. Это не означает, впрочем, 

однотипносrи творческих замыслов, поскольку присущие ему каче

сrва Человека и Художника побуждают к посrоянной эволюции, к по

иску нетрафаретных тем и решений, к осrрой, если не болезненной, 

реакции на трагические сломы в исrории России и на меняющиеся 

обсrоятельсrва жизни в условиях ,,нового времени». Где-то с середи

ны 1990-х в его сочинения все глубже проникают, в часrносrи, идеи, 

созвучные подбираемым им литературным тексrам: «За жизнь мы пла

тим смертью»!» (Х. Хямяляйнен), ,.потому выбираю смерть./Как летит 

под откос Россия,/Не могу, не хочу смотреть (Ю. Друнина). Это, впро

чем, не уныние и не отчаяние. Глубоко философский подтекст перво

исrочников, как и опусов Зайчикова, в своей сути тоже направлены 

на осмысление и утверждение жизни (вспомним ахматовскую строку 

о Блоке: «'Трагический тенор эпохи»). 

Художесrвенный мир Зайчикова зиждется на единой нравсrвенно

этической платформе, на четко сформированном мировоззрении. 

В своих взглядах и в творчестве он является характерным вырази

телем мира идей и чувсгв своего поколения, родившегося во второй 

половине 1920-х годов и уже в подросrковом и юношеском возрас-
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те постигшего напряжение трудовых свершений предгрозовых лет, 

а затем и сурово-трагическую атмосферу войны. В самостоятельную 

жизнь это поколение вступило в период исцеления ран фашистского 

нашествия, когда была «неизмеримой работой занята снова земля». 

Еще в первые годы восстановительного периода, только вступая 

в зрелый возраст, он дал себе слово «прожить чисто», определяющее 

и по нынешний день его думы, дела и поступки. Направленносгь твор

чества композитора исходит из тех же предпосылок. Он привержен 

к нравственно-социальной проблематике, к теме долга перед Роди

ной - ее историей, народной традицией, природой, отечественной 

культурой. В раскрытии :художественных концепций автор достигает 

подлинно граждансгвенного пафоса и большой экспрессии, склоня

ясь обычно к драматургически действенному развитию. Тема прохо

дящей боли и обращения к «солнцу, утверждающему жизнь», - одна 

из вечных в искусстве. Нужно обладать остроиндивидуальным виде

нием, чтобы сказать здесь свое слово, найти свою интонацию. Сре

ди факторов, предугадавших направлен·ие пути :художника, большое 

значение имели и суrубо личные обстоятельства, особенно те, ко

торые сопутствовали детским и юношеским годам его жизни. Они, 

возможно, предопределили и характерный для музыки композитора 

сосредоточенно-напряженный тонус образности. 

В искусство Зайчиков пришел во многом необычными дорогами. 

Испытав влечение к музыке едва ли не с первых дней сознательной 

жизни, он лишь в 18-летнем возрасте получил возможность учиться 

любимому с детства делу профессионально. 

Родился Зайчиков в 1927 году в деревне Нефедьево Ивановской 
области. Родители его занимались в основном крестьянским тру

дом, но приобрели и рабочие профессии: слесаря железнодорожно

го депо, ткачихи. В семье много музицировали: отец неплохо играл 

на гармони, мать (хотя и была безграмотна) слыла искусной испол

нительницей народных песен. До сих пор композитор помнит, сколь 

яркими были его детские впечатления от бытовавших в родном селе 

песен и от игры на пастушьих рожках (не забудем, что в Ивановской 

области традиции русских рожечников сохранены до наших дней). 

Он долго «выплакивает», чтобы ему купили свой инструмент и, нако

нец, в пятилетнем возрасте - становится обладателем собственной 

гармошки. Очень рано выучившись играть на ней, юный музыкант по

стоянно приглашается на разного рода семейные торжества, участву

ет в проведении обрядов и праздников. Технические возможности 
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гармошки начинают вскоре стеснять его фантазию и, продав ружье, 

доставшееся ему после смерти отца, он приобретает баян. 

Учебу в школе Зайчиков совмещал с работой в колхозе. А с пер

вых же месяцев войны трудился наравне с взрослыми: пахал, косил, 

участвовал в лесозаготовках, строительстве дороги Иваново - Фур

манов и аэродрома в г. Родники. В 1943 году в школе фабрично
заводского обучения Зайчиков получил специальность арматурщика

бетонщика. 

Но этот же год стал и поворотным в судьбе будушего композито

ра - он приглашается на должность руководителя художественной 

самодеятельности в ремесленное училище Заволжска. А через два 

года, хорошо себя зарекомендовав, 18-летний юноша получает на

правление на учебу в Ивановское музыкальное училище. К тому вре

мени в его баянном репертуаре был уже и ряд собственных сочине

ний - всякого рода пьес, маршей, вальсов, других танцев. Зайчикова 

приняли в класс контрабаса, что не соответствовало его желаниям, 

и уже через год он добивается перевода в класс виолончели. Учили

ще он окончил с такими сложными произведениями виолончельного 

репертуара, как ля-минорный концерт Сен-Санса, соната Рахмани

нова и одна из сюит Баха. 

В училищные годы зародился пытливый интерес Зайчикова к му

зь!кальной теории, что, конечно, не случайно: молодому человеку, 

с детства сочинявшему стихийно, было особенно любопытно озна

комиться с принципами композиции. Каждое усвоенное правило он 

тут же закреплял в практическом сочинении, не зная, быть может, 

что следовал фактически традиционным для западной и русской 

музыкальной педагогики принципам. Об уровне занятий теорией 

учащегося-инструменталиста свидетельствует то, что, вновь сменив 

специальность, он поступил на историко-теоретический факультет 

Горьковской консерватории и окончил его с отличием в 1954 году 
Почти все его консерваторские наставники по музыковедческим 

дисциплинам - И. Способин, О. Эйгес, В. Блинова, М. Пекелис, А Не

стеров, М. Симанский, А Касьянов - были не только теоретиками, 

но и композиторами, всячески способствовавшими развитию со

чинительских наклонностей воспитанников. Достаточно сказать, 

что одну из частей симфонии, написанной Зайчиковым на четвер

том курсе, сыграл консерваторский оркестр, а его «Симфонический 

фрагмент» был включен в программу пленума Горьковской компози

торской организации. 
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После окончания консерватории Зайчиков пять лет работал 

по распределению в Калининском музыкальном училище, где заве

довал отделением теории музыки и вел все предметьr музыкально

теоретического и исторического циклов. Не прерывал он и компози

торскую работу, создав в эти годы фортепианные прелюдии, песни, 

Вариации для струнного квартета, две симфонические увертюры 

и Симфоническое скерцо памяти И. Способина, получившее пись

менное одобрение Д. Шостаковича. 

С 1959 года Зайчиков живет и работает в Воронеже. Здесь он более 
десяти лет заведовал отделением теории музыки в училище, участво

вал в организации и открытии в 1971 году Воронежского института 
искусств, до 1979 года возглавлял в нем кафедру истории и теории му
зыки, постоянно входил в состав правления Воронежской компози

торской организации, а в 1979-1981 годах был ее председателем. 
Четверть века работы в Воронеже - период интенсивной худож

нической эволюции, напряженных творческих поисков и становле

ния стиля. Неустанное желание повыс]iJть уровень ремесла побудило 

33-летнего и уже зрелого музыканта вторично поступить в Горьков

скую консерваторию на композиторский факультет, в класс профес

сора А. Нестерова. К окончанию были представлены Кантата «Слава 

тебе, государство Советов», симфоническая поэма «Данко» (по М. Горь

кому) и Соната для фортепиано. Вторичное окончание Зайчиковым 

консерватории в 1964 году и, так сказать, официальное определение 
его статус-кво как композитора подытожило начальный - длитель

ный и не простой - этап творческого пути. Вот его вехи: знакомство 

с фольклором в детстве - самодеятельное музицирование на гармони 

и затем на баяне - руководство художественной самодеятельностью -
профессиональное обучение игре на контрабасе и на виолончели -
получение высшего образования по теории музыки, через десять 

лет - по композиции. В этой цепи социально симптоматичен пере

ход от самодеятельного к профессиональному творчеству; логически 

закономерна и направленность от чисто слушательского знакомства 

с музыкой через исполнительское и музыковедчески-аналитическое 

ее постижение к созидательно-композиторской деятельности. 

Завершение композиторского образования стало для Зайчико

ва лишь первой ступенью непрерывающегося процесса самообу

чения и самосовершенствования. Как раз в это время многие со

ветские композиторы стремились понять и творчески освоить 

рационалистически-конструктивистские тенденции, которые рас-
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пространились в Западной Европе еще в 1940-50-е годы. Зайчиков 

с пристальным вниманием отнесся к этой «новой волне конструк

тивизма», тем более что природа мьшmения всегда побуждала его 

к большой «досочинительской» подготовке, к испытанию заложен

ных в материале потенций для преобразований и развития. Основ

ными «учебниками» служили партитуры. Зайчиков изучал сочинения 

величайших композиторов современности, музыку додекафонистов, 

мастеров сериальности, сонористики и других авангардных направ

лений. Немало почерпнув полезных технологических идей, он вскоре 

понял, что авангард далеко не всегда авангарден по существу и что это 

не близкий ему путь и не его ориентир. Во всяком случае, у Зайчикова 

нет ни одного сочинения, в котором бы идущие от ratio конструкти
вистские находки были бы самодовлеющими. Вместе с тем, возможно, 

что и не без влияния отмеченных тенденций, сказывается (и с годами 

все в большей мере) влечение композитора к «архитектурности». Им 

написаны почти графически вычерченные сочинения, по точности 

рисунка соперничающие с архитектурным проектом: их пропорции 

продуманы, лишнее отсечено, детали вымерены и подогнаны. Об

ращает на себя внимание обилие симметрично-концентрических 

структур, особенно широко представленных в современной музы

ке, - мотивов, аккордов, соотношений голосов, форм. 

Но «архитектурность», и это принципиально важно, - только одна 

сторона медали. Определяющим у него всегда остается то, что соот

ветствует понятиям «музыкальное содержание», «концепционностЬ», 

«идея». В напряженном противостоянии этих двух сторон - качество 

творческого процесса. Каждое произведение для Зайчикова действи

тельно является обдуманным в деталях архитектурным сооружением, 

но таким, в котором поселяется частица его сердца. Вспоминают

ся два тезиса одного поэта (О. Мандельштама), взаимоотрицающие, 

но и взаимопритягивающие друг друга: «В поэзии... все есть мера 

и все исходит от меры и вращается вокруг нее»; «форма выжимается 

из содержания-концепции». Видимо, эти мысли близки и Зайчикову, 

что особенно ярко подтверждают произведения, отличающиеся адек

ватностью звуковой структуры и образа. 

Хорошим примером может служить хор «1\тчи» на стихотворение 

Лермонтова, где единым принципом соизмеримости, подобной соиз

меримосги часгиц кристалла, охвачены звуковые структуры как цело

го, так и каждого элемента, начиная от первотематизма. Долго выдер

живаемые полотна фактуры, пластично изнутри изменяющиеся, друг 
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на друга наплывающие и как бы зависающие в просrранстве симме

трично (крисrаллически) отграниченной звуковой атмосферы, это 

своего рода музыкальный эквивалент картине «тучек небесных». Само 

лермонтовское определение сrановится как бы наилучшим метамор

фическим подобием музыкальному образу. «Выжимка» звуковых форм 

хора из содержания литературного первоисrочника осущесrвляется 

не только в первой сrрофе. Безысходные вопросы тексrа второй стро

фы («Кто же вас гонит: судьбы ли решение?".» «Или на вас тяготит пре

сrупление!/Или друзей клевета ядовитая?») взламывают и искажают 

симметричную консrрукцию. На кульминации же, когда многократно 

скандируемое «нет» дает, наконец, ответы на поставленные вопросы, 

композитор привлекает один из видов современной гетерофонни 

(«пропорциональный канон»): исходная тема хора звучит здесь од

новременно в пяти вариантах - основном и увеличенном в полтора, 

три, шесть и двенадцать раз. Тем самым досrигается эффект много

масштабного внедрения в сознание неотступного вывода: «Нет, вам 

наскучили нивы бесплодные ... /Нет у вас родины, нет вам изгнания». 
Это едва ли не наилучший показатель того, как даже предельно фор

мализованное техническое решение, если оно использовано к месту, 

оказывается решением содержательным, художественным. Взятое же 

само по себе, изолированное от идеи, оно может казаться абсурдным: 

Глинка возмущался по поводу похожего «головоломного упражне

ния», предложенного ему директором Миланской консерватории 

Ф. Базили: один голос должен был весrи гамму целыми нотами, дру

гой - полтактными, третий - четвертями, а четвертый - «осьмыми». 

То, что технической сrороне Зайчиков уделяет очень большое вни

мание, связано и с его второй (а по роду работы первой) профессией 

музыковеда-теоретика: она несомненно влияет на него как на творца. 

Поэтому и многочисленные доклады, прочитанные им в вузе, компо

зиторской организации и училище, способны помочь» в раскрытии 

его сочинительских усrремлений. Перечислим некоторые из тем: 

«От приема к музыке: взаимопроникновение ладов в произведениях 

XVI-XX веков». «Сисrема звукообразов Лютославского (Вторая сим
фония. «Paгoles tissees», Концерт для виолончели с оркестром. Струн
ный квартет)», «Музыкальный язык поздних квартетов Шосrаковича», 

«Мир образов в квартетах Бартока», «Соната для виолончели и форте

пиано Шнитке (свойсrва звуковой организации)», «О колорите а му

зыке», «Принципы остинатносrи и вариационносrи в музыке», «Новая 

логика формы в 12-тоновой музыке», «Степени тонального контраста». 
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Еще раз, однако, оговоримся, что техника для Зайчикова не само

довлеюща, а архитектурность неотрывна от концепционности. Толь

ко в связи двух сторон можно получить представление о культуре его 

творчества. Впрочем, архитектурностью не исчерпывается и сама 

технология композитора. Когда это нужно, мысль его течет свободно 

и непредустановлено, рождая и соответствующие особенности музы

кальной речи. Она не укладывается, к примеру, в «прокрустово ложе» 

строгих метрических единиц: прихотливое изменение объема музы

кальных фраз побуждает нередко к бестактовой записи или к непре

станной переменяемости размера. 

К настоящему времени Зайчиковым написаны, помимо названных 

выше сочинений, три симфонии, вокально-симфонический цикл 

«О, Родина!» на стихи А. Жигулина из сборника «Прозрачные дни», 

Поэма-реквием для смычковых, «Скорбная песнь памяти матери», во

кализ для меццо-сопрано, струнных, флейты и фортепиано, «Симфо

нический мемориал памяти жертв фашизма», Монолог для тромбона 

и оркестра, Концерт для виолончели с оркестром «Вариации четырех 

тем», «Эпитафия памяти друга» (музыковеда В. Моренова) для виолон

челей, фортепиано, медных и ударных инструментов, «Элегия памяти 

М. Цветаевой», «Музыка для камерного хора, чтеца и солиста», роман

сы и хоры, Вокальный цикл на стихи А. Ахматовой, фортепианные 

сочинения: семь сонат, сонатина, цикл «Контрасты», сонаты для аль

та, для виолончели, для скрипки, для виолончели и фортепиано, 

для смычковых, челесты, арфы и фортепиано (вариант виолончель

ной сонаты), Квинтет для кларнета и четырех струнных инструмен

тов, Трио для фортепиано, скрипки и виолончели. Данный перечень 

внушителен, хотя и не слишком большой для протяженного творче

ского пути. Но это не от «малописания», а от взыскательности и стро

гости - от долгого и напряженного процесса формулирования идей 

и подбора материала, от оригинальных архитектонических намере

ний и тщательной проработки деталей. Композитор стремится быть 

немногословным, работает неторопливо, не гонясь за количеством 

страниц и опусов, тщательно обдумывая каждую интонацию. Он слов

но бы просеивает звуки, убирает лишние, наделяет весом используе

мые. В процессе развития содержательный потенциал каждого тема

тического звена, как правило, углубляется и укрупняется. Так в первой 

части вокально-симфонического цикла «О, Родина!» из мелодии со

листа изымается «главная интонация» (это различные октавные мо

дификации полутона), которая переводится в вертикальный аспект, 
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посгепенно уплотняется и на кульминации обретает наибольший вес: 

здесь в остросинкопированном ритме скандируется двенадцатизву

чие, складывающееся из шести малых нон. 

Вообще, двенадцатизвучие-один из излюбленных «аккордов» Зай

чикова (двенадцатитоновость - это и ладовая основа его сочинений). 

Как известно, именно он таит в себе максимум индивидуализирован

ных по звучанию вариантов, отличающихся взаимным расположени

ем тонов. Раскрыв для себя этот «секрет» (его «разгадку» могли подска

зать Зайчикову сочинения любимого им Лютославского ), композитор 
осваивает ту часгь заложенных в двенадцатизвучии выразительных 

потенций, которая согласуется с ладоинтонационным содержани

ем его музыки. Поскольку же само это содержание в последние годы 

концентрируется вокруг некоторого круга «авторских», нередко кочу

ющих из сочинения в сочинение мотивов, то и среди двенадцатизву

чий выделяются наиболее типичные. Одно из них, сосгоящее из че

тырех однотипных, сцепленных друг с друrом трехзвуковых звеньев 

(«малая секунда + кварта чистая» в объеме тритона), буквально на гла
зах, этаж за этажом высграивается в начале Поэмы для смычковых. 

Определенны, а в чем-то и локальны жанровые (соответсгвенно, 

и образно-содержательные) присграстия автора. К примеру, распро

сграненные в музыке Х:Х века юмор, шутку и сатиру не отнесешь к его 

излюбленным сферам; не близка ему и чистая сонорика. Зато Зайчи

ков досконально разрабатывает близкую его натуре область. В само

ограничении - ясность и четкость творческих позиций. И то, что само 

по себе, в отрыве от общих представлений о композиторе, могло бы 

быть понято как недосгаток, осмысливается доразвитием досгоинств. 

Избегая сатиры, отказываясь от внеинтонационных средств, компо

зитор вновь и вновь и по-своему воспевает непреходящую ценность 

благородных человеческих чувсгв и деяний. В этом он, в извесгном 

смысле, традиционалисг, чего не скажешь о его языковой ориентации. 

Иногда, правда, композитор захватывает и менее свойсгвен

ные ему области. Во второй часги Первой симфонии, к примеру, 

есть гротескно-маршевый раздел, финал Второй симфонии имеет 

бравурно-буффонадное окончание. Эти «исключения» мотивиру

ются спецификой конкретных концепцией. Наиболее же близкими 

композитору являются такие сферы, как скорбно-лирическое вы

сказывание (Скорбная песнь памяти матери), глубоко личное и не

громкое выражение чувств к Отчизне (романс «Печаль березы» 

или картины исгощенной войной деревни из цикла «О, Родина!»), как 
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по-русски широкий лирически взволнованный распев (первая и тре

тья части Первой симфонии, побочная партия Сонаты для альта). 

С этими сферами взаимодействуют волевой интонационный жест 

(императивные реплики во Второй симфонии), вихревой порыв 

(скерцо из Первой симфонии, вторая часть Второй фортепианной 

сонаты, развернутая Токката из виолончельного концерта «Вариации 

четырех тем»), драматически накаленное интонирование (Аллегро 

из Поэмы для струнных), солнечно-апофеозные провозглашения 

(кода Второй фортепианной сонаты, кульминация четвертой части 

цикла «О, Родина!»). 

Своеобразной антологией образного мира композитора могут слу

жить фортепианные «Контрасты» (симптоматично название!) - сбор

ник, время от времени пополняемый новыми пьесами. Этот цикл -
и лаборатория, и фонд, и хранилище. Как концертное произведение 

он многовариантен: между прелюдией и постлюдией (вторая являет

ся обращенным вариантом первой), будто между двумя поддержива

ющими строение контрфорсами, помещаются пьесы, порядок и число 

которых при исполнении может алеаторически меняться. Тем самым 

автором запрограммировано практически бесконечное число воз

можных сплетений и столкновений образов и техник. 

Композитор, как видно из приведенного выше списка произведе

ний, неоднократно обращался к жанру эпитафии, который, кстати 

сказать, под разными определениями - мемориал, посвящение, рек

вием - все шире распространяется в отечественной музыке. В этом 

несомненно отражается мировоззрение народа, в памяти которого 

неизгладимы следы бедствий времени. Особенно органичен указан

ный жанр в творчестве тех, кому «первыми на ум идут печали», кто, 

отдавая дань памяти близким людям или жертвам войны, испытыва

ет неослабевающую боль личной утраты, а не просто уходит в фи

лософски отстраненные размышления о смерти. Сказанное спра

ведливо и в отношении самого крупного произведения указанного 

жанра - Поэмы для смычковых, хотя оно и задумано как реквием 

без конкретного посвящения, но с эпиграфом (из С. Аксакова), во

площающим собирательный образ искалеченной березы: «Тридцать 

лет красой поляны на опушке я жила. Все прошло. Не гром небесный 

разразился надо мной, а топор в руке безвестной подрубил ствол 

белый мой». 

Глубже понять композитора всегда можно через осмысление при

чин, побудивших его к избранию тех или иных литературных источ-
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ников. В подавляющем большинсгве случаев Зайчиков обращается 

к творчесгву современных поэтов; его привлекают сгихи внешне про

стые, досгупные, обычные по выражению, не содержащие признаков 

оригинальничания, но и богатые свежими метафорами, создающими 

широкое поле неординарных обобщесгвлений. Подобные качесгва -
от ясности и точности поэтического взгляда, силы душевного опыта, 

от глубины и истинносги мыслей и эмоций, а также от масгерсгва. 

И еще: по отобранным литературным произведениям можно видеть, 

что композитор осознанно стремится к слиянию сугубо, казалось бы, 

личных чувсгв, истекающих из «самой малости - звенящей капельки 

любви», с такими крупными граждансгвенными категориями, как Ро

дина, долг, память (сказанное подтверждает и единсгвенное обраще

ние композитора к поэзии прошлого - сгихотворению М. Лермонто

ва «Тучи»). В итоге вечные темы оказываются заново рожденными. 

Подчеркивая важность литературного первоистока (не будем за

бывать, что и к чисго инструментальным сочинениям композитор 

часго дает поэтические «пояснения»), необходимо все же сделать ого

ворку: образность сочинений Зайчикова' всегда определяется инто

нацией, то есть собсгвенно музыкой. Показательными в этом плане 

представляются те разделы из цикла «О, Родина», в которых каждой 

интонационно существенной реплике певца предшесгвует тоже

сгвенная, пусгь и бессловесная, реплика оркесгра. В связи с этим, ста

новится очевидным приоритет интонации как таковой, хотя сама 

интонация на прекомпозиционном этапе и рождена словом. Особый 

интерес в очерченном аспекте имеет завершающий раздел последней 

(пятой) части Пятой фортепианной сонаты, где к фортепиано под

ключается голос певца, озвучивающий тексг эпиграфа к сонате. Со

гласно наблюдениям Л. Крупиной, включение этого голоса позволяет, 

наконец, прояснить сам этот тексг и, главное, окончательно разга

дать семантику каждого сущесгвенного для сонаты оборота: «Я ухожу 

по утренним полям» (диатоническая, кругообразно расширяющаяся 

фигура), «Дитя мое» (малосекундовый возглас), «Кричу» (диатониче

ский класгер), «За жизнь мы платим смертью» (хроматическая лейт

интонация). Еще более впечатляющим приемом является невключе

ние в ноты и непроизнесение словесного тексга, который в процессе 

создания произведения подтекстовывался под музыкальные фразы, 

обретшие, тем самым, конкретную семантику. В речетации на одном 

звуке из Сонаты для виолончели и фортепиано сохранен, как указала 

Л. Крупина, лишь ритм сгихотворения Ю. Друниной, уже послужив-
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шего эпиграфом: «Покрывается сердце инеем - очень холодно в суд

ный час. .. » (прием, в общем-то, известный со времен Бетховена, хотя 

композиторы чаще не оповещают о его использовании; ярче всего 

он, пожалуй, запечатлен В. Екимовским в «Камерных вариациях•), где 

подтекстовкой в партиях чисто инструментального ансамбля служил 

рассказ Чехова «Спать хочется•): после сочинения партитуры словес

ный текст был «вынуr•) из нее). 

Целостностью художественных концепций и, с другой стороны, 

их многосоставностью обусловлена особая трактовка одночастной 

и циклической композиций. Некоторые одночастные формы Зайчи

ков строит но типу циклических (яркие примеры - Поэма для струн

ных, четко рассеченная на два равных и контрастных по темпу разде

ла, и Шестая фортепианная соната, демонстрирующая «одночастную 

трехчастность•) с отграненным Presto в середине формы); и, наобо
рот, цикл трактует наподобие одночастного произведения с охватом 

всех его разделов единой линией динамического развертывания. 

В отдельных случаях цикл у Зайчикова трудно отличим от одно

частной формы, причина чего, кроме сказанного, заключена в сквоз

ном развитии единого тематизма. Даже и сам композитор, сочинив 

Альтовую сонату, размышлял: рассекать ли уже готовое произведе

ние на части (и на сколько - на две или на три) либо представить его 

как одночастное? Другой пример: три части Второй фортепианной 

сонаты (Adagio - Presto - Moderato) звучат без перерыва и связаны 
единой сюжетной программой, сжато изложенной в приведенном 

в начале очерка эпиграфе. Они являются экспозицией, разработкой 

и репризой своеобразной макросонатной формы. Причем каждая 

часть и сама более или менее свободно отвечает сонатной же схеме. 

Подобная концепция цикла побуждала к поиску оптимально

го соотнесения его формы и формы его разделов. Желая преодо

леть их замкнугость во имя их же более крепкой стянутости в цикле, 

композитор нередко «взламывает•) структуры, делая их открытыми. 

Такого рода «операции•) наиболее естественны в репризах частей, 

примыкающих к последующим разделам цикла. Речь не идет здесь 

о каком-либо прерванном кадансе в конце части: прерванной неред

ко оказывается сама форма. При этом изменения в одной части цикла 

связаны с изменениями в других. Сошлемся на репризу без побочной 

партии в исходной части Первой фортепианной сонаты - ее прове

дение «перенесено•) в разработку финала. Можно указать также на за

мещающую репризу (термин В. Бобровского) первой части Второй 
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фортепианной сонаты: вместо первоначального тематизма здесь дан 

новый материал, предвосхищающий вторую часть. В самой же вто

рой части реприза сильно сжата, но к ней добавлен эпизод, вводящий 

в финал. В репризах начальных двух частей Первой симфонии кон

трапунктически объединены темы экспозиции, а в третьей части дана 

замещающая реприза: вместо главной партии звучит начальная тема 

из первой части, близкая ей в эмоционально-образном отношении. 

В первой части Второй симфонии вообще отсугствует реприза глав

ной партии - она полностью растворилась в побочной, которая, на

против, укрепила свои позиции. Одночастность многочастного сочи

нения проявляется и в симметрично-концентрических циклах, чаще 

(оправданно!) с нечетным количеством частей: тремя - во Второй 

фортепианной сонате и в «Вариациях четырех тем», пятью - в Пятой 

фортепианной сонате и семью в Сонате для виолончели и фортепиа

но. В них серединные этапы разработочного развертывания (соот

ветственно: второй, второй-третий-четвертый и четвертый) обрам

ляются частями, выполняющими функции экспозиции и разработки. 

Этих примеров, думается, достаточно, чтобы угвердить мысль 
о большом внимании композитора к проблеме «одночастности цик

ла». Оговоримся, однако, что речь идет не о нейтрализации много

частности одночастностью. Именно углубление качеств многочаст

ности (соответствующих контрастов между частями) и обуслови

ло внесение черт одночастности, служащих целостности и формы, 

и образно-содержательной концепции. 

Одна из разрабатываемых Зайчиковым идей заключена в стрем

лении выявить, выделить и доказать непреходящую эстетическую 

ценность тематизма, связанного с народно-национальным материа

лом. И здесь встает более общий вопрос - об отношении Зайчикова 

к народной музыке. Известно, что композитор не собирает фольклор, 

не цитирует его (редким исключением являются юношеские Вариа

ции для струнного квартета) и не включается в фольклорную волну 

современного творчества. Вместе с тем, уясняя стилевые истоки его 

музыки, скажем, от Шуберта до Лютославского, в первую очередь от

мечаешь и русскую песню, которую композитор постиг еще в дет

стве. Ощущение «русскости» психологического настроя его музыки 

возникает как бы в противоречии с мыслью о ее нефольклорности. 

В чем основа этого ощущения - в этической ли строгости образов, 

в эмоциональной открытости, в сдержанности, в целесообразно

сти ли всех элементов (ведь фольклор не знает приема как конечной 
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цели) или, напротив, в непредусrановленности их возникновений? 

Скорее всего, в соединении всех этих и каких-то иных свойсrв, вос

создающих дух, а не букву народно-русской музыкальной речи. 

Творчество Зайчикова не стало, к сожалению, досrоянием ши

рокого круга слушателей. Причина этого отчасrи заключена в от

ношении самого композитора к вопросам пропаганды музыки. 

Он не представлял свои сочинения к изданию, никогда и ничего 

не предпринимал для их рекламы, справедливо, в общем-то, полагая, 

что реклама в творчесrве приносит не только пользу. Редкая, даже 

в чем-то излишняя, щепетильносrь автора в этих вопросах - допол

нительный штрих к его облику. 

Выражая все же надежду на внимание музыкантов (в первую оче

редь, исполнителей) к сочинениям М. Зайчикова, замкнем очерк глу

боким и оригинальным суждением Б. Тищенко, на которое Зайчиков, 

как нам думается, и отвечает своим творчесrвом: «Мера одаренносrи 

- это мера серьезносrи (не напускной, а жизненно необходимой) 

в отношении к своему музыкальному миру». 

Виктор!Ьрянин 

Виктор Андреевич Горянин 

(1936) - прошел весьма длинный 

творческий путь уверенным шагом 

по намеченной еще в молодости ма

гистрали. Он не сбивался на «узкие 

тропы» поиска радикальных приемов 

и неизменно тяготел к образам про

граммным, конкретным, легкодоступ

ным и чувсrвенно осязаемым. Можно 

задаться вопросом о причинах одно

родности сrиля композитора и его 

верносrи определенному кругу избранных средсrв. Говорит ли это 

о сrабильности творческого сознания, обусловившей некое самоо

граничение, или о близосrи «художнического горизонта», не побуж

дающего к тому, что, говоря словами А. Шнитке, «толкает композитора 

на поиски новой техники», рождает его «попытки приблизиться к не

посредсrвенному выражению» брезжащего в подсознании замысла? 

(И все равно данный замысел осгается нереализованнь1м: «Мысль из-· 
реченная есть ложь»). В конце очерка мы придем к ответу на эти во-
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просы. Пока же консrатируем, что очерченная в приведенных цитатах 

дилемма для Горянина никогда не была сrоль уж осrрой и актуальной. 

Его музыкальная биография началась в Оренбурге в пятилетнем 

возрасrе, когда под руководством многосrоронне одаренного отца -
музыканта-самоучки, игравшего на кларнете, саксофоне и других 

инсrрументах, - он присrупил к освоению фортепиано. К слову, его 

немалые пианисrические задатки определили в будущем одну из су

щесrвенных черт творческого облика. В годы учебы на фортепиан

ном факультете Алма-Атинской консерватории он удивлял своих 

педагогов той легкосrью, с какой ему давались любые технические 

«каверзы». И отчасти, быть может, поэтому за инсrрументом он не лю

бил сидеть сколько-нибудь долго. Последнее, впрочем, объясняется 

не только его исключительным природным дарованием (весь в отца!), 

и тем, что большую часrь времени он уже тогда сrал тратить на со

чинительсrво. Словно бы предощущая свой будущий путь, Виктор 

перешел на композиторский факультет и получил в 1968 году соот
ветствующий диплом. Но и поныне он: нередко высrупает с исполне

нием своих произведений как пианисr-солисr или ансамблисr. Кроме 

того, он обладает мягким теноровым тембром и на творческих вече

рах (особенно с детьми), следуя давней отечественной традиции, ча

сrо поет под собсrвенный аккомпанемент свои же песни и романсы. 

Сочинением Виктор сrал заниматься еще до начала обучения му

зыке. В возрасrе же 10-15 лет он посrоянно включал свои юношеские 
опусы и аранжировки в программы музыкальных вечеров, собраний 

и торжесrв, на которых мог предстать в роли пианисrа, аккордеонисrа, 

кларнетиста и певца. Так что его композиторский (и артисrический) 

сrаж исчисляется более чем шестью десятками лет (если же отсчиты

вать от получения статуса профессионального автора, то можно гово

рить о 45-летнем творческом рубеже). 

В консерваторском классе композиции Горянин учился у замеча

тельного музыканта, наследника петербургских традиций Василия 

Васильевича Великанова. И как знать, не от него ли им были воспри

няты эсrетические приоритеты школы Н.А. Римского-Корсакова, 

передававшиеся от учителя к ученику и от поколения к поколению 

по линии: Н.А. Римский-Корсаков - М.О. Штейнберг - В. В. Щерба

чев - В. В. Великанов - В.А. Горянин (это же, к слову, можно сказать 

и о другом ученике В. В. Великанова - Л.Д. Чернышеве, о чем будет 

упомянуто в очерке о нем). Показательно, что сам Горянин в числе 

своих кумиров, помимо Мусоргского, называет Римского-Корсакова 
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и Стравинского. Тут же, правда, оговариваясь, что в пассивном сле

довании любым традициям есть опасность раствориться в них. Горя

нину, кажется, удалось уйти от эпигонства - он сохранил свое лицо, 

свои образно-жанровые и языковые предпочтения, о них конкрет

нее будет сказано позднее. 

После консерватории, еще живя в Казахстане (до 1975 года), 
а позднее - в Липецке и Воронеже (с 1977 года) Горянин постоян
но осуществляет авторские концерты в разных городах (эта дея

тельность была особенно активной в 1980-90 годы, когда он входил 
во Всероссийскую комиссию по музыкальному и эстетическому вос

питанию подрастающего поколения при СК РФ), чередуя их с запи

сями на радио, никогда не прерывавшейся композиторской работой, 

сотрудничеством с киностудиями и театрами. 

Еще в молодости он написал музыку к фильмам «Когда я был йо

гом» (четыре песни из него исполняла Людмила rурченко, сумевшая 

проникнуться их специфически индийским колоритом) и «Когда 

тебе двенадцать лет» (по Андрею Вознесенскому). В работе над вто

рым фильмом, создававшемся в кратчайшие сроки, Горянин обна

ружил в себе способность к предельной творческой концентрации 

и мобильности - вся музыка к нему была написана за три дня. Это 

свойство, как и умение включиться в коллективный замысел, помог

ли Горянину в годы его сотрудничества с Липецким и Воронежским 

(Кольцовским) драматическими театрами (в последнем он несколько 

лет служил музыкальным руководителем) создать яркий, легко запо

минающийся и отвечающий «Заказу» режиссеров звуковой рЯд к та

ким знаковым спектаклям как «Синие кони на красной траве», «По

сеешь ветер», «Непостижимые», «Крест и топор». Многочисленные 

детские постановки с его музыкой в Кукольном театре («Большой 

Иван», «Часы с кукушкой», «Заячья школа», «Дорожное происшествие»), 

а таюке в Театре оперы и балета («Буратино») таюке имели немалый 

успех. Отдельные номера из них стали позднее репертуарными в дет

ских садах и школах. 

Вообще, Горянину доводилось стать автором подлинных шляге

ров, подобно Соловьеву-Седому с его «Подмосковными вечерами», 

Газманову с песней «Господа офицеры» или Пахмутовой с «Неж

ностью» и длинным рЯдом иных шедевров. Горянин создал пусть 

и сравнительно локальные в плане географии, но на своей терри

тории не менее значимые «Вечернюю Алма-Ату» и «Гимн Алма-Ате», 

звучащие в республике уже почти сорок лет, а в постказахстанский 
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период - популярный «Задонский лес», который, с легкой руки 

К. И. Массалитинова, нередко определяется эмблемой Чернозе

мья. Удивительно, но шлягером стала и свободно-фантазийная, 

довольно-таки сложная по композиции музыкальная зарисовка

сцена «Муха» на доподлинный (слово в слово) текст К Чуковского. 

Эта своеобразная бурлеска для баса с оркестром (или с фортепиа

но), всегда имеет шумный успех - с той самой премьеры, что со

стоялась в конце 1990-х на Псковщине, в Доме-музее Мусоргско

го - автора знаменитой «Блохи». Кто-то, однажды удачно пошутил: 

«Блоха» родила «Муху». И действительно, горянинский опус был 

приурочен к 150-летию классика отечественной музыки. Остается 

загадкой причина ошеломляющего успеха «Мухи». Не последнюю 

роль туг сыграли, конечно, ее лучшие исполнители - москвич Вла

димир Банковский и воронежцы Александр Назаров и Иван Чер

нышев. Но главное все же заключено в самом музыкальном тексте. 

Он являет целый сгусток национально. типических интонаций -
какие-то черты «Камаринской», что-то .от «Вдоль по Питерской», 

а где-то и воздействие великого предшественника. Но уверенно 

схватить автора за руку, упрекнув его в заимствованиях, не уда

ется - конкретным и единственным источником опуса является 

он сам, в своей фантазии, как говорится, рискующий идти по лез

вию бритвы. А в итоге - и оригинальность, и вседоступность, 

и популярность. 

Горянин давно уже устраивает свои юбилейные отчеты перед кол

легами и слушателями, избрав для этого форму крупномасштабных 

авторских фестивалей, состоящих обычно из трех полнометражных 

концертов. Для композитора - это некие вехи, позволяющие огля

нуться назад и наметить пути дальнейшего восхождения. Он слов

но бы следует старинной мудрости: «Прошлое -учитель будущего». 

Готовит свои фестивали Горянин тщательно, неторопливо. Про

ведя один, туг же берет курс на последующий. Он придирчиво под

бирает исполнителей - солистов, хоры, ансамбли, оркестры, со

образуясь с заранее разработанной концепцией целого. Главная 

дилемма - что из написанного включить в фестиваль? Ведь простран

ство художественных интересов композитора весьма обширно. 

Выступая на многих концертных площадках России - в Во

ронеже и Москве, Костроме и Екатеринбурге, Липецке и Санкт

Петербурге, Алмате и Оренбурге, Нижнем Новгороде и Челябин

ске, Улан-Удэ и Казани, в ряде городов Закавказья, Средней Азии 
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и Сибири, - он снискал любовь слушателей как автор крупных сим

фонических поэм и картин («Родина», «Жизнь в степи», «Легенда», 

«Липские узоры», «Маугли» ), оркестровой Фантазии на русские темы, 
симфонической сюиты «Десять песен погонщика верблюдов», двух 

концертов и Фантазии для фортепиано с оркестром, произведений 

для духового оркестра («Виват»,« Праздничная увертюра к 300-летию 

российского флота, Марш донских казаков), сонат и многочислен

ных пьес для фортепиано, баяна и других инструментов, несколь

ких десятков популярных песен и романсов, сочинений кантатно

ораториального жанра, хоров, хоровых циклов («Отдайте солнце 

людям», «Разноцветная планета», «Память», «Красногалстучный на

род», «Спасибо, Россия, за сына»), наконец, произведений, прямо 

адресованных детям и юношеству, в том числе балетов «Царевна

лягушка» и «Красная шапочка». 

Даже из такого далеко не полного перечня можно было бы со

ставить более десяти полнометражных программ. И вот здесь не

избежно самоограничение, определяемое концепцией каждого 

фестиваля. Обозревая их, убеждаешься, что они словно бы взаимодо

полняют друг друга и складываются в некий рассредоточенный и не

замкнутый макроцикл юбилейных форумов. 

В одном из них каждый концерт являл собой новый жанровый 

пласт музыки - симфонической, хоровой при участии оркестра на

родных инструментов и той, что адресована юным инструментали

стам и детской слушательской аудитории. 

«Лица не общим выраженьем» будет отличаться и подготавливае

мый сейчас (к 75-летию) очередной фестиваль. Его основой послу

жат произведения, ставшие для композитора неким резюме - в них 

сошлись некоторые ведущие линии его творчества, связанные с теа

тром, расположенностью к конкретно-зримой образности и к му

зыке для самых маленьких. Речь идет об уже упомянутых балетах 

«Царевна-лягушка» и «Красная шапочка», написанных на либретто 

жены композитора Людмилы Кучеренко - в прошлом балетмейсте

ра детских и юношеских танцевальных коллективов. Знание психо

логии детского восприятия, удачное сведение нескольких, изданных 

Дмитрием Лихачевым вариантов известных сказочных сюжетов 

о Елене Прекрасной, о Василисе Премудрой и других, а также вклю

чение ряда дополнительных персонажей (стрекозок, бабочек, со

баки, кошки) позволило авторам создать спектакли сценически 

и музыкально-выпуклые, яркие и живые. К этому фестивалю Воро-
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нежский театр оперы и балета осуществит постановку «Красной 

шапочки» при участии юных танцоров из Хореографического учи

лища, а симфонический оркестр филармонии осуществит концерт

ный показ музыки к «Царевне-лягушке», из которой автор составил 

две сюиты. 

Остановимся подробнее на одном из недавних фестивалей, когда 

стремление избежать пестроты побудило автора включить в концер

ты только хоровые сочинения. В таком самоограничении неизбежны 

потери. Но очевидны и преимущества: перед слушателем предстал бук

вально парад хоров чуть ли не всех возможных составов - большого 

и камерного, академического и народного, а'капельного и с инстру

ментальным сопровождением (фортепианным, ансамблевым, орке

стровым), мужского, женского и детского. Удержавшись от соблазна 

«объять необъятное» и что-то вьrnужденно утратив, композитор по

лучил и несомненный выигрыш. Он предстал только одной гранью, 

однако она засверкала разными красками. К тому же на этот раз бьmа 

до конца обнаружена приверженносiъ к самому демократическому 

жанру: «Хор - древний, но и вечно молодой вид музицирования, - пояс

няет автор, - эманации массово-обобществляющие и индивидуально

сокровенные находятся здесь, как правило, в разумном равновесии; 

будучи связан со словом и пением, он предполагает конкретную об

разность». 

Широту содержательного диапазона фестиваля (и художествен

ного мира композитора) легче представить, сопоставив его крайние 

полюсы. Это, во-первых, два премьерных триптиха - «Древо жизни» 

и «Российские кружева». Первое сочинение воссоздает старорусский 

пласт причетов - заклинаний, языческий культ которых связан с ар

хаическими истоками группового (хорового) пения. Здесь, как нельзя 

кстати, пришелся сдержанно-напряженный колорит мужского хора 

и оригинального ансамбля рояля, ударных, бас-кларнета, валторны, 

контрабаса и трех флейт. С другой стороны - цикл «Российские кру

жева», адресованный «Воронежским девчатам» и руководителю это

го прославленного коллектива Юрию Романову (он, кстати, и автор 

стихов), где тонкая вязь женских голосов современно-фольклорного 

типа как нельзя лучше проявила «русскость» лирика-народной 

образности. 

Другие звенья концертов тоже полны контрастов. Это, прежде все

го, музыкальное действо «Балда» (по А Пушкину), являющее собой, 

по сути, некую 15-минутную мини-оперу с динамичным и компактно 
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выстроенным действием, герои которого разыгрывают спектакль, 

а не просто поют. Произведение предназначено для однородного 

хора (женского или детского) и полного набора солирующих голосов: 

Попа - бас, Беса - баритон, Балды - тенор, Попадьи - меццо-сопрано, 

и Бесенка - сопрано. Хор при этом совмещает несколько функций -
авторского комментария, непосредственного участника сценических 

перипетий и сопереживающего свидетеля нешугочных событий. Па

радоксально уморительно выполнена, к примеру, кульминация («Вы

шибло ум у старика»), где хор шепотом живописует «гибель героя», по

сле чего многозначительно зависает в молчании. 

Совсем иной план образности представляют пьесы «Календаря» 

на стихи С. Маршака (другое название - «Акварели»), представляю

щие собой еще один опыт создания «Времен года». Эти пьесы запе

чатлевают двенадцать (соответственно числу месяцев) пейзажей 

либо картин русской жизни: «Ярмарка», «Метель», «Капель», «Звоны», 

«Сиренм, «Одуванчик», «Сенокос», «Урожай», «Школа», «Дождик», 

«Праздник» и «Ёлка». К ним примыкает не входящий в цикл «Эстамп» -
звуковое воплощение традиционно-национальных образов русской 

зимы и тройки. 

И вновь контрасть1: пронизанные этически строгими чувствами 

печали, скорби и нежности хоры «Скажите, березы», «Солдат», 

«Это для вас расцветают соцветья» (на слова Алдана Саина) объ

единены в единый цикл «Отдайте солнце людям», название которо

го говорит само за себя. С этим сочинением идейно сопряжена соз

данная в 1977 году шестичастная кантата «Разноцветная планета» 
на слова детей мира в переводе Агнии Барта, интрига которой про

ста и традиционна: журавль (его тема «Жура, жура, журавель» дана 

в прологе) поднимается в небо и летит над Англией (баллада с мер

ным боем Виг-Бена), Африкой («Бьют тамтамы»), Вьетнамом и CIIIA 
(песня «Если рано встанешь» и американский блюз). В эпилоге (ше

стой части) звучит призыв «Берегите нашу землю». Замысел, как вид

но, позволил контрастно соотнести «стилевые цвета» разных нацио

нальных культур, что, впрочем, не было чисто музыкальной затеей 

и самоцелью. Написанная во время крайней обостренности холод

ной войны, кантата оригинально воплотила характерно российскую 

тему-призыв, которая в плакатном искусстве нередко символистски 

запечатлевалась картиной сплетенных в рукопожатии рук - белой, 

черной и желтой. Сегодня, в пору столь частых трагедий террора 

и едва ли не критической накаленности многих межнациональных 
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(в том числе восточных и западных) проблем, старая тема вновь за

звучала своевременно и актуально. 

Горянину же она близка в силу, быть может, еще и того, что жизнь 

его связана и с азиатскими и с европейскими регионами. Родившись 

в Оренбурге, он, как уже говорилось, учился и долгое время жил 

в Алма-Ате, затем в Липецке, а последние 33 года - в Воронеже. 

У знаменитого казахского (русскоязычного) поэта Олжаса Сулей

менова есть строка, произнесенная им на одном из правительствен

ных форумов, посвященных культуре: «Нет Востока и Запада нет - есть 

единое слово Земля». В ходе заключительного фуршета нам довелось 

спросить у Олжаса: «Не будет ли столь же верным обратное суждение: 

есть Восток и Запад есть - нет единого слова Земля•?• Рассмеявшись, 

он, не раздумывая, принял (и даже, как показалось, с воодушевлением) 

данную смысловую инверсию (в Европе и в Азии в те годы идею не

совместимости восточных и западных цивилизаций, культур и музык 

уже разрабатывали целые институты). 

Прервем на время слово о Горянине беседой с ним, чтобы, в первую 
очередь, узнать и его мнение по поводу возникших вопросов. 

- Мне все-таки больше импонирует первоначальный (сулейме

новский) вариант. Справедливость заложенной в нем мысли о единой 

для всех народов культурной подоснове я давно прочувствовал кожей 

и сердцем - у меня ведь немало опусов на восточные темы, создан

ных еще тогда, когда я жил по ту сторону Урала и Каспийского моря. 

Есть, скажем, симфоническая поэма «Жизнь в степи», песня «Айша» 

(имя казахской девушки), где лирическая мелодия звучит под ритм 

скачущего коня - ведь и в среднеазиатском (казахском, киргизском, 

туркменском ... ) фольклоре нередок этот эффект «попутных песен»: 
фоном к ним служит тремоляция домбры или других «бряцающих» 

национальных инструментов. Есть и музыка к созданным на Казах

фильме кинолентам с отдельными индийскими и казахскими «сле

дами•. Да и после переезда в европейскую часть России меня время 

от времени тянет на Восток. Тому свидетельство - «10 песен погон
щика верблюдов• для симфонического оркестра, названия которых 

говорят сами за себя: «Зной•, «Варан•, «Смерч•, «Мираж•, «Караван•, 

«Базар•, «Мозар• («Могила•), «Танец», «Ночь в степи», «Скачка•. 

- А вообще-то Вы русский композитор? 
-А Вы сомневались? - смеется Виктор. - Русский, конечно, 

как и русские классики, писавшие половецкие, адыгейские и персид

ские танцы, лезгинки, среднеазиатские картины, еврейские хоры, 
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испанские и цыганские каприччио. Они как раз и заложили основы 

и традиции национально-русского ориентализма, обнажив общ

ность корней и единство Земли разных культур, а значит, и возмож

ность их еще более интенсивной взаимной подпитки. Сам я убедил

ся в этом, знакомясь с казахским, арабским, индийским фольклором, 

со сборником «50 песен сел Верхний Мамон и Россошь Воронежской 
губернии".». Почти никогда не цитируя народные источники, я про

никся их духом и могу уверенно сказать, что на этом уровне у разных 

культур больше общих звеньев, чем обычно принято думать. Кстати, 

Евгений Борисович, а не в Ваших ли книгах о национальном симфо

низме, посвященных Е.Г. Брусиловскому (изданных, что символично, 

и в Алмате, и в Москве), я читал об этих самых «общих звеньях». 

- Но нет ли здесь опасности национальной нивелировки искус

ства, чему сегодня могут способствовать и небывалое разрастание 

системы коммуникаций, и стандартизация жизненного уклада, одеж

ды, новых обычаев? 

- Во-первых, я не вижу в этом большой беды. Национальное 

обезличивание, как мне кажется, - одна из черт, к примеру; так назы

ваемого «большого авангарда» второй половины ХХ века, а если загля

нуть в его первую четверть, то и определенной части абстрактных ху

дожеств. Это может не нравиться или подниматься на щит, но было бы 

странным не видеть в данных явлениях проявлений творческого 

поиска. Да и рождение унифицированных цивилизаций было бы 

нелепо отрицать. Если же говорить конкретно о музыке, то еще 

в XVII-XVIII веках принципы тонально-гармонической функциональ
ности, репризности и сонатности, а еще раньше - куплетности и рон

дальности приобрели интернациональное значение, не оспариваемое 

и в наше время. Да и сериальность, алеаторика или сонористика, не го

воря уж об электронной музыке, стали всемирными: я, например, имею 

неплохие уши, но не могу на слух отличить австрийскую додекафонию 

от русской, американской или французской (исключения редки). 

- И все же, Виктор Андреевич, и в ХХ веке, как и раньше нацио

нальная самобытность - едва ли не главная художническая состав

ляющая. Даже простое упоминание имен француза Мессиана, аме

риканца Айвза, венгров Бартока и Лигети, эстонцев Пярта и Тормиса, 

дагестанца Чалаева, армянина Тертеряна, немца Орфа, русских Ще

дрина и Слонимского, грузин Канчели и Цинцадзе (перечень мог бы 

быть бесконечным!) побуждает к мысленному кругосветному путеше

ствию по характернейшим национальным культурам и стилям. И так 
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было всегда в истинном творчестве - при всех возможных миграци

ях и взаимопроникновениях. Развивающийся с XV века стиль испан
ского фламенко остается испанским, хотя в своих началах он обязан 

иранской культуре, перенесенной на запад цыганами-кочевниками. 

- Согласен с Вами. Не оттого ли я и не пользуюсь додекафонией? 

Мне почему-то нравится быть узнаваемо русским, даже в своей вос

точной музыке. Впрочем, 90 % моих опусов действительно являются 
и просто русскими, то есть без примесей. Но при этом я стараюсь де

лать так, чтобы их «русскость» не била, как говорится, в нос. 

- Вопрос национального духа музыки (не колорита, не тематизма, 

а именно духа) неоднозначен и непрост, быть русскому русским (как и, 

к примеру, венгру - венгром, казаху - казахом) - это целая проблема. 

Здесь «генная инженерия» не срабатывает автоматически. Да и не ею 

в конечном счете определяется результат. Вспомним, как мучительно 

долго взращивали от корня свою исконно национальную природу 

Барток, Слонимский и Канчели. И учтем по аналогии, что тайны род

ного словесного языка (в нашем случае русского) на котором, каза

лось бы, мы свободно говорим с детства, постигаются все с большей 

глубиной только при изучении комплекса специальных дисциплин». 

Поиски Горянина были направлены и к фольклору, но в пер

вую очередь - к русской литературе и уже от нее к национально

характерной образности произведений. Он, в частности, долго под

бирался к Пушкину. Написал, к примеру, балладу «У лукоморья дуб 

зеленый», но, не будучи ею удовлетворен, отказался от исполнения. 

И только в народной по духу сказке «О попе и его работнике Балде» 

им был, наконец осуществлен прорыв: почти мистически это со

впало с 200-летием поэта. К слову, Горянин лишь изредка прибега

ет к открытому использованию фольклора, сознательно беря легко 

узнаваемые, хрестоматийные образцы типа «Калинки»: пласт образ

ности (а не просто мелодию) этой великой песни он перенес в свой 

концерт для двух кларнетов с оркестром. Случаются, правда, и неза

планированные параллели: так, в упомянутой выше песне «Задонский 

лес» слушатели вдруг распознали влияние страдальных, поданных 

в шутливо-игровом аспекте, а в «Ярмарке» для народного ансамбля 

из «Календаря» - перепевы «Валенок. 

И все же, не осуждая тех, кто любит цитировать, сам Горянин, по

вторим это в третий раз, прибегает к данному приему лишь в случае 

крайней необходимости и словно бы в полемике с самим собой. Ча

стые заимствования, полагает он, могут свидетельствовать о твор-

- 82 -



Глава 2. Портреты KQ!flnoзumopoв 

ческой немощи - неспособности создать индивидуальный образ 

и собственную яркую тему. Другой вопрос, если цитата впаяна в кон

цепцию. Тогда уместно даже автоцитирование. Единичный случай 

такого рода есrъ в первой части Второго фортепианного концерта, 

где использован «Дождик» - пьеса из «Календаря» («Октябрь»). Ясно, 

что тут потребовалась конкретная, ранее удачно запечатленная музы

кальная картинка. Но, кроме того, автор решил и некую сверхзадачу 

по смыканию «большого» и «малого» жанров. 

В заключение подведем некоторые итоги и проясним те творче

ские и личностные черты композитора, на которые не было пока об

ращено достаточного внимания: 

1. Основой его художественного кредо служит установка: не мудр
ствовать; выражаться просто, но и ново - здесь Виктор Андреевич вы

ступает наследником позднего Прокофьева, говорившего о стремле

нии к «новой простоте». 

2. Не знаю, слышал ли В. Горянин высказывание Шумана, что музы
кой, в отличие от живописи, мы наслаждаемся в массе, что симфония 

в комнате с одним человеком мало бы ему понравилась, поскольку 

это уже не та симфония. Но сам Виктор Андреевич живет фактически 

с учетом этого тезиса; его музыка отличается своей общительностью, 

он творит для самой широкой аудитории и не отягощен комплекса

ми элитного художника. 

Оговоримся, впрочем, что это последнее качество само по себе 

не может быть признаком художественной ущербности. Скажем, 

один из лидеров современной композиторской культуры - Софья 

Г)'байдулина печатно декларировала свою принадлежность к сонму 

элитарных композиторов. Понятно, что у нее есть своя ( исключитель
но образованная, требовательная - и немалая) аудитория. Но Горянин 

другой: для него более важен фактор широкой общительности музы

ки. И он как бы идет навстречу слушателю - уже в процессе сочине

ния, а не только в буквальном смысле. 

Иногда, тем не менее, возникает желание посоветовать Горянину 

несколько подкорректировать свои эстетика-технологические уста

новки. Ведь некоторые относительно новые приемы композиции 

(многие из которых значительно моложе композитора) могли бы 

расширить его палитру (благо, соответствующие образцы и пособия 

в наш компьютерный век стали доступными). Здесь мы возвращаем

ся к вопросам, поставленным, в связи с размышлениями А. Шнитке, 

в первом абзаце очерка. Подводя итоги, можно теперь констатировать: 
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крепость и надежность авторской позиции, не зависимой от моды 

и от других композиторов, лучше всяких слов подтверждена востре

бованностью его музыки. Ограничив свой «рацион» определенным и, 

к слову, не устаревшим и сегодня кругом средств, он доказал достигну

тыми результатами свое право на выбор. Выбор того, что именно ему 

необходимо для творческой самореализации. 

3. Любимая аудитория Горянина, как уже было замечено, дети и мо
лодежь. Некоторые авторские концерты совсем не случайно прохо

дили в интернате для детей-сирот. Да и едва ли не большая половина 

опусов В. Горянина адресована юным. Помимо уже упомянуть1х «Ка

лендаря», «Мухи», «Разноцветной планеты», здесь можно выделить 28 
песенок о буквах «Азбука» и 7 песен «Зоопарк» на стихи С. Маршака, 
15 песен «Мои игрушки» на стихи А Барто, В. Щербакова и Л. Кучерен
ко, кантату «Красногалстучный народ» на текст М. Купреева, симфо

ническую картину «Маугли» (по Р. Киплингу), музыку к упомянутым 

выше детским спектаклям и фильмам:. Установка на юное поколение 

вполне осознана: «Если с детства ребенок не приучен слушать каче

ственную музыку, - поясняет Виктор, - став взрослым, он останется 

эмоционально глухим; он, скажем, сможет стать предпринимателем, 

но никогда не будет меценатом для культуры. Плохой музыкой мож

но отравиться так же, как недоброкачественной пищей и наркотой. 

Не случайно после выступления иных групп (как и после некото

рых футбольных баталий) «болельщики» нередко в неистовстве тво

рили бесчинства, крушили мебель, магазины и все, что попадалось 

под руку». Стала расхожей фраза, что для детей следует писать так, 

как и для взрослых, только еще лучше. Отсюда вывод: выбрав столь 

ответственное направление творческих поисков, композитор-просто 

«обязан» пытаться писать еще и еще лучше». 

4. Музыка В. Горянина не лишена драматизма, но в основе ее - всег

да светлое, оптимистическое мировосприятие. Композитору, должно 

быть, близок «живописец счастья» - Ренуар, который и сам говорил: 

«печали достаточно в жизни, так не будем тащить ее в искусство». 

Осталось сказать, что Виктор Андреевич - общественно-активный 

человек Отсюда и направленность его деятельности на слушателя, 

и злободневные темы многих опусов, и регулярно устраиваемые ав

торские фестивали, и участие во всероссийских форумах детской му

зыки. Он постоянно находится во власти тех или иных идей как твор

ческого, так и любого иного порядка - самостоятельно построить 

крейсер для последующих водных путешествий, испытать себя в биз-
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несе, заразить коллег мыслью о строительстве композиторских особ

няков у водохранилища, образовать секцию композиторов внутри (!) 
композиторской организации, включиться в предвыборную гонку 

на пост депутата Государственной Думы, создать при Областном ко

митете радио и телевидения Большой академический детский хор. 

Эти проекты по разным причинам не были реализованы и не все они 

жизненны. Но в них отразился неуемный и не успокаивающийся ха

рактер их автора. Хотелось бы пожелать ему новых замыслов, творче

ских взлетов и того, чтобы, например, продуктивная идея о создании 

детского хора была бы доведена до воплощения. Главное - сердцем 

не стареть и найти понимание властей. Горянин - человек моторно

го характера и в этом своем качестве обойдет, пожалуй, многих мо

лодых. Правда, Майя Плисецкая как-то сказала: «С годами приходит 

опыт - уходит прыжок». Но композиторы и художники - не балери

ны. У них с опытом, напротив, увеличивается способность к прыжкам 

в неизведанные еще дали творческих миров. 

Вот на этой мажорной (в духе искусства Виктора Андреевича Горя

нина) ноте мы и замкнем общение с его музыкой и с ним. 

ВнеЮiассные диалоги 

Иногда, задумываясь о путях развития композиторского дарова

ния, приходишь к выводам насколько неожиданным, настолько и за

кономерным. Как выясняется, резкие, разводящие художников в раз

ных направлениях повороты судеб, имеющих, казалось бы, похожие 

трамплины и точки пересечения в начале пути, - это феномен сплошь 

и рядом повторяющийся, превращается в закономерность, как, впро

чем, и феномен прямо противоположный. Когда судьбы с разными 

«задатками» - неодинаковыми детскими прогнозами, школами, даю

щими опять же разные путевки в жизнь и профессию, - оборачивают

ся в конечном счете сближением творческих credo. Такими вот, в по
стоянных поисках нового, но выведенными творческой интуицией 

к некоему единому творческому постула1)', предстают два композито

ра - Сергей Волков и Александр Украинский. Для каждого из них щ::

тиной становится то, что заставляет, услышав их музыку, сразу сказать: 

«да! Это -русские композиторы». 
Условно отделенные друг от друга принадлежностью к разным, 

плавно и незаметно сменяющим друг друга поколениям, они со

чиняют музыку, пробуя несхожие манеры высказывания, но всег-
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да на одном «интонационном языке». Может быть, как раз это по

зволило им лучше понимать друг друга и даже сблизило по жизни. 

Не ограничиваясь официальными прослушиваниями сочинений 

на собраниях Союза композиторов, они «держат свою компанию», 

чтобы поговорить об удачах и неудачах, обсудить, что написано, где 

исполнялось, как прозвучало". Может быть, в этом сказывается и то, 

что у них было сходное начало пути, невидимые нити одной шко

лы - Ленинградской консерватории, одного педагога - Владимира 

Ивановича Цытовича, которые потом становились все более ощути

мыми и даже, наверно, более важными и существенными для самих 

композиторов. 

Сергей Волков 

Как-то Сергей Николаевич, отзываясь 

на вопрос, чем для него стал Ленинград, 

оживленно рассказывал: 

«Мои отношения с Ленинградом на

чали складываться сразу как-то удачно. 

Они завязались еще до поступления 

в консерваторию, где я потом учился 

в классе композиции профессора Вла

димира Ивановича Цытовича. Что это 

было: случайность или все-таки прови

дение? Наверное, и то, и другое. Пово

ротным событием в моей жизни стала 

встреча с Александром Семеновичем 

Розановым, высокообразованным че

ловеком, талантливым музыковедом, 

которого хорошо знают в нашей стране по книгам «Глинка», «Поли

на Виардо Гарсиа», «Северная звезда», щедрым на душевную доброту 

и искреннее внимание к своим ученикам, ставшим для меня настав

ником, как показало время, уже на всю жизнь. Когда я уехал из Ленин

града, мы еще долго переписывались, да и после его ухода из жизни 

я по сей день живу, словно бы с благодарной оглядкой на его мысли, 

суждения, которыми очень дорожу. Тогда, в 1964 году, мы действитель
но совершенно случайно встретились, причем на спортивных сорев

нованиях. Я тогда только что окончил Грозненское музыкальное учи

лище по классу фортепиано и аккомпанировал гимнастам. Хороший, 
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кстати, тренаж для начинающего музыканта, ведь приходилось играть 

много классики, а на разминке - импровизировать по часу в день, 

не меньше. И тут - поездка. Александр Семенович - «дядя Саша», 

как я его всегда потом звал, -работал в институтеЛесгафrа, тоже кон

цертмейстером: на первых порах он мне давал советы, касающиеся 

фортепианной игры, а потом на чал потихоньку приобщать меня к со

чинению музыки, знакомить со своими опусами. Постепенно я созрел 

в своем решении стать композитором и начал готовиться к поступле

нию в консерваторию. Так что Ленинград для меня ассоциируется 

со многими впечатлениями, но главные из них связаны с «дядей Са

шей», личностью поистине исторической. 

Он бьm внуком Александры Александровны Розановой, у которой 

в свое время учился Д. Шостакович. Вел большую переписку, в том 

числе с Дмитрием Дмитриевичем. В его доме бывали Ю. Кремлев, 

В. Богданов-Березовский, О.Левашова, и все эти встречи с их атмосфе

рой общения, остались со мной уже навсегда. Ленинград для меня - это 

еще квартира дяди Саши, где я жил в годы учебы, на улице Пестеля, не

далеко от Летнего сада. Помните? Эти петербургские дворы-колодцы 

с их такими мрачными, глядящими в упор друг на друга окнами ... Все 
пропитано историей. Мое окно было прямо напротив квартиры, кото

рую снимал Пушкин. А письменный стол в розановской квартире - это 

был стол, за которым работал Ю. Шапорин». 

Как видно, тяжело было С. Волкову уезжать из Ленинграда. Этот уди

вительный сюрреалистический город вызывает какую-то особую при

вязанность к себе, и для многих расставание с ним становится едва ли 

не трагедией. «Переключиться» на Воронеж наверняка бьmо непросто, 

к тому же новый город бьm тогда для молодого композитора настоя

щей тайной за девятью печатями. 

Уезжать из Питера, как вспоминал С. Волков, действительно было 

груСПiо, тем более что возможность остаться в общем не исключа

лась. Но в тот момент вновь в ход жизненных событий вмешался слу

чай. В Воронеже в 1970 году проходил Пленум СК СССР, и в одном 
из концертов исполнялась музыка его педагога В. Цытовича. «Поехали 

со мной в Воронеж!», - вдруг предложил он, и эта незапланированная 

поездка принесла с собой взрыв новых сильных впечатлений и надежд. 

«Помню, в тот раз исполнялся «Бравый солдат Швейк» Цытови

ча и третья симфония Выросткова, за пультом стоял блистательный 

«дирижер-авангардист» Юрий Николаевский, и оркестр звучал на

столько ярко и полнокровно, что буквально ошеломил меня, и я заго-
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релся уже только одной мыслью: как бы попасть в Воронеж! Еще в кон

серватории мне довелось познакомиться с Владимиром rурковым, 

который тогда уже был ответсгвенным секретарем в Воронежском 

Союзе композиторов: он-то и поддержал мои намерения. 

- А сам Воронеж? Каковы были Ваши впечатления от города? 

- Как раз был конец августа, и Воронеж, отдыхавший от летней 

жиры, казался спокойным, ясным, просторным. Я ехал на троллейбусе 

от центра до старого аэропорта и любовался южнорусскими город

скими пейзажами. А потом мы с Владимиром Ивановичем еще сиде

ли в аэропортовском ресторанчике и говорили, говорили ... О новых 
друзьях, о людях, которые меня очаровали сразу: Дина Александровна 

Дружинина, личность колоритнейшая, проводник всего нового, музы

кант самых передовых взглядов - с ней познакомил меня rурков, по

том все вместе мы поехали к Зайчикову, куда-то, как казалось, ужасно 

далеко, - а была-то это всего-навсего Березовая роща. И еще в то вре

мя я познакомился с Борисом Дмитриевичем Выростковым, позже -
и со Ставониным, Носыревым - и все это были великолепные, передо

вые композиторы, и музыка их была никак не хуже того, что я слышал 

в Ленинграде. И хотя у Союза в то время не было своего достойного 

помещения, и композиторы ютились где-то в неприветливом здании 

бывшего Совнархоза, что напротив кинотеатра «Спартак», а в филар

монии шел ремонт и потому исполнение сочинений было техниче

ски осложнено - Союз композиторов бьm уже крепким и сплоченным, 

со своими сильными личностями-столпами. И я, чувствуя всю полноту 

ответственности, влился, как говорится, в ее ряды это бьmо в 1971 году. 
- И вот Вы - 27-летний композитор, - продолжалась наша бесе

да. - Член Союза композиторов, уже с определенным, хотя, наверное, 

пока небольшим профессиональным багажом жизненных и художе

сгвенных впечатлений, сочинений. Но ведь известно, что композито

ры по-разному относятся к своим ранним опусам. Для одних ценна 

каждая нота из написанного в начале пути, другие хотят перечеркнуть 

всё, относя свои опыты к «ошибкам юности•). А каково сегодня Ваше 

отношение к ранним работам, скажем, к Симфониетте для Большо

го симфонического оркестра, или, например, к написанной в те же 

1970-е Балладе для двух фортепиано? 

- Стараюсь не впадать в крайности и не быть тенденциозным, 

также и по отношению к своему собственному творчесгву, - говорил 

Волков. - Что касается моих ранних сочинений, то скорее есть же

лание как-то продлить их жизнь, продолжить работу над ними и до-
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весги до нового, более высокого, уже в сегодняшнем моем видении 

(или слышании), качества. Ко многим своим сочинениям я возвраща

юсь для того, чтобы оркесгровать их, или «передать в руки» другим 

исполнительским сосгавам. 1У же Балладу для двух фортепиано, кото

рую вы только что упомянули, я, например, существенно переработал, 

пересмотрел форму, и родилась «Юмореска» для фортепиано, а дру

гую свою Балладу, написанную тоже для двух фортепиано, я «превра

тил» в Концертино: для этого усилил первую партию, а второй придал 

характер оркестрового звучания». 

К методу цитирования С. Волков прибегал не слишком часго, хотя 

к темам из более ранних сочинений он все же обращался. Возмож

но, в силу особой сгепени семантики, предельной образной ясносги, 

точного попадания в цель замысла сочинения. Такой была, напри

мер, тема знаменного распева из третьей части Первой симфонии, 

которую композитор потом использовал в поэме «Благовест» для двух 

фортепиано, а через восемь лет, в 2000 году, он это произведение ор
кесгровал для полного симфонического сосгава. И во Второй сим

фонии - она носит название «Русская» и решена как своеобразное 

воплощение сгарой идеи времен года - привлечен материал из кан

таты «Народные сцены» на тексгы Афанасьева, которые переработал 

для либретто А Розанов. Таюке и в лирика-драматической двухчасгной 

симфониетте, с которой Волков заканчивал консерваторию, он брал 

цитаты из 'lpex хоров на духовные тексгы, написанных несколькими 
годами раньше. Но все эти автоцитаты воспринимаются как то новое, 

которое является хорошо забытым старым. А вот были ли исключе

ния, когда композитор все-таки не избежал искушения обратиться 

к «чужому слову»? О своих единичных опытах С. Волков рассказывал: 

«Скорее всего, я не испытывал необходимосги во «внешнем» мате

риале, может быть, даже ощущал некоторую обособленность огром

ного мира музыки от своей собсгвенной. Взять, к примеру, недавно 

исполнявшуюся в Воронеже увертюру «Радость для мира». Там дейсгви

тельно звучит тема, пришедшая «извне», - это рождественская песня 

«Слава Господу нашему», которую дал мне тайваньский дирижер Мак 

Ка Локк, работающий время от времени с академическим симфониче

ским оркесгром Воронежской филармонии. Он просил оркесгровать 

эту барочную тему, но я, помимо оркесгровки, сделал свою компози

цию, в которой тема имеет развитие, в праздничных тонах. Автор этой 

темы мне не извесген, имя его растворилось в дымке исгории, а потому 

- она для меня нейтральна, вне принадлежности к какому-либо компо-
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зитору. Исключительно только - к стилю барокко. И это важно - вот 

такая свобода от конкретных ассоциаций. 

Вот музыка Розанова - другое дело. Она, пожалуй, и бьша для меня 

тем единственным исключением. Еще в годы учебы он показывал мне 

многие свои сочинения, и потом спустя много лет некоторые из них 

я включил в свою Сюиту для струнного оркестра. Думаю, что скоро 

буду готовить новую редакцию этого сочинения под названием «По

священие». 

Сегодня, по прошествии более сорока своих лет жизни в про

фессии, С. Волков, отвечая на вопрос о том, сложился ли у него свой 

стиль, подход к музыке и излюбленный набор средств, ответил: 

«Конечно, какие-то принципы выработаны, но в целом та

кого ощущения нет. Постоянно нахожусь в поиске и не думаю 

о стабильном стиле. 

- В поиске чего? - каких-то «субстанций» нового? 

- Не всегда совсем нового, может быть, просто чего-то иного, чего 

не было еще в моем творчесrве. Сегодня, например, меня волнует во
прос тембра, выразительносrи голоса, инсrрументов. И я сrремлюсь 

осваивать новые тембровые приемы, необычные сочетания звуковых 

красок Здесь, кстати, немаловажным оказывается компьютер с его 

практически неограниченными возможносrями для «испытания» лю

бых композиторских фантазий. Программу «Сибелиус-4» мы осваива

ли вмесrе с Валерией, моей супругой: она очень помогает мне в моей 

работе. После той неудачной операции, когда я потерял зрение, она 

и есrь мои глаза ... ». 

И хотя композитор сожалеет о том, что его работа сейчас идет ме

нее интенсивно, чем раньше, и «тогда, - говорит он, - я словно спешил, 

старался написать как можно больше, а теперь хочется 1Щательности», 

все же Волков сохраняет рабочий ритм ... И в этом творческом движе
нии, конечно, и бьши, и есть свои этапы, обозначенные какими-то осо

быми пометами, в частносrи, интересом к тем или иным жанрам. Та

кими этапными сочинениями сам композитор считает Первую (1990) 
и Вторую (1994) симфонии, два квартета, инсrрументальный квинтет 
«Пусrобрешки», концерты для кларнета и для тромбона с оркесгром, 

из недавних сочинений - Сюита для струнного оркесгра памяти А Ро

занова, Поэма памяти погибших во Второй мировой войне. Сейчас го

товится к изданию цикл фортепианных прелюдий. Вообще, камерная 

музыка - и вокальная, и инсrрументальная - на всех этапах творчества 

влекла Сергея Волкова. Одно из сочинений этого жанра, по его призна-
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нию, ему особенно дорого - это пять пьес для двух кларнетов: они по

священы памяти его отца, который тоже был музыкантом. 

«Он бьm кларнетистом, - вспоминает С. Волков. - С этих впечатле

ний всё, как говорится, и «закрутилось». Детство мое пропшо в Гроз

ном - туда семья приехала с Сахалина, где отец служил в сорок чет

вертом, охраняя границу от японцев, и где я, в маленьком городке Охе, 

успел родиться за два месяца до отъезда. А в Грозном отец работал 

в детском доме и руководил небольшим духовым оркестром. Я, как во

дится, всегда стремился попасть в самую гущу событий, иной раз брал 

потихоньку ощовский кларнет - и тогда раздавалось грозно: «Ты что! 

Положи сейчас же - трость сломаешь!». Когда стал постарше, отец уже, 

конечно, не только давал свой кларнет, но учил играть на нем, он же 

первым привил мне навыки оркестровки. А потом я и сам, когда уже бьm 

студентом музыкального училища, организовал свой Диксиленд. Писал 

танцевальную и джазовую музыку для него, и где мы только с ребятами 

не выступали - играли и в клубе, и на танцах. А ведь запрещалась тог

да эта «буржуазная культура•, и мне не раз «ставили на вид•, если, мол, 

я не прекращу, то." Но когда надо бьmо играть на вечерах в своем учи

лище, наш главный теоретик, преподававший нам гармонию и теорию, 

Михаил Моисеевич Бронштейн тихонько говорил: «Ничего, ничего". 

Мы не заметим». Потом мы с ним долго дружили•. 

- Но давайте вернемся к проблемам Вашего творчества: имея в бага

же столь пестрые, музыкально-калейдоскопические впечатления, сре

ди которых наверняка большое место занимают и современные тех

ники, знакомые Вам с консерваторских лет, какие из этих впечатлений 

сильнее сказались на Вашем творчестве? Что Вы смогли спроецировать 

на свою музыку, а что, может быть, еще хотели бы взять на вооружение? 

«Что касается технических новаций, то Ленинград, разумеет

ся, давал массу возможностей слышать, узнавать современный му

зыкальный модерн, но особой эйфории по поводу экспериментов 

я не испытывал никогда, хотя во Второй симфонии, кстати сказать, 

я использую алеаторику. Но все-таки главным источником всех сво

их музыкальных идей считал и считаю музыку русских композито

ров. тут и Мясковский, и Прокофьев, и Щедрин - весь этот огромный 

пласт музыкальной культуры я считаю абсолютно приоритетным. 

А что касается отдельных воздействий, то и опыт джазовой юности 

не прошел даром». 

Немало было потом написано С. Волковым того, что относят 

обычно к «массовой культуре». Прежде всего это песни, самые разные 
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....:. и Д1lЯ детей, и, как полагалось, патриотические, посвященные ве
теранам войны или героям-сrроителям социализма (там мелька

ли такие названия: «Сур~уг-Уренгой», «Идуг в насгупление сrройки». 

«Шахтеры»). Они тогда исполнялись очень активно - агитбригадами, 

разъезжавшими с концертами по Воронежской области, вокально

инсrрументальными ансамблями (ВИА, как их называли). Особой 

популярностью в Воронеже пользовались ансамбли «Весна» и «Воль

ный ветер» (последний много гасrролировал по стране, а в начале 

1980-х совершил и большое концертное турне по городам Польши, 

Чехословакии и ГДР). 

«Эта их поездка превратилась для меня в событие уже моей соб

ственной биографии, потому что она дала выход на концертные сце

ны «заграницы» той моей песни, за которую я получил вторую пре

мию в конкурсе на лучшую песню о Воронеже. Жанр действительно 

бьm востребован, причем в любых аудиториях. Все рестораны играли 

наши песни, их .даже утверждали какие-~:о худсоветы, и музыканты 

потом отчитывались рапортичками о своей работе по пропаганде 

музыки воронежских композиторов, а мы, молодые композиторы, 

получали, между прочим, свои законные авторские. Интерес к джазу 

я сохранил надолго: во многих театрах нашего города шли спектакли 

с моей музыкой для джазового ансамбля. Но есть такой пласт музы

кальной культуры, который мною достаточно еще не разрабатывал

ся, - это фольклор. И в каком преломлении его преподнести, пока 

не знаю: может быть, в соединении опять же с джазом - сейчас идея 

не обрела пока конкретных очертаний. 

- Означает ли это, что свое вдохновение Вы черпаете в основном 

в мире музыки, ну, еще литературы в программных сочинениях. А окру

жающая Вас жизнь - события, люди и, что называется, внешние впе

чатления ,- насколько они важны для Вас, побуждают ли творческую 

фантазию? Как соединяются Ваши внутренние и внешние миры? 

- Вот сегодня-то, наверное, эти вторжения и оказались для меня 

самыми яркими, стимулирующими. Так бывает, когда о чем-то слы

шал, кажется, знал, но потом соприкоснулся сам - и эта впервые уви

денная реальность потрясает своей новой правдой. И тогда - внеш

ние впечатления буквально взрывают тебя изнутри. Так случилось 

и со мной после поездки в Америку прошлым летом. Теперь увиденное 

хочется воплотить в звуках. Почти уже завершена Фантазия для фор

тепиано в форме сюиты, которой я хочу дать название- «Фантазии 

Филадельфии» ... ». 
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Концерт композитора Александра 

Викторовича Украинского в зале Воро

нежской филармонии стал еще одним 

доказательством большого интереса 

воронежской публики к современной 

музыке вообще и к творчеству своего 

земляка в частности. Прозвучали сюи

та «ОбраЗJ>!._М,О.С:~ Родины», Каприччир 

для фортепиано, струнных и ударных, 

~9д~~-~!1ьная музыка для оркестра, сюита 
«Из времен года» ... Композитору тогда ис
поJlнИлось пятьдесят. С этой юбилейной 
даты начался наш разговор с Алексан

дром Викторовичем: 

«Время от времени пытаюсь осознать свою жизнь частью об

щих, глобальных процессов. Для чего мы живем? Какие цели пре

следуем? Но пытаться найти гармонию в жизни и с жизнью, думаю, 

только и можно, что в работе - повседневной, будничной, конечно, 

любимой», - размышлял он, в общем подкрепляя и то внешнее впе

чатление, которое возникало всегда при встрече с ним, впечатле

ние, рождающее 002аз человека несуетного, далекого от каких-либо\' 
видов борьбы, для которого созерцание, внутренняя работа мысли 

при внешней неторопливости действий - и есть органичная форма 

существования. 

И тем не менее в этом неспешном ритме жизни рождались свои 

немаловажные вехи. Тогда прошел юбилей. Отметили его широко 

и сердечно: и авторским концертом, и приветствиями от коллег -
москвичей и воронежских композиторов, и поздравлениями учени

ков, и рядом телепередач. Чувствовалось, что от этого встречного 

потока, вызванного музыкой хорошо знакомого слушателям автора, 

веяло незамугненной искренностью. Но было еще и вот что. Многих 

удивлял юбилей «молодого композитора» - так привычно и довольно 

долго называли Александра Викторовича Украинского в Воронеже. 

Ощущался ли этот переход самим композитором? 

Ведь в Воронеже он работает давно, здесь его истоки. Будущий 

композитор родился в Воронеже в 195 2 году, в семье служащих, 
учился, как все, в обrчеобразовательной школе и одновременно 
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в центра~ь~ой музыкальной, которую окончил хспешно по классу 

фортепиано. 

«Наверно все, что есть во мне хорошего, я получил от своих близ

ких и друзей, с кем был связан в юности. Это мой родной город, сюда 

я не случайно вернулся сразу же после окончания консерватории, 

и сейчас все больше убеждаюсь, что то самоощущение, то самосо_

~~~,-~о.:орое мною переживается как истинное и которое только 

, и возможно в творчестве, я нахожу здесь, на своей земле». 
Тогда, в начале 1980-х, А. Украинский подключился к уже сложив

шейся плеяде воронежских композиторов. Г. Ставонин, М. Зайчиков, 

В. Беляев, Ю. Воронцов - этих музыкантов уже хорошо знали в городе, 

они пользовались немалым авторитетом, а их музыка звучала не толь

ко в Воронеже, но и в Москве, Ленинграде. В их ряду композитор дей

ствительно был начинающим, молодым. И после Ленинграда, где имел 

возможность учиться и набираться опыта у Б. Тищенко, С. Слоним_ско

го.-1~.с Ц~,rтовича, практическая школа творческихi«ойтактов с коллега
ми в Воронеже дала ему, безусловно, многое. Где-то важен был совет, 

а где-то - и отстаивание своих творческих позиций. 

- Эти позиции как-то меняются вместе с тем, что происходит во

круг нас? Ведь сегодня мы ведем разговор в другой эпохе, в другой 

стране, нежели 10-15 лет назад. Переход, перелом или срыв - можно 

по-разному назвать. Как Вы ощущаете все это на своем творчестве? 

«Моя реакция на «переломы» - все-таки по возможности избе

гать их, - вновь соответствовал своему образу А. Украинский. - Это 

не означает изоляцию от перемен - приходится находить свое место 

в этих самых социальных процессах: ходить на работу, выполнять 

какие-то обязанности - как у всех. Но ~с-~qсн, творчества, ~ точ

~ с_>J:_1;!9Iµ_~н.:ия _к творчеству, то здесь я - убежденный консерватор. 

И те позиции, которых придерживался в начале, стараюсь, как могу, 

удерживать, утве.122!SЦ_а1ъ J:IX в новых формах. В подобном, думаю, и мо
жет выражаться творческая динамика, предпочтительно все-таки 

плавн:,~я и_ естестве1:1.ная. 

- Означает ли это, что риск стоит в стороне от Вашего жизнен

ного опыта? 

- В какой-то степени. Ведь рисковать без надежды на успех - глу

по. Это трата сил и времени. А ~~ать новейшее из нового, дв~гаясь 

по пу~:и одН(),ГО только усложнения - я говорю о технике сочинения 

музыки, - сегодня уже не риск: на мой взгляд, это похоже на игру 

вслепую, когда не видишь, куда, а главное, зачем идешь. Язык, музы-
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кальные приемы должны подчиняться тому; о чем хочет говорить 

художник. Прошли времена, когда каждый считал своим долгом оку

нуться в кИПЯЩий коi'ел 6есспорно считавшейся тогда современной 
композиторской техники. 

Дтiя композитора, по его признанию, существует свой критерий 

содержания и содержательности в творчестве и добавил, что он «пи

~о Р9g:_1ч1 и для России?. И для создания этого образа - сотен обра

зов всегда в первую очередь ищет интонацию: она в музыке играет ре

шающую роль - живая, понятная, «общительная», как ее метко в свое 

время окрестил Борис Асафьев. Ею композитор мыслит, и из нее по

том вырастает вся форма музыкального произведения. А. Украинский 

~ного работае'I' с национальным материалс)м. И как музыкант он аб

солютно убежден: в голосе Художника должен быть отголосок твоего 

народа - без этого его исrуссrво мертво. 
В основно~-ко~ПоЗитор пишеz..19.l':!е.РН)'19 муз!:>!I<У· И на вопрос, по

чему и нет ли в этоМ3аВёДомого самоограничения собственных же 
творческих возможностей, он ответил: 

«По-моему, художник вправе быть избирательным в своем творче

стве, в конце кorЩ"oo:·aii обнЗательно понимаеТ- что оказывается ему 
ближе. Что же касается камерной музыки, то мне она кажется ~ 

~:!::!?кой и податлив<2й. Здесь-то и можно рискнуть - поискать новую 

форму, может быть фантазийную, свободную - русс~ миниатю

РУ: Такая МО!fУМентальн;m форма., .J<ак, скажем, с~Шфо~и.;ёскi~Й "ЦикЛ, 
:;_.;.-"" --...--
по суги, Является привнесенной в русскую культуру с Запада. Потому 

Рахманинов, Лядов, Глазунов, отчасти Римский-Корсаков мне ближе, 

чем, например, Чайковский. Глинка-то ведь не случайно так и отка

зался от мысли создать русскую симфонию. Малая форма позволяет 

к тому же поэкспериментировать в области инструментальных со

ставов. Здесь - огромный запас нетронутой свежести и новизны. Осо
бые тембровые решения привлекают к себе внимание и музыкантов

исполнителей. Они, как мне кажется, охотно идут на новые опыты, 

и аудитория их не отвергает». 

У композитора удачно прошли апробации подобных сочинений 

в Москве. На фестивале «Московская осень» звучали Соната для скрип

ки, фортепиано и ударных и «Простая пе~ль!-!ая _r~Ч'З!>IК_а» для бас

кларнета и арфы. Его музыка довольно часто исполняется, хотя, думает

ся, любой композитор хочет, чтобы его музыка звучала чаще, тем более 

сегодня, когда возникают, мы знаем, новые сложности. Но тот пуrь, 

который обязательно должно пройти произведение от создания к ис-
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полнению - и только тогда к собственной жизни, уже усльпuанным 

публикой, - этот пугь проumи многие его сочинения. Есть музыканты, 

с которыми Украинский работает постоянно - Ю. Андросов, В. Теплит

ская, Е. Петриченко, А, Ткачев, О. Завьялов, Л. Вахтель. За эти годы ело~ 

жились прочные контакты с симфоническим оркестром Воронежской 

филармонии. Все эти замечательные музыканты не только поддержи

вают композитора многие годы, иногда и просто подталкивают к твор

честву, когда, например, предлагают написать что-нибудь для них. 

- А как Вы относитесь к такой проблеме, как «Заказы»? Ведь 

для русских композиторов, которые начинали работать и творить, 

будучи еще советскими, этот вопрос весьма болезненный. Как вы от

носитесь к сочинению музыки такого рода? 

«Когда речь идет о творческих контактах с исполнителями, то это 

вряд ли можно назвать «заказом». Так называемый заказ может быть 

социальным или же обусловленным требованием времени. Одно по

ветрие сменяет другое: то взрываются языковые нормы, то начинает

ся освоение церковной культуры - на смену увлечениям пионерскими 

песнями. Все закономерно, но опять же, может, и повторюсь: ДQ_щк,»ы 

быть в творчестве своя непредвзятость, даже своя независимость~отя 

художник, безусловно, не может быть свободен от своего времени». 

---:.: Сегодня, оглядываясь на все свои сочинения, как Вы их вос
принимаете? - и в ответ на этот вопрос можно было бы, наверное, 

услышать нотки ностальгии. Но ответ Александра Викторовича нео

жиданным образом приоткрыл совсем «несозерцательные» стороны 

личности композитора. 

«Иногда бывает такое чувство, что все это написал кто-то другой. 

Проходит время, и появляется некое отчуждение, хотя, понятно, 

это касается не всех сочинений. Впрочем, сейчас хотелось бы чаще 

обращаться к перспективам будущего, а не к прошлому. Но, может 

быть, лучше поменьше размышлять об этих самых планах на буду

щее, а делать сегодня для русской культуры хоть немного, но каж

дый день. 

Полюсы притяжения.Владимир Беляев 

Когда-то в 1972 году, одному из выпускников Московской консерва
тории на государственном экзамене бьmи адресованы такие слова: « ... 
Чувствуется, что написан «'Iриптих» (для оркестра и органа) рукой му

зыканта, принципы художественного творчества которого уже сложи-
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лись: рукой композитора, свобод

но, даже мастерски, владе-ющего 

оркестровой техникой». 

Речь тогда шла о Владимире 

Беляеве, заслуженном деятеле 

искусств России, лауреате пре

мии Союза композиторов Рос

сии им. ДД.Шостаковича, авторе 

многих сочинений, известных и 

исполняемых в нашей стране и 

за рубежом. 

Глава 2. Портреты кампозиторов 

Сейчас композитор живет и работает в Москве, он - профес

сор Российской академии музыки им. Гнесиных и Московского 

государственного института музыки им. Шнитке, но четверть века 

из его творческой жизни было отдано Воронежу. Как всякий совре

менный художник свое творчество он мыслит пространством мно

гомерным: на разных этапах оно обнаруживало и разные полюсы 

притяжения - композитора влекла то духовная музыка, то канты, то 

частушка или лирическая протяжная песня. Но если все же попытать

ся расставить в нем какие-то условные «смысловые акценты», некую 

вершину-источник, из которой лавиной низвергается стихия автор

ских фантазий и находок, то обнаружилась бы, видимо, такая зави

симость. Первым звеном в цепи рассуждений оказалась бы пробле

ма «фольклор-композитор», которую сам В. Беляев видит ключевой 

в своем творчестве и через разрешение которой - всякий раз подни

маясь на иной уровень ее понимания - он выходил и на новые техно

логии, языковые находки, и на то, что, пожалуй, в большей мере ин

тересовало его всегда: оркестр с его безграничными тембральными 

и драматургическими возможностями. Уже только вслед за этим най

денные ·оркестровые приемы композитор переносил и в хоровую, и 

в вокальную музыку. 

Начало творчества композитора совпадает с началом 1970-х, ког

да в российской музыкальной культуре, причем не только в компози

торской элите, но и в самых широких кругах исполнителей, слуша

телей наблюдалась большая тяга к фольклору. «Фольклорная волна• 

захватила и вовлекла в водоворот творчества и В. Беляева. Молодой 

композитор отлично понимал, насколько важно ему на практике 

ознакомиться с особенностями этого огромного, непочатого пласта 

исконно народного творчества, постичь законы, тонкости и тайны 
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русской интонации. Разносторонне образованный, он стремится 

углублять и расширять свои познания. И уже тогда проявляется одна 

из доминирующих черт его характера: необыкновенная целеустрем

ленность, непреодолимое стремление, угочняя и классифицируя, 

приходить к определенным выводам и обобщениям. Он оmравляет

ся в фольклорную экспедицию по Брянской области, и в результате 

рождаются «Девичьи страдания», вокальный цикл, который принес 

композитору его первую известность. Наряду с «Российской тетра

дью» Валерия Гаврилина, это сочинение тогда было отмечено в Боль

шой музыкальной энциклопедии как образец претворения жанра на

родных страданий в творчестве современных композиторов. 

Беляев ищет себя в самых разных жанрах - вокальной и инстру

ментальной, светской и духовной, академической и народной музы

ки. Творческие поиски по своей смелости и оригинальности под

час соперничают с настоящими экспериментами. При этом чувство 

меры, позволяющее оставаться в ра~ках художественности, никогда 

не изменяет композитору. Главная точка опоры для всего творчества 

найдена В. Беляевым безошибочно - композитор стремится ухва

тить, поймать то неуловимое, то искрящееся мягким светом, что из

лучается всегда музыкой русской. Как-то, размышляя о возможностях 

русского оркестра исполнять ту или иную музыку, композитор ска

зал: «Здесь нужна какая-то система координат для измерения отличия 

«вкусовщины» от художественно оправданных опытов. Мне кажется, 

что такой отправной точкой все же должна служить ориентация на 

истоки народной музыки, ее эмоциональную природу, которая замы

кается в круге точно такой же и ее адресной направленности, связан

ной с особым - не хочу пользоваться емким, но чуждым разговору 

словом «менталитет» - национальным складом русского характера, 

души, если хотите, открытой, теплой, как звучание самого народно

го оркестра. Именно в эту «экологически чистую среду» и нужно по

мещать всплески творческой фантазии современным композиторам, 

причем осмысленно, досконально зная все тонкости ее структуры и 

внугренней жизни». 

И когда музыка В. Беляева стала исполняться в оркестре народных 

инструментов у Н. Н. Некрасова - вот тогда-то весь потенциал и на

копившаяся энергия нашли свой выход и выплеснулись на народный 

оркестр. Композитор мыслил симфоническими категориями, и поэ

тому его оркестр на родных инструментов не был похож на себя - это 

отмечали, как потом рассказывал сам композитор, на всех худсоветах. 
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Н. Некрасову нравилось его нетрафаретное мышление, и дирижер 

записал в фонд многие сочинения В. Беляева: вокальный цикл «По 

заречной стороне», кантату «Воронежские песни», сюиту из балета 

«Песни Кольцова» и Концертино для баяна с оркестром на родных ин

струментов «Русская рапсодия», три вальса-фантазии «Темные аллеи». 

«Из этого на редкость плодотворного общения, - рассказывал ком

позитор, - с замечательным, исключительно понимающим компози

торские нужды музыкантом вывод напрашивается сам собой. Какое 

огромное значение имеет для композитора сотрудничество с заин

тересованным и хорошим исполнителем! В таких вот живых союзах 

и рождается взлелеянное в замыслах автора идеальное звучание его 

музыки - то, в чем, как в воздухе, нуждаются все композиторы». 

И таких «живых союзов» - не только с исполнителями, но с крупны

ми музыкантами, композиторами, педагогами, которые воспламеняли 

творческую фантазию, активировали все возможные творческие им

пульсы, - судьба подарила Владимиру Беляеву немало. Первая встреча 

- с человеком определившим для композитора выбор пути: напутствие 

в профессию Беляев получил еще в юные годы от Д Кабалевского. 

В.Беляев иД. Кабалевский 

Потом - штудии в Московской консерватории, куда он поступил 

в 1968 году в класс композиции профессора М. И. Чулаки, славивше
гося своим тонким знанием оркестра и занимавшего в то время пост 

директора Большого театра. Возможности столица открывала огром

ные: можно было вдоволь надышаться ее атмосферой, наблюдать за 

культурными событиями крупнейшего в стране театра, общаться с 

видными деятелями советской культуры, учиться одновременно и 
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ремеслу и творчесrву у ведущих профессоров Московской консерва

тории, среди которых были такие имена, как Ю. Холопов, Н. Рукавиш

ников, Н. Раков, Ю. Фортунатов. Как оказалось, немало в становлении 

личносrи композитора, все больше погружавшегося в профессию, 

которая посrоянно требовала совершать выбор - приоритетов, при

страстий, акцентов, - значили и семинары в Доме творчества компо

зиторов. Один из таких семинаров, что проходил в Иваново, открьи 

для В. Беляева духовную музыку. Богатейший, но закрытый в те годы 

пласr российской культуры, который сrал одним из определяющих в 

авторской концепции творчества композитора. Потом будет написан 

целый ряд сочинений, замыслы которых рождались под воздейсrви

ем культуры русской православной церкви. Это «Покаянная молитва», 

для смешанного хора «а cappella», кантаты «Гимны Деве Марии» для 
сопрано, смешанного хора и камерного оркестра и «Матушка Мария» 

для низкого народного голоса, детского хора и трио женских народ

ных голосов в сопровождении на родного оркестра. Центральным со

чинением из этого ряда стал концерт 4Андрей Рублев», который был 

написан для Владимирского камерного хора и в его исполнении обо

шел многие сцены мира. Это сочинение звучало и имело успех в Гер

мании, Франции, Италии, даже в Америке - это произведение было 

удосrоено чесrи представлять Россию и ее культуру на открытии Игр 

доброй воли в Сиэтле. 

Еще одна показательная линия творчесrва В. Беляева, напоми

нающая скорее пунктир, пробивающийся сквозь самые разные со

чинения, то в выборе жанра, то в трактовке тексrов, то в обработке 

оригинального материала, - это линия, в которой обозначился ин

терес композитора к жанру скороговорки. Тексrы русских скорого

ворок использовались в хоровой музыке, например, в концерте для 

смешанного хора «Ярмарка», в сочинении под названием «Кларнет 

и кораллы», написанном также для смешанного хора, хотя уже в не

обычном сочетании с кларнетом. Но насrоящую известносrь ком

позитору прйнесли его «Скороговорки», которые прозвучали на всю 

страну в популярной новогодней передаче «Песня-84» в исполнении 

ансамбля «Русская песня» Н. Бабкиной. Через два года за эту хоровую 

сюиту и еще Симфониетту для оркесrра, в которой, ксrати, тоже обы

грывались скороговорки, а также кантату «Российские канты» В. Бе

ляев получает премию им. Д. Шосrаковича. Последнее из названных 

сочинений продолжает традицию претворения оригинальных жан

ров русской музыки - правда, в несколько ином измерении, связан-
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ном уже с жанром канта, - и ее подхватывает потом еще одна канта

та - «Русский флот», написанная Беляевым по случаю празднования 

300-летия российского флота в Воронеже. 

Такой постоянный и пристальный взгляд, обращенный в прошлое 

истории и музыкальной культуры своей страны, - это тоже авторская 

позиция, личное убеждение композитора, которого Беляев придер

живался в своем творчестве всегда, к какой бы тематике или образной 

сфере он ни обращался. То особое ощущение «полной сопричаст

ности нашего времени и себя самого как его малой частицы этому 

непрерывающемуся состоянию постоянно живущих высших этиче

ских ценностей, "максим" », которое композитор, по его словам, пе
реживал, работая над «Андреем Рублевым», во многом характеризует 

внутреннюю природу его творчества, а может быть, и объясняет при

чину художественных открытий. В музыке В. Беляева всегда присут

ствует эффект слияния двух эпох - истории и современного ощуще

ния мира, так обостренно нуждающегося, по его мнению, в подобном 

«союзе». «По-моему, - как-то в беседе сказал он, - и сегодня инди

видуальные, личностные авторские концепции находятся в меньшем 

«духовном спросе», чем вечные ценности, теперь уже реставриро

ванные, - по возможности, конечно, умело реставрированные». И на 

вопрос, в чем все-таки причина такого стремления к «реставрации», 

к постоянному и вечному в нашем изменчивом современном мире, 

композитор ответил, словно давая доступ в понимание сути его 

творчества. «Именно в его изменчивости, нестабильности, - сказал 

он. - Наш мир - это "алеа" информации, он требует устойчивой 

формы, чего-то конструктивного, но не схематичного: и все это есть 

в нашей музыкальной истории. Просто сейчас настала ее новая фаза, 

которую каждый «проживает» в своем творчестве по-своему». 

В. Беляев проживает свое творчество, сохраняя преданность раз из

бранной художественной позиции - пиетета перед дорогим, бесцен

ным материалом, которым для него всегда бьmа русская песня, народ

ное искусство. Где возможно, композитор оставляет оригинальный 

образец фольклора в неприкосновенности, работая лишь с сопро

вождением, фактурой - в «Калядках», например, или в «Воронежских 

песнях», где он испробовал метод подачи народной песни в чистом 

виде, с последующим бережным ее переосмыслением, по законам дра

матургии кантаты. Тогда получается естественное сквозное развитие, 

где процесс изменения народных тем не самоцель, а необходимость 

драматургии целого, продиктованная, как правило, текстом. 
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«Подобно тому, как в каждой глыбе мрамора потенциально за

ключена великая скульптура, - говорит композитор, - так и народ

ная песня, старинный напев не есть зафиксированная в нотах догма, а 

скорее руководство к действию, к работе души, фантазии художника 

или исполнителя. Поэтому каждое поколение будет исполнять песни 

по-своему, внося каждый раз частицу современности. Этот принцип 

показался близким и мне». 

«Видимо, и большой интерес композитора к народным инструмен

там, богатству их тембров, порой еще не апробированных их возмож

ностей, тоже свидетельствует о его стремлении ощутить связь времен, 

по-новому взглянуть с позиции современного художника на народное 

искусство и традиционные опыты народного инструментария». 

«Где, как не там, - убежден композитор, - искать тембральную се

мантику русского образа? Народный оркестр - организм еще моло

дой, как бы лучше сказать, еще несозревший. За скромные по истори

ческим меркам сто лет его существования в нашем слуховом сознании 

сложились, конечно, уже какие-то стереотипы в восприятии звучания 

инструментов, их привязанности к конкретным образам. Пусть бала

лайка «закрепиласм за подгулявшим мужичком, а гусли воскрешают в 

нашей памяти «преданья старины глубокой». Но ведь ими не исчерпы

вается весь кладезь народных инструментов - и здесь имеется резерв 

безграничный, который только начинают использовать». 

Произведения для народных инструментов, их самых разных со

ставов - это самостоятельная, яркая и содержательная страница твор

чества В. Беляева. Крупные произведения и миниатюры, сольные, ан

самблевые и концертные жанры составили большую территорию 

народной колористики, где художник ведет свой вечный поиск свето

тени и пытается поймать в игре со звуками желанную гармонию. .. 
Сегодня Владимир Беляев успешно преодолевает еще один ру

беж - рубеж своего 60-летия. Творчеству композитора посвящен но

вый сборник, издание которого приурочено к юбилейному году. Ото

бранные здесь произведения не только дают представление об авторе 

как о мастере и знатоке народных инструментов - многообразие их 

форм и жанров позволяют еще раз увидеть в нем художника, кото

рый ставит перед собой самые разные технические и художествен

ные задачи и решает их с такой легкостью, естественностью и ор

ганичностью, что музыка его звучит и слушается на одном дыхании. 

Технологические трудности остаются словно бы «за кадром» воспри

ятия, не противоречат они и требованиям исполнителей, которые 
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с готовностью и радостью поддерживают творческий союз с В. Беляе

вым, длящийся уже многие годы. «Сегодня невозможно представить 

русское народно-инструментальное искусство без музыки Владими

ра Беляева. В его сочинениях наumи яркое современное отражение 

такие пласты русской музыкальной культуры, как духовная музыка, 

канты, которые прежде в произведениях для народных инструментов 

композиторами почти не использовались. И сделано это с таким без

упречным художественным вкусом, артисrическим темпераментом 

и профессиональным композиторским мастерством, что не может 

не вызывать искреннее заинтересованное внимание исполнителей и 

живой эмоциональный отклик в сердцах слушателей». Такими слова

ми предварил готовящийся к изданию новый сборник из произведе

ний Владимира Беляева известный музыкант, баянист, заслуженный 

артист России, профессор Валерий Петров. 

Исполнение музыки этого снискавшего признание у слушателей и 

доверие у исполнителей композитора в концертах, записи пластинок 

и дисков, выступления и записи на радио - все это делает творчество 

Беляева досrоянием широкой аудитории. 

диалектика судьбы. Александр Маэалевск:ий 

От ветхих страниц сrарого издания 

- на титульном лисrе сrарославянски

ми буквами выведено «Синодальная ти

пография - 1915•) - сразу повеяло иду

хом нетленной исrории, и величием 

момента соприкосновения с этой самой 

исrорией. Тут в нашем разговоре с Алек

сандром Васильевичем Мозалевским 

произошел какой-то сбой". Это была 

обычная «беседа с современным компо

зитором•\ хотя современным не просrо 

в смысле его совместной с нами при

надлежносrи к двадцать первому сrоле

тию - скорее в смысле его современного отношения к сегодняшней 

жизни, такого мобильного, динамичного, и, как говорится, ничему 

человеческому не чуждого, что, в общем, и явилось поводом долго 

называть этого композитора «молодым•), - и эта наша беседа сразу 

развернулась в иную плоскость, потихоньку отходя от насущносrи 
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настоящего момента и занимательных историй из жизни музыканта 

и все больше ставя перед ним вопросы «почему» и «зачем». Стало ясно, 

что за всей внешней открытостью, за всей этой «одежкой», по которой 

встречают, существует и живет своей жизнью совсем иной мир, мир 

творчества и размышлений, где большое место отдано повседневной 

композиторской работе с ее размеренным, требовательным ритмом. 

По какой-то причине именно Всенощная стала центральным, мо

жет быть, наиболее крупным произведением А. Мозалевского. 

- Когда начинал работать над этим сочинением, очень много 

занимался тем, что изучал репертуар православной церкви, обра

щался и к этой Божественной литургии, что вы сейчас держите в ру

ках,- говорит композитор, - потом брал оттуда знаменные, киевские, 

греческие распевы - на старинный манер, «распевы» - и вводил 

в музыкальную ткань Всенощной, стараясь как можно корректней 

обходиться с подлинным материалом и в то же время вносить и долю 

художественности, пластичности. Ведь песнопения, подобные, ска

жем, этой Божественной литургии, создавались специально для цер

ковного обихода, для исполнения во время службы, и церковь совсем 

не приветствовала «вольности», которые бы противоречили должной 

строгости и аскетизму, мешали бы молитве. Не случайно и великие 

творения Рахманинова и Чайковского, написанные в этом жанре, 

в общем-то, редко звучали в храмах. Уже начиная с Бортнянского, от

ношения композиторов с духовной музыкой, которая мыслилась ими 

несоизмеримо шире, чем дань церкви, складывались далеко непро

сто, неоднозначно. 

Насколько неожиданным был этот поворот для Мозалевско

го? Или же композитор осуществил давно выношенные замыслы, 

что наконец-то стало возможным в условиях свободы творчества? 

Здесь кстати вспомнить детство и ту обстановку, те условия жизни, 

которые и оказались решающими для формирования композитора, 

которые побудили его сделать именно этот, а не какой-то иной выбор. 

Сам родом из Белгородской области, будущий музыкант не имел 

перед собой заведомо проторенных семейной традицией дорожек. 

Мать умерла рано, отец работал тогда и учителем, и директором 

в местной школе, поднимал троих детей. Младшего - восьмилетне

го Александра, пришлось отдать в интернат. В Воронеже в это вре

мя как раз открывалось такое специальное музыкальное заведение, 

и по всей области отбирали детей со способностями. С этого мо

мента и начался путь вхождения в профессию музыканта. Интер-
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нат, потом музыкально-педагогическое училище, что на Газовой, 

Свердловская консерватория, несколько лет работы на кафедре хо

рового дирижирования в Воронежском институте искусств - и сно

ва учеба, в ассистентуре-стажировке в Москве по хоровой специ

альности, в институте им. Гнесиных, после чего - еще один период 

сrуденчества, теперь уже связанный с обретением композиторской 

профессии. Так вот и мелькали одна за другой вехи биографии, ко

торые, наверно, и должны были бы ответить на вопрос, как компози

тор стал композитором. Но есть у этой биографии и свой подтекст. 

В нем говорится о музыканте, которому редко доводилось плыть 

по течению - все больше против, преодолевая то плохо прикрытую 

нищету, то раннюю самостоятельность, то переезды из города в го

род, поиски заработка. Чтобы действительно стать композитором, 

требовался особый сплав характера, композиторского дарования 

и сформировавшихся в юные годы вкусов. И первые музыкальные 

впечатления - из детства. Дома пели и мама, и бабушка. Примета вре

мени для многих семей в 1950-годы - смешение убеждений новых 

атеистов, к которым, конечно, относился отец и никуда не ушедшей 

ни из сердца, ни из обычае, православной веры, традиции которой 

поддерживала в семье бабушка. 

На самом деле, поворот к духовной музыке был не столь 

уж и неожиданным. 

В 1990-е годы жизнь и творчество А. Мозалевского были связаны 

с Москвой. Находясь в столице, композитор не просто знает о про

исходящих переменах в музыкальной культуре России - он оказы

вается внутри этих стремительных и глобальных перемен. С конца 

80-х годов ХХ века свой второй взлет после долгого забвения пере

живает духовная музыка, расцвет которой предсказывал Чайковский. 

Открываются новые возможности для творчества, и А. Мозалевский, 

понимая, что нельзя войти в духовную музыку откуда-то «со сторо

ны», стремится проникнуть в таинства этого искусства, обретая в нем 

свою духовную опору. Для композитора начинается процесс пости

жения православия: он изучает богословие, труды российских уче

ных прошлого столетия, исследовавших древнерусское певческое 

искусство, знакомится с традициями духовной музыки Кастальского, 

Гречанинова, Чеснокова. Иногда А. Мозалевский и поет в церковном 

хоре, проводит службы регентом в Храме Покрова на Нерли. 

- Тогда я был буквально захвачен идеями возрождения православ

ной церкви, - рассказывает композитор. - Вместе с товарищами мы 
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создали православное братство «Иоанн Домаскин» и организовали 

ансамбли духовной музыки с символичными названиями - «Новый 

ковчег» и «Покров». Где мы только не пели! И в московских церквах, 

и когда сплавлялись на байдарках по рекам Подмосковья - это был 

своего рода акт паломничества - пели тогда в разрушенных храмах. 

Туристы, случайные прохожие, истинно верующие - нас слушали са

мые разные люди, и вот здесь мы особенно остро ощутили, что наше 

искусство действительно нужно и желанно. 

Перед тем, как приступить к работе над Всенощной, А. Мозалев

ский, как и положено по церковным канонам, брал благословение 

на сей труд. Не раз потом возвращался к работе над этой музыкой, 

позже композитор сделал вторую редакцию, но уже в первой своей 

версии Всенощная была издана в Москве - это издание и разошлось 

по российским приходам через Свято-Данилов монастырь. 

Как сегодня сложилась судьба этой музыки - сказать трудно. Зву

чит ли она в благословенных стенах православных храмов - или же 

только ждет своего часа, во всяком случае, с композитором, создав

шим это сочинение, знакомство такой аудитории, как российские 

приходы -. и те, что расположились недалеко от златоглавой Мо
сквы, и те, что едва охватываются взором в необозримом российском 

пространстве, - это знакомство уже состоялось. Есть у композитора 

еще и другие сочинения на богослужебные тексты. Известно, что они 

звучат в Задонском монастыре, во многих храмах Липецкой епархии. 

Удивительным свойством обладает такого рода музыка: как будто она 

жила до того, как ее написал композитор и будет жить потом, отзву

ком своим она разносится по миру, преодолевая границы разных 

языков и традиций. Когда несколько лет назад в Воронеже выступал 

Сербский хор, его музыканты включили в свою программу и одно 

из произведений А. Мозалевского - песнопение «Богородица дева, 

радуйся». И вот, уже Санкт-Петербург, Москва, потом Сербия, Греция -
по самым разным городам и странам разнеслась эта музыка. 

А. Мозалевский, в общем, не так давно прошежший профессио

нальное становление, вхождение в композиторскую профессию, се

годня переживает еще одно вхождение - в круг исполняемых и из

даваемых композиторов. Совсем недавно он вернулся из Москвы 

с фестиваля «Московская осенм, на котором уже несколько десяти

летий подряд лучшие музыканты страны заявляют о себе. В этот раз 

в одном из концертов фестиваля исполнялись вокальные произведе

ния Мозалевского на стихи Бунина, Платонова, Мандельштама. Сто-
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лица приняла их. Москва при всей своей избалованносrи впечатле

ниями, при всей строгости суждений все же всегда дает музыканту 

свой сrоличный карт-бланш. Это и возможносrь получить широкую 

известность, это и всероссийская, а то и международная ранжирован

носrь, и, что, может быть, особенно ценно для композитора, возмож

носrь услышать свою музыку в очень хорошем исполнении. Романсы 

Мозалевского на этом фестивале пел известный пропагандист совре

менной музыки, член правления Московского союза композиторов, 

народный артист России С. Яковенко. Певец вдохнул в эту музыку 

не только свое понимание, свою особую, услышанную им интона

цию, - свое масrерсrво, что, конечно, было ценно: представление 

музыки воронежского композитора московской аудитории заиграло 

в самом выигрышном свете. 

Впрочем, имя Александра Мозалевского уже было извесrно этой 

обновляемой, но часто переходящей из одного фестиваля в другой 

публике. Дrrя композитора это была уже вторая •Московская осень». 

А до этого было еще и учасrие в концерте широкого всероссийского 

фестиваля •Панорама музыки России», в музыкальном вечере в сла

вящейся своими изысканными программами Госrиной Юргенсона. 

Звучала музыка Мозалевского и на концертах зарубежья: его сочине

ния исполнялись сначала в Венгрии, а спусrя год в Италии. С большим 

успехом прошло исполнение хора •Зашумели над затоном тростни

ки» на большом международном фестивале, посвященном памяти 

Белы Бартока - в свою программу это произведение включил сrав

ший тогда лауреатом того конкурса хор ВГАИ под управлением заслу

женного деятеля искуссrв России, профессора О. Николаенко. И вся

кий раз, с расчетом на российские и на европейские вкусы, а главное, 

в есrесrвенном желании утвердить собственные вкусы и присrрастия, 

композитор выносил на суд слушателей музыку вокальную. Толь

ко в Москве в разное время прозвучали три вокальных сочинения 

для мужского голоса на сrихи М. Цветаевой, •Мужик» на сrихи А Пла

тонова, •Мир опустел, земля остыла» на сrихи И. Бунина, две хоровые 

миниатюры •Фиолетовый гобелен» на стихи О. Мандельштама и •Ха

банера» на стихи И. Северянина - это произведение вместе с рядом 

других исполнялось и в Санкт-Петербургской консерватории. Факти

чески композитор заявляет о себе и предсrавляет свое творчество че

рез избранный им жанр, остановившись именно на вокальной музыке. 

- Дrrя композитора важно понять, чего он хочет, - говорит 

А Мозалевский. - Я, например, стремлюсь к тому, чтобы вокальная 
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и хоровая музыка была написана и исполнена, а значит, и звучала 

по-человечески. Ведь голос - это удивительный инструмент. Хотя 

использовать его как обычный инструмент нельзя, зто неправильно. 

В вокальном голосе есть своя особенная жизнь, здесь все решает инто

нация, а уж чем ее наполнить - это определяет слово. Вокальная музы

ка тем и ценна для меня, что в ней присутствует примат поэтического 

начала. Уже сказано: «Вначале было слово» -так и в вокальной музыке. 

И снова возникает вопрос из разряда «судьбоносных»: почему при

верженность композитора к жанру вокальной музыки оказалась столь 

постоянной? И ответ на него, казалось бы, звучит просто: так сложи

лась судьба музыканта, которому довелось быть певцом, хормейсте

ром и дирижером. Но есть и еще одно объяснение такой творческой 

привязанности к жанру: желание постичь его как можно глубже, по

грузиться в саму природу вокального искусства, что было естествен

ным порывом для «поющего» композитора, как та «человеческая ин

тонация», которую он постоянно ищет в своей музыке. Есть в этом 

постоя11стве какая-то органичность творческого мира художника, 

для которого важнее найти через творчество естественное движе

ние композиторской мысли, ведомой сокровенным смыслом поэти

ческого слова, но не вести целенаправленные поиски «новаторства» 

в собственном музыкальном мышлении, не пытаться взорвать слу

шательскую аудиторию вновь изобретаемыми, но, как правило, уже 

изобретенными «измами», ставя технический прием впереди худо

жественного замысла. Назвав в одном ряду наиболее близких себе ху

дожников - Рахманинова, Свиридова, из современных композиторов 

rубайдуллину - Мозалевский тем самым раскрыл и свой творческий 

код, обозначил тот курс, который был взят им с самого начала. 

- Чем меньше лукавости - тем лучше, - считает композитор. -
Настоящее искусство всегда искренно. Важно, как воздействует твоя 

музыка на публику. Только по реакции, по тому, как слушатели ее вос

принимают, можно понять, правильно ли развивается творчество. 

В музыке А. Мозалевского нередко пробивают токи экспрессио

низма, как, например, в вокальных сочинениях на стихи С. Есенина 

«Я покинул родимый дом» или «Колыбельная смерти». Есть и светлые, 

пастельные тона в его палитре красок - в романсах «Шепот, робкое 

дыхание», «Это все - весна» на стихи А. Фета. Среди произведений 

композитора немало зарисовок, сравнимых с пейзажными - «Лесная 

говорушка» на стихи А. Платонова, живых, почти реалистических 

картин - «Мужик» тоже на стихи А. Платонова, на стихи И. Никитина 
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«Песня бобыля». Будь то настроение, образ или зарисовка, в основ

ном композитора влекут впечатления момента, которые, как лу

чом, пронзают сознание; для слушателей - это тоже своего рода 

«мимолетности». 

Некоторые свои ощущения вокальной миниатюры композитор 

переносит и в крупные сочинения - делает их музыкальные образы 

такими же выпуклыми, такими же яркими, только шире мазок, сме

лей разброс энергий. Но и в крупных формах А Мозалевский от

дает предпочтение музыке, в которой звучит голос, где есть вокаль

ная строка. Произведение «Скрипка и немножко нервно» написано 

для чтеца, соло скрипки и симфонического оркестра, «Пришествие» 

(Страсти по Есенину) - для солистов, хора и оркестра. Исполнитель

ский состав «Музыки скорби», посвященной жертвам террористиче

ских актов, тоже предполагает сочетание симфонического оркестра 

и смешанного хора, который поет вокализ. Это самое развернутое 

25-минутное произведение, состоящее, как симфония, из трех частей 

(они идут без перерыва), в этой медленно длящейся во времени музы

ке проживается непрерывная цепь метаморфоз образов, динамиче

ских взлетов и мерцающих бликов покоя. 

Порой в работе одновременно оказывались произведения на

столько полярные, разные по сложности, по тонусу и языку, что ком

позитору приходилось сразу решать много художественных и тех

нических задач, уводящих поиски иногда в противоположные 

направления, в стили, 

не имеющие между со

бой ничего общего. 

Когда А Мозалевский 

заканчивал свою ком

позиторскую учебу 

в Москве, нужно было, 

как всегда и бывает 

«под занавес» консер

ваторских занятий, 

вынести на суд госу

дарственной экзаме

национной комиссии 

дипломное сочинение. 

Им стала первая часть 

«Реквиема» на стихи 

Е. Трембове.льский, В. Казенин, А. Эшпай, 

А. Мозалевский на концерте во время 

Выездного Секретариата СК России 
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Анны Ахматовой. Здесь, конечно, предполагалось и освоение образ

ных глубин, и понимание, острое чувство трагичности человеческих 

судеб. Для начинающего композитора обращение к столь высокой 

поэзии стало весьма серьезным испытанием, тем более что в то вре

мя - шел 1989 год - это произведения Ахматовой было «закрытым» 

для широкого читателя. А. Мозалевский берет мощный исполнитель

ский состав, пишет «Реквием» для смешанного хора, симфоническо

го оркестра и меццо-сопрано - это партия должна нести в себе слово 

поэта. Самому пришлось немало побегать тогда по Москве, поискать 

исполнителей, потом много и усиленно репетировать с ними. Эта 

ускоренная и насыщенная каждодневными музыкантскими делами 

подготовка к первому серьезному творческому отчету перед извест

ными, авторитетными музыкантами - комиссию возглавил Карен 

Хачатурян - шла, казалось на каком-то пределе сил и возможностей. 

Но Москва не давала передышки, и почти в то же время, может 

быть, чуть раньше, но, точно, совсем не «в такт» с трагедийным за

мыслом «Реквиема», Мозалевский работает над детской сказкой 

«Пико - хрустальное зернышко». Н. Космин, автор пьесы про малень

ких героев, которые попадают в необыкновенные истории, пригла

шает для постановки радиоспектакля целый сонм знаменитостей: 

в программке почти около каждого исполнителя стоит ти~ул «народ

ный артист России» - Г. Вицын, М. Ладынина, О. Табаков, Н. Белохво

стикова, Г. Вестник. Песни к спектаклю бьmо предложено написать 

А. Мозалевскому. Их и пели потом герои - и ти~улованные, и совсем 

юные, к которым время от времени присоединялся еще и детский 

хор. Работа была настолько необычная и увлекательная, а заказ на -
столько неотложным, что молодой композитор отставлял на время 

главное - свою дипломную работу, которая требовала и погружения 

в иной мир, и сосредоточенности мысли. И все-таки, опыт сочине

ния музыки для театра оказался очень полезным. Позже, когда А. Мо

залевский много пел с ансамблями духовной музыки, их записывали 

для разных театральных постановок, во МХАТе, например, с их фоно

граммой шел спектакль «Дни rурбинных». Да и, занимаясь вокальным 

творчеством с его обязательной программой, с конкретным содержа

нием второго (или, может, первого) ряда - поэтического текста, с об

разной яркостью, зрительными ассоциациями, композитор тоже мо

жет с пользой вспоминать свои театральные пробы. Кстати, в планах 

А. Мозалевского - еще раз обратиться к театральной музыке. Один 

из проектов, хотя пока и не афишируемый, - это опера (уже есть и на-
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звание). Может быть, это будет камерная опера, а может быть, музы

кальный спектакль - выбор жанра еще не сделан, а вот либретто уже 

есть, как есть и часть написанного музыкального материала. Почти 

все произведения А. Мозалевского исполнялись, в Воронеже они зву

чали в разных залах города. И кто-то, может быть, скажет: «Да этому 

композитору просто везет!» К тому же издано уже и немало сборни

ков - детской фортепианной и хоровой музыки, хоры на стихи рус

ских поэтов. Хотя на самом деле, просто такова диалектика его судь

бы, в которой все кажется закономерным. 

•Скрипач на крыше+.Михаил1Ц)ри1с 

Под этим названием в издатель

стве «Композитор» недавно вы

шел сборник сольно-скрипичных 

произведений Михаила Алексан

дровича Щурика (1919-2007), ко
торым можно смело предвещать 

долгую жизнь. Своим творчеством 

композитор продлевает тради

цию, которую из столетие в сто

летие поддерживали известные 

композиторы-скрипачи. Среди них 

Корелли (XVII - начало XVIII ве
ков), Вивальди (XVIII век), Паганини 
(XIX век), Сарасате (XIX-XX веков) 
и многие другие, чьи сочинения 

вошли в золотой фонд скрипич

ной литературы. Вхождение в музыкальный обиход пьес М. Щурика 

(их у него более шестидесяти) пока только начинается, хотя они уже 

и исполнялись, к примеру, лауреатами различных конкурсов: Э. Воль

фсоном, И. Шамиром, У. Любицкой, И. Штейном, Л. Дмитерко в го

родах Германии и Австрии, а также в Париже, Стокгольме, Москве, 

Витебске ... и, конечно, в Воронеже. Едва ли не все концертирующие 
скрипачи, в том числе Я. Мирошникова, Е. Платонова, С. Теплова, 

Я. Австрецкая, А. Пашкевич постоянно играют их на авторских ве

черах композитора и на других концертах. А преподаватели музы

кальных учебных заведений: И. Бортникова, профессора С. Иванова 

и М. Фрадин своим личным исполнительским примером побуждают 
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и учеников к освоению опусов М. Щурика. К слову, именно интерес 

к ним юных музыкантов - залог их жизненности на долгие годы. 

Сочинения композитора высоко оцениваются и выдающимися 

скрипачами масштаба Народного артиста СССР, профессора Э. Грача. 

Председательствуя на одном из международных конкурсов, он заин

тересовался ими, и, ознакомившись с нотами, выразил свое отноше

ние в следующем отклике: «Музыка Михаила Щурика - особенный 

яркий музыкальный мир. Его произведения современны и романтич

ны, полны экспрессии и подлинного живого чувства. Они позволяют 

богато и по-новому использовать выразительные возможности ин

струмента, достойны самых громких эпитетов и могут быть украше

нием любой концертной программы•). А многократно выступавшая 

в роли их блистательного интерпретатора (иногда и редактора), за

служенная артистка РФ, солистка Москонцерта Л. Дмитерко высказа

лась в восторженно-праздничных тонах: «Счастлива, что неожиданно 

открыла для себя глубокий, утонченный, возвышенный музыкаль

ный мир редкостного композитора и скрипача - Михаила Щурика. 

Его произведения для скрипки соло насыщены яркими страстями, 

подлинным трагизмом, мощью преодолений .... Отныне сочинения 
М. Щурика будут постоянно украшать мой репертуар. Желаю, чтобы 

как можно больше скрипачей одаривали все новых и новых слушате

лей пронзительным, захватывающим творчеством самобытного, уни

кального Мастера - Михаила Александровича Щурика•)! 

Название одного из циклов скрипичных пьес композитора послу

жило и заглавием упомянутого сборника «Скрипач на крыше». Путь 

к этому судьбоносному для композитора определению был словно бы 

предначертан еще в юношеские годы. 

Игре на скрипке М. Щурик обучался с 10 лет - вначале в родном 

Гродно у клезмера (так именуются еврейские народные музыканты

инструменталисты), а затем в Варшавской и Минской консерватори

ях. Его мечте продолжить образование в Московской консерватории 

у профессора Д. Ойстраха не суждено было сбыться из-за начав

шейся войны. 

Сочинять юный музыкант на чал в 16 лет, пробуя себя в разных сфе
рах музыки. Его ранние сочинения адресовались не только скрипачам, 

а и пианистам, кларнетистам, гобоистам. Но со временем (в основ

ном, в последние два-три десятилетия своей жизни) он сосредото

чился на «своем•) инструменте, технические ресурсы которого постиг 

до мельчайших нюансов, будучи профессиональным исполнителем. 
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Возможно поэтому в его пьесах нет «неудобных» и неоправданно 

трудных приемов и звукосочетаний, хотя многие из пьес исключи

тельно сложны. С другой же стороны, для воплощения их весьма бо

гатой интонационной палитры композитором привлечен чуть ли 

не весь существенно расширившийся арсенал скрипичных штрихов, 

требующий от исполнителя высшего мастерства. 

Вместе с тем, композитор сознательно не прибегал к тем ультра

новым, но, по его небезосновательному мнению, сомнительным 

способам игры на скрипке, которые предполагают ее использование 

в роли инструмента ударного, «свистящего» или «шипящего». Считая 

их принципиально нескрипичными, он своим творчеством - и ком

позиторским, и исполнительским - утверждал примерно следующую 

мысль: «Всему свое на свете место: чарующий скрипичный тон, на до

стижение которого музыканты тратят годы и десятилетия, негоже 

разбавлять эффектами, чуждыми его природе» (подобные суждения 

не раз высказывал, хотя и менее категорично, сам М. Щурик). 

В годы учебы в Варшаве юному музыканту довелось слышать 

скрипачей мирового уровня - Б. rубермана, Ж. Тибо, 3. Франческатти 
и, в их числе, Ф. Крейслера, о котором педагог Миши - профессор 

В. Коханьский (продолжатель школы своего санкт-петербургского 

уЧителя Л. Ауэра) сказал: «Человек не может так совершенно играть». 

Столь пронзительная характеристика обрела какое-то новое, почти 

космическое измерение после признания самого маэстро (из опу

бликованного интервью): «Вся моя жизнь - публичное одиночество. 

Я - скрипач на крыше». 

Известно, что «Скрипач на крыше» - это потрясающей силы мета

фора М. Шагала, при упоминании которой в памяти сразу вспыхивает 

целая россыпь картин, созданных в 1914-1921 годах и являющихся, 
в сущности, вариантами одна другой. На них зеленолицый (!?) музы
кант с напряжением и болью погруженный в звуки, помещен на кры

ше, а в его сознании проносятся образы родного Витебского края - за

снеженное поле, деревня, дымки над избами и накренившиеся церкви. 

М. Шагал всю жизнь рисовал по-своему увиденных витеблян, которые 

почему-то либо летают, либо тащат на головах дома, целую улицу 

и даже город с его храмами. Это, так сказать, мой дом и мой собор. Пе

ревернутый мир, увиденный словно бы глазами младенца, сочетание 

земных реалий жизни и ирреальных, вселенских начал. Концепция 

неповторимая и, в то же время естественно отвечающая на тенденции 

века, который Н. Бердяев назвал «космоцентрической эпохой». 
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Когда М. Шагал впервые попал в Париж (куда позднее эмигриро

вал), он высказал парадоксальное суждение: «Париж, ты мой второй 

(!) Витебск». Видимо, примерно так воспринимал столицу мира и со
племенник М. Шагала М. Щурик (оба - выходцы из Белоруссии), ког

да в первой половине 1990-х годов тоже несколько лет жил в Париже. 

И именно в Париже был окончательно затянут узел преемственности 

с художником-гением. После показа в Доме-музее М. Шагала фильма 

о нем с яркими, но произвольно подобранными музыкальными ил

люстрациями (звучали, к примеру, сочинения Э. Блоха в исполнении 

И. Стерна), в ходе обмена мнениями было высказано недоумение: 

«Почему же по мотивам «Скрипача на крыше» нет специально сочи

ненной музыки, хотя соответствующие спектакли идут в театрах всего 

мира, в том числе во Франции и России». И вот туг семя, зароненное 

в сознании М. Щурика еще в юности, проросло: кому как не ему, про

фессиональному скрипачу, артисту Воронежского симфонического 

оркестра с 40-летней практикой (1945-1985), автору нескольких де
сятков композиторских работ, может быть даровано почетное право 

первым создать такую музыку. Ею и стал цикл из 13 пьес «Скрипач 
на крыше». (Теперь, к слову, данная тематика воплощена и другими 

композиторами, в частности, москвичом А Блоком, написавшим му

зыку к спектаклю r Горина «Скрипач на крыше».) 
Художнический мир М. Щурика многогранен и богат. В нем, оче

видно, отразились его личностные качества, которые снискали ему 

в среде коллег репутацию человека неординарного. Общение с ним 

всегда давало ощущение столь дефицитной ныне высокой культуры. 

Он был исключительно глубок, серьезен, интеллигентен, образован, 

мудр и, при этом, оптимистичен и весел. На окружающих всегда ока

зывали мгновенное и адекватное воздействие мастерски переданные 

им страницы истории, фрагменты прочитанных книг, меткие на

блюдения, анекдоты из жизни, афоризмы, шутки, сам дух его иронии 

(в том числе самоиронии), его яркие оценки произведений искусства, 

отнюдь не только музыкального. Отличала его и исключительная 

скромность, сказавшаяся, в частности, в сомнениях относительно ре

зультатов своей сочинительской деятельности. Видимо, по этой при

чине, находясь с послевоенных лет и до конца жизни в активе компо

зиторского Союза, он так и не решился стать его членом, что, впрочем, 

не мешало ему поддерживать с ним постоянный и прочный контакт. 

Перелистывая сборник, включивший примерно треть его насле

дия - сонату и 27 пьес, часть которых извлечена из циклов «Скрипач 
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на крыше», «Поклонение И.С. Баху», «Мастер и Маргарита» (по М. Бул

гакову), «Живопись», вновь и вновь убеждаешься в исключительно 

богатой интонационной палитре музыки М. Щурика. Не стремясь 

к нарочитому новаторству, он, безусловно, современен - даже в сво

ей склонности к откровенно романтической образности, ставшей 

чугь ли не новомодной в поставангардную пору, когда экспансия не

бывалых средств была оттеснена тенденцией к естественности му

зыкального языка, к прояснению национальных корней и снятию 

технологического крена. М. Щурик мог бы, вслед за С. Рахманиновым 

(первым среди романтиков ХХ столетия), сказать, что для музыкаль

ного искусства органична романтическая природа эмоций, что ро

мантизм в музыке не умирает даже тогда, когда он искусственно оттес

няется какими-либо умозрительными эстетическими построениями, 

что «гораздо труднее быть простым, чем сложным». 

Глубинность и выверенность позиции художника обычно 

предопределяется во многом почвенностью его искусства, прямы

ми или опосредованными генными нитями творчества. В искусстве 

М. Щурика сильны, в частности, связи со строем еврейской музыки, 

которые чаще всего проявляются подспудно, не вылезая на поверх

ность и не создавая эффекть1 внешнего этнографизма, но обуслав

ливая многие внутренние свойства интонационности. Это и некие 

характерные попевки, и гемиольные (с увеличенной секундой) лады, 

и следы фактурных приемов клезмеров, главное же, монодийный тип 

музыкального мышления. 

Композитор не сторонится и классицистских языковых формул, 

но не они являются определяющими. Это видно из того, насколько 

часты в его пьесах страницы тональной размытости, двойственности 

и переменности. Не менее нормативны метроритмические «пере

бивы»: размером нередко фиксируется только канва прихотливой 

мелодической вышивки, такты же, подчас, «просвечивают» - они 

и графически изображаются в этих случаях не сплошной, а пунктир

ной линией. И это не от неуверенной походки пожилого человека, 

а от раскованности легко и свободно двигающегося «персонажа», ко

торый органически не способен идти строевым шагом. 

Быть может, во всех этих чертах тоже по-своему сказалась срод

ственность с шагаловскими принципами размытых, нередко, форм, 

их неопределенной проработкой и тонкой колористикой. Не забудем, 

что художник, будучи учеником Бакста и Добужинского - представи

телей объединения «Мир искусства», владел авангардными техниками 
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кубизма и фовизма. Стать в музыке адекваrnым М. Шагалу- задача ис

ключительно ответственная. И у М. Щурика ее решение оказалось есте

ственным - не только, разумеется, в «шагаловском» цикле и не только 

в сочинениях, навеянных живописцами и рисовальщиками - Ватто 

(в «Гзланrnой сцене»), Врубеля (в пьесе «Одиночество»), а также Леви

тана, Моне, Пикассо, Модильяни, Рериха ... Композитора вдохновляли 
образы «Мастера и Маргариты» М. Булгакова, мотивы поэзии И. Брод

ского (в пьесе «Ниоткуда с любовью»), сюжеты средневековых легенд 

(в «Балладе»), сказки Андерсена и страницы сочинений Пастернака ... 
Отдельного упоминания заслуживает цикл «Поклонение И.С. Баху» 

(«Анданте», «Токката», «Пассакалия», «Чакона»), которого он выделял 

среди всех творцов, определивших его мировидение и эстетические 

предпочтения. 

Не так давно в каминном зале Воронежского Дома композиторов 

в память о М. Щурике было показано музыкально-поэтическое театра

лизованное действо, где музыка комqозитора перемежалась с экспо

нированием близких ему литературных, живописных и музыкальных 

произведений. Сцена Дома композиторов стала в тот вечер как бы 

некой взлетной полосой, с которой его устроители и исполнители -
актер А Мирошников, его супруга, скрипачка Я. Мирошникова и пиа

нистка В. Теплитская - отправятся в будущем в Витебск для участия 

с той же программой в очередном международном фестивале «Шага

ловские чтения». 

Как-то М. Шагал по-своему объяснил, почему он поместил скрипа

ча на крышу: там он «расположен ближе к звездам». А позднее, вспо

миная родные места, говорил: «Это мои звезды. Я оставил Вас на такой 

головокружительной высоте. Извините меня». Зароненные в тех же 

местах творческие импульсы музыканта М. Щурика дали богатые пло

ды, достойные внимания потомков. 
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Что почести, что юность, что свобода 

Предмwюй гостьей с ~дочкой в руке. 

А.Ахматова 

Глава 3. По страницам :концертов 

Подобно тому, как по отдельным фразам или интонациям иногда 

удается безошибочно определить автора, порой и по отдельным кон

цертным преподнесением можно составить представление о компо

зиторе во всей полноте его творческого облика. Сам момент контакта 

с публикой, ее непосредственная реакция на только что прозвучав

шую музыку оживляют воображение, которое дорисовывает то, что 

находится «За занавесом». 

Не избранным, а многим. Елизавета 7kачева 

Назвав так программу своего юбилейного концерта, Елизавета Пе

тровна Ткачева еще больше приблизилась к слушателям, приглашая 

к диалогу с ее музыкой самую широкую аудиторию. Хотя вряд ли это 

так уж прямолинейно говорит о том, что свое искусство она проти

вопоставляет категории элитарности. Марка Московской консерва

тории, которая и стала ее главными «университетами», всегда при

давала композитору высокий профессиональный статус, но вместе 

с тем и обязывала ему соответствовать. 

Адресуя свое творчество «многим», она не стремится говорить 

на упрощенном языке, однако и такой посыл, заявленный самим ком

позитором как своего рода творческое credo, 
слышен в ее произведениях явно: кажется, в му

зыке все, что ею задумано, обычно выражено 

предельно насыщенными красками, ее обра

зы ярки и конкретны. Легко воспринимаемые 

по форме, четко концептуально выстроенные 

и поданные в режиме «досказанности», произ

ведения Е. Ткачевой - причем, произведения 

любого жанра, не важно, романс это или круп

ное симфоническое полотно - обнаруживают 

«повторяемость» одного общего качества, по

зволяющего говорить о нем как о некой черте 
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композиторского стиля. Речь идет о театральности. Ее сочинения вос

принимаются так, словно бы они «произносятся» со сцены. 

Музыка Е. Ткачевой наделена особым «экстравертным» свойством, 

что является, по всей видимости, результатом отражения действен

ной, в высшей степени артистической натуры самого автора. Во всех 

ее сочинениях «за кадром» находится не только композитор, пред

лагающий свою мысль-идею и ее техническое воплощение, там всег

да виден артист: эмоциональный, порой даже страстный, словно бы 

примеряющий на себя разные образы-маски, контрастные состоя

ния и их скорее даже не градации, а метаморфозы, происходящие 

на глазах преобразования, переходы и превращения из одного со

стояния в другое, из первоначальной формы в ее новое качество. Ав

тор даже назвала так одно из своих сочинений. Его полное название 

«Метаморфозы центра Галактики из цикла «Мироздание-2», необыч

но пространное для камерной музыки («Метаморфозы".» написаны 

для кларнета и фортепиано), в котором есть что-то и от астрономи~.1. 

и от физики, и даже от метафизики, щэучит таинственно и интри

rующе. Очевидно, что композитору важно, с чего начнется его му

зыкальный «театр», и название как раз и становится таким зачином 

к дальнейшему интонационному, тембровому, фактурному «действу», 

в котором предстает непознанный и бесконечный космос, суще

ствующий вечно в смешении хаоса и покоя. Это сочинение не раз ис

полнялось в Воронеже (на фестивале «Музыка друзей» его услышали 

также и многие учасruики и гости, приехавшие из разных городов), 

звучало оно и на том юбилейном концерте в Доме актера, собравшем 

немало почитателей творчества композитора. 

Концерт был полностью отдан камерной музыке. Слушатели, од

нако, вновь убедились в том, что с традиционно строгим и академиче

ски нормативным жанром композитор обращается оmюдь не тради

ционно и не нормативно, пытается придать камерной музыке новые 

краски, что и удается сделать благодаря необычным тембровым соче

таниям и находкам. В Сюиту «Archaika», например, к дуэту гобоя и ги
тары добавляется партия чтеца. Помимо романсов, предполагающих 

присутствие равноценной с голосом партии фортепиано, есть немало 

таких, которые исполняются под гитару, что само по себе, может быть, 

и не вызывает удивления, однако звучат они настолько доверительно, 

и поистине камерно, что вызывают в памяти бардовские песни. 

Конечно, сегодня любые поиски в композиторском творчестве -
не новость. Однако определить, что именно побуждает композитора 
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к выбору того или иного направления, даже просго приема, бывает 

не всегда просто. Что движет интуицией автора? И тот ответ, что ле

жит, казалось бы, «на поверхности» биографии Елизаветы Ткачевой, 

может быть правомерным лишь отчасти. 

Суrnесгвенную и «фасадную» часть этой биографии составляет тот 

факт, что больше двадцати лет творчество Е. Ткачевой связано с Во

ронежским академическим театром драмы им. А. В. Кольцова, где она 

работает заведующей музыкальной частью. Актеры не без гордости 

говорят: «Не всякий театр может похвастать собсгвенным композито

ром и далеко не в каждом театре зав. музыкальной частью предлагает 

свою музыку к спектаклям». Для самой Е. Ткачевой опыт театральной 

работы оказался не менее значительным и полезным. 

Ей довелось работать со многими замечательными режиссерами -
с А. Ивановым, В. Золотухиным, Е. Малишевским, Ю. Котовым, Г. Бала

баевым, А Зыковым, осваивать особенносги их видения театрального 

дела. Так, в тесном союзе с постановщиками, режиссерами, художника

ми и сценографами, объединенными общим сгремлением создать жи

вые и интересные спектакли, рождались и музыкальные воплощения 

таких постановок, как «Доходное место», «Игра любви и случая», «Слад

коголосая птица юности», «Любовь моя, Мелек», «Романтики» и мно

гие другие. Особое место среди них занимают спектакли для детей -
«Волшебная лампа Аладдина», «Конек-горбунок», «Золушка». За музыку 

к спектаклям «Холод, жар, или Страсти по".» и «Марья-голубка» Елизаве

та Ткачева дважды становилась лауреатом Регионального театрального 

конкурса «Событие сезона». Творческие поиски - и не то же ли самое 

стремление к метаморфозам - привели ее к опыту озвучивания сразу 

нескольких ролей в одном из спектаклей: небезызвесnrая сказка «Кот 

в сапогах» предоставила композитору возможносгь испытать себя сра

зу в нескольких ипостасях. 

Кажется правомерным предположить, что работа в театре и для теа

тра не только сориентировала, придала определенную векторную на

правленность творчеству Е. Ткачевой: она, вероятно, даже закрепилась 

в самом сознании композитора как ведуmая. Услышав как-то, что музы

ка для театра - это основная сфера ее творчества, Е. Ткачева возразила: 

«Эта работа дейсгвительно важна для меня и любима, но я стараюсь ис

кать собственные решения в разных жанрах, ведь каждый открывает 

свои неповторимые, всякий раз новые возможности трактовки». 

И в самом деле, даже если бросить беглый взгляд на список сочи

нений Е. Ткачевой, то станет понятно, что диапазон ее творческих 
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интересов и жанровых ориентиров огромен. Помимо музыки для теа

тра, это и симфоническая, и камерная, и вокальная музыка. Но если 

познакомиться с ее музыкой поближе, погрузиться в образный мир 

и вслушаться в звучащую материю, то станет очевидно, что свои глав

ные новаторские решения автор находит в области тембров. В этом 

отношении внутренние ресурсы симфонической музыки представля

ются наиболее богатыми. Именно в данном жанре находят свое место 

не только поиски, но уже и смелые эксперименты. 

- Музыка отражает время, в которое она создается, - считает Ели

завета ТКачева, подтверждая словами свое стремление эксперимен

тировать в области оркестровых звучностей, где свое место находят 

и электронные инструменты, и фонографические записи, как, напри

мер, в трехчастной Симфонии для симфонического оркестра и маг

нитофонной пленки, хранящей живые голоса крестьян, мужа и жены, 

которые между делом говорят обо всем и ни о чем. Суть текста не всег

да бывает ясна, да это и не требуется - беседа идет на старом диалекте. 

Важен ее тон, тембры участвующих в ней голосов, что и создает ко

лорит «необработанной•, неотшлифованной старины и приближает 
трактовку сочинения к аутентичной традиции. 

Художественное открытие, как видно, может рождаться на стыке 

старого и нового, древнего фольклорного пласта и современного зву

чания симфонического оркестра. 

Е. Ткачева обращается к фольклору и в других своих сочинениях, 

где снова в союз вступают ее собственный композиторский голос 

и народные мотивы, как, скажем, и происходит в вокальном цикле 

на новозеландские фольклорные тексты для сопрано, баритона и ка

мерного ансамбля с ударными. 

Композитор ищет источники вдохновения не только в фольклоре, 

а и в литературе, живописи. Стихи М. Лермонтова, М. Цветаевой от

крывают новые, поэтические стороны дарования композитора, соз

дающего свои романсы. Недавно, к слову, Е. ТКачева стала лауреатом 

конкурса на лучшее произведение, созданное по текстам А. Кольцова, 

где она завоевала первое место. 

- По моему убеждению, - как-то призналась Е. Ткачева, - компо

зитор не может обойтись без создания вокальной музыки. Только во

кальная, песенная стихия способна передавать богатства человече

ской речи, интонации, непосредственно выражать эмоции в музыке. 

'Традиционно русский жанр всегда волновал композитора: с него 

она начинала свой творческий путь, к нему продолжает обращаться 
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и сейчас. В поле внимания Е. Ткачевой находится творчество земляков, 

воронежских поэтов (Землянского, Демченко, Жиронкиной) и ху

дожников. Одно из ее сочинений так и называется «Ответ на подарок 

художника Нины Резниковой», а каждая его часть получает название, 

словно сошедшее с картин художницы: первая часть, созерцательная 

«Букет в сиреневых тонах», вторая, взволнованная «Букет в багровых 

тонах» и третья, самая динамичная «Букет в желто-зеленых тонах». 

Туг возникает желание вернуться к вопросу, с которого начался 

разговор о композиторе. И все-таки, не стал ли именно театр главной 

определяющей координатой творчества Елизаветы Ткачевой? Конеч

но, невозможно умалить его значение, коль скоро столь очевидно 

влияние гласных и негласных театральных законов на сознание музы

канта, отдающего свои предпочтения эффектности, яркости, репре

зентативности мысли и языка. Но можно задаться и другим вопросом, 

уже от обратного. А что подтолкнуло Елизавету Ткачеву пойти рабо

тать в драматический театр и отдать ему столько любви и творческих 

сил? Не сама ли природа ее таланта, который нашел свой пуrь во врата 

искусства через театр? Так рождается круг вечно сменяющих друг дру

га причин и следствий, который замыкается на самом художнике. 

Пою тебя, мой край родной. Владимир Наумов 

Так совпало, что авторский вечер 

композитора, заслуженного деятеля 

искусств РФ Владимира Николаевича 

Наумова проходил в те дни, когда в Во

ронеже о российском искусстве гово

рили особенно громко. Только что за

вершился народный кинофестиваль 

«Воронеж-2000», и в те же дни в нашем 

городе готовились услышать песни 

и частушки Марии Мордасовой на фе

стивале, носившем ее имя. 

Такое простое совпадение во вре

мени, однако, оказалось символичным. 

Сочинения воронежского композито

ра, представленные на концерте, про

звучали как продолжение народной 

темы. Она и заявила о себе в афише кон-
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церта - «Пою тебя, мой край родной». Обозначенная этими словами, 

концертная программа в полной мере отразила и тему всего творче

ства В. Наумова, не просто и не только главную, но, пожалуй, избран

ную им как единственную. Многожанровость же композиторского 

творчества - В. Наумов сочинил немало песен, романсов, оперетт, 

инструментальных пьес, произведений для симфонического и народ

ного оркестров - лишь служила подтверждением приверженности 

музыканта своему творческому приоритету. «Мы твое продолжение, 

Россия», «Поля России», «Вечерний Воронеж» - песни, дуэты, балла

ды, написанные на стихи Е. Новичихина, Б. Дубровина, Ю. Худякова, 

расшифровывали своими названиями содержание не только песен, 

но и других сочинений, не программных, но продолжавших разви

вать одну идею, подобно ряду вариаций на одну тему - тему Родины. 

Щедрый мелодический дар, свойственный композитору-песеннику, 

раскрылся и в инструментальных сочинениях В. Наумова. 

- Каждый должен ощущать свою стихию, и у Владимира Наумова 

она есть, - заметил как-то друг и КОJИега.композитора Г. Оганезов. 

Композитор же пояснил, что нашел ее сразу - он мыслит свою му

зыку в традициях русской культуры. 

- Все идет от души, настроения, - продолжал размышлять компози

тор. - Фантазия сразу рождает и смысл, и сюжет. Зарубежная поэзия тро

гает меня меньше, больше волнуют русские темы, стихи русских поэтов. 

Наумов написал ряд циклов романсов на стихи Пушкина, Лермон

това, Бальмонта, Кольцова. Сотрудничает он и современными поэта

ми Е. Новичихиным, П. Ганжой, Н. Белянским. «Пишу о том, что меня 

трогает, волнует», - говорит композитор. 

Авторский вечер композитора превратился в развернутое кон

цертное полотно, красочное и масштабное. В его создании прини

мали участие музыканты-исполнители, многие из которых уже более 

десяти лет поддерживают сценическую жизнь сочинений В. Наумова: 

народная артистка РФ Е. Молодцова, солисты Воронежского театра 

оперы и балета Е. Петриченко и народный артист РФ С. Каданцев, со

лист ансамбля западных пограничных войск А. Ткачев и заслуженный 

артист Украины В. Ломакин" известные коJИективы Воронежа - ан

самбли «Воронежские девчата», «Лейся, песня», «Матрешки», инстру

ментальный ансамбль «Русская гармонь». «Владимир Наумов рас

ширяет границы .нашего города», - сказала о нем ведущая концерта 

Валентина IЬловина. И с этим нельзя не согласиться, поскольку сочи

нения композитора звучат и находят свою публику. 
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А ровно через десять лет в зале Областной филармонии состоял

ся еще один его юбилейный концерт «Музыка льется, и песни звучат»: 

накануне с успехом он прошел в Липецке. Эти концерты компози

тор посвятил своей недавно ушедшей из жизни жене, духовному со

автору всех его творческих работ. Открыла концерт симфоническая 

поэма «Воронежские просторы» в исполнении Липецкого муници

пального симфонического оркестра под управлением заслуженного 

артиста России, профессора Г. Оганезова. В этот день за пультом стоял 

еще один маэстро - заслуженный артист России Ю. Филатов, дири

жировавший оркестром народных инструментов. Воронеж и Великая 

Отечественная война стали ведущими темами, определившими ход 

концерта. Кроме поэмы в честь любимого города был исполнен во

кальный дуэт «Вечерний Воронеж» (солисты Е. Петриченко и А Тка

чев), а венчал программу гимн Воронежу в исполнении всех участни

ков концерта. Звучала еще одна «постоянная мелодия» - это мелодия 

русской песни. Она, кажется, сроднилась с молодым и звонким голо

сом лауреата всероссийских конкурсов О. Чирковой, исполнившей 

песни «Гуси-лебеди» и «Ты метелица, мети». 

Творческий путь Владимира Наумова насчитывает уже боль

ше полвека - немалый отрезок времени, вписавшийся в историю 

искусства России. 

Талант не только сочннять.Ми.хаw~Цайгер 

Творчество Михаила Исааковича 

Цайгера заставляет еще раз задумать

ся о смысле самого слова «творчество». 

Для композитора оно не ограничивает

ся лишь сочинением музыки. Творчество 

для М. Цайгера всегда было неким длящим

ся состоянием, в котором он пребывал по

стоянно, облекая его все время в разные 

формы. Во время выступлений в качестве 

концертирующего пианиста (М. Цайгер 

много лет работал солистом и концер

тмейстером Воронежской филармонии) 

творчеством становились его глубоко 

продуманные, отличающиеся тонким 

ощущением стилистики интерпретации: 
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настоящим событием в Воронеже в 1980-е годы стали проводившие

ся им циклы концертов: «Шедевры фортепианной классики», «Русская 

музыка XIX века», «Фортепианная миниатюра» и другие, блестящие 
и проникновенные исполнения циклов миниатюр Чайковского, Му

соргского, Шумана, Дебюсси и, что не могло не поразить тогда мно

гих, всех скерцо и баллад Шопена. Этот свой творческий подвиг ему 

довелось повторить на многих концертных площадках, в том числе 

в престижнейшем Рахманиновском зале Московской консерватории. 

Смелые шаги в составлении концертных программ, широкий 

репертуар - все это позволяло Цайгеру-композитору обращаться 

к публике неизмеримо чаще и предлагать ей собственный художни

ческий мир, раскрытый также и через музыку других композиторов. 

И как стало ясно, это - тоже возможный вариант диалога со слушате

лями, не менее действенный и продуктивный, чем привычное обще

ние со слушателями через посредника-исполнителя. 

В желании донести до аудитории свое музыкант достигал под

линного единства творческих возможностей, и они казались 
тем более неограниченными, чем в более крепком сплаве являлись 

разные ипостаси деятельности художника. Когда М. Цайгер высту

пал в роли пианиста, каждый мотив в его исполнении становил

ся индивидуальной интонацией, а ювелирно отделанные детали 

превращали фактуру в полнокровную поющую ткань, которая зву

чала чуть ли не как целый оркестр" В то же время чувствовались 

в его игре и мощь, и свобода, и некое знание всех технологических 

тайн музыки, что давало понять: играет композитор. Его способ

ность оценить, что хотел сказать другой художник -пусть и пред

ставитель далекой эпохи, свободная ориентация в чужих стилях 

раскрепощали его игру и поднимали на уровень творческого «со

авторства». Потому, наверное, концертные выступления М. Цайгера 

имели успех не только в Воронеже, но и в Москве, Санкт-Петербурге, 

Екатеринбурге, Киеве, Донецке, а с некоторых пор и во многих с 

транах Европы. 

Так же и Цайгер-композитор ощущал на себе позитивное воздей

ствие со стороны Цайгера-исполнителя. Здесь важным оказывалось 

конкретное понимание им того, чего могут ждать от него музыканты, 

и это помогало ему писать музыку и яркую, и серьезную, и, в то же вре

мя, востребованНую. Сюиту М. Цайгера из года в год играют едва ли 

не все студенты-баянисты Воронежской академии искусств, и многим 

из них она принесла победы на всероссийских и международных кон-
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курсах. Еще одно из многих попаданий - пьеса «Визит к королеве», на

писанная «на случай» и исполненная с успехом «Воронежскими бала

лаечниками», руководимыми профессором И. Иншаковым, во время 

их гастрольной поездки в Англию. М. Цайгеру всегда бьmи понятны 

особенности детского восприятия, чем объясняется еще один успех: 

его детская опера «Колобок» собирала хорошие аудитории, когда шла 

на сцене Воронежского театра оперы и балета. 

Вообще у композитора были самые разные жанровые пристрастия. 

В его творческом портфеле - симфоническая, оперная, хоровая и ка

мерная музыка, произведения для народных оркестров, ансамблей 

и отдельных инструментов. Немало создано произведений крупной 

формы - две симфонии, два концерта для симфонического оркестра, 

симфоническая поэма «Фрески», кантаты «Песни о Стеньке Разине», 

«Ода к Родине», концерты для фортепиано с оркестром. В последние 

годы заметно возрос интерес композитора к духовной музыке: в 90-е 

годы появляются такие сочинения, как «Песнопения Службы святите

лю Митрофану Воронежскому», «Песнопения Службы святителю Ти

хону Задонскому», кантата «Бог есть любовь», Псалом-концерт для ги

тары и оркестра, ряд других. 

Богатыми событиями был насыщен тот период жизни, который 

бьm связан с Воронежем, куда он приехал в 1973 году после оконча
ния Горьковской консерватории по классу композиции у профессо

ра А Нестерова и фортепиано у профессора И. Каца. Как композитор 

М. Цайгер обучался и проходил ассистентуру-стажировку в Москов

ской консерватории у профессора А. Лемана, был особенно насыщен 

событиями. Помимо сочинения музыки и концертных выступлений 

в качестве пианиста М. Цайгер много сил отдавал общественной дея

тельности, с 1989 по 1993 год был председателем Воронежской орга
низации Союза композиторов. Он нередко также участвовал в работе 

всероссийских и международных конкурсов, публиковался в перио

дической печати. За свою многостороннюю деятельность М. Цайгер 

был удостоен премии Союза композиторов России им. Я. Френкеля, 

а также отмечен Кембриджским биографическим центром как «Чело

век года 1992-1993» («Награда ХХвека для достойных»). 
С 1996 года композитор работает в Нью-Йорке, оставаясь при этом 

членом Воронежской композиторской организации, где его музыка 

звучит постоянно. 
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Духовных песнопений череда. Дмитриа Ушаков 

На первый взгляд все казалось обыч

ным. Слушатели уже успели привы

кнуть к такому явлению, как духовная 

музыка на светских концертах. Одна

ко у Дмитрия Львовича Ушакова - его 

концерт прошел недавно в Доме ком

позиторов - звучала не просто «духов

ная музыка• и это бьm не просто «Свет

ский концерт•. В относительно новом 

для российской культуры жанре, с ко

торым нас знакомил композитор, сли

лись и сплавились воедино оба начала 

- и духовное, и светское. Так родилась 

песня с мелодией земной и вольной -
и с поэзией божественной. 

На самом же деле эта традиция идет еще от баховских кантат. Ком

позиторы, следуя ей, весьма свободно обходятся с музыкальным мате

риалом, который может иметь прицел на все что угодно (или почти 

на все) - от массовой или авторской песни до канта и русского ро

манса. Так же отбирают и поэзию - светские тексты на религиозную 

тематику - на концерте прозвучало немало произведений на стихи 

Юлии Шевченко и Ирины Глушковой, хотя и в выборе тематики ощу

щается большая свобода. 

Но так ли это? Дмитрий Ушаков, он же отец Дмитрий, отвечает: 

«В моих духовных песнях много любви - к Богу, к Родине, природе. 

Создать космос православного человека - вот чего мне хотелось бы 

больше всего•. 

Может показаться удивительным, что композитор, взявшийся за со

чинение столь «чистого• жанра и поставивший перед собой такую во

истину высокую цель, не испытывал потребности в какой-либо осо

бой технологической системе. Чтобы быть убедительным, он пожелал 

быть прежде всего прость1м и доступным, для чего, в частности, при

влек жанровые признаки авторской песни, звучащей под гитару (ис

полнитель В. rунькин). Тем самым духовное пение соприкоснулось 

с чем-то для него новым, сродни эксперименту со звуком или необыч

ным исполнительским составом. В основном, на концерте оказались 

как раз «обычные• составы - дуэты, трио (О. Бадерников, О. Булкина, 
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Т. Филаретова), женский хор (руководитель Е. Чертова), в чем прояви

лась известная традиционность, как своего рода «осознанная необхо

димость». Но при этом в музыке не было ни серости, ни ругинности. 

Будучи композитором, получившим фундаментальное академиче

ское образование, Д Ушаков может всерьез и просто доносить свои 

мысли и чувства - глубокие и тонкие. А это как раз и совпадает с тем, 

что требуется от сочинителя такого рода музыка. Отсюда же - и све

жее дыхание, принесенное из тех времен, когда любители помузи

цировать собирались вместе дома и пели в собственное удоволь

ствие, причем не только песни и романсы, а и колядки на Рождество 

или какие-нибудь духовные псалмы и песни, скажем, на Пасху. Как ре

зультат - и примирение земного с небесным. Это то ощущение, кото

рое, видимо, и хотел внушить слушателям сам композитор, пригласив 

их, к слову, не на «концерт», а на «собрание». 

И его заявка оправдалась вполне - «собрание» состоялось, желаю

щих провести вместе этот вечер и послушать духовную музыку оказа

лось много. О публике - разговор особый. К скромным событиям кон

цертной монопрограммы - а духовная музыка и не может пестрить 

разнообразием - слушатели добавили свой штрих. При полном зале 

на концерте почти не бьmо профессионалов или даже постоянных 

завсегдатаев Дома композиторов. Все это говорило о том, что хотя 

интерес к духовному пению сохраняется, само оно столь же уважае

мо в избранной среде, сколь мало популярно в кругу «академистов». 

Жанр остался в «родовой» рамке - и в его восприятии, и в исполне

нии, которое, говоря словами Даля, обращенным к любителям, было 

осуществлено «не по промыслу, а по склонности». Как впрочем, и сама 

музыка. И сколь бы ни были важны вопросы стиля, вкуса, языка, эру

диции - они отходят на второй план. Эти сочинения принимаются 

безоговорочно, поскольку в них есть осознанная простота жанра и, 

что еще важней, нет спекуляции на теме. 

Поджидало и еще одно открытие. Автор словно бы очертил свою 

сферу эмоций, чувсrв, ограничив ее какой-то неуловимой мерой 

«чугь-чугЬ», как бы вполголоса, не повышая тона. И получился кон

церт, коему название - сама умиротворенность. 

Для воронежцев это была уже очередная встреча с ярким и еще мо

лодым композитором (на следующий год он отметит свой первый, со

рокалетний юбилей), который, окончив Московскую консерваторию 

по трем специальностям - композиции, фортепиано и органа, а в даль
нейшем Воронежскую духовную семинарию, сохраняет и поныне 
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свою многосrоронносrь. Воронежцы уже знакомы с его романсами 

на стихи Р. Горевича, выполненные в современной технике, с ocrpo 
авангардным фортепианным концертом, прозвучавшим с симфони

ческим оркесrром Воронежской филармонии в исполнении самого 

автора, а затем - заслуженной артисrки России Е. Задонской. «Мне бы 

хотелось поработать в разных жанрах, может быть, в жанре квартета 

или романса. Главное, чтобы музыка была проникнута по своей суги 

православной духовностью», - поделился своими планами компози

тор. И вот очередные грани таланта. К прошедшему в 201 О году XIX 
Всероссийскому фестивалю современной музыки в Воронеже он 

подготовил новые редакции двух весьма экстравагантных и сложных 

по языку сочинений, содержательная емкосrь которых не усrупает 

духовным песням. Это «'JРи латинских сrихотворения» для сопрано, 

флейты, арфы и контрабаса и «По прочтении Шакунталы» для флей

ты, кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано (последнее сочи

нение ранее было написано для органа), которые исполнил ансамбль 

Московской консерватории «Студия новой музыки». 

Мноrомерность предназначений. Павел.Руlr.авuцын 

Камерные сочинения, которые звучали 

на авторском концерте Павла Олеговича Ру

кавицына, впервые сrоль подробно предсrав

ляли его воронежской публике. Но внима

ние и интерес, вызванные ими, объяснялись 

не только этим: вокальная музыка исполня

лась на разных языках - помимо русского 

еще и на английском, португальском - и пу

блика сразу начала воспринимать П. Рука

вицына «комплексно», не только как ново

го для себя композитора, но, согласно его 

презентации, как лингвиста и переводчика. 

Выяснялось, что та, другая сrорона его профессиональной жизни, 

определяемая восьмилетней педагогической работой в Воронеж

ском государсrвенном университете на факультете иностранных 

языков, собсrвенными переводами иностранных тексrов, а также сту

денческими театральными постановками, никак не противоречила, 

а напротив, стимулировала композиторские поиски. Эти «немузы

кальные» опыты как раз и открывали возможносrи для нового твор-
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ческого амплуа - сочинения музыки, что позволяло автору на том 

концерте с такой легкостью переходить от одной собственной роли 

к другой, знакомя публику с разными сторонами своей работы и лич

ности, которая не вмещается в однажды заданный формат, а ищет вы

хода для постоянно обновляющихся идей. 

Биографическая справка музыканта выглядит нестандартно. Окон

чив музыкальную школу по классу фортепиано и школу с углубленным 

изучением английского языка, П. Рукавицын вначале взял курс на про

фессию, не связанную с музыкой, поступив на факультет романо

германской филологии Воронежского государственного университе

та, который и окончил с отличием. Совершенствованию этой сферы 

способствовала стажировка в Великобритании, где Рукавицын успеш

но сдал экзамены на получение Кембриджского сертификата продви

нутого уровня по английскому языку. После окончания вуза ему пред

ложили остаться работать на кафедре, и он начал преподавать. 

В то время как-то сразу обозначился и еще один большой инте

рес, подчиняясь которому будущий композитор, возможно, и осознал 

творчество как «единое и неделимое», не дробящееся на отдельные 

и обособленные области и специализации. Тогда вместе с друзьями

единомьшmенниками П. Рукавицын основывает молодежный театр 

Воронежского университета «Заповедник гоблинов», продлевающий 

традиции театра Л. Кройчика «Парадокс», а с 1998 года становится 
его руководителем. Он осуществляет постановки спектаклей и пишет 

к ним музыку. Театральная история в биографии П. Рукавицына име

ла продолжение - много спектаклей было поставлено с его музыкой 

и на других театральных площадках. Для каких-то постановок, как на

пример, для спектакля «Наследство», который был показан театром 

«Василек-шоу», Рукавицын делал обработки музыки других компози

торов, для каких-то сочинялась полностью новая музыка. Наиболее 

яркие работы - музыка к спектаклям «Мандрагора» по пьесе Н. Маки

авелли и «Как господин Макинпотт избавился от своих злосчастий» 

по пьесе П. Вайса. Последний спектакль весной 1999 года участвовал 
в фестивале сrуденческих театров в Братиславе. 

Немало интересных историй мог бы рассказать Павел Рукавицын 

о том, «как он стал композитором», тем более что «де факто» он им стал 

раньше, чем «де юро», что произошло уже только в 2005 году, когда он 
окончил композиторский факультет Харьковского государственного 

университета искусств им. И. П. Котляревского по классу профессора 

И. Гайденко. Но Рукавицын продолжает прочерчивать свои параллели 
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творческих профессий, которые опять в какой-то момент пересека

ются. За год до окончания композиторского отделения он поступа

ет на театральный факультет того же университета для укоренения 

еще одной специальности - режиссера драматических спектаклей: 

так из его отдельных успехов на разных поприщах рождается некий 

творческий универсум, соединяющий в себе опыт сразу нескольких 

знаний - музыкальной композиции, режиссуры, филологии и ино

странных языков. 

Сливаясь в единое постижение творчества, эти знания неизмен

но дают о себе знать - в изысканных текстах, избираемых автором 

для своих вокальных сочинений (У. Шекспира, Дж. Г. Байрона, Э. По, 

П. Верлена, Р. Киплинга, Дж. Чосера, Л. де Камоиньша, М. Бокаже ), в той 
широте, неограниченной свободе, которые сказываются в литератур

ных пристрастиях, проявляющихся также и в музыкальном театре, 

и в музыке для драматических спектаклей - от «Огненного ангела» Ва

лерия Брюсова до «Крошки Цахес» Э. Т. А Гофмана и от сказки «Момо» 

М. Энде до современных авторов, ко-rорыми иногда становятся 

соавторы-коллеги композитора (сам П. Рукавицын тоже нередко вы

ступает в роли либреттиста). Но и в музыке, где программность носит 

более обобщенный характер и конкретный замысел обозначен лишь 

в названиях сочинений, - в таких, скажем, симфонических произведе

ниях, как, например, «Symphonia sine herois», «Mockinpott-suite», «Одес
ская рапсодия» или в концерте для фагота и большого симфоническо

го оркестра «Hear Ме Say." » - отсугствие текстов не снижает уровня 

образной яркости, эффектной, почти зрительно воспринимаемой те

атральности, что несет с собой в сферу музыкального творчества ком

позитора его режиссерская интуиция, чувство сцены и понимание 

законов драматургии. Так или иначе, все произведения Рукавицына, 

с большей или меньшей степенью конкретизации или обобщенности 

- это музыка программная. Но в любом проявлении вербального на

чала композитор ищет не просто дополнительные, вспомогательные 

смысловые, образные точки опоры, слово для него - это необходимая 

и всегда равная с музыкой величина. 

Можно задаться вопросом о причинах, побуждающих компози

тора давать своим произведениям названия на иностранных язы

ках. Исходит ли автор из желания продемонстрировать их знание 

или на то есть более веские предпосылки? Данный факт объясняется, 

видимо, нежеланием давать жестко однозначные заглавия. Ведь пере

вод везде многовариантен и потому допускает целое поле смыслов. 
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Подобное слияние музыки и поэзии, музыки и театра, синтез, ко

торый сохранял за публикой право выбора приоритетов и заставлял 

балансировать сознание на зыбких гранях впечатлений, приходящих 

из разных искусств, - все это в каждом исполнявшемся на том вече

ре сочинении П. Рукавицына в циклах и романсах на стихи Уильяма 

Шекспира, Уильяма Блэйка, Редьярда Киплинга - на английском язы

ке, Мануэля Бокаже, Луиса Камоиньша - на португальском - и было 

их очередным сюжетом. Казалось, всякий раз, когда автор пробирался 

сквозь музыкальную форму, нащупывая ее скрытые возможности, он 

проживал этот сюжет заново. 

В призме таланта. ТатьянаШипу;шна 

Как-то на вопрос одного жур

налиста воронежской газеты, 

почему она выбрала дирижер

скую профессию, Татьяна Алек

сандровна Шипулина ответила: 

- Давняя история. Один раз 

увидела дирижера за пультом 

и поняла, что я тоже должна им 

стать. Если говорить об образо

вании, то у меня их три - тео

ретик, дирижер и композитор. 

За плечами три консерватории - Киевская, Львовская и Ленинградская. 

Скупыми словами короткой беседы перечислены немногие факты 

биографии, которые говорят, однако, о многом - процессе самосовер

шенствования и беспрерывного погружения в профессию музыканта 

сразу в нескольких ее измерениях. После окончания в 1970 году Во
ронежского музыкального училища Т. Шипулина поступила в Киев

скую консерваторию в класс композиции профессора А Штогаренко, 

во Львовской консерватории училась на отделении оперного и сим

фонического дирижирования в классе профессора Н. Колессы и потом 

еще два года проходила ассистентуру-стажировку в Ленинградской 

государственной консерватории по классу оперно-симфонического 

дирижирования у профессора И. Мусина. Рождался, фактически, но

вый тип будущего музыканта. Сочинение музыки, которое давно стало 

потребностью, заполняло художнический мир изнутри. дирижиро

вание стало «работой», службой Т. Шипулиной: с 1985 года она - ди-

- 131 -



Имена, события, факты 

рижер Воронежского театра оперы и балета, где ведет многие балеты, 

детские спектакли и оперетты. О театральном опыте напоминает и не

избывная потребность в концертной деятельности, общении с публи

кой «в анфас», что проявляется в постоянных публичных выступлени

ях, творческих встречах. Каждое из проявлений личности музыканта 

говорит об ее парадоксальности. 

Не много встречается женщин-композиторов, еще меньше 

женщин-дирижеров (после феномена Вероники Дударовой Татьяна 

Шипулина - единственная в России представительница этой про

фессии). При повседневной внешней «интравертности», строгости 

и даже скупости в проявлении эмоций, творческий дух ее рвется на -
ружу, напоминая лавину. И тогда потребность донести свою музыку 

до слушателя обретает артистические формы, отлитые в многочис

ленные концерты и творческие встречи. По интенсивности этих кон

тактов с публикой, по числу «своей» публики, которая не только знако

ма с творчеством композитора, но и постоянно стремится услышать 

ее новые сочинения, Татьяна Шипулина находится, пожалуй, в осо

бом положении лидера среди своих коллег. Ее концерты, творческие 

встречи, постоянно собирающие залы в филармонии, оперном теа

тре и Доме актера, притягивают слушателей, которые приходят, чтобы 

искренне поклониться таланту композитора, имеющего, безусловно, 

и официальное признание, и регалии: Татьяна Шипулина - дипло

мант Всероссийского конкурса дирижеров, музыкант, вошедший 

в «Золотой фонд Воронежской области», лауреат премии в номина

ции «Культура», учрежденной Ассоциацией воронежских обществен

ных организаций, обладатель медали «Во имя Святых Кирилла и Ме

фодия». Однако достижения ее в большей мере оцениваются теми, 

кто спешил на концерты созданного ею «Классик-оркестра», на благо

творительные вечера, проходившие в течение нескольких лет, на кон

церты и творческие вечера в рам~ах хорошо известной в Воронеже 

музыкальной гостиной под романтическим названием «Призма». 

- Я вижу в зале людей, - как-то сказала Татьяна Александровна, 

обращаясь к своим слушателям. - Они пришли сегодня не к званию, 

а к человеку. Да, я человек искусства, артист, и счастлива слышать 

ваши сердца. Поверьте, что каждое ваше сердце отзывается в моем 

своим обертоном. 

Тогда, зимой 2000 года, это был юбилейный вечер Татьяны Ши
пулиной в Воронежской филармонии, который композитор назвала 

«Молюсь за тебя сердцем». В концерте исполнялась духовная музыка, 
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звучавшая в исполнении хоров музыкально-педагогического кшurед

жа, детского хора Воронежского театра оперы и балета и камерного 

«Благовест». Музыка «Божественной литургии», фрагменты из кото

рой тоже прозвучали на том концерте, хорошо известна и за рубежом, 

не раз она звучала в исполнении Воронежского камерного мужско

го хора «Православная Русь» в концертнь!х залах Германии, Испании 
и Франции. Через десять лет, то есть в 201 О году очередной юбилей был 
ознаменован пятью авторскими вечерами, не оставшимися без внима

ния как широкой публики, так и артистов-участников этих вечеров. 

Каждый концерт Т. Шипулиной обещает публике что-то новое, по

тому, видимо, едва ли не каждый становится и поводом для журнали

стов еще раз встретиться с композитором. На вопрос о благотворитель

ности Т. Шипулина отозвалась, как-то сразу оживившись и воспрянув. 

- Уже второй год мы отдаем деньги от авторских концертов нашим 

театральным людям, которые очень нуждаются, - рассказывала она. -
А у нас таких, к сожалению, очень много. Бывает, что человек уходит 

из театра на пенсию, умирает, а его даже не на что похоронить. Поэ

тому мы проводим такие концерты, создавая свой собственный фонд 

помощи, для того, чтобы помочь друг другу. Концерты эти благотво

рительные люди собираются, отдают свое время, репетируют - ради 

того, чтобы помочь другим. И это несмотря на то, что все мы находимся 

практически за чертой бедности. Говорить об этом страшно". 

Идея проведения благотворительных концертов увлекла многих во

ронежских музыкантов, к Татьяне Шипулиной тогда присоединились, 

в основном, певцы оперного театра: 3. Митрофанова, r Кунаковская, 
И. Худяков, Н. Тютюнцева, И. Чернышов, кроме того, хор «Благовест», 

руководимый И. Василенко. Нередко участниками концертов станови

лись и музыканты-инструменталисть1 - известная арфистка, опытный 

музыкант И. Кастринская и лауреат международных конкурсов гита

рист С. Урюпин. 

Жанровое многообразие творчества Т. Шипулиной позволяет су

дить о такой же широте возможностей музыканта, какой отличается 

и вся ее деятельность. В ряду ее сочинений находится хоровая музы

ка, есть и музыкально-театральные, камерные сочинения, также про

изведения, написанные специально для детей. Но автор обращался 

и к крупным жанрам: в творческом портфеле Т. Шипулиной - балет 

«Жизнь розы», четыре струнных квартета, произведения для камерно

го оркестра. К предпочтениям композитора следует отнести музыку 

философских обобщений, связанную с психологически достовер-
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ным воплощением избираемых тем. Нередко потому автор обращает

ся к православным мотивам, что особенно ярко проявилось в поздних 

произведениях Т. Шипулиной, таких как Пасхальная мистерии «Сын 

человеческий», Элегия для гобоя и струнного квартета, Рождествен

ский хор, «Богородичный цикл». И везде автор остается верен себе, 

своей художнической позиции: его музыка открыта для понимания 

слушателя. Ее образная глубина таит в себе искренность композитор

ского высказывания, всегда ясного и несущего гармонию с миром. 

В поисках своей грани.Наmалья/Ьробец 

Еще совсем недавно воронежские педаго

ги и однокурсники Натальи Александровны 

Горобец с волнением следили за результата

ми ее вступительных экзаменов в Россий

скую Академию музыки им. IНесиных. Тогда, 

в 1998 году, успешно преодолев сложное 

испытание, начинающий композитор пере

шагнул во взрослую жизнь, что, впрочем, 

не означало отмену волнений, скорее, на

оборот, усилило их. И когда на фестиваль

ном концерте в Воронежской филармонии 

звучало одно из сочинений Н. Горобец в ис

полнении ансамбля Московской консерва

тории «Студия новой музыки», внимание к ее творчеству было, кажет

ся, особенно пристальным. Молодого автора впервые представляли 

на суд столь широкой и неоднородной аудитории: всеядной публики 

и взыскательных коллег, сидящих в зале, исполнителей высочайшего 

класса, также пристально слушающих и оценивающих, но уже «вбли

зи», на сцене и со сцены. 

На фестивале современной музыки «Созвучие», посвященном 

50-летию Союза композиторов России, Н. Горобец представила яр

кое сочинение, замысел которого сводился к некоему нарушению 

привычных стереотипов образов и форм. Ее композиция для камер

ного ансамбля вполне концепционно раскрыла данное ей автором 

необычное и интригующее название - «Пятая грань квадрата». Му

зыка явно не могла вместиться в звуковое пространство, обозначен

ное узнаваемыми символами - народными интонациями. Словно 

наощупь, она двигалась по опорным точкам, от одного мелодиче-
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ского проблеска к другому - постоянно при этом вырываясь наружу, 

за пределы условного «квадрата», в поисках несуществующей пятой 

грани. За это сочинение Н. Горобец в 2006 году получила Почетную 
премию во Всероссийском конкурсе им. Скрябина. 

Уже сейчас понятно, что молодой композитор работает 

устремленуо и целенаправленно, ставит перед собой конкретные за

дачи - и реализует их. Свою «Пятую грань квадрата» Н. Горобец мыс

лила как продолжение образной и интонационной линии, заданной 

в Пьесе для Большого симфонического оркестра «Три грани квадра

та». Эта пьеса была дипломной работой, которую Н. Горобец предста

вила при окончании Российская Академии Музыки им. Гнесиных, где 

она училась в классе профессора А.Л. Ларина. 

В своих творческих поисках Н. Горобец устремляется к новым тех

никам, старается найти еще нераскрытые образно-содержательные 

сферы музыки. И, может быть, в силу множественности искомых 

смыслов автор и прибегает к таким названиям, которые содержат 

в себе элемент тайны, недосказанности. «Танец птиц и розовых сло

нов» (пьеса для скрипки соло), «Темные шаги», «Мертвые шаги», «Укра

денная морем» (фортепианные пьесы), «Фобии» (цикл пьес для двух 

скрипок, альта и виолончели) - все эти и многие другие сочинения 

несут в себе те типы программности, что направляют фантазию слу

шателей в русло поэтического символизма или же романтизма. В та

ком же духе, уже даже приправленном атрибутикой декаданса - бокал 

вина на рояле и подчеркнуто откровенное синее платье певицы - вы

держаны и Четыре романса на стихи 3. ГИппиус, звучавшие в камер
ном концерте того же фестиваля. 

Композитор заявляет о себе ярко и смело. Участие во всевозмож

ных конкурсах и концертах рождает неотъемлемое качество арти

ста - устойчивость и стабильность. Н. Горобец с юности стремилась 

быть в гуще этих событий. Уже в 1998 году она становится лауреатом 
проводившегося в Воронеже Всероссийского юношеского конкур

са по композиции за пьесу «Темные шаги» для фортепиано». Будучи 

студенткой музыкального колледжа, участвует в концертах и много

кратно выступает со своими сочинениями в Каминном зале Союза 

композиторов. Через пару лет после окончания вуза ее деятельность 

еще больше оживляется. В 2007 году Н. Горобец принимает участие 
в концертах Клуба молодых композиторов, где исполняются ее Вто

рой квартет, сочинение для кларнета «Долгое ночное плавание». 

В том же году она участвует в Московской осени с Пьесой для орке-
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crpa народных инструментов. В насrоящее время Н. Горобец, по ее 
признанию, работает над Концертом для вибрафона с оркесrром. 

Первые пробы пера осrались, казалось бы, далеко позади. 

Еще в годы учебы на теоретическом отделении Воронежского музы

кального училища она, желая, по ее словам, отдать дань Мендельсону, 

написала одно из своих первых сочинений «Песни без слов». Но очень 

скоро на смену «подражаниям в духе» пришли поиски своего слова 

в музыке, собсrвенных интонаций. 

- Свои основные базовые знания я получила от Александра Викто

ровича Украинского, - рассказывала Наталья. - Он познакомил меня 
с современной музыкой, и, в свое время, очень повлиял на формиро

вание меня как музыканта. И в момент посгупления в московский вуз, 

и позже всегда поддерживал мои сrремления. 

Уже в годы учебы в училище появляются такие сочинения, как «Па

сrоральные вариации для флейты и фортепиано», сочинения для го

лоса и фортепиано на стихи Пушкина и Лермонтова, фортепианные 

пьесы. Следующая «пятилетка» биографии• композитора, связанная 

с учебой в Академии им. Гнесиных, принесла новые жанры: первое 

сочинение для квартета «Фобии», а также романсы для голоса и фор

тепиано, вариации для фортепиано, сочинения для солирующих ин

сrрументов. А теперь прошло еще пять лет после окончания учебы, 

и такая триада пятилетних этапов по-своему символична. Наталья 

Горобец профессионально взрослеет, уже есrь на что оглянуться, но, 

с другой сrороны, она еще очень молода, и потому сочинения ее ин

тересны вдвойне, поскольку все они могуг быть названы ранними, 

но не все являются таковыми по сути. 

Педаrоr и ero ученики . .Алексей.Бершинин 

Отдельный ракурс, в котором однажды пред

сrает художник, иной раз позволяет узнать о нем 

даже больше, чем долгое вчитывание в его судьбу, 

его музыку. Какой-то поворот событий или про

сrо факт биографии, обычный рабочий момент 

могуг послужить ключом, что откроет для вас ар

тисrа. Примерно такое - короткое, но и исчер

пывающе яркое - знакомсrво, которое превра

тилось в презентацию творчества, произошло 

на одном из концертов в Доме композиторов. 
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Когда композитор из Липецка Алексей Витальевич Вершинин пред

стал перед воронежскими слушателями в таком вот своем, особенном 

событийном контексте - в окружении учеников, предлагавших на суд 

публики пока только первые пробы пера, - он сразу же оказался в роли 

мэтра, за которым уже стоит своя школа с ее традициями и последо

вателями. Отчего возникло такое впечатление? Оттого, вероятно, 

что в своем городе он - единственный композитор-профессионал, 

который подобно магниту притягивает в поле своего влияния моло

дые таланты. Для них А Вершинин становится главным проводником 

творческих традиций, а непосредственно «в данное время и данном 

месте», - имея в виду сегодняшний Липецк - и олицетворением про

фессиональных высот, определенного квалификационного класса. 

В цепочке событий его композиторского пути - IН:есинский ин

ститут, Воронежская организация Союза композиторов, куда он 

вступил в 1996 году, Петровская академия науки и искусства в Санкт
Петербурге, членом которой он становится тогда же, победы на пре

стижных конкурсах, звание лауреата на Первом международном кон

курсе композиторов им. С. Прокофьева в 1991 году, на всероссийских 
конкурсах «Молодые композиторы России» в 1993 году и на конкурсе 
им. К Массалитинова в 2005 году. Главное содержание всей жизни, ко
торое, естественно, составляет творчество, уже больше десяти лет ор

ганично дополняется интенсивной работой педагога: с 1994 года он 
преподает в Липецком колледже искусств им. КН. Игумнова и Тамбов

ском музыкально-педагогическом институте им. С. В. Рахманинова. 

И все-таки ... почему на том концерте возникло такое ощущение: 
педагог и его - даже не ученики, школа! Может быть, это следствие 

перенесения в зал Дома композиторов той атмосферы серьезно

го духовного общения с учителями, которую и сам А. Вершинин 

когда-то обретал как свой собственный опыт со своими учителями, 

среди которых были громкие имена: А. Хачатурян, К Волков, Н. Пейко, 

Б. Чайковский. Именно привязанность к традиции, уходящей корня

ми к классикам русской музыкальной культуры, была столь ощутима 

на концерте и задавала тон всему происходящему, по-академически 

строгий и в то же время доверительный. 

Ученики показывали свои первые пьесы и прелюдии, а вслед 

за тем исполнялись произведения А. Вершинина. Звучала, каза

лось бы, самая «абстрактно-независимая» - камерная музыка: компо

зитор представил Две пьесы для скрипки и фортепиано, Два романса 

для скрипки, кларнета и фортепиано, Элегию для скрипки, кларне-
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та и фортепиано, - но и в этих •чисгых», свободных от какой-либо 

программной заданности сочинениях, явно прочитывалось: главное 

для автора - мелодическая, поющая интонация. Именно мелодика, 

порожденная народным мелосом, и есть тот initium музыкального 
мышления композитора, с которого начинается процесс сочинения 

и которым потом определяется интонационная и факrурная ткань 

всей композиции. 

Воронежская публика, и раньше не раз знакомившаяся с новы

ми сочинениями А. Вершинина, имела уже возможносгь составить 

для себя портрет музыканта, и в этом новом •прочтении» липецкий 

композитор предсгает, прежде всего, как масгер, обладающий тонким 

мелодическим чуrьем. Этот особый дар владения живой интонацией 

проявился у А. Вершинина довольно рано, еще в студенческие годы, 

когда молодым музыкантом в ходе фольклорных экспедиций только 

начинал овладевать огромный интерес к народномутворчесгву. 

- Мне особенно важно, особенно дорого в Алексее то, что он от

носится очень чисто к народным исгокам, к народному искуссгву, -
как-то сказал о своем ученике Кирилл Евгеньевич Волков - и у него 

есть свежий подход - это очень трудно: чтобы бережно и в то же вре

мя свежо выразить народную мелодию в своем творчестве. 

Когда несколько лет назад в одном из концертов композиторов 

Воронежской организации Союза композиторов прозвучала Сим

фония А. Вершинина, стало ясно и то, что комяозитор не сгавит 

для себя каких-либо ограничений в масштабах и формах создавае

мой им музыки и для его творчесгва характерны произведения самых 

разных жанров - от небольших камерных пьес до крупных полотен, 

в которых яркая образность сочетается уже с подлинной концепту

альносгью мышления. Основу таких развернутых, масштабных ком

позиций нередко сосгавляет тот или иной программный замысел, 

который, опять же, как и сама музыкальная мысль-интонация, быва

ет порожден народными исгоками. И фольклорные ли это исгоки, 

как, например, в четырехчасгной •Сюите на темы удмуртских песен 

для фортепиано» или в «Диптихе» для сгрунного оркесгра, где автор 

тоже использует подлинные народные, но уже русские песни «Благо

слови меня, мати, новую песню пети» и хороводную •Из-под белые 

березы», традиции ли древнерусского церковного пения, как в •Сим

фонии духовных сгихов» - везде композитор проявляет особую тон

кость в способности соединять традицию с новыми приемами, на

правленными на ее переосмысление и художественное воплощение. 
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Творчество А. Вершинина немало знакомо слушателям многих го

родов России, его музыка исполнялась в Москве, Петербурге, Перми, 

звучала в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Воронеже. Дпя Липец

ка же, города, где лишь недавно появился свой муниципальный сим

фонический оркестр (им бессменно более десяти лет руководил Гар

рий Оганезов вплоть до своей кончины, ), исполнение современной 
музыки стало новой страницей музыкальной культуры, открывшей 

большие перспективы для композиторов. Последнее десятилетие ста

ло и новым этапом в творческой жизни Алексея Вершинина - многие 

его сочинения, до того не исполнявшиеся, теперь дождались своего 

часа и выхода на концертную сцену и самого Липецка. 

На музыкальной орбите Воронежа. 

Игорь Надеждин, Леонид Юсупов, 

Александр Бурцев, Ми:хаилАртемов 

Тема этого ачерка уже, в сущности, на-чата в предыдущем разде

ле о Вершинине и его воспитанниках. Ведь он живет не в Воронеже, 

а вЛипецке, то есть на одной из орбит, окружающих сталиu;у Черно

земья. Среди других планет выделяются Елец и Курск. Там тоже жи

~ и работают 'Ч!lены воронежского композиторского сообщества. 

".Мерцала разноцветными огнями маленькая елка, уютно располо

жившись на крышке рояля. Только что приятно наполненный зал Сою

за композиторов наполовину опустел, и разговоры уже как-то начали 

смолкать, будто и в самом деле закончились у собеседников главные 

темы. И тут один из гостей подошел к клавиатуре, осторожно «приме

рился» к звуку- и предпраздничный новогодний вечер, подходивший 

к концу, неожиданно получил концертное 

продолжение. Вновь полились звуки роя

ля, но теперь уже вне всякого регламента: 

за пределами концертной программы, стро

гих музыкальных форм и «норм голосоведе

ния». Звучала импровизация. 

Мастер извлекать из известных клише 

свежие краски, необычные гармонические 

обороты и, кажется, бесконечные вариан

ты фактуры, Игорь Надеждин вновь на

помнил своим коллегам, сколь ценен может 

быть смысл этого «сладкого слова - свобо-
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да» в музыкальном творчестве, этот его привкус независимости и по

лета. 

В Воронеж Игорь Борисович приехал на очередное собрание Во

ронежской организации Союза композиторов, где, как всегда, звучали 

новые сочинения, потом композиторы обсуждали работы, представ

ленные их коллегами. Так же, как А. Вершинин, М. Артемов, А. Бурцев 

и Л. Юсупов? И. Надеждин, являясь членом Воронежской композитор

ской организации, живет и работает не в Воронеже. Он, Леонид Юсу

пов и А. Бурцев - в Ельце, Алексей Вершинин - в Липецке и Михаил 

Артемов - в Курске. Однако для всех этих музыкантов Воронеж явля

ется неким центром притяжения: сюда устремляются их профессио

нальные интересы, здесь проходят концерты, где часто исполняется 

музыка названных авторов, каждый из которых раскрывает новые 

грани композиторского творчества. 

Имя Надеждина ассоциируется прежде всего с его талантом им

провизатора. В таком своем не вполне обычном амплуа музыкант вы

ступал во многих залах Воронежа, Липецка и Ельца. Один из таких 

концертов, проходивший в Воронежском музыкальном училище, 

превратился в настоящее театральное зрелище в двух отделениях, 

где звучали импровизации на темы Шумана, Пярта, Прокофьева, Му

соргского, Дебюсси, Кейджа, сопровождавшиеся п~яснениями героя 

вечера. Собственно, новое качество импровизирующего музыканта, 

с которым знакомилась широкая публика в течение примерно по

следнего десятилетия - это фактически проявление долго копивших

ся впечатлений и фантазии. 

Еще в детстве будущий музыкант начал сочинять. С ранних лет его 

окружал мир музыки - отец музыканта Борис Борисович Надеждин, 

композитор, был профессором Ташкентской консерватории, кото

рую позже и оканчивал Игорь Надеждин по классу композиции. 

Сначала он занимался под руководством оща, который, будучи ав

тором нескольких симфоний, многих камерных произведений и му

зыки к спектаклям, был первым в Узбекистане, кто начал сочинять му

зыку для детей. (Сегодня одна из музыкальных школ Ташкента носит 

имя Б. Б. Надеждина). В те годы Надеждин-отец вел класс композиции 

в спецшколе при консерватории, где и занимался Игорь Надеждин. 

Первым крупным событием в его композиторской жизни стал одно

частный концерт для фортепиано с оркестром, который композитор, 

тогда еще ученик одиннадцатого класса, сам исполнил на IV съезде 
композиторов Узбекистана. На концерте тогда побывал Д. Кабален-
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ский, который положительно оценил это сочинение. На выпускном 

экзамене в консерватории И. Надеждин представлял уже свой Вто

рой фортепианный концерт, сочинение, весьма сложное по языку 

и в чем-то обгоняющее общепринятые тогда в стране композицион

ные нормы. 

- Я старался избегать любых запретов, - говорил как-то Игорь 

Борисович. - Всегда меня волновал вопрос: почему в искусстве 

чего-то нельзя? И старался не отворачиваться ни от простого, 

ни от сложного. 

Сразу после окончания консерватории, в 1970 году, И. Надеждин 
переезжает с семьей в Елец, где ведет педагогическую деятельность, 

выступает с концертами. Среди его сочинений преобладает камерная 

музыка - много инструментальных пьес, этюдов, песни, но есть и круп

ные формы: симфония в четырех частях, дуэт для кларнета и гобоя, 

струнный квартет, оратория «Эрнст Неизвестный» на слова А. Возне

сенского - это сочинение было написано еще в Ташкенте, в 1969 году. 
Сегодня Надеждин продолжает осуществлять свои новаторские 

поиски, особенно они заметны в фортепианных произведениях «Зву

ковое пространство» (2000) и триптихе «Три символа» (1999), но, 
по признанию самого композитора, ему хотелось бы глубже постичь 

еще и хоровую музыку. 

Леонид Юсупов - также выпускник Таш

кентской консерватории, которую он окон

чил в 1973 году, а вслед за тем и аспирантуру, 
по классу истории и теории музыки. Круг его 

профессиональных интересов как музыкове

да определяется, прежде всего, темой эстрад

ной музыки и джаза, которой посвящена и его 

кандидатская диссертация «Становление 

и развитие узбекской музыкальной эстрады. 

Фольклор в эстрадной музыке». Почти двад

цать лет Л. Юсупов преподавал в Ташкентском 

институте культуры, но параллельно с педагогической работой зани

мался композицией у народного артиста Узбекистана, профессора 

Б. И. Зейдмана. 

С 1994 года музыкант живет в Ельце, где работает на кафедре му
зыки в Елецком государственном пединституте. Поле его деятельно

сти обширно: он принимает участие в работе всевозможных музы

ка.(Iьных конкурсов, смотрах самодеятельных и профессиональных 
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коллективов. Много лет участвует в программах филармонического 

абонемента, выступая как лектор-музыковед. Л. Юсупова знают какав

тора многочисленных исследований, методических пособий, газет

ных публикаций. Любовь к эстраде определила и выбор главного жан

ра в творчестве: композитор охотно пишет инструментальные пьесы 

для эстрадного оркестра, джазовые композиции и песни, которые не

редко с успехом исполняет и сам на своих авторских концертах. 

В музыкальной культуре Ельца есть 

еще одно приметное имя - Але:ксандр 

Бурцев. И хотя в Союз композиторов он 

вступил совсем недавно, фактически музы

кант много лет живет в интенсивном ритме 

композиторской профессии. 

Когда в Елецком городском саду звучала 

музыка, жители города точно знали: играют 

Бурцева. Музыцнту было всего шестнад

цать лет, а известен он был тогда в Ельце 

уже очень хорошо. Не случайно в недавно 

вышедшей книжке «Деятели музыкальной 

культуры города Ельца и его округи второй 

половины XIX-XX веков» его называют «самым елецким композито
ром». По его корням, жизни, в творческой части которой, кажется, 

есть все - от выступлений в оркестре на танцплощадках до участия 

в джазовом ансамбле, от сотрудничества с драматическим театром 

«Бенефис» до работы с хорами, А. Бурцев является истинным предста

вителем своего города. 

Музыкант не просто .органично вписывается» в его культуру -
он активнейшим образом включается в работу многих коллективов 

и как исполнитель (а Бурцев играет едва ли не на всех инструментах), 

и как композитор, которому почти всегда доводилось, сочинив но

вый опус, тут же и услышать его. В творческом портфеле А Бурцева 

сегодня порядка ста произведений, и их жанровая палитра настоль

ко же полна и насыщенна, как сама деятельность композитора. Здесь 

и произведения для джазового, народного и симфонического орке

стров, и хоровые сочинения, и песни. Особенно охотно композитор 

обращается к жанру аранжировки: сказывается опыт практики, хоро

шее знание оркестра и тонкое понимание природы тембров. И в этом 

жанре А. Бурцев достигает определенных высот. Обретал же он свое 

мастерство в процессе всей жизни, «прорастая» из талантливого лю-
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бителя в профессионального музыканта. Учился А Бурцев в Елецком 

музыкальном училище и затем в Тамбовском филиале Московского 

института культуры как хоровик. Но склонность к сочинительству 

давно взяла верх над другими проявлениями творческой личности. 

И когда на последнем, XIX фестивале современной музыки в Во
ронеже зазвучала его симфоническая пьеса «Зимняя сказочка» с ее 

ясным и чистым миром музыки, естественно-изящной и непретенци

озной, всем стало ясно, что А Бурцев - композитор, у которого есть 

и вкус, и чувство меры, и свой творческий почерк. 

Пути, которыми пришел в искусство 

Михаил Артемов, - это не только этапы 

профессионального становления компо

зитора как человека, наделенного способ

ностью писать музыку и наученного этому. 

В том законченном образе композитора

профессионала, в котором М. Артемов пред

стает сегодня, следует искать более слож

ные подводящие слагаемые: формирование 

мышления, накопление жизненного опыта, 

а, главное, процесс непрерывного духовно

го роста и, как следствие, погружение в гар

моничное состояние несуетного, но действенного созидания. 

Его путь в музыку не был простым и удобным: скорее, наоборот, он 

складывался из цепи преодолений жизненных трудностей. Так выко

вывалась личность композитора, для которого серьезное отношение 

к миру и своей профессии составили в итоге главную суть его харак

тера и жизненной позиции. 

Михаил Юрьевич Артемов родился в 1959 году в семье служащих 
в небольшом рабочем поселке Малиновое Озеро на Алтае. Музыкаль

ное училище - теоретическое отделение - оканчивал уже в Новомо

сковске, а в 1984 году была завершена учеба в Саратовской консер
ватории по классу композиции профессора А.А Бренинга. Отслужив 

в армии, музыкант начал работать на теоретическом отделении в Кур

ском музыкальном училище имени Г. В. Свиридова, на год уезжал в Са

ратов работать в консерватории, но потом возвратился в Курск, где 

в общей сложности трудится уже более двадцати лет. 

Сегодня его деятельность весьма многогранна. Подобно прочному 

сплаву, она органично соединяет в себе и педагогику, и сочинение му

зыки, и большую музыкально-просветительскую работу. М. Артемов 
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посгоянно учасгвует в проведении камерных и хоровых концертов, 

часго выступает с лекциями. Свое немалое и досгойное месго в его 

деятельносги находит и работа регента хора Знаменского кафедраль

ного собора в Курске. 

Авторитет Артемова-педагога огромен. Его ученики получают за

ряд знаний от своего учителя сразу по многим дисциплинам: помимо 

практически всех привычных теоретических предметов он препо

дает основы композиции и современную гармонию, занимается рас

шифровкой народных песен и даже знакомит студентов с историей 

и теорией церковного пения. По многим предметам М. Артемов раз

работал собсгвенные программы и сгал одним из победителей Пято

го Всероссийского конкурса-смотра методических работ. 

Поражает насыщенносгь его жизненной программы, в которой 

центральное место отведено творчесгву. За годы учебы в Сарато

ве и в течение большого периода жизни в Курске М. Артемовым на

писано более сга произведений для хора, немало симфонических, 

камерно-вокальных и инсгрументальных опусов, музыка к драмати

ческим спектаклям, посгановки которых ОсуIЦесгвляет Курский театр 

юного зрителя. Из крупных сочинений выделяются симфония и орке

сгровая увертюра, концерты для скрипки и фортепиано с оркесгром, 

сгрунный квартет, квинтет для медных духовых инсгру.ментов. Много 

раз произведения композитора исполнялись в Воронеже, Курске, Са

ратове, а музыка к спектаклю «Ледяное сердце» звучала в Германии. 

Невольно возникает вопрос, в чем же заключается притягатель

ная сила композиторского сообщесгва, удерживающая в зоне своего 

влияния сголь разных музыкантов' Ответ, наверное, нужно искать 

в усгойчивосги традиции - поддерживать начинания современных 

композиторов, их сгремление к консолидации, вытекающее из по

требности быть услышанными. 
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На концертах Воронежской композиторской 

организации выступают оркестры, хоры, 

ансамбли и солисты 

," 
:--·~ v 

Симф01шчес1..:ий ор1..:естр Воjю11е.жх;r.:ой фшtарм011ии. 

Х}1дожестве1тый руководитi!ЛЬ и vzamtый дujmж·ep, 

11ародный артист России Владимир !Зербицкий 

Симф011ический оркестр Воронежской филармтти. 
Дирижер - :1аслуже1тый артист России Юрий А11дросов 



Ансамбль «Студия 1 юной муэы1ш» Московской к:01 tеерватории. Глат 1ый 

1Jирижер - .юс.луже1111ый артист РФ, профессо/> ИгорьДро1юв 

Сr1етла11а Саве11к:о, сопртю, му:~ык:овед, проф. Московской консерватории, 
доктор исli.усств" с аllсамблем «Студия 1ю1юй музыки» и :\)'д. рук:. ансамбля, 

лауреат премии СК РФ им. дд. Шостаковича, проф. Влад. lарнопш1ьск:ий 

Московский А11самбль 

Совреметюй MJ13Ыh:U. 

Художествеш1ый р~•

к:оводитель, лауреат 

ме.ж:ду11арод11ого кт 1-
li.YPCa по к:ампозиции 
им. С.С. Прокофье-
ва Юрий Каспаров 

( IJ центре 1Jерх11его 

ряда) 



Хор Воронежской академии искусств Академия". Худ. рук. и гла1111ый 
дириж·ер, :шслуж·е1111ая артистка РФ, профессор Ольга Николаеико 

Ансамбль «Вороие.жские девчата». Худо.жест11е1111ый руководитель, 

11арод11ый артист России, профессор Юрий Ромтюв. Слева - глав-

11ый дUJтжер Оркестра народиых и11струме11тов Воронежской ака-
1)емии искусств, заслуже1111ый артист РФ, профессор Юрий Филатов 

Оркестр 11арод11ых инструментов ВГАИ. Художествею1ый 

руководитель и глав11ый дирижер, профессор Et1e11a Ширяева. 
Солист Алексей Акимов 



Фш1ь1(Лор1ю-эт1юграфическ:ий ансамбль «Воля». Худо.жестве1тый рук:ово
()итель - лауреат междунарид11ых и всероссийских К:(JllK)'f>aщ :1аслу.же11-
11ый деятель искусств РФ, пjюфессир /али11а Сысоева 

А11самбль «Юные Воронежские балалаечники» Му:1ык:алыюго к:о.ллеr):нса 

на Никитинской. Худижестве1тый руко(luдитель - .Jаслу.ж:е1тый деяте.11ь 

искусств РФ, профессор Иван И11шаков (третий слева). После исполнения 
пьесы «Уедине111юе» Александра Ук:раи11скиго (в центре) 



М)lжпшй хор "Православная Русь•. Худож·естве1111ый руко1юдитi'Ль -
лауреатме:ж:ду11аро.жных конкурсов, ."JаС1~}'.?1Се1тый деюni'Ль искусств 
Воро11ежскоu области 7атыта И.ж-оги11а 

А11самбль 1011ых офиnачейДШИ N !! 1 1. Х)lдожестве1111ый руководитель -
:шслу:ж:е1тый работ11ик К)иьтуры РФ Надежда Трембовельская 

Военный оркестр 3ападной гp)lnnы погрт1ич11ых 1юйск России. Дирижеры -
:1аслужштые артисты РФ Александр Моро.зов и Виктор Шорин (в центре). 

Справа - Секретарь СК РФ, 11ар. артист РФ, проф. Вячеслав Агаф01111иков, 

слева - председатi'Ль GK России, 11арод11ый артист РФ Владислав Каэе11m1 



Авторский вечер кимпо:тто

/1аАле11:ст11>ра /Uмоще1111:0. 

Оjп.:естр /!J'Сски:х: 11а/юд11ы:х: 
щ 1стру.ме111ш1в В11/ю11еж·ского 

1-.:оллед.ж:а искусств им. l'остро-

1ю1тчей. Худ. рук. и v1am1ыli 1>и

риж·ер - :шслу.ж·l!1111ый деятель 

искусств Ми:х:аш1 l{(f)uмl!11к11 

Я11а мщюти11икщfа игра!!т Скрипич-

11ый КО11Цl!/1т Михаила Носыр!!11а с 

симфтшческим ирк!!сm/юм Воро-

11е.ж:ской фшщр.мт1ии 

,._,_,.. :... ,,_;.,.ое:.:м 

Стру11ный квартi!т Воjюнl!ж·ской ака1>емии искусств. Худ. рук. и испшmи

тель партии nl!jiвoй офunки Анастасия Василе11ки (с.лева) 



Народ11ая артистка РФ 
1:·катери11а Мшюдцова 

Лариса Вахте.ль -лауреат Международ1юго 
и Все/юссийских к:011К)1рсов 

Сергей Ур10пи11 -лауреат международных и 
всероссийских конкурсов 

Олег 3авьялов - сш1ист 

фwtармонии 



КомптиторыЛев 

Чер11ышов (слева) и 

Алекса11др Украи11ский 

испол1тют пес1юпе11ие 

«flамяти друга» 

!iтнадия Ставонтtа 

3аСJ(у.J1сен~1ый артист 

РФ Алекса11др f/аш/ню 

(справа) испшmяет 

к:омпозицию «М)1Ха» 

Виктора ЛJ/mни11а 

11а текст Кор11ея 

Чуковского. У рояля 

автор 

МихаилЛобас ис

пол1тет вока11ы1ые 

циклы F..лизаветы 

Тl.:ачеаой (У рояля) 



Елена Петjmче11ко 

(сопртю), 
Алексей Ткачев 

(баритон) и 

Галщtа Зе.млянская 

(фортепьтю) 
после концерта 

и·1 проишеде1шй 

вороне.жских 

компо.зиторrш 

13 це111пре - 11а

Jюд11ый артист 

РФ Алекса~ 1др 

Скюt/юr1 

и компо.ттор 

Алекса~tдр '/ilмо

и1е11ко. 

По краям Зupait 
Вуйович и Обрад 

Койтович (Югос

лавия) 

Алекса~ ~др Лысеют 

(кларнет), Сергей 

Ка/тов (бая11). 

В центре - Евге11ия 

Уварова (рояль, си11-

те.затор) 



Вале11тzта !Ьлови11а - чле11 СК 

РФ, .заслужш111ый раб11т1шк к:уль

ту/11>1 РФ, лектор филармо11ии 

Орга11U3аmоры и первыеучаст11ики 

"Клуба при свечах». (',лева 11апра110: 

Еле11а Петриченко - со.листка опер1юго 
театра, Вера Те1V1итская - пианистка, 
заслуже1111ая артистка РФ, профессор, 
Мари11а Сараева -музыковед, ч.ле11 СК РФ 

РuммаЛютая - ответст11е1111ый 

секретарь Вор011е.~1сс1й1й /\:uмпо.ш

торскuй орга11и:1ации, чле11 сто:за 

.жур11алисто11 РФ 

На ктщерте вДоме компо.што

ров - !i!1111адий Ста1ю11ш1 (слева) 

иЛев Че/mышов 



В cvu! И11а1юшш Тамбо11ской области у Лома-.м}пея С.В. Рах.ма11и111юа. 

Справа 11ш1е1ю: Е. Пойма1ю11, ГJ/апчи11скиli, К>. Во/ю1щщ1, Н. Емv1ы11ю11а. 

Слева 11аn/тво: Е. Трембо11v1ьск:ий, М. Цайгер, IJ. Выростх:о11 

Пои1е авторского вечера Гiтнадия Став011ина (в цетпре) - семы1, чле11ы 

Сонна к:омпо:1Uторов, гости 



rости Союза композиторов Воронежа 

Мот1сла11 l'r1cmpr1mнщч 

(CJU'(iU) 

H11гe1t1ui (,'r1emпaiu)(I - r)ll/J//.llU'/J, 11аjн)()-

11ый a/JlllUC/11 ССО', 10/JUil /JojIOl//(011 -
.MJ':ll>ll>X)(ler), л:r1мmn1111uJjJ, гита/щоп 

Cnfia(/a 11ш1е1ю: Борис К)рге11с011 - 01п11етст(/е1тый ceкjiemafiь СК РФ, про

фессор; Григорий Воjю1ю11 - глат1ый реr)аюпор и:1дательст(/а «Компо:щтор"; 

АлексейЛаj>и11 - профессор l'оссийской академии м)1:1ыки им. /i1uct1111>1:x:; 
Людмuла Фuдоро11а - директор Центра ду:х:отюго flШ/ю.ж-де11ия «Чер1ю:1емье"; 

Владисла(/ Ка·1е11и11 - прuдседатель СК l'Ф, 11арод11ый артист РФ; Влади.мир 

Наумов - 1ю/ю11uжп.:ий к1JМnо:1итор, :1ao1y.J1cu1mый дuятель искусств РФ; 

KupwLЛ Ума11сл:иti - noчum11ыli чле11Со10:1а11хJМ1ю.тторо(/ РФ. 



Второй CJU!lla И.Д. ОбраJцов - руководите.;1ь Упраш11!11ин 79v1ьт)'fJЫ Пopo

lll!.J1ccкoй области; .ютем В. И. Ка11!11ш1 - пр!!дСl!датель Cmo:ia кoмrю:iитo
j)IJll России; А.11. J/атушко - nр1!дседате.;1ь Кимиml!mа по 11.уль11~11/11! и исто

/!UЧl!СКШН)' 11aCJll!11uю /30/111111!.ж:ской облаотюй дJ1мы. гла1111ый jJl!.ж:uccl!f! 

П< >3а; И.11. Ч1•х1 ю11 - p1111.:щш1Juml!.llЬ У11раш11!11ия h)v1ып11ры адми 11истра

ц1111 г. !Jopmtl!.Ж·; П.И. Caфmюli - :шмl!сmитель fryкo11mJ11mшm Упраш11!11ш1 

h)Vtt.1nJ111>1Bop1nll!.нnx11й11бласти 

Алl!ксти1р Фляркоliсh:ий (11 Цl!11mp1!) - кампшитор, 1-1арод11ый артист 

России 



Аркадий Нистирои - придсидатмь 

fJupXlll!lllИ.Ж:CJ((Jй l.:llМ/llXIИтl>fJCKIJй 

орга1tи:1ации, 11арщ)11ы1i артист 

РФ, профиссор 

Олиг li:l.лaxou - придсидатиль 

Сою:ш /\:1мtпоэито/ю11 Мос11:11ы, 

:шс.11, дшunмь ИС/\)IССт11 РФ, 

лa)lfJl!aт премии Сою:ш /\ХJМ1ю

.што/ ю11 России им.Д.Д. Шоста

ко11ича 

Сли11а 1Lаправо:К1!1lста1Lти11 Массалити1ю11 - ос111юатмь Вор1!11е.жпшй 
кампmиторской орга11ишции, 11арод11ый артист СССР, Тихон Хре1тикон 

- председатш1ь СК СССР, 1tа/юд11ый артист СССР, /\:1мtпо.тторы - Muxaw1 
3айчикrщ Борис Вы/юстков 



Вячеслав Агаф01111и

ков (слева) - 11а

род11ый артист РФ, 

секретарь Сою:щ 

композиторов РФ, 

Георгий Харчев 

(справа) - директор 

Воронежской фи
лармонии, режис

сер, заслуже1111ый 

деятель исхусств 

РФ 

Петр Мерхурьев 

- .заслу.ж:е1111ый 

деятель исхусств 

РФ, му:1ь11т11ед, ак

тер, :~аместитель 

глатюго редактора 

га:1еты «Му:~ыкаль-

1 юе обо:1ре11ие» -
fl доме компо:~ито

ров в кругу студе11-

пию Воро11еж:ской 

академии исхусств 

1{,1тыта Сергеева 

- композитор, пиа-

11истка, орга11ист

ка, :тел. деятель ис

хусств РФ, лауреат 

премии СК РФ им. 

д.д. Шостакови-

ча; Лестид Юс._упов 

- проф. Елецкого 

университета, ком

по:штор, му.зыковед; 

&адuмир Наумов -
ворrте.жский компо

:штор, :1асл. деятель 

исхусствРФ 



/!11 Л"/111 !/! /ол·11111 )(l(bltil (Cllj){IO{() - /JJ'M Jlll H)(( J//(~'li> !\сС< J/(//{l/(/111 С1 Юf !1~11('/1111 J(f . 11) •:11>1 -

Л:U -.!. Л((J'/!1'((}1/ , \/e.)IC<)j •/tll/Ю1)/{()/IJ MJllЛ)1JCt/ MHl/IOl//1(111111.М. СС //jюл:nфЫ'Ш/, 

:шо11•.>1се1111ыi1iJem11eл1,11слусс11т !'Ф 

13ера fj1.!ЛJU!11a (Ла)1Jеа11111/н!мии им. М. MojнJucrюmi) 

1юе11111ео111 /i 1ю1Juмu/Ja /'1 •1Jе11л:о 11щ) ал·л:rн111m1е.ме11т {((lllIO/m 



Иасреююсть и простота - дорогие свойства талаюпа 

к ОmаНuславсw:ий 

Глава 4. Вблизи истоков 

Интерес профессиональных музыкантов к народному искусству 

связэ.н с песенными традициями края. Вся история музыкальной куль

туры Воронежа проходила под знаком народных традиций, которые 

поддерживали мноrис композиторы. Здесь начинзлась nрофессио

налъная композиторская деятелъность под руководством наиболее 

последователъного и убежденного, если не сказать, даже ортодок

сального привержеtщз народной идеи в искусстве - К Мас<;алитино
ва. Лотом эту идею nоддержали В. Руденко, А Тимошенко, Ю. Романов, 

Ю. Воронцов и рм других а1;3торов. 
Работавшие в разных жанрах, комrюзиторы по-своему nонимали 

и трактовали традицию. Для Ю. Воронцова она заключалась, прежде 

.всего, в непосредственном преломлении интонаций русской песни, 

а таюке ~ выборе соответствующего инструментария - композитор 

много писал для гитары и балалайки. А Тимошенко претворял на

родную традицию в первую очередь через создание большого репер

туара для баяна: сам первоклассный баянист, он, к тому же, воспипл 

целую плеяду молодых исполнителей. Творчество В. Руденко было 

во многом ориентировано на исполшпельскую деятельность и арти

стический талант М. Мордасовой. В течение многих лет он и его брзт 

писали песни и обработки специально для этой леrендарной певицы, 

а таюке для Воронежского русского народного хора. Сегодня же лю

бители искусства, живущие в разных странах мира, неред1ю узнают 

о существовании Воронежа благодаря ярким выступлениям ансам

бля *Воронежские девчата~, которым вслед за К МасСЗJ1итиновым уже 

больше тр1щцати 11ет руководит 10, Романов. 

Юри(JРомmюt1 

Признание и всемирная известность сделали имя этого талант

ливого музыканта символичным для искусства России и знаковым 

для музыкальной кулъ1)'Ры Воронежа. Народный артист РФ, профес

сор, член Союза композиторов России Юрий Борисович Романов 
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Юрий Раманов 

давно и по праву занимает достойное 

место в мире русской музыки, развивая 

близкие его натуре традиции ее твор

ческого претворения. 

Стоит лишь на миг оглянугь

ся на жизненный путь Ю. Романова, 

как тут же начинаешь задумываться 

о необычной судьбе музыканта, ока

завшейся и щедрой, и благосклонной. 

Об исполняемости его произведений 

нельзя не говорить как о явлении ис

ключительном. Далеко не каждый 

из его современников может пред

ставить столь обширную географию 

стран и городов, где звучала его му

зыка. Маршруты гастролей музыкан-

та простираются от востока на запад 

и с севера на юг, проходят через страны Европы и Америки, Азии и Аф

рики. Их порядка сорока. Самыми яркими огнями софитов и бурны

ми овациями артистов встречали концертные залы Москвы, Парижа, 

Лондона, Токио, Пекина. Вспоминаются, правда, и обстрелы в Афга

нистане во время вертолетных перелетов с одной сценической пло

щадки на другую, и целый месяц выступлений в Чернобыле, и концер

ты в Африке, где солдатам приходилось усмирять местных жителей, 

когда те, следуя «в своем монастыре» своим же собственным законам 

аборигенов, уж как-то совсем необычно выражали восторг. Публика, 

каждый раз новая, представляла разные культуры и даже цивилиза

ции, но при этом демонстрировала и поразительное единство - оно 

заключалось в безоговорочном принятии русского искусства. 

В чем же секрет такого успеха для композитора? Может быть, 

в той особой нише, которую он занимает среди своих коллег

композиторов? Ведь избранная им сфера деятельности уже изначаль

но предполагает широкую аудиторию и ее интерес к неустаревающим 

ценностям народного искусства. Однако тот яркий прорыв на миро

вую арену, который мог бы быть совершен Ю. Романовым однажды, 

как кульминация собственной артистической судьбы, оказался на са

мом деле длящимся состоянием всей творческой жизни - состояни

ем постоянной востребованности и признания. Такого «попадания» 

в требования времени, начиная с семидесятых годов, и места, где ак-
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тивно культивировалось, поддерживалось направление "му: 11,11, .1•11. 11 • ' 
го народничества» - а это была доперестроечная Россия - мо1"J11' '11.1 
и не быть, если бы талантливая личность музыканта не заявил;~<) ("(·1н· 

сразу в нескольких ипостасях: композитора, исполнителя, руков<)/\11 

теля прославленного коллектива и педагога. 

Большая удача для композитора, когда, сочиняя музыку, ее мож

но тут же «испьrrываты: на логичность, продуманносrь каждой дета

ли в контексте целого, на удобство и приемлемость для исполнителя. 

Ю .. Романов с самого начала имел такую возможность, когда соединял 
в себе мастерство баяниста и опыты композитора. В 1977 году он стал 
художественным руководителем прославленного ансамбля русской 

песни «Воронежские девчата» - тогда это открыло перед ним как перед 

композитором необозримые перспективы. 

С этого момента творческие устремления Ю. Романова, связан

ные с освоением самых разных сфер народного творчества, обрета

ют еще одно русло - композитор начинает целенаправленно писать 

музыку для своего ансамбля. Богатая жанровая палитра - это сочине

ния для оркестра на родных инструментов, камерные ансамбли, пьесы 

для баяна, домры, балалайки - заметно обновляется вокальными про

изведениями для хора, солистов и обработками русских народных 

песен. Выступления ансамбля *Воронежские девчата», созданного 

в 1966 году по инициативе директора филармонии М. Галынкера и его 
первого художественного руководителя К Массалитиноrщ 11сег;1а от

личались особым мастерством: они воспринималисh слов~ ю бы от1·0 

ласок самой природы, подарившей «девчатам» чис1ъ1с 11 :1110111<ис тем
бры. И здесь, в полном слиянии исполнительской м;~1 ~еры 1ш;1;1с1<·1·1111а 

и оригинального авторского мышления руководитет1 с1 ю11а 11о:н 1111<а 

ет то необходимое для успеха «попадание», которое /IOЖ/\:lt"I' ор1·:11111 

ческую связь художника, его сочинений и их жиэ11и 11а сцс11t'. В ара11· 

жировках, как и в других сочинениях, Ю. Романов в 1 юm юi1 M('pt· 
раскрывает свой композиторский мир, который зижд<.·1·01 11;i 1<рс11ю1х 
основах народного искусства. Его музыка привлекает c1юt·l1 эмо111 ю

нальной насыщенностью, мелодической щедростью, 1·а11м<н111чсо<0й 

и тембровой выразительностью, композиционной с1106ож>i1 11 п16ко
стью. Но главное ее бесспорное достоинство, отш1ч;~ющсс ;1арона11ис 

композитора, - это национально-русский строй музыка11ы юй речи. 

Композитор говорит со своими слушателями на русском языке музы

ки, и потому оказывается понятым в своей стране и интерес~ 1ым в дру

гих странах. 
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Около трехсот обработок русских народных песен создано Ю. Ро

мановым, и оригинальность многих - это результат мастерского вла

дения оркестром. Новую жизнь известным мелодиям нередко дают 

именно яркие, необычные переливы оркестровых красок. И потому 

вполне закономерно, что в инструментальных сочинениях, где ком

позитор пользуется всегда продуманными приемами тембровой дра

матургии, он достигает особой связанности тематического материала 

и цельности формы. Среди произведений крупной формы - музыка 

к балету по мотивам русских сказок «В некотором царстве», концерт

ная сюита для хора с оркестром «Русские танцы», сюита «Ехал на яр

марку» для баяна и балалайки, музыка к кинофильмам «Ночь на кордо

не», «На реке Девице». 

Эти и другие произведения Ю. Романова неоднократно исполня

лись Национальным академическим оркестром России им. Н. Оси

пова, оркестром народных инструментов им. В. Андреева, оркестром 

Воронежской академии искусств, Липецким и Уральским трио баяни

стов, оркестрами и ансамблями многих других городов. Она продол

жает звучать в кино, телевизионных фильмах, записана на пластинках 

и компакт-дисках. Долгие годы дружбы связывали композитора с ху

дожественным руководителем оркестра им. Осипова Н. Калининым. 

Концерты этого прославленного оркестра, в которых исполнялись 

многие произведения Ю. Романова, проходили в лучших залах страны. 

На юбилейном вечере, посвященном тридцатилетию «Воронежских 

девчат», состоявшемся в Концертном зале им. Чайковского в Москве, 

тандем двух крупных музыкантов вновь поражал слушателей своей 

слаженностью и органическим единством художнических позиций. 

Многие произведения получили свою жизнь на сцене благодаря 

замечательным исполнителям-солистам: имена А. Склярова, В. Семе

нова, А. Цыганкова, С. Лукина не раз украшали премьерные афиши 

концертов Ю. Романова. Камерная музыка, произведения для различ

ных народных инструментов и ансамблей занимают особое место 

в творчестве композитора и во многом определяют своеобразие его 

стиля. В 2004 году были изданы два сборника произведений Ю. Рома
нова - «Тонкая рябина», куда вошли песни из репертуара «Воронеж

ских девчат», и «Воронежские наигрыши», произведения для дуэта 

балалайки и баяна. Доскональное знание баянного искусства пришло 

к композитору из его собственного опыта исполнителя-баяниста, 

а идея обратиться к такому составу инструментов родилась вновь 

как результат работы с коллективом «Воронежских девчат» и его со-
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листами - замечательными музыкантами, заслуженными ар·п1(·1·ам11 

РФ, лауреатами международных конкурсов, балалаечником А. Со 

рокиным и баянистом Ю. Чирковым. Дуэт балалайки и баяна увлс1< 

композитора не в первый раз: для такого состава была уже написана 

сюита «JРи русских городских песни» В 1986 году она была впервые 
исполнена на Всероссийском конкурсе в 1уле, где музыканты получи

ли звание лауреатов. 

Однако у мелодий, которые легли в основу сюиты, была другая 

история, и ее сегодня вспоминают как пример парадоксов из недав

них времен. Один из участников жюри на том конкурсе не поддер

жал воронежских музыкантов, обвинив композитора в обращении 

к «запретным» в те годы «низким» песням - «Ухарь-купец», «Златые 

горы» и «Девочка Надя». Смелый шаг Юрия Романова, проявившего 

должный вкус при разработке этих тем, был, однако, положительно 

оценен другими членами жюри. Так, благодаря воронежскому ком

позитору на концертной эстраде появились закрытые для слушателя 

мелодии и новые тембровые звучания необычного дуэта, о котором 

В. Болдырев потом скажет: «Прекрасное знание технических возмож

ностей каждого отдельно взятого инструмента позволило композито

ру создать произведения виртуозные, колористически обогащенные, 

где оба инструмента являются равноправными составляющими еди

ного ансамбля - дуэта. Фактурное изложение создает условие таюке 

для звукового равноправия, когда каждый инструмент звучит полно

звучно, не в ушерб другому». 

Перелистывая страницы творчества Ю. Романова, хочется задер

жаться еще на одной. Она повествует о музыке для детей. И в этой 

специфической области творчества композитор и его музыка нахо

дятся в тесном союзе с исполнителями - на этот раз, с детским ансам

блем «Матрешки». Этот ансамбль, который Юрий Борисович куриру

ет как консультант, с готовностью и радостью исполняет его песни. 

Веселые и грустные, задорные и лирические - их для юных артистов 

композитор написал уже десятки, иногда выступая и в роли поэта, ав

тора стихов. Недавно песни для детского хора в сопровождении баяна 

были изданы в сборнике «Детский терем». 

Многосторонняя деятельность Ю. Романова складывается 

как цепь реализованных возможностей творчески одаренной лич

ности. Лишь промежугочные звенья в этой цепи - его высокие зва

ния и титулы: Ю. Романов многократно становился лауреатом Все

мирных фестивалей молодежи и студентов - в Хельсинки (1962), 
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Соф11и (1968), Гаване (1978), Москве (1985). Основным же скре-
1шяющим стержнем является творчество, которое присуrствует 

как неизменное качество его деятельности: в сочинении музыки, 

в управлении таким сложным организмом, каким является коллектив 

«Воронежские девчата» и в обозначении главного фарватера в про

фессии для своих учеников: Ю. Романов - профессор кафедры народ

ных инструментов Воронежской академии искусств и Белгородского 

государственного института культуры. А это говорит не только о та

ланте мастера-руководителя, композитора, но и о его связи со вре

менем, переживаемом страной. Особенно остро это чувствуется се

годня: в наши дни, когда мы наблюдаем за крушением многих мифов 

истории, верность традициям и духу российской культуры обретает 

еще большую ценность и глубокий смысл. 

«Воронежская баянная школа». 

Говорить о собственной школе при

менительно к нестоличному городу 

- как говорят о московской или ле

нинградской школах фортепианной 

игры или, скажем, теории музыки, раз

водя по разные стороны традиции две 

столицы, - в Воронеже стало возмож

ным в связи с достижениями в баян

ном искусстве и благодаря тем людям, 

которые продлевали эту традицию, 

в первую очередь, - именно благодаря 

замечательному баянисту, известному 

педагогу и композитору, заслуженно

му деятелю искусств РФ Александру 

Афанасьевичу Тимошенко (1942-1999). В Воронежской государ
ственной академии искусств особенно часто вспоминают добрым 

словом музыканта. Щедрый на душевное тепло, неравнодушный, ра

деющий за своих учеников, всегда настроенный на активное участие 

в их судьбе - таким был А Тимошенко, еще, кажется, овеем недавно 

собиравший вокруг себя студентов. Тогда его воспитанники спеши

ли к нему на занятия так же, как сегодня, спустя почти десять лет, 

как ушел из жизни их любимый педагог. теперь они уже самостоя-
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тельные, а многие и известные не упускают возможности отд::1·1ъ ему 

дань своей памяти и благодарности. Учеников притягивал яркий, маr· 

нетический талант А Тимошенко, а проявился он сразу - во взрыв

ном артистизме натуры, в искреннем, пронзительном проживании 

им музыки, которую он играл на баяне, в огромной силе притяжения 

его личности. Потому-то, когда Тимошенко приехал в 197 3 году в Во
ронеж, чтобы начать формировать кафедру народных инструментов 

в институте искусств, его ученики устремились вслед и потом пости

гали у него свою будущую профессию, стремясь достичь тех же вы

сот, что их мастер, и достигая их: В. Мельник, В. Карпий, А Науменко 

и многие другие выпускники А Тимошенко стали впоследствии лау

реатами международных конкурсов. 

Люди, с которыми А Тимошенко сталкивала судьба, отмечали его 

обаяние, сердечность, приветливость. Характер у него был откры

тый, но при этом совсем не «показной», - композитор в творчестве 

был чужд стремлениям к внешним эффектам и тем экспериментам, 

которые были бы заведомо обречены остаться лишь техническим 

достижением. 

Опусы его вполне традиционны. Выразительная мелодика, ясная 

лада-гармоническая основа, свободно трактованные классические 

формы - вот основные средства, которыми пользуется композитор. 

Уже в ранних сочинениях проявляются такие черты личности авто

ра, как живое мировосприятие, непосредственное отношение к жиз

ни. Некоторые его сочинения, как, например, ранняя сюита для баяна 

«Русские картинки» (1963) или «Пастораль для русского народного 
оркестра» (1993), - впечатляют лирикой. Естественно, что большин

ство сочинений согласуется с общей русской песенной и танцеваль

ной традицией. И все же, композитору удается подобрать для каждого 

опуса свой ключ, по-новому обыграть, выразить знакомый жанр. В яр

ких своими контрастами произведениях - «Русской сюите» для баяна, 

в разудалой «Русской забубенной» для баяна и оркестра русских J:Iа

родных инструментов с ее переливами поющей гармони, в печально

светлой оркестровой «Поэме памяти Л. Руслановой• - в этих и во мно

гих других сочинениях композитор находит приемы для воплощения 

не просто «незамыловатых• народно-жанровых сюжетов. Тембрами 

народных инструментов он говорит в своей музыке о многом: о слож

ном человеческом мире, в котором есть место и непосредственной 

радости, и глубокой печали, о потрясениях века и о мудрости чело

веческого бытия. В его музыке, как в зеркале, отражается опыт духов-
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1 юй жизни композитора, с годами становившийся все более глубоким 

и серьезным. В вокальном цикле «Земле - земное» на стихи А. Тарков

ского, в триптихе «Мать и дитя» на стихи М. Цветаевой, и, особенно, 

в •Сербской тетради» композитор словно бы отрешается от музыкаль

ной обыденности - уводит слушателя в иное пространство, где дей

ствуют уже не материальные, а духовные категории. 

Творческий путь А. Тимошенко охватывает около трех десяти

летий. Эти годы были наполнены композиторскими исканиями, 

интенсивной работой, совершенствованием стиля. Музыкант, пере

игравший немало баянных произведений как концертирующий ис

полнитель, обретший свое мастерство в Музыкально-педагогическом 

институте им. lliесиных, куда он приехал учиться после оконча

ния Хабаровского музыкального училища, и получивший к тому же 

композиторское образование в классе профессора Ю. Шишако

ва, А. Тимошенко оставался верен своей «теме» - народной музыке. 

Как показало время, это и было главным залогом в становлении его 

самобытной художественной личности. Об этом говорит и эволю

ция композитора: погружение образного мира его музыки во все 

более глубокие, философские сферы. Менялся ли при этом его язык 

и композиционные приемы' Скорее они обогащались, пополнялись 

новыми, связанными с освоением необычных тембровых красок, по

исками таких ансамблевых «контекстов», в которых каждый инстру

мент обретает особые качества, как, например, это и происходит 

в Итальянской сюите для балалайки и фортепиано или в Двенадцати 

прелюдиях для домры и фортепиано. 

Последние годы творчества были отмечены и еще одной переме

ной: творческие устремления композитора оказались направленны

ми к вокальной музыке. В 1990-х годах появляются Три хора на стихи 

М. Цветаевой, Лирический триптих на стихи В. Федорова для барито

на и фортепиано, вокальный цикл на стихи русских поэтов для тено

ра и фортепиано, наконец, главное итоговое его произведение - цикл 

«Сербская тетрады на стихи С. Раичковича. 

Эта развернутая восьмичастная композиция написана для хора, 

солистов и ансамбля инструментов, в котором лишь тембр гитары мо

жет быть отнесен к народным. Она высгупает в ансамбле с флейтой, 

колокольчиком, колоколом, фортепиано, синтезатором, большим 

и малым барабаном - так возникает эффект непривычных тембро

вых сочетаний, усиленный к тому же последовательным драматурги

ческим решением, которое заключается в выделении в каждой новой 
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часrи цикла на роль ведущего то одного инсrрумента, то др~тот 

в точном следовании за содержанием тексrа. 

Рождавшаяся в конце девяносrых годов, когда всем сrоль памяп 1а 

была трагедия в Югославии, «Сербская тетрадь» несет в себе новые 

смыслы и знаки. Здесь впервые так обнаженно предстает тема смер

ти: речь идет о смысле человеческого бытия, которое, несмотря на зло 

и насилие, не имеет заключительной точки - но перед ним открыва

ется непознанная вечность. Появление произведения с такими под

тексrами сегодня воспринимается тоже как некий знак: композитор 

коснулся «вечной темы», которая для многих художников таит в себе 

непреодолимое, категорическое, инфернальное tabu ... И, кто знает, ка
кие еще неосвоенные возможности народной музыки могли бы быть 

раскрыты А. Тимошенко, если бы его собственная преждевременная 

смерть не прервала творческие поиски. 

Когда на сцену выходили трое моло

дых музыкантов, в нарядных белых ко

соворотках и с баянами «наперевес», все 

сразу понимали: сегодня братья Иван 

и Владимир Руденко с Василием Бе

ляевым снова выдадут «на гора» новые 

песни и обработки. Известное трио бая

нисrов, созданное при Воронежском 

русском народном хоре, пользовалось 

у слушателей огромной популярносrью, 

и Владимир Михайлович Руденко, ко

торый пришел в хор еще в 1948 году -
там он сначала играл в оркесrре, позже 

был его солистом и концертмейстером 

хора - заявил о себе сразу как яркий и темпераментный музыкант. 

Страстное желание самому сочинять песни родилось рано, 

еще в годы учебы, и не случайно возникло в душе музыканта. Кумиром 

многих любителей народного искусства была в те годы Мария Мор

дасова, имя которой гремело тогда на всю сrрану, а для Владимира 

Руденко было по-домашнему близким - старший брат Иван был же

нат на Марии Николаевне. Для нее-то будущий композитор и на чин ал 

писать свои песни. Первую «Вот какая модница» он создал в том же 
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п 111у, ко1·д;~ 11ришел в хор. Потом - еще и еще, одна за другой появля

m н.ъ новые песни, которых за полвека композитор создал более двух
сот. l Io именно те песни, которые Руденко сочинил в сотрудничестве 
с Мордасовой, до сих пор остаются едва ли не наиболее яркими: «Всю 

неделю с милым врозь», «До свидания, Ванечка», «М,ы в Воронеже 

поем, на Урале слышно», «Моршанские страдания» вошли в золотой 

фонд Воронежского хора. 

- Я тогда учился в музыкальном училище по классу баяна и жил 

у брата, - рассказывал В. Руденко о своем первом композиторском 

опыте. - Атмосфера в доме была творческая, увлекательная. Песня, 

как говорят, «пошла». Я попробовал написать еще одну - для хора -
«Заживем мы веселей» на слова Н. Чуева - задорную, частушечного 

плана. Она вошла в новую программу и прозвучала в Москве в Кон

цертном зале им. ПИ. Чайковского. А я как раз поступал в хор, и это 

были мои первые гастроли. Песня понравилась и тут же была опубли

кована.Где-то в Поволжье, помню, принесли мне товарищи по орке

стру эту первую мою публикацию, которую купили в магазине. Я ах

нул". Это так меня окрылило! 

Позднее песни В. Руденко прочно вошли в репертуар Воронежско

го народного хора, став неотъемлемой частью его концертных про

грамм. Песни «Тебе пою, Воронежский край», «Солдатская вдова», «Пе

резрела рябина», «Дорогой мой, дорогой», «Девичий перепляс» - и эти, 

и десятки других на разных площадках и в разные годы пели и нович

ки, и признанные исполнители - народные артисты РФ М. Мордасова, 

Ю. Золотарева, Л. Зыкина, Е. Молодцова, С. Каданцев. На поиск своей 

темы в искусстве, своего авторского слова В. Руденко вдохновляли на

родные жанры и массовая песня. Эта музыка находилась «на волне» 

своего времени, а дарование самого композитора совпадало с требо

ваниями и музыкальными вкусами миллионной аудитории. Потому 

композитор-песенник удерживал позиции востребованности на про

тяжении почти пятидесяти лет. 

Песни В. Руденко - искренние и задушевные, в которых всегда 

была слышна свежая лирическая интонация, полюбились слушате

лям. «Живу тобой, моя Россия», «Родной Воронеж», посвященные сво

ему краю, звучали особенно часто, а песня «Край наш Воронежский» 

почти десять лет служила позывными на радио. 

Сочинения В. Руденко были нередко остро востребованы. Их жда

ли. Так родились песни «Воронеж-Брно - города-побратимы» - хор 

тут же и исполнил ее на гастролях в Чехословакии, «Огонь Олим-
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пийский, гори над Москвою» была написана к открытию Олим1111:J;11.1 

в Москве, «Ты с нами, Куба» звучала на концерте во время гастро11сi1 

на Кубе. Начало 1960-х годов принесло с собой еще одну новую, неиз

веданную тему. Писать об освоении космических пространств актив

но начали и поэты, и писатели, и композиторы. В. Руденко, который 

одним из первых включился в общий поток претворения актуальной 

тематики, в 1961 году создает песню «Наш советский человек», посвя
щенную Юрию Гагарину. Ее записали на грампластинку, а через три 

года композитор сам подарил эту пластинку звездному космонавту. 

Патриотические, шугочные, военные - о каждой песне автору есть 

что вспомнить и рассказать, у каждой - своя история. За них автор 

не раз получал заслуженные награды. Так, в напряженном марафоне 

композиторов-песенников на престижном VI Международном фе
стивале «Красная гвоздика» в Сочи ( 1979) он был удостоен звания лау
реата за песни, написанные на стихи Льва Ошанина, «Это наша мечта» 

и «Даешь Амур, даешь Байкал». 

«Публика аплодировала, стоя», «долго не смолкали овации» -
за этими повторяющимися, переходящими из одной статьи о В. Ру

денко в другую строками стоят привычные для тех лет события 

сценической жизни народно-массовой песни. Для комнозитора

песенника жанр демонстрирующий феномен «встающих залов», об

ладал особой притягательной силой и в то же время создавал вокруг 

себя атмосферу понимания и готовности слушателей в любой мо

мент откликнуться на новые композиторские опыты. В этой творче

ской атмосфере В. Руденко продолжает работать и сегодня. В 2006 
году на праздновании его восьмидесятилетия, музыкант вновь гово

рил о «планах на будущее». 
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Музыка овладевает наzиu.ми чувствами прежде, 

чем ее постигает разум. 

Р.Раллан 

Глава 5. Об искусствоведах 

В названии «Союз. композиторов» отсутствуют указания на музы

коведов и исполнителей, играющих большую роль в его жизни. И, 

быть может, для более полного и адекватного отражения деятельно

сти организации могло бы подойти определение «Союз композито

ров и пропагандистов». 

Каждая творческая «акция» музыковедческой работы - будь то ис

следование, развернугый обзор фестивальных концертов, вступи

тельное слово или короткая рецензия - это всякий раз представление 

творчества композитора. Но в этих «представлениях» музыковеды 

предстают и сами, во всем комrтексе уже своих профессиональных 

характеристик 'Традиция осмысления, донесения до слушателей со

держательной сути новых сочинений музыковеды Воронежской орга

низации Союза композиторов следуют уже много десятков лет. Сегод

няшние музыковеды столь же открыты для постижения современного 

творчества. О некоторых фактах истории, об уже ушедших, замеча

тельных просветителях, о тех, чья деятельность была сосредоточена 

на проблемах региональной культуры, составлявших главный пафос 

их жизни и профессии хотелось бы рассказать особо и чугь больше. 

Юрий Воронцов (1914-2002). 
Со времени той нашей с ним встречи 

сегодня прошло уже пятнадцать лет. 

- К дворянским истокам я хоть 

и имею отношение, но к графу Во

ронцову - никакого, - начал тогда 

свой рассказ о себе Юрий Василье

вич Воронцов. - Я могу назвать себя 

дворянином, но лишь наполовину. 

Мой отец - известный медик, уче

ный, был сыном сельского священ

ника. Дворянство получил после 
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окончания Тарrуского университета и защиты докторской диссерта 

ции. Причем дворянство личное: на потомков оно не распростр;~1ш 

лось. Перед революцией он был уже приват-доцентом, заведующим 

кафедрой и вполне мог получить потомственное дворянство, но по

лучил ли - этого я не знаю. Мать же - из потомственного дворянского 

рода, ее бабушка по ощовской линии, урожденная Новикова, являлась 

правнучкой известного русского писателя, публициста и издателя Ни

колая Новикова. 

Надо сказать, что имя музыковеда, композитора и известного кра -
еведа настолько влилось в музыкально-культурную жизнь Воронежа, 

что уже обросло легендами. 

За тот период, что Ю. Воронцов прожил в Воронеже - с 1924 года -
его узнали, наверное, все горожане. Кто по концертам, в которых он 

нередко участвовал как гитарист, кто по музыковедческим рассказам, 

предвосхищающим выступления симфонического оркестра. Хоро

шо знали его в селах области, куда он часто приезжал с концертными 

бригадами. Кстати, музыкальные позывные воронежского радио - это 

песня Воронцова «На воронежских просторах». 

Среди музыкантов и вовсе нет такого, который бы не ведал, кто та

кой Юр. Вас. - так по-дружески, доверительно и всегда уважительно 

называли его между собой коллеги. Никто не удивляется тому, что че

ловек, который родился в начале ХХ века, постоянно бывал на всех 

интересных концертах, лекциях, встречах. Так что «явление Воронцо

ва» вполне можно считать составной частью наших дней. 

Ю. Воронцов долго был един во многих лицах: гитарист, компо

зитор, музыковед, педагог. Но затем свои основным занятием сделал 

исследования, архивные изыскания. В Воронеже были изданы его 

книги «Музыкальная жизнь дореволюционного Воронежа» и «Этю

ды о музыкантах-воронежцах». О Е. Болховитинове как музыкальном 

деятеле, А Серебрянском, друге Кольцова, о воронежском пианисте 

[ Романовском, знаменитой певице тех лет М. Марра-Непомнящей, 
бывшей солисткой Лондонской Королевской оперы, о творчестве 

Рахманинова на воронежской земле - обо всем этом поведал нам Во

ронцов. Досконально изучил он и историю Воронежского симфони

ческого оркестра, подробнейшим образом воссоздав жизнь филар

монии в книге «Симфонический оркестр, год за годом». 

- Музыкой я стал заниматься с раннего детства, причем самосто

ятельно, - вспоминает Юрий Васильевич. - К девяти годам хорошо 

играл по слуху на гармошке, пел в деревенском церковном хоре, где 
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11 узнал ноты. А в двенадцать самоучкой начал играть на гитаре, сна

чалз по слуху, з потом и по нотам. Без чьей-либо помощи освоил му

зыкальную грамоту и элементарную теорию музыки. 

В 1934 году, когда Ю. Воронцову было двадцать лет, он, не имея 
профессиональной подготовки, начал выступать в филармонических 

концертах в качестве гитариста (солиста и аккомпаниатора), участво

вать в передачах воронежского радио, в музыкальном оформлении 

спектаклей, поставленных в драматическом театре им. А Кольцова. 

Тем временем в 1936 году Воронцов окончил физико-матема
тический факультет воронежского университета и был оставлен 

нз кафедре электромагнитных колебаний профессора М. Левицкой. 

Был в его биографии и такой любопытный факт: в том же 1936 году он 
собрал один из первых телевизоров в Воронеже, который принимал 

передачи из Москвы и даже из Берлина. 

Ю. Воронцов начал преподавать физику в университете и па

раллельно в музыкальном училище вел класс гитары. И только уже 

перед самой войной он, наконец, и сам экстерном окончил музы

кальное училище по классу гитары, а после войны - и музыкально

педагогический институт им. Гнесиных, уже кзк музыковед. 

- К строевой службе был негоден, - продолжает он свой рас

сказ, - еще в детстве получил серьезную травму глаза. Но записался 

добровольцем в комсомольский истребительный батальон, получил 

подсумок с патронами, винтовку со штыком. Приходилось охранять 

и военные, и промышленные объекты, патрулировать улицы." В конце 

войны переехал в Ульяновск к родителям и оттуда вместе с филармо

нией меня командировали на Первый Прибалтийский фронт, в зону 

боевых действий. А в 1942-1943 годах служил в Куйбышеве как артист 
гарнизонного Дома офицеров. Там и начал сочинять музыку." 

Его раннее сочинение - вариации на тему русской народной пес

ни «Тройка» - надолго вошло в репертуар гитаристов. И сейчас его 

продолжают часто исполнять на международных и всероссийских 

конкурсах. Позже Воронцов показывал свои лирические вальсы И. Ду

наевскому, и тот поддерживал его: «Ваши параллельные квинты не пра

вильны, - сказал он, - но звучат красиво!» Вспоминалось Ю. Воронцо

ву и напугствие профессора М. Гнесина, ученика Римского-Корсакова: 

«Сочиняйте как можно больше, а показывайте как можно меньше•. 

С чего началась его краеведческая деятельность? Интерес к этой 

работе пробудил у него доцент Е. Шуляковский, работавший на ка

федре истории Воронежского университета. Под его руководством 
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вышли два тома «Очерков исrории Воронежского края». 'lbma т( 1 ( 111 
и предложил Воронцову написать «Историю музыка;11,11оi1 

жизни Воронежа». 

- И я засrрял в архиве на всю жизнь. Написал очерк о Митроф;нк 

Пятницком и понял, что нужна насrоящая систематическая исследо

вательская работа. После войны дореволюционный архив был уни

чтожен почти полносrью, и начались поиски материалов в Москве, 

Ленинграде. 

А на вопрос, кем же он себя больше ощущал - исполнителем, ком

позитором или музыковедом, Ю. Воронцов ответил: 

- Недавно вот вышли мои статьи о Болховитинове и Вишневецком 

в «Подъеме». «Архивариус» готовит издание моих пьес для гитары. Ино

гда высrупаю и продолжаю сочинять. Недавно новую песню «Русская 

гармонь» разучила народная артистка России Екатерина Молодцова. 

Хочу сделать обработку стариной протяжной песни, дошедшей до нас 

от Евдокии Осиповой. А в общем-то всегда ощущал себя тем профес

сионалом, который был и осrается большим любителем музыки. 

Нина Емельянова (1912-1990). Более полувека с этим именем 
была связана музыкальная культура Тамбова. Главная, пожалуй, осо

бенносrь музыковедческой деятельносrи Нины Николаевны Емелья

новой заключалась в том, что и организаторская, и псдз1·01·ичсская, 

и просветительская ее работа оказалась чрезвычайно созвучной 

своему времени и месту, она была насrолько же своевременной, 11:1-

сколько и современной. Наряду с Воронежем Тамбову - древнему 

русскому городу с богатыми культурно-историческими традициями, 

суждено было подготовить почву для вызревания новых творческих 

сил, для выдвижения на первый план истории тех композиторов и те

оретиков, которые непосред

ственно учасrвовали в фор

мировании композиторской 

организации Центрально

Черноземной обласrи. 

И деятельность Н. Еме

льяновой проходила тоже 

во многом под знаком Союза 

композиторов. Ее инициа

тиве принадлежали многие 

творческие идеи, непосред

сrвенно связанные с общим 

- 159 -



//111'//(/, ((/(}bllf/Ш/, фuюnы 

курсом композиторской организации. Так, молодой музыковед осно

вывает творческое объединение самодеятельных композиторов Там

бовской области - потом сама руководит им. Она много ездит по рай

онам и селам тамбовщины, высrупает в концертах как лектор, много 

печатается: ее газетные и журнальные сгатьи в основном о музыкаль

ной культуре своего края. Во многом Н. Емельянова способствова

ла открытию в Ивановке в 1981 году мемориального Дома-музея им. 
С. В. Рахманинова. 

Яркой страницей в историю музыкальной культуры России вписа

лось это событие, оно же - и интереснейший факт биографии там

бовского музыковеда. Н Емельянова избрала для себя ту область му

зыкознания, к которой ее коллеги обращаются, может быть, не столь 

уж и часто. Это область музыкального краеведения. Между тем ис

следования автора, пишущего о музыкальной культуре своей малой 

родины, имеют, безусловно, широкое историко-культурологическое 

значение. Парадокс ли это или закономерность, но ее наблюдения 

кажутся тем более ценными, чем больше они отдаляются во времени, 

а факты, когда-то воспринимавшиеся как нечто очевидное и обыден

ное, сегодня оказываются порой просто бесценными. Живая история 

музыкальной культуры довоенного и послевоенного Черноземья чи

тается в наши дни как история, уже вписанная в память многих поко

лений, как запечатленная и состоявшаяся данность. 

Свою немалую ценность имели ее книги, опубликованные в цен

тральных и региональных издательствах: «Рахманинов в Ивановке», 

«Композитор Г.А. Сметании», «П.И. Чайковский в Усове», «Музыкаль

ные вечера - хроника музыкальной жизни Тамбова за сто лет», «В Ива

новку я всегда стремился». Отдельного внимания заслуживает очерк, 

посвященный жизни и творчеству К. Массалитинова, который Н. Еме

льянова пишет к его семидесятилетию. Этот очерк и сегодня воспри

нимается не просто как краткий обзор событий и имен, с которыми 

была связана деятельность К. Массалитинова, но как воссоздание це

лого, многомерного пространства культуры Черноземного края. 

Охарактеризованные выше музыковеды представляют москов

скую школу - свои университеты они проходили в столичном вузе. 

Влияние еще одной - ленинградской - традиции стало заметно ощу

тимо с середины 50-х годов ХХ века. 
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В 1957 году в Воронеж из Таллина приезжает музыковед и ком110 
зитор Серафим Миловский (1905-1982). До этого, после оконч:.1 
ния в 1936 году дирижерско-хорового и историко-теоретического 
отделений Ленинградской консерватории, он какое-то время работал 

хормейстером Украинской капеллы «Думка» и преподавал в Таллин

ской консерватории. В Воронеже он работал в Воронежском государ

ственном педагогическом институте и музыкально-педагогическом 

училище, а с 1961 года был председателем Воронежской организа
ции Хорового общества. Он, к слову, и сам писал хоровую музыку -
кантаты («У памятника Ленину», «Кантата памяти Кольцова»), песни 

и хоры; свою одноактную оперу «Иван Никитин» закончить не успел. 

Но главная линия его деятельности - музыковедческая. Помимо ста

тей о хоровом искусстве он создал развернутые музыковедческие тру

ды по истории эстонской музыки, изданные в Таллине, в частности, 

«Хейно Эллер. Очерк жизни и творчества», «История эстонского му

зыкального театра», «Эстонское оперное и балетное творчество». 

«Северные» мотивы звучат и во многих музыковедческих трудах 

rеорПIЯ Лапчинскоrо (1920-1999), начинавшего свой путь в Ле
нинграде, где он окончил в 1952 году консерваторию по классу про
фессора М. Друскина и аспирантуру под руководством Ю. Келдыша. 

Плодотворная работа в Петрозаводске ознаменована открытием 

в этом городе при его непосредственном участии филиала Ленин

градской консерватории, в котором он долгое время был ректором. 

Его работы, написанные и изданные в Петрозаводске в 1960-х годах, 

посвящены музыкальной культуре Каре

лии - диссертация «Музыка Советской 

Карелии», «Путь композитора·> (о творче

стве Г. Синесало ), «Жизнеутверждающее 
творчество» (о творчестве Р. Пергамента), 

«Песенное творчество А Голланда», целая 

серия статей в «Музыкальной энциклопе

дии», «Музыкальная культура Карелии». 

Но большая часть жизни Г. Лапчинско

го была связана с Воронежем. Сюда музы

кант приезжает, уже миновав несколько 

этапов интенсивной работы и профессио

нального становления. Как раз в это вре

мя (в 1971 году) в Воронеже открывается 
институт искусств, и сюда устремляются 
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многие перспективные специалисты. Г. Лапчинский приглашается 

на должность ректора, хотя позднее ему предосrавили только пост 

проректора, а затем заведующего кафедрой истории и теории музыки. 

Центром профессиональных интересов музыковеда сrановится 

творчесrво воронежских композиторов - оно освещается в ряде ста

тей: «Приветливость таланта» - о творчестве Б. Выросткова, «Совре

менность в творчестве воронежских композиторов», «Своеобразный 

талант» - о творчестве М. Носырева. Кроме того, музыковеда интересу

ют и общие вопросы музыкальной культуры Воронежа - интересный 

ракурс этой темы избирается автором в «Трех музыкальных эскизах»: 

«Шаляпин в гостях у Буденного·>, «С. С. Прокофьев в Воронеже·>, «"Ка

терина Измайлова" на воронежской сцене». Однако наибольшую цен

ность по охвату документалисrики и фактологии представляет книга 

Г. Лапчинского «Государственное музыкальное строительство в СССР: 

20-30-е годы» (на материале областей Центрального Черноземья). 

Г. Лапчинский пользовался среди коллег нескончаемым авторите

том и славой крупного профессионала, человека огромного масшта

ба, всесокрушающей силы и глубокой порядочносrи. Эти качества ха

рактера он в свое время обнаружил на ответственных постах ректора, 

проректора, заведующего кафедрой, а также Председателя Воронеж

ской композиторской организации и члена правления Союза компо

зиторов СССР и Союза композиторов РФ. Уважения к нему не терял 

никто и никогда, даже те, по отношению к кому Г. Лапчинский вынуж

ден был в силу определенных обсrоятельсrв занять непримиримую 

позицию. В качесrве примера сошлемся на В. Беляева, проштрафивше

гося своим письмом в обком КПСС с рядом «рацпредложений». Впро

чем, дадим слово самому Беляеву: «Председателем союза тогда был 

профессор, блестящий музыковед Георгий Ильич Лапчинский. Это 

был человек-гора, крупный характер, бывший танкисr, потерявший 

на войне ногу, мысливший по-военному четко и понимая лишь пря

мой мужской разговор. Вполне понятно, что мое письмо он воспри

нял не иначе, как попытку обхода «С тыла» и стал готовить «танковую 

атаку», используя главный козырь военной стратегии - элемент нео

жиданности. И вскоре, после очередного общего собрания, не предве

щавшего никаких осложнений, меня попросили задержаться и ... , «взяв 
в окружение», сrали «долбить» по мне из всех калибров ... Я сrойко за
щищался, а Лапчинский молча наблюдал за ходом сражения." Таким 

образом, Лапчинский на практике дал мне понять, чем надо занимать

ся в жизни, и с тех пор вместо «писем» я пишу исключительно ноты."» 
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К ленинградской ветви куль

rуры в Воронеже принадлежал 

и Юрий Левашов (1923-1993). 
Много лет, приходя на спектакли 

оперного театра и концерты филар

монии, воронежцы видели, как вы

ходил на сцену человек, доносивший 

до публики слово о музыке, всегда до

ходчивое, ясное, но и всегда профес

сионально осмысленное, глубокое 

и точное. Слушали не формальный 

комментарий, не бравурную речь, 

а именно «слово», негромкое, поч

ти магическое по своему действию 

и вместе с тем простое при полной 

тишине в зале. 

На концерте, посвященном памяти Юрия Александровича Левашо

ва, образованнейшего музыковеда, педагога и лектора, его вспомина

ли друзья, родные, коллеги, слушатели, и в согласии с верой в высшую 

духовность сам он незримо присутствовал среди тех, кто был в зале. 

Об ушедших всегда говорят хорошие слова - много их было сказано 

и о Юрии Александровиче. Но для всех была очевидна одна истина: 

все эти слова можно было бы сказать и при его жизни. Те, кто знали 

его - а это был едва ли не весь Воронеж и весь музыкальный Ленин

град - помнят человека, который создал свой мир любви к прекрасно

му искусству и всю жизнь был предан этой любви. 

Но мир этот, хрупкий и неприкосновенный, не был замкнутым rrро

странством. Музыкант всегда легко впускал в него коллег и y•1c11иr<0n, 

делился своими знаниями вдохновенно и щедро. И сам нс замыкался 

в сфере лишь профессиональных интересов - был человеком 111 и роко 
эрудированным в изобразительном искусстве, а об11ас.~1·и философии, 

эстетики, театра, авангардного искусства. Он 11с1·ко 01rсрировал фак

тами смежных искусств, находя убедительные ссщщ-1·ав11сния законо

мерностей музыки с произведениями литера·1уры, живописи. 

Музыкант переехал в Воронеж в 1972 году. Эноха Ленинграда 

для него закончилась после развода с первой женой. Разыгрался при

вычный сценарий из застойных времен: положен на стол партбилет, 

закрылись двери консерватории, как и путь к защите уже написанной 

диссертации. 
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Левашов получил прекрасное академическое образование. Окон

чил в Ленинграде музыкальное училище, за два года (экстерном) кон

серваторию как музыковед и пианист, затем - аспирантуру по классу 

профессора М. Друскина. В самом начале учебы оказался застигну

тым войной: это случилось в Краснодаре, где он проводил каникулы. 

Совсем еще юным его призвали в армию и в годы войны он служил 

в воздушно-десантных войсках. Говорят, судьба хранит своих избран

ников. Погиб весь батальон Ю. Левашова, а он остался жив. 

После войны началось восхождение к вершинам профессиональ

ного мастерства, которое завершилось созданием большого труда 

- монографии, посвященной балетам Сергея Прокофьева. В свет вы

шло много статей, но защита диссертации так и не состоялась. А по

том как по книге судеб: «Каждый делал то, что казалось ему справед

ливым".» Выбор был сделан - и Левашов простился с Ленинградом. 

Он любил напоминать студентам истину о том, что можно казать

ся умным, великим, могущественным, властным - но нельзя казаться 

интеллигентным. И вся жизнь его была воплощением этой аксиомы. 

Студенты всегда готовились к лекциям Ю. Левашова с особой тща

тельностью, не потому, что он был особенно строг, а наоборот его 

снисходительность порождала чувство стыда за недостаток знаний. 

Но требовательным бьm - в первую очередь к себе, даже имея за rше

чами долгие годы интенсивной работы на кафедре истории музыки 

в Ленинградской консерватории. 

Однажды, зайдя к нему домой в начале отпуска, мы обнаружили, 

что он сидит за письменным столом, заваленным бумагами, книгами. 

«Юрий Александрович! Не пора ли и отдохнуть?» «Да нет, - отвечает, 

- не могу пока. Готовлюсь к осенним лекциям. Со следующего года на

чинается спецкурс у теоретиков, а это же так ответственно 1» 

Друзья вспоминают исключительную его пунК'I)'альность: он ни

когда и никуда не опаздывал, и доброжелательность: любил посмеять

ся, но не впадал в сарказм. Отнюдь не будучи аскетом, никогда не был 

в числе поклонников «золотого тельца». А сколько лекций по совре

менной музыке, которая в 1970-е годы не очень-то афишировалась 

в учебных программах, он прочитал в зале фонотеки! 

Потихоньку, в перерывах между четырьмя инфарктами, совершал 

он свои ежедневные прогулки по любимому маршруту от Березовой 

рощи до института искусств. Болезнь не нарушила его образа жиз

ни, не умерила ее интенсивности - просто отняла у него эту жизнь. 

Как будто и не спешил он никуда, а успел много". 
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Профессиональные интересы Ю. Левашова в основном бы1111 на 

правлены на проблемы современного искусства: творчество I Ipo1ш 
фьева, Шостаковича, Свиридова, Мартину, Щедрина. Имя Лев;111ю11а 

было хорошо известно в мире российской музыкальной науки, 06 
этом свидетельствуют многочисленные статьи в престижных науч

ных сборниках «Очерки по теоретическому музыкознанию», «Вопро

сы современной музыки», «Из истории музыки ХХ века» и журналах 

«Советская музыка» и «Музыкальная академия». Конечно, абсоmотно 

органично в тему музыкальной современности вписывались и про

блемы Союза, творчество воронежских композиторов, всякий раз ста

новившееся для Ю. Левашова импульсом к активным аналитическим 

размьшmениям и поводом еще раз представить своих коллег по Сою

зу композиторов широкой слушающей и читающей публике. 

Он писал о премьерахмузыкальных сочинений, об авторских ве

черах и концертах, о фестивалях: живописуя события, делал в ходе 

повествования лактуальные моменту комментарии и короткие, но ем

кие, «на злобу дня», отступления. 

Свою последнюю статью Ю. Левашов, которую он, направил в ре

дакцию, так и не успел увидеть на страницах журнала. В феврале 1993, 
почти сразу после того, как статью приняли к публикации в журнале 

«Музыкальная академия», Юрия Александровича не стало. 

Сегодня среди музыковедов Союза помимо авторов этой книги 

работают такие видные ученые России, как доктор искусствоведения, 

профессор Владислав Девуцкий, специалист в области музыкальной 

психологии и пианистка, лауреат Международного и Всероссийских 

конкурсов Лариса Вахтель (недавно она защитила докторскую 11ис

сертацию ), кандидаты искусствоведения Натэлла Казарлн, Мари11а 
Сараева, Елена Байкова и Галина Сысоева (ведущий музы1<:u11,11ый эт

нограф региона), а также лектор филармонии Валс11·1·и~ш Н>Jюви11:.1. 

Каждый из представителей всей этой когорты :.1кти1111ых щю11а1·аr1-

дистов творчества воронежских композитор011 имеет свой 1<ру1· 11ро

фессиональных интересов, который, впрочем, тоже вссr,ма 111иро1< 

и не ограничен лишь наукой, педагогикой или публи11исти1<0й. 

Деятельность В. Девуцкого включает нссконыш направлений. 

Основные из них зафиксированы в книгах об особснносгях музы

кальной фразировки и законах музыкальной драматургии. В. Девуц

кий написал «Стилистический курс гармонии» и ввел его в учебную 

практику, разработал ряд научных и научно-методических аспек-
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тов музыкального анализа, сольфеджио, гармонии, музыкальной се

миотики и музыкальной акустики. Но интересы его простираются 

и за пределы музыковедческой науки. 

Выпускник Музыкально-педагогического института им. Гнесиных 

по классу Р. Н. Берберова, а сегодня признанный ученый, он давно 

уже в буквальном смысле преодолел условную черту между «физика

ми и лириками»: много лет, увлекаясь проблемами технических наук, 

В. Девуцкий успешно раскрывает свой потенциал одновременно 

в нескольких ипостасях, с его исследовательской работой музыкове

да естественно соседствуют серьезные увлечения физикой, пробле

мам которой посвящены специальные труды: «К тайнам движения» 

и «О радиальных движениях электронно-протонных ансамблей», 

обсуждавшиеся на соответствующих кафедрах Воронежского уни

верситета. Известен Девуцкий своими композиторскими опытами 

(в институте он учился у А Хачатуряна), преимущественно хоровы

ми сочинениями. 

Когда в 1977 году ВладиславДевуцкий и Натэлла Казарян приеха
ли работать в Воронеж, в музыкальном мире города обозначились 

еще две яркие фигуры. Н. Казарян, его жена и единомышленник, 

с которой они вместе учились в Москве, начала преподавать в Во

ронежском музыкальном училище (ныне - колледже Ростропови

чей), сосредоточив свои силы в основном на педагогике и воспита

НатзллаКазарян 

и Мстислав Ростропович. 

Вечер Молодеж:ного клуба 

нии эстетического вкуса у тех, 

для кого профессиональное 

формирование и становление 

только начиналось. Многие вы

пускники Н. Казарян, успешно 

реализующие себя в музыковед

ческой профессии в разных го

родах России, с благодарностью 

вспоминают ее Молодежные 

клубы, которые она регуляр

но проводила в Доме компози

торов. Встречи с известными 

композиторами - Б. Тищенко, 

В. Екимовским, О. Галаховым, 

со многими музыковедами и ис

полнителями всегда бывали за

манчивы для публики. Немало 
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внимания уделялось и творчеству воронежских авторов - Б. Вырост

кову, А Украинску, С. Волкову, Б. Надеждину. 

Ряд вечеров был посвящен памяти М. Носырева. Для самого музы

коведа творчество М. Носырева стало одной из тем ее исследователь

ской работы: о его жизни и его музыке она писала в статьях «Памяти 

композитора. Эссе о М. И. Носы реве», «Судьба поколения в симфониях 

М. И. Носырева», «К 80-летию со дня рождения М. И. Носырева». 

Но центром научных интересов для Н. Казарян являются пробле

мы музыки барокко, прежде всего творчества Джезуальдо, послужив

шего темой диссертации. И сегодня основные направления деятель

ности музыковеда - это научно-методическая, публицистическая 

и организационная работа. 

Немало интересных наблюдений о творчестве воронежских 

композиторов было сделано и Мариной Сараевой в ее диссертации 

«Проявление бинарности в музыкальном языке современных воро

нежских композиторов», в газетных и журнальных статьях, посвя

щенных творчеству В. Беляева, М. Цайгера и Г Ставонина. Известны 

и труды исследователя о Б. Бартоке, а также те, что посвящены про

блемам музыкального хронотопа. 

Однако деятельность композиторской организации не могла бы 

быть успешной, если бы не стремление и готовность отдельных 

музыкантов постоянно участвовать в концертах, исполнять новые 

сочинения и поддерживать творческий тонус воронежских авто

ров. Сотни концертов в лучших залах Воронежа, других городах 

и на сельских сценах, для разной - взрослой и детской - аудитории 

начинались со вступительного слова, - всегда емкого, образного 

и яркого В. Головиной. А многие премьеры камерной музыки про

изведений А Украинского, Л. Чернышова, В. Беляева, С. Волкова, В. 

Наумова, Е. Ткачевой, Г. Ставонина, М. Носырева, А Мозалевского и 

Б. Выросткова- состоялись благодаря мобильности Л. Вахтель, ее 

способности прочтения сложных текстов современной музыки, ко

торую она исполняет не только в зале Союза композиторов и в Доме 

актера, а также в Санкт-Петербурге, Вологде, Москве, городах Герма

нии и Польши. 

Л. Вахтель успешно реализует себя в музыковедческой деятельно

сти. Значительна ее научная работа, в том числе докторская диссер

тация «Психологическая концепция формирования этнокультур

ного стиля музыкально-исполнительской деятельности студентов». 

Она - автор ряда монографий, многочисленных научных статей и 
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Лариса Вахтель 

Фолыслорист 

Петр Макиенко 

газетных публикаций, является истин

ным проводником современных идей. 

Состоявшийся лет пятнадцать на

зад в Доме актера сольный концерт 

Л. Вахтель, сопровождаемый глубокими 

комментариями, открыл новую стра

ницу в музыкальной жизни Воронежа, 

а сама пианистка стала для воронеж

ской публики воплощением необыч

ного сочетания хрупкости, артистизма 

и духовной силы. Тогда она, недавняя 

выпускница Российской академии 

музыки имени Гнесиных (класс про

фессора Г. Гордона), положила начало 

музыкально-просветительскому про

екту «Вариации с фортепиано». Как и 

цикл «Композитор и исполнитель», осу

ществляемый в Союзе композиторов, 

он был призван знакомить широкую 

аудиторию с сочинениями классиков 

и воронежских композиторов. Самой 

же Л. Вахтель подобные проекты дали 

прекрасную возможность достичь вы

сот в искусстве интерпретации - как 

музыканту-исполнителю и как веду

щему. Радует ее творческая активность. 

Она - постоянная участница выезд

ных секретариатов Союза композито

ров России, фестивалей и концертов, 

много и успешно выступает в качестве 

сольной и ансамблевой пианистки. 

Ее знают во многих лицах. Но всегда в 

центре ее внимания - фортепианная 

музыка: «великолепный и неподражае

мый рояль, - как говорила Лариса на 

одном из музыкальных вечеров, - ле

тящий сквозь века, пронзающий кры

лом застывшую полифонию эпох, в ко

торой можно услышать и самого себя». 
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Свою особую линию развития музыкальных традиций в Воро111· 

же прочерчивают и фольклористы - в Воронеже Г. Сысоев:~, в Jl11 

пецке Е. Байкова. Занимаясь собиранием и изучением народных 11(' 

сени создавая фундаментальные исследования, они как бы подводят 

«материальную базу» для профессиональных композиторов. Нач:шu 

этой линии ярко обозначили К. М::~ссалитинов, П. Макиенко, и сегод

ня ее с особенным успехом развив::~ет заслуженный деятель искусств 

РФ, профессор, лауреат ряда международных и всероссийских кон

курсов Г. Сысоева. Созданный ею ::~нсамбль «Воля» приобрел славу в 

России и за рубежом как один из самых ярких фольклорных коллек

тивов. С уверенностью можно сказать, что бл::~годаря инициативам 

Г. Сысоевой заметно изменилась картина культурной жизни в нашем 

регионе. Сегодня ее пополняют и украшают ежегодные пр::~здники 

«На Казанскую» в зале филармонии, знаменитые фольклорные фе

стивали в селе Воробьевк::~, экспедиции по сбору этнографического 

материала, активная научная работа на кафедре этномузыкологии в 

Воронежской академии искусств - и ни одно из «деяний» не обходит

ся без личного участия самой Г. Сысоевой, которую можно увидеть 

то на сцене, поющей песни вместе со 

своим ансамблем, то в жюри какого

нибудь конкурса, то выступающей с 

докладом на научной конференции. 

А тем для дебатов у современных эт

нографов, как известно, хватает. Чего 

стоит хотя бы проблема истинного 

фольклора и его различных псевдо

народных проявлений, в связи с ко

торой споры велись так долго, что, 

кажется, себя уже исчерпали. 

- Дебаты прекратились потому, 

что мнения устоялись, - говорит 

Галина Яковлевна. - Фольклор за

нял свое прочное место среди куль

турологических понятий. Когда-то \ 
мутация фольклора породила псев

донародную песню, которая рас

пространилась в разных ансамблях 

и хорах, работающих «под народ». И 

эта песня стала отрицательно влиять 
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на исконный фольклор. Сейчас же идет очень своеобразный и инте

ресный процесс обратного влияния фольклора на псевдонародную 

песню. Благотворного влияния. Обновляющим я бы его не назвала. 

Скорее - животворящим. 

Столь разные устремления музыковедов вполне созвучны стиле

вым контрастам музыки, которую создают композиторы. И это объ

яснимо: все они объединены одной миссией - перед ними стоит 

задача создавать культурное пространство своего региона, изнутри 

расширяя его границы. 
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ГАРМОНИЯ ТВОРЧЕСТВА 

Миссия кампозиторамNе кажется 

подобной миссии проповедника: 

она положительна.я и имеет целью 

обоединитьлюдей путем иск:усства 

А. Черепнин 

Глава 6. Открывая Воронеж России 

Историческое время СК исчисляется разными событиями - кон

цертами, встречами, мастер-классами, конкурсами. Оно преоб

ражает невидимые внуrренние процессы творческой жизни ком

позиторов - наших современников, придавая им вполне видимые 

очертания - в виде исполнения создаваемой музыки, ее слушания 

и обязательно присуrствующих аплодисментов. И тогда та большая, 

уже самостоятельно существующая вторая, публичная и светская, 

жизнь новой музыки начинает охватывать пространства от камерно

го зала Дома композитора до огромных всероссийских аудиторий, 

что становится возможным в первую очередь благодаря фестивалям 

и таким сопряженным с ними музыкальным форумам как плену

мы, конференции, «круглые столы». В основном подобные крупные 

акции бывают инициированы Воронежской организацией Союза 

композиторов, вовлекающей к участию в них чуrь ли не весь кор

пус воронежских музыкантов. Приезжают в столицу Черноземья 

и гости - композиторы и исполнители из разных регионов России, 

и из других стран" 

Каждый фестиваль собирал много иногородних музыкантов, 

каждый был отмечен своими премьерами, но, объединяясь в одну 

непрерывную и устойчивую традицию, каждый в то же время был 

по-своему оригинален, имел свою отличительную форму и соот

ветствующее ей содержание. Так, за последние 15-17 лет в Воронеже 
проведено несколько выездных секретариатов Союза композиторов 

России, посвященных таким злободневным темам, как: «Традиции 

и творческий поиск. Взгляд на музыку в конце ХХ века» , «Музыка 
друзей: композитор и время», ~звуковые пуrи: Воронежская тематика 

в контексте музыки России и мира», «Фольклор и композитор». 
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Некоторые формулировки напоминают те, что использовались 

в прежние, советские времена, вплоть до полных совпадений. Напри

мер, определение «Композитор и время» служило составной частью 

не только фестиваля 2003 года, но и того, что проходил еще в 1980-е 
годы. Это, казалось бы, могло означать возвращение к старым кон

цепциям. И если судить только по «вывеске», так оно и получается. 

Но, по сути, теперь это уже другая тема: ее содержание изменилось. 

В советские времена подобные темы вообще были модны. Они об

служивали тоталитарный режим, когда художник призван был со

действовать официальной идеологии. Ныне под рубрикой «Музыка 

и время» таится целая партитура иных идей, нуждающихся в осмыс

лении. С одной стороны, эпоха, в которую живет композитор или му

зыковед, конечно же, влияет на его миросозерцание и в значительной 

мере определяет выбор сюжетов и художественных тем. Ну мог ли 

в пору Петра Ильича Чайковского родиться опус, подобный концер

ту для оркестра его сегодняшнего однофамильца, - «Хоккейный матч 

ЦСКА-Спартак в одном периоде и трех шайбах» или его же Вторая 

симфония •Водолей», навеянная размышлениями о новой астрологи

ческой эре. А не знамением ли культуры начала XXI столетия стало по
явление на телеэкране А. Варгафтика, сделавшего из себя (изначально 

очень хорошего виолончелиста) шоумена: он в увлекательной форме 

рассказывает о многих таинствах работы музыкантов и как бы нагла-
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зах публики образует новую историю музыки и переписывает старую 

А сколько надо было пройти через тридцатые, сороковые и все после

дующие десятилетия вместе со своим поколением А. Эшпаю, чтобы 

создать посвященный Д Шостаковичу квартет «Concordia-Discordans» 
(«Согласие несогласного»). 

В названии «Музыка и время» прочитывается и другой смысл, опре

деляемый разделительным союзом «И»: музыка независима от всего 

того, что образует напряженно пульсирующее время эпохи, напри

мер, от политических катаклизмов, технического прогресса и любых 

иных проявлений цивилизации. Она, можно сказать, имеет свое соб

ственное, •внутреннее» время, не столь суетное и не так изменчивое. 

В нем отражаются, скорее, некие вечные законы мироздания, непод

властные ветрам истории. 

Фестиваль 1997 года имел свою концепцию, в основе которой ле
жало стремление раскрыть через музыку и ее осмысление тему выезд

ного секретариата: «'lрадиции и творческий поиск. Взгляд на музыку 

в конце ХХ века». Как всегда, фестиваль позволил продемонстриро

вать сочинения композиторов Воронежской организации и позна

комил слушателей с сочинениями гостей, приехавших из других 

городов. Композиторы разных поколений представили работы 

как давних, так и последних лет. Было, в частности, и немало премьер: 

Е. Ткачевой (детские хоры •Снежный сон»), А. Украинского (два хора 

- «Свете ТИХИЙ» и «Молитва о мире»), r Ставонина («Апокалипсис» 
No 2 - исполнялось посмертно), С. Волкова (Хор на стихи русских по

этов), А. Мозалевского (фрагменты «Всенощной», 'lрио для скрипки, 

виолончели и фортепиано), д Лабун:ского («Диалоги»). Все это дало 

возможность ретроспективного взгляда, который хотя и не мог быть 

всеохватным, внес эффект перспективы в восприятии современного 

творчества. На фестивале звучала музыка ушедших авторов М. Носы

рева и Г. Ставонина, с чьими именами прочно связаны прошлые деся

тилетия Воронежской композиторской организации - их произведе

ния занимали устойчивое положение в репертуаре оперного театра 

и симфонического оркестра. Сочинениями этих авторов открылся 

и заключительный симфонический концерт, что изначально опреде

лило контекст его высокого эстетического качества и имело свой эти

ческий смысл. 

Другой принцип, который был положен в основу фестиваля, - со

четание программ, рассчитанных на внимание широкой публики 

и интересующих в большей мере профессионалов. Такой сбаланси-
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рованный подход обусловил жанровую направленность концертов. 

В разных залах города звучала музыка для детей и юношества, сим

фоническая, камерная, хоровая, фольклорная, музыка для духового 

оркестра и оркестра народных инструментов. Все концерты в итоге 

нашли своего слушателя, а композиторы получили редкую для мно

гих из них возможность оказаться в центре внимания и любителей, 

и коллег-музыкантов. К проведению фестиваля были привлечены луч

шие исполнительские силы Воронежа. В их числе дирижеры и руко

водителя коллективов В. Вербицкий, В. Кушников, М. Ефименко, В. Шо

рин, А Морозов и Г. Сысоева. Исполнение отдельных произведений 

на фестивале вызвало наибольшее число положительных откликов 

со стороны публики и критики. Это и экспрессивно-драматическое 

переживание В. Вербицким скрипичного концерта М. Носырева, 

и эпически-сдержанная и мужественная дирижерская трактовка 

Шестой симфонии Г. Ставонина, яркая изобразительность в «Десяти 

песнях погонщика верблюдов» В. Горянина. Результатом давно утвер

дившегося тандема «композитор - исполнителм стало волнующее ис
полнение музыкально-поэтической композиции по произведениям 

И. Бунина «Настанет денм А Украинского (актер Е. Малишевский, пе

вица Е. Петриченко и пианистка В. Теплитская). С искрометной вир

туозностью были исполнены Пять пьес для двух кларнетов С. Волкова 

(Ю. Андросов и А. Лысенко). 

Осмыслению и обсуждению концепции фестиваля посвящался 

«круглый стол» секретариата: в привычной форме свободных диало

гов музыканты (большей частью музыковеды) обменивались сообра

жениями о положении дел в современном искусстве и выражали свои 

взгляды на закономерности сегодняшнего этапа его развития в аспек

те проблем постмодернизма. В полемически-заостренной форме шел 

разговор о прозвучавшей музыке. И отрадно было в одной из реплик 

мэтра композиции, нижегородского профессора, народного артиста 

России А Нестерова услышать о той особой индивидуальности в музы

ке воронежцев, что составляет «свой голос этой композиторской ор

ганизации» (напомним о прозвучавших на фестивале Симфонии № 2 
С. Волкова, которой автор дал название «Русская», фрагментах из опе

ры Л. Чернышова «Иван Никитин», «Воронежских эскизах» В. Беляева, 

Четвертой и Пятой симфонических картинах Б. Выросткова). 

Воссоздание многоплановой панорамы современного искусства 

стало основной целью и уже упомянутого фестиваля «Музыка друзей: 

композитор и время». И естественно, что эта панорама своей опреде-

- 174 -



Глава 6. Открыв ан !!о/ 1r;11< "'' / 'r ц r 1111 

ляющей стороной была вновь обращена прежде всего к воро11сжс11< н 1 
музыкальной культуре. Не случайно концерт-открытие проэву•1:1J1 

как своего рода зачин ко всему следующему за ним музыкальному 1 ю 
лотну. Именно с истоками, с самыми ранними ростками музыкалыю1·0 

Воронежа ассоциировалось у слушателей выступление фольклорно

го ансамбля «Воля». В немалой степени такое устойчивое восприятие 

родилось благодаря твердой художественной позиции руководителя 

ансамбля, профессора ВГАИ Г. Сысоевой, которой, кстати, в те дни был 

вручен членский билет Союза композиторов России. 

Каким предстало сегодняшнее непростое время в осмыслении 

авторов? По-разному его ощущал каждый из композиторов: кто -
в традиции, кто - в музыкальном «народничестве», кого-то не поки

дало состояние неуспокоенности и постоянного поиска. Впрочем, 

<•левые» и «правые», <•авангардисты» и «традиционалисты», не впадали 

в ажиотаж творческого противоборства, а находили для своих сочи

нений взаимодополняющие позиции. И даже полюсы, обозначенные 

фольклором и творчеством «крайних левых», неожиданным обра

зом смыкалась, создавая некий симбиоз эстетик и технологий, делая 

фольклор авангардным, а смелых новаторов обращая к его нетрону

тым глубинам. 

Налицо была стилевая многомерность фестиваля, что само по себе 

вполне типично для музыкального марафона. Уже то, что за несколь

ко дней в разных залах города прозвучало около ста сочинений, могло 

оказаться достаточным, чтобы залы были полны. А камерные концер

ты в Доме композиторов и Академии искусств, концерт «Рома11тик

квартета» в филармонии и хоровой концерт в Музыкальном колледже 

им. Ростроповичей стали аншлаговыми. 

Но, как показалось, сегодняшний слушательский и11тсрес tiыn l<:t 
чественно иным. Теперь, когда говорить о запретах 1111сй 11 ·1·сх1 ЮJЮ· 
гий уже не актуально и не модно (вес за11рсты сш1·1ъ~), <'11у111а·1·с1шм 

представилась возможность оценивать 11роизвс11е111ш 1 ю их ис1<рс11-
ности и глубине, по мастерству, вложенному в ('о:ща1111е 011уса и в его 

исполнение. А значит, ожидая премьер, nуб11ш<а 11с вэыв:tла ни к эпа

тажу, ни к ошеломляющему взрыву. Скорее быJ1а 1·0·1·ов:1 принять пло

ды естественного и закономерного нрорастанин творческих идей. 

Одни премьеры и авторы оказались впоm1с узнаваемыми по знако

мой уже воронежцам стилистике и манере композиторского письма 

(так воспринимались, например, «Метаморфозы центра Галактики» 

из цикла «Мироздание-2» для кларнета и фортепиано Е. Ткачевой; 
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«Из Воронежской тетради» для баса-баритона, 2-х сопрано и фор

тепиано на стихи О. Мандельштама А Мозалевского; вокальный 

триптих А Украинского «Прости ... » на стихи Р. Лютой), другие несли 
с собой открытие новых имен и произведений. Например, впервые 

со своей музыкой знакомил воронежцевДмитрий Ушаков, также при

нятый нынешним секретариатом в Союз композиторов РФ. Иные же 

из замыслов рождались задолго до теперешних событий, но свой путь 

к публике нашли только на этом фестивале. Такой премьерой, всплыв

шей из истории, стала сюита из балета М. Носырева «Донская вольни

ца» ( 1976). Прозвучав сегодня, эта музыка начала новый отсчет своего 
времени, что, впрочем, можно сказать и о некоторых сочинениях уже 

исполнявшихся, но явно обретших новую жизнь в свежей исполни

тельской интерпретации. 

Не будет преувеличением, что блистательное мастерство «Роман

тик - квартета» из Москвы позволило );'Слышать в исполненной музы
ке такое многоцветье красок и оттенков, которое стало открытием 

не только для слушателей, но и для самих авторов (звучали квартеты 

С. Волкова и А. Украинского). Вообще выпала редкая удача - осуще

ствить выход сочинений воронежских композиторов на российскую 

публику через столичные коллективы. Приглашенный на фестиваль 

Московский ансамбль современной музыки играл, например, сочи

нения М. Зайчикова и Г. Ставонина. 

И здесь напомнила о себе старая проблема - проблема исполне

ния новой музыки. Известно, насколько вновь рожденное произведе

ние уязвимо - подобно любому младенцу. От исполнителей зависит, 

сделают ли они произведение беззащитным перед критикой и публи

кой или возведут вокруг него крепость, оградив от многих нападок, 

вплоть до главной - претензий к «распавшейся» музыкальной форме? 

Не случайно же московские гости в ходе разговора за «круглым сто

лом» истово желали воронежским композиторам находить адекват

ное их замыслам выражение - и нотное, и интерпретационное. Ведь 

многие возможности художественных решений находятся в руках ис

полнителей (для них это почти что право на соавторство): внутрен

няя динамика, достижение соразмерности частей и целого - это свое

го рода «вторая» архитектоника музыки, которая в реальном звучании 

может стать по значению «первой». 

Что же касается фольклорного ансамбля «Боля», задавшего тон фе

стивалю, то он естественным для народной музыки образом соединив 

в себе создателя и исполнителя, тем самым, возможно, и, предрешил 
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свою «судьбу» на фесгивале - стал насгоящим потрясением для пу

блики. К ряду самых сильных впечатлений причислил выступление 

«Воли» председатель Союза композиторов России В. Казенин, кото

рый говорил об особом «богатсгве ладов, чисготе исполнения и вы

соком мастерстве» коллектива, вспоминая по аналогии свои, не менее 

удивительные всгречи с редчайшими, уникальными явлениями ис

кусства - симпозиум' по горловому пению в Туве, фестиваль ударных 
инструментов в Сеуле, где такой же чисготы и синхронносги достига

ла тысячная толпа импровизирующих музыкантов. 

Разговоры продолжились заботами земными, тоже, впрочем, 

о вечном. Речь шла о недавно прошедших (100-летие М. Блантера, 

А. Хачатуряна, 90-летие Т. Хренникова, Н. Богословского) и грядущих 

юбилеях. Тогда-то Союз композиторов РФ и поддержал инициати

ву воронежской организации отметить 100-летие К Массалитинова 

на всероссийском уровне. 

Очень плодотворным оказалось и начинание Воронежского Со

юза композиторов проводить фесгивали современной музыки со

вместно с кафедрой этномузыкологии Воронежской государствен

ной академии искусств. Уже первый такой фестиваль, проходивший 

в 1998 году под названием «Фольклор. Композитор», стал важной сту
пенью в расширении сферы взаимных творческих контактов между 

двумя центрами музыкальной культуры Черноземья. Этот фесгиваль 

бьm посвящен памяти тех, кто стоял у истоков фольклорной линии 

деятельносги Союза композиторов - Константина Массалитинова 

и Петра Макиенко. 

За пять дней концепция фесгиваля обрела вполне конкретные 

очертания. В центре внимания оказались вопросы взаимодействия 

народного и профессионального, коллективного и индивидуального, 

традиционного и современного творчесгва, вокруг которых размыш

ления и споры велись в ХХ веке непрерывно, так и не придя к окон

чательным постулатам и рекомендациям. Среди воронежских компо

зиторов тоже обнаружилась известная полярность художественных 

позиций в отношении фольклора. Очевидным стало то, что компо

зиторы, черпающие в нем свое вдохновение, легче достигали в сво

их сочинениях оптимального сочетания самобытной досговерно

сти и авторского своеобразия, явно памятуя при этом о заветных 

словах Белы Бартока: «уходить корнями в прошлое - для художника 

не только право, это необходимосгь». В сочинениях, возникавших 

на «фольклорной волне•, очевидным образом обнаружилась та гиб-
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кость стилистики, в которой можно было увидеть и неисчерпаемосгь 

форм претворения фольклора, и многообразие самих национальных 

кулюур, послуживших «материалом-прообразом» для композиторов. 

В наибольшем приближении к фольклорному источнику оказались 

разного рода обработки и фантазии на темы народных песен: «Ко

лядки» В. Беляева, «Сибирская рапсодия» для баяна А. ТИмошенко, сво

бодная обработка русской песни «На горе, горе ... » А. Мозалевского, 
«Соната-воспоминание» Ю. Воронцова. 

Еще раз прозвучала и давно знакомая воронежской публике буф
фонада В. Горянина для баса-буффо и рояля «Муха», донесшая до слу

шателей отзвуки музыки Мусоргского и некоторых фольклорных 

источников. Сходное обращение к профессиональному автору, чья 

музыка сама могла послужить моделью для выражения националь

ного языка - на сей раз американского джаза - проявилось и в «Фан

тазии на темы Джорджа Гершвина» для кларнета, скрипки, маримбы 

и контрабаса С. Волкова. Были на фестивале и те произведения, в ко

торых, казалось, музыка слилась с самим дыханием народной песни. 

Такую полную совместимость характеров музыкальной образности, 

интонаций народного и авторского можно было услышать в «Ше

сти прелюдиях» Б. Выросткова для струнного квартета, «Задумчивых 

песнях» для голоса с фортепиано А. Украинского, «Поэме-эпитафии» 

для виолончели и фортепиано Л. Чернышова, «Сюите на удмурдские 

темы» для фортепиано А. Вершинина, прозвучавшей в авторском 

исполнении. 

Программу фестиваля продолжили концерты чисто фольклорных 

ансамблей Воронежа и области. И вот здесь фольклор предстал уже 

в своей первозданной ипостаси, действительно создавая ощущение, 

что «земля поет». Песни, исполненные в подлинной манере со всеми 

тонкостями живого интонирования, разученные не по нотам, а с го

лоса, ломали каноны восприятия и приближали слушателей к самим 

истокам музыкальной цивилизации. Без наносных бытовизмов со

временных «интерпретаций», а со «старинным произношением» 

и дыханием, переданные «из уст в уста» и перенесенные на концерт

ную эстраду, прозвучали рекрутские, величальные, свадебные, хоро

водные, плясовые и протяжные. Песня, казалось, ждала этих мгнове

ний, когда ее поднимут из глубин истории. 

- Если нет талантливых исполнителей, песня сворачивается 

до формулы, - сказала на одном из концертов Г. Сысоева. И в таком 

виде «ждет», пока не появится новое поколение достойных певцов, 
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которые оживят ее, раскрасив новыми красками и распевами. Фош,

клорные коллективы на фестивале как раз и высrупили носителями 

этой исторической памяти. Детские ансамбли «Желанушка» и «Ко

лечко», семейный - «Паветье», мужской - «Время», широко известная 

в России и за рубежом «Воля» и ставший уже реликтовым уникаль

ный по своей истории и составу исполнителей бытовой ансамбль 

села Пчелиновки. Исполнители в нем немолодые - большинству уже 

за семьдесят, но и нынче, как и встарь, таит он в себе большие жиз

ненные силы. Не случайно ни на миг не усомнились слушатели в прав

дивости рассказа запевалы и руководителя ансамбля Анны Алексеев

ны Булавкиной, которая вспомнила, как она «в молодости голосом 

крыши поднимала». И когда затянули они свою любимую «Пролете

ли все наши года» (так назывался и вышедший незадолго до фести

валя их компакт-диск), казалось, что года их все впереди - в жизни 

их песен, что исполнили на концерте вместе с ними и юные девочки 

из той же Пчелиновки. 

Когда фестиваль вошел в третий виток своей спирали, на оче

редном концерте состоялась еще одна творческая встреча, которая 

символизировала единство слова, музыки и костюма в профессио

нальной и фольклорной линии творчества. Воронежская публика 

принимала свою землячку - ныне московского композитора и поэта 

В. Беляеву, которая сама читала свои стихи, сама исполняла народные 

песни и свои произведения под собственный аккомпанемент, сама 

даже вышивала узоры на своем наряде - и вся, говоря строкой из ее же 

стихотворения, излучала «сияние и покой». Параллельно с концерта

ми в течение пяти дней велись научные чтения, в ходе которых с лек

циями по проблемам фольклористики выступила профессор Россий

ской академии музыки им. Гнесиных М. Енговатова. 

Приобретенный на фестивале 1988 года опыт взаимного обмена 
идеями и суждениями композиторов, музыковедов и этномузыколо

гов, а также осмысление особости и общности традиций народного 

и профессионального искусства оказался и полезным и перспектив

ным. Спустя примерно десять лет Воронежская отделение Союза ком

позиторов инициирует проведение подобной акции вновь, но теперь 

она приобретает уже более широкий размах, обогатившись некото

рыми новыми гранями концепции. 

«Композитор и фольклор» - в 2005 году под таким названием 
(в сравнении с названием «Фольклор и композитор» здесь, в результа

те перестановки слов, осуществлена смысловая инверсия) проходил 
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большой международный форум, объединивший фестиваль и конфе

ренцию и ставший значительным событием в рамках юбилейных тор

жесгв в честь 100-летия Консгантина Массалитинова. В преддверии 

форума по инициативе Воронежской композиторской организации 

был проведен Всероссийский конкурс композиторов имени К. Масса

литинова на лучшее произведение с использованием южно-русского 

фольклора. Образцы этого фольклора, отобранные Г. Сысоевой, были 

разосланы во все композиторские организации сграны для возмож

ного (но не обязательного) использования и претворения. 

Конкурс проходил по трем номинациям: вокально-ансамблевой, 

хоровой и камерно-инструментальной. В каждой из них оказались 

произведения, отличающиеся оригинальностью замыслов и их во

площений. Всего было предсгавлено более тридцати произведе

ний композиторов Москвы, Воронежа, Санкт-Петербурга, Иркутска 

и Липецка. 

Конкурсанты с полным основанием м?гли рассчитывать на ком

петентность жюри, в сосгав которого входили извесгные россий

ские музыканты: секретари Союза композиторов России - народный 

артисг РФ, профессор Московской консерватории В. Леденев (пред

седатель), заслуженный деятель искусств РФ, главный редактор Из

дательского дома «Композитор» Г. Воронов и заслуженный деятель 

искусств РФ, профессор, председатель Нижегородской консерва

тории Б. Iецелев, а также воронежские профессора: народный ар

тисг РФ Ю. Романов и заслуженный деятель искуссгв РФ Г. Сысоева. 

По подведенным итогам было определено пять лауреатов (и сголь

ко же дипломантов), двое из которых предсгавили Воронежскую 

композиторскую организацию: А. Украинский получил П премию 

за пьесу «Уединенное» для ансамбля балалаек и колокольчиков, 

А. Вершинин - III премию за «Коляду» для смешанного хора a'capella 
или ансамбля солисгов. Конкурс продемонсгрировал неиссякаемый 

во времени интерес к народным корням искуссгва музыкантов раз

ных возрасгов - от самых молодых до весьма почтенных. Например, 

еще раз о себе громко заявил известный композитор «советской эпо

хи» А. Холминов (Москва), удостоенный I премии за цикл из трех «Во
ронежских песен» для квинтета духовых. С ним разделил I премию 
иркутский композитор А Тепляков за кантату для женского (детско

го) хора, габоя и ударных «Пять русских песен». Вместе с А Украин

ским 11 премию получила москвичка И. Асгахова за сочинение «Духов 
дены для женского народного ансамбля. 
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Заключительный этап конкурса проходил в столице, а 1 ш ·р:1 >11;\1 • 

ние победителей состоялось в Воронеже на открытии форума, оtн. 

единившего, как уже сказано, фестиваль «Композитор и фолыс1юр" 

(его концерты шли во всех лучших залах города) и тематически сом 

кнутую с ним конференцию «О взаимодействии предустановленных 

и импровизационных факторов музыкального формообразования» 

(она проходила в камерном зале Воронежской академии искусств). 

Тем самым было подчеркнуто особое значение региональных ини

циатив для всей российской культуры, о чем говорил в своем привет

ственном слове председатель Союза композиторов России Владислав 

Казенин. Не случайно форум проводился при поддержке не только 

Управления культуры и туризма Воронежской области, а и Мини

стерства культуры РФ в рамках Федеральной целевой программы 

«Культура России». 

Устроители форума осознавали всю сложность решения пред

стоящих задач, поскольку подобный проект не имел прецедентов 

ни по тематике, ни по своему размаху. Насколько оправдала себя 

идея направить форум по двум руслам и поразмыслить о роли им

провизационного начала в музыке, а заодно и о сегодняшних под

ходах к проблеме взаимодействия композиторского творчества 

с фольклором? Представляется, что этим-то как раз и определяется 

актуальность и новизна проекта. Сами по себе темы стабильного 

и мобильного, композитора и фольклора, текста и его интерпрета

ции обсуждались многократно. Но комплексное рассмотрение этих 

проблем на широком историческом, региональном, стилевом и 11а

циональном материале с привлечением столь «разных музы~<» J l(Ж:I 

не предпринималось. А именно это способно сегодня 1щ1ъ 1 ювыс 
практические и научные результаты. Ведь, скажем, 1ю1шп1см «им 

провизационностм могуг быть охвачены и собстве11но им11ро1111эа· 

ции как древний и всегда существовавший (ш.: толысо 11 фот,ююрс 
и устно-профессиональном искусстве) ти11 муэ~щ11ро11а111щ 11 то

бые инициативы исполнителей, в том числе и11тср11р(·1·а1111111ют11ых 

текстов. Импровизационность - постошшос и 11rо·1·ы'млсмос свой

ство музыки, хотя и проявляющееся с разной сиJюй. Да и тема взаи

модействий композиторского творчества и фолыuюра - столь же 

вечная, сколь и новая. Казалось бы, и та1< ~1с1ю: фольклор издревле 

питает профессиональную музыку, являясь се, как говорил С. Сло

нимский, живительным «витамином». Но снова и снова мы задаемся 

вопросом: а так ли уж важно придерживаться фольклорной тради-
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ции в академическом искусстве и где предел допустимой свободы? 

Есть ли вообще этот предел и уместны ли здесь рецепты? Фолькло

ристы масштаба, скажем, участника форума - профессора Москов

ской консерватории В. Щурова, с рюкзаком обошедшего всю страну, 

сегодня размышляют о новых перспективах претворения русских 

ритмов и интонационных манер в композиторском творчестве. 

И уж совсем на других, как говорится, "полюсах проблемы» развива

ли свои идеи современнейший из современных В. Екимовский (он 

делился соображениями о фольклорном элементе в микро- и ма

кроминимализме) и профессор Ростовской консерватории, знаток 

рока и современно-бытовой (а не только академической) культуры 

А. Цукер (его цель - уяснить место массовой музыки в пространстве 

между профессионализмом и фольклоризацией). И так далее, и тому 

подобное: "Не счесть алмазов".»! · 
Действительно, форум показал возможность по-новому решать 

одну из «вечных» тем музыкального творчества. По признанию уча

ствовавших в нем гостей, уже в своем проекте он обещал стать неор

динарным событием, но стал акцией настолько мощной, что резо

нанс от него разнесся через участников и гостей по всей России. Ведь 

в Воронеж съехались специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга, 

Ростова-на-Дону и Саратова, Астрахани и Белгорода, Курска и Там

бова, Липецка и Ельца, а также из Франции и Германии. Для участия 

в форуме прибыли порядка трех десятков ведущих российских про

фессоров, докторов и кандидатов искусствоведения (в их числе, по

мимо уже названных выше, В. Холопова, Л. Казанцева, Л. Скафтымова, 

Т. Масловская, Н. Огаркова), что было большой честью для воронеж

цев и, в то же время, признанием авторитета Воронежского Союза 

композиторов и Воронежской государственной академии искусств. 

Обгоняя события, в Воронеж заблаговременно прибыли ноты але

аторической «Композиции 7» для струнного квартета В. Екимовского, 
требующей от исполнителей особенно высокого уровня импровиза

торских навыков. Сочинение для воронежских студентов оказалось 

не сразу доступным, но совместные с автором репетиции, передав

шим юным музыкантам импульсы своей творческой фантазии, по

зволили осуществить прорыв в мир весьма сложной современной 

технологии. Встреча с такой музыкой для воронежцсв - даже сегодня 

большая редкость. И интерес она вызвала огромный. 

Впрочем, слушатели получили свой импульс модерна еще как бы 

из-за такта, в его первом же концерте, где в исполнении пригла-
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шенного на фестиваль Московского ансамбля совреме1111оi1 му:11,1 

ки, возглавляемого композитором Юрием Каспаровым, 11ро:шуч:11111 

(в Воронеже впервые) сочинения Берга, Лацкана, Кейджа, Фи11а11011 

ского, Страсного, Курляндского и Сильвесrрова, где сочетание ста 

бильного и мобильного склонялось нередко в сторону мобильного. 

Дпя данного ансамбля это привычный репертуар. А воронежских 

слушателей эпатировали встречающиеся в некоторых произведени

ях теперь уже «старые новые приемы», включающие, подчас, всякого 

рода шумы, скрежеты, посrукивания и вздохи, которые музыканты 

умело эсrетизировали. Хотя понятно, что не эпатаж (или не только 

он) принес москвичам мировую славу, которая уживается с их лю

бовью к публике, в том числе и к воронежской, в чем признавались 

после концерта и они сами (не случайно ансамбль по приглаше

нию Воронежского Союза композиторов приезжает в наш город 

многократно). 

В цепочку композиторских экспериментов органично подклю

чилось сочинение воронежского автора Е. ТКачевой, прозвучавшее 

в симфоническом концерте фестиваля (дирижер И. Вербицкий). Уже 

в самом его названии «Симфониетта для оркесгра и магнитофонной 

ленты на темы народных песен воронежского края» заложено сгрем

ление композитора к новым и оригинальным звучаниям. Проблему 

новаций не раз затрагивали учасгники форума в ходе «расшифровки» 

прозвучавших сочинений М. Зайчикова, М. Носырева, А Тимошенко, 

И. Надеждина, В. Горянина, С. Волкова, r Ставонина, Ю. Романова, В. На
умова, П. Рукавицына, Б. Выросгкова, Д. Ушакова, а также премьерных 

показов тех опусов, авторы которых были победителями либо учасг

никами конкурса имени К Массалитинова. Это А Тепляков, А Хол

минов, И. Асгахова, А Украинский, А Вершинин, А Михайлоиа, О. Ро

сrовская, Ю. Карусев и А Мозалевский. Жанровый с11с1<·1·р фсс1·иваля 

сущесгвенно пополнил и и концерт «Черемуха 11ушистая» с песенной 

музыкой Ю. Воронцова, r Ставонина, В. Рунешю, В. lЬрянина, Т. Шипу
линой, Л. Юсупова, М. Артемов а, Б. Яркина и других композиторов Чер

ноземья, внушительный ряд которых венчало имя К Массалитинова. 

Связывая одной генеральной идеей разные ипостаси академи

ческой и народной музыки, пропти, помимо уже названных, за

мечательные концерты смешанного хора ВГАИ «Академия» (дири

жер - профессор О. Николаенко), фольклорного ансамбля «Воля» 

(художественный руководитель - профессор r Сысоева) и оркестра 
русских народных инсгрументов (дирижер - доцент Е. Ширяева). 
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Тема сrабильного и изменяющегося, предусrановленного и мо

бильного объединила усилия исполнителей и исследователей разных 

музык - средневековья, барокко; народной, классической и современ

ной. Именно мысль об импровизационном компоненте должна была 

связать наши предсгавления о музыкальных культурах разных народов 

и сфер, поскольку в этой проблеме переплелись чуrь ли не все возмож

ные формы, традиции и стили. «Вся исrория нотой культуры - это 

процесс затвердения композиторских намерений», - заметил компо

зитор из Санкт-Петербурга Б. Филановский. И наверно, мы дейсrви

тельно имеем искаженное предсrавление об истории искусства, ко

торая видится нам как история воздвигнугых памятников и шедевров, 

хотя реальная жизнь намного богаче. Она ценна как раз своей импро

визацией - в живом ли русском фольклоре, в музыке казахских кюев 

(на форуме бьmа показана запись айтыса), в незатвердевших интер

претациях классических опусов, в озвученных на сrаринных инстру

ментах трубных призывах петровских времен или в джазовой музыке 

последнего сrолетия. Анализом и показом этой последней, изначально 

импровизационной сферы творчества, блесrяще выполненными лау

реатом международных джазовых фестивалей, солистом Воронежской 

филармонии И. Файнбоймом, а таюке свободной беседой за «Круглым 

сголом» в Каминном зале Дома композиторов завершился форум. 

Почти целую неделю, каждый день и практически во всех залах го

рода шли великолепные концерты с учасrием лучших исполнитель

ских сил, а в Академии искусств слушались доклады по проблемам му

зыковедческой науки. В результате в Воронеже на время этого форума 

создалась особая концентрация культурной жизни с ее атмосферой 

праздника, аншлага, возбуждающего напряжения творческих сил, ко

торую, как говорили москвичи и петербуржцы, они сегодня не вся

кий раз могуг увидеть и у себя в сrолице. 

Еще одна фесrивальная линия связана с идеей вовлечения в мир 

современной музыки детей: они исполняют произведения членов 

Союза или высгупают в роли авторов на концертах и конкурсах 

юных сочинителей в Доме композиторов и Специальной музыкаль

ной школе-одиннадцатилетке (колледже на Никитинской). Большой 

резонанс в стране имели, в часrносrи, два крупных, посвященных 

40-летию СК РФ события, осущесrвленные Воронежским союзом. 

Это Всероссийский конкурс юных композиторов «Посrигая искус

ство классиков» и обобщивший его результаты трехдневный (можно 

сказать: трехчастный) фестиваль «На рубеже веков и смены поколе-
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ний». В «экспозиции» и «репризе» фестиваля симфоническиi1О\Жt'П'\1 

филармонии исполнял сочинения маститых авторов в качеств<: с1н 1 

еобразного музыкального приношения начинающим композит<>\):IМ 

Середина же этой «формы» была одновременно и лирической, и тор 

жественной: вначале состоялся своеобразный черырехчасовой пар;щ 

25 лауреатов и номинантов конкурса (в возрасте от 8 до 25 лет), ис
полнявших свои опусы и получавших дипломы и подарки, а затем они 

вступили в непринужденный (не только чисто музыкальный) диалог 

со старшими коллегами, членами СК РФ из Волгограда, Воронежа, 

Ельца, Курска, Саратова и Липецка. В сущности это был Первый съезд 

юных композиторов: ведь вместе с педагогами и родителями в Воро

неж съехалось тогда порядка 90-95 человек со всех концов страны 
- от Орла и Белгорода до Владикавказа, Новосибирска и Читы. Неиз

бежно восторженные отклики многочисленных участников своди

лись, в конечном счете, к утверждению - оригинально задуманные 

конкурс, фестиваль и съезд юных творцов должны стать началом но

вой художественной традиции российской культуры. 

Акция иной направленности, побудившая воспитанников му

зыкальных учебных заведений Воронежа к изучению творчества 

местных авторов, осуществлена в 2007 году. Речь идет о фестивале 
«Созвучие: молодые музыканты исполняют музыку воронежских ком

позиторов», впечатления от которого остаются свежими по сей день. 

Главными поставщиками юных интерпретаторов для этого фести

валя стали Детская школа искусств No 11, два музыкальных колледжа 
(ССМШ-одиннадцатилетка и имени Ростроповичей) и BopoнcжCl(:J.SI 

академия искусств. 

Название «Созвучие» вполне символично. Созвучие, или tлиш 1ис, 

согласие в едином звучании разных поколений, имен, жа11ро11, ИС·· 

кусств, исполнительских составов - все это вос1rри11има;юс1, 1<:11< 1юл
ная, насыщенная гармония, рожденная 1<ултуро(.i горо;щ, в 1ш·1·01юм 

творчески активно живут как масти1ъ1с, т:ш и r1а•н111:11ощнс му~iы

канты. И вновь бьmо очевидно, что несrоличныс фt·с·1·ива;1и имеют, 

как ни странно, свои плюсы: количество включс1111ых н 11их1<01щсртов 

реально обозримо и, что еще важнее, пра1<тичсСI<И вес имс11а местных 

авторов так или иначе включаются в про1·раммы (11с секрет, что даже 

в «Московской осени» едва ли не большая част~, московских компози

торов неизбежно остается «За кадром»). 

Фестиваль «Созвучие», как, впрочем, и большинство друтих фе

стивалей, был многоохватным. Он имел как историческую ретро-
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снсктиву (через музыку 10. Воронцова, Г. Ставонина, К Массалитино
ва и А. Тимошенко), так и перспективу - наряду с давно известными 

композиторами - Б. Выростковым, Л. Чернышовым, В. Горяниным, 

В. Наумовым, С. Волковым, А. Украинским, М. Цайгером, Е. Ткачевой, 

Т. Шипулиной и А Мозалевским прозвучали сочинения композито

ров среднего поколенияД Ушакова и П. Рукавицына, а также начина

ющих. Что же касается процента хорошей, очень хорошей и средней 

музыки, то на всех фестивалях - и столичных, и периферийных - он 

примерно одинаков, поскольку отражает живую картину реальных 

достижений. Данный фестиваль не стал исключением. И хотя было 

заметно, что шедевров рождается, может быть, и меньше, чем неше

девров, зато композиторская деятельность предстала на нем во всем 

своем многообразии и взаимосвязях. 

Открытие фестиваля состоялось в ноябре. И потом он плавно, 

больше месяца, шествовал по концертным залам Воронежа, неизмен

но собирая большое число любителей музыки. Помимо трех стержне

вых концертов - хорового, оркестрового и камерного, в рамках фе

стиваля проведены и другие музыкальные вечера: это мемориальный 

концерт памяти недавно ушедшего из жизни скрипача и композито

ра Михаила Щурика, где молодые музыканты играли его скрипичные 

пьесы и сочинения других воронежских композиторов; это вечер ста

ринной музыки в Молодежном клубе Натэллы Казарян; наконец, это 

концерт юных сочинителей, в основном бывших и нынешних воспи

танников Л. Чернышова, А. Украинского и А Вершинина. 

Сразу же, с первого концерта, в котором выступал хор Воронеж

ской академии искусств, была понятна, пожалуй, главная особен

ность этого фестиваля. За дирижерский пульт по очереди станови

лись студенты, а в заключение - их педагог Ольга Николаенко. Нечто 

подобное было и на «Концерте оркестров» Музыкального колледжа 

имени Ростроповичей. Камерным оркестром дирижировал профес

сор М. Фрадин, а оркестром русских народных инструментов - заслу

женный деятель искусств России М. Ефименко. Солисгами же были 

студенты, недавние выпускники и известные музыканты. А народная 

артистка России Е. Молодцова выступила не только в роли певицы, 

но и руководителя молодежного вокального ансамбля «Родники Рос

сии». И, наконец, камерный концерт носил совсем некамерный ха

рактер - опять же, по охвату жанров, форм и по предсгавленносги 

имен. Шедший непривычно долго - два с половиной часа - из-за ди

намики ярких перемен он воспринимался есгественно-легко, на-

- 186 -



Глава6. Un11.;.pьиm>1.fiи/"'11'"''' '"''' '''' 

вевая мысль о бысrротечности времени. Возможно это было < 1щ·1.1 

но и с интригующим обилием премьер - романсов А. Украи1ю,11111 

(«И нет тебя, как не было".»), Т Шипулиной («Есть роза дивнан» ), нвух 
пьес для скрипки и фортепиано Е. Ткачевой, пьесы «Заклинание оп1н» 

для кларнета и фортепиано А Мозалевского, пьесы «Размьпuленин» 

В. Наумова для домры и фортепиано. 

Весь фестиваль, несмотрн на его неторопливый ход и форму, 

чем-то напомнившую «рассредоточенные вариации», был весьма на

сыщен новыми, пусть и не всегда премьерными, событиями, прежде 

всего новыми интерпретациями молодых музыкантов. Он нвно вско

лыхнул музыкальную жизнь в Воронеже и активизировал ее творче

скую энергию. 

Весна 2008 года для музыкального Воронежа была наполнена осо
быми красками. С 3 по 28 апреля в городе проходил первый из фести
валей, торжественным поводом для проведения которых послужил 

70-летний юбилей Воронежской композиторской организации. Его 

проект осуществлялся в рамках Всероссийского форума «Панорама 

музыки России» при участии приглашенного в Воронеж Московского 

Ансамбля Современной Музыки. Кроме того, в фестивальных концер

тах и творческих вечерах были представлены финские и белгород

ские композиторы. Так что весенние события в музыкальной жизни 

Воронежа стали результатом символического слияния многих куль

турных движений и смыслов. 

Сегодня, когда поутихли разговоры о концертах, которые всем 

«так не хотелось бы пропустить», вполне можно сказать: первый юби

лейный фестиваль оставил яркий шлейф впечатлений, открытий 

и незабываемых встреч. Он и в самом деле прошел с большим ус1 rс

хом, о чем многие говорили и писали еще тогда, забсган 1111срс11, /\:t/KC 
не дождавшись заключительных аккордов нраз1111и1<а. О1·че1·0 воз

никало такое нетерпение в оценках и восторгах? 0'1·1·01·0, 11а11ер1ю, 
что фестиваль в Воронеже был действитслыrо 1юхож 11а 11ра:~11ш1к -· 
он полностью соответствовал значению само1·0 слова «фсспшалм 

(«Праздничные встречи») и со всей нспосрс11ствс111ю<~1ъю нвJшл со

бой бурлящую, осязаемую, материализова1111ую жи:i111. духа. r rроходил 
настоящий форум, а не «мероприятие», и 0111 rи<:1<олы<0 нс напоминал 
смотр или отчет по достижениям и нова11инм, хотя и того, и другого 

хватало с избытком. 

А если попробовать ответить на вопрос, какова же была его «кон

цепция», то задача эта не покажется сложной, поскольку лежащая в ее 
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основе идея легко просматривается. Это - создание как можно более 

полной картины современного музыкального искусства с учетом его 

расширяющегося географического контекста, включающего в себя 

культурное пространство от российской «нестолицы» до Москвы 

и далее - до европейских стилевых координат. Событие по своему 

значению вышло далеко за пределы Воронежа: первым авансом и од

новременно свидетельством тому были афиши. Под общим «грифом» 

«Панорама музыки России» была «расшифровка» - «Музыкальные 

встречи: Россия - Финляндия, Воронеж - Белгород - Москва - Хель

синки». Публика была заинтригована и готова к неожиданностям. 

Потому вполне естественным воспринималось потом то, что в кон

цертных программах произведения воронежских композиторов со

седствовали с сочинениями доселе незнакомых авторов, расширяю

щих представления о современной музыкальной культуре. 

Несмотря на долгий, почти месячный концертный марафон, фе

стиваль не распался на череду многОЧf!Сленных и разрозненных 

впечатлений, а сложился в целостную форму - логически безупреч

ную и учитывающую законы слушательского восприятия. В ней при

сутствовало и экспонирование нового, ранее неизвестного, и его 

взаимодействие в развитии с уже знакомым, и даже некое жанровое 

обрамление в виде авторских концертов двух воронежских компози

торов - П. Рукавицына и А Украинского. 

С первым из них публика знакома меньше. Поэтому на нем лежала 

особая ответственность быть достойно и фактически впервые столь 

полно представленным собственными сочинениями. Недавно окон

чивший Харьковскую консерваторию как композитор и, чуть позд

нее, как режиссер (ранее он имел университетское филологическое 

образование) и всего пару лет назад получивший членский билет 

Союза композиторов, П. Рукавицын, тем не менее, уже имел немало 

сочинений разных жанров. Но до некоторых пор его больше знали 

как лингвиста, переводчика и руководителя студенческого театра BIY. 
В очерке о композиторе уже говорилось о его повышенном интересе 

к языку, звучанию фонем и смысловым нюансам перевода. Этим, по

жалуй, определяется существенное направление его творческих поис

ков, сказавшееся, прежде всего, в вокальных произведениях на стихи 

англоязычных и португальских поэтов - Шекспира, Уильяма Блэйка, 

Редьярда Киплинга, Мануэля Бокажа, Луиса Камоиньша и других. 

Многие из этих сочинений звучали в тот вечер, оставив в памяти 

эксперименты, родственные так называемому «третьему направле-
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нию» с его мюзиклами и джазом и разного рода полистилисгику с от 

кровенными коллажами, коих у Рукавицына тоже немало (вспом11им, 

попутно, исполнявшуюся Воронежским симфоническим оркестром 

незадолго до фестиваля «Одесскую рапсодию», где автор не избежал 

искушения и процитировал, кажется, все мелодии, причастные к жиз

ни этой славящейся своим смешением культур <·жемчужины у моря», -
от гимнов Америки и Советского Союза до Бетховена и образцов 

украинской и еврейской музыки). В «Печальных песнях», например, 

где композитором был избран некий звуковой минимум, рождался 

свой строгий и сдержанный тон высказывания. И такое прочтение 

лирической поэзии Блэйка показалось тонким и проникновенным. 

Совсем в другом эмоциональном ключе - почти императивно, с на

калом - прозвучал цикл «Развеянный по ветру» на стихи Бокажа, 

тоже решенный в продолжение больше романтических и отнюдь 

не авангардных традиций. Судя же по исполнявшимся в концерте 

песне на стихи Джефри Чосера, циклу на стихи Жуашена Дюбилле, 

фортепианной сонате «Et tristesse» («Печаль») и пьесе «Octobre, 1918» 
творческие ориентиры Павла Рукавицына сходятся, скорее всего, 

где-то в точке пересечения угонченно романтической образности 

с более доступными для восприятия «Облегченными жанрами», на

пример мюзиклами. Видимо, композитор совсем не лукавил, когда 

говорил на этом вечере, не без оттенка самоиронии, что «начинал 

писать жугко авангардно, а теперь стремится отойти от сложностей 

и найти свой стиль в новой простоте». Во всяком случае, у многих 

от концерта осталось ощущение, что автор явно склонен к экспе

рименту и такому претворению своих неординарных концепций 

и технических приемов, которые бы не требовали от слушателя 

чрезмерно больших усилий к разгадке тайн (в нынешнем, 2010 году 
за свою Сонату для скрипки и симфонического оркестра П. Рукови

цын был признан на международном уровне, став лауреатом пре

стижного конкурса имени Андрея Петрова, Санкт-Петербург). 

Удивительно, однако, насколько стремление к «простоте», под ко

торой понимается отказ от искусственных и неоправданных слож

ностей, может привести к существенно отличающимся художе

ственным воплощениям. И в этом можно было убедиться, побывав 

на втором авторском вечере, завершавшем фестиваль. О концер

те А. Украинского вполне можно сказать, что это было воплощение 

концепции лиризма. Такой образный подтекст постоянно читался 

во всех его сочинениях. Не только в камерных откровениях типа ро-
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манса «В грустной музыке сентября» на стихи А. Дементьева, постлю

дии «Далекое» для флейты, альта и фортепиано или «Вечерней сюите» 

для балалайки и фортепиано, но и в музыке, полной драматической 

экспрессии. Ее просто плакатный пример - вокальный цикл «На раз

ных полюсах земли» на стихи воронежской поэтессы Г. Умывакиной, 

в котором слышны те же лирические ноты, но на этот раз эмоции, 

навеянные, как всегда, размышлениями о сугубо личном, о любви, 

оказываются еще более сильными и яркими. Чувствовалось, что ком

позитор идет по естественному для него пути, он органичен в своих 

лирических умонастроениях. И, видимо, в этом его творческая инди

видуальность, о которой сегодня можно говорить как о факте свер

шившемся (А. Украинский принадлежит к поколению «под шесrь

десят» ). Если задаться вопросом, почвенник он или западник, ответ 
напрашивается сразу: почвенник А вот определенно маркировать 

его «традиционалистом» или «новатором» будет труднее. Дело в том, 

что стихийные прорывы на территорию авангарда, которых у Укра

инского тоже немало (в исполнявшейся· на фестивале фортепианной 

сонате «Ветры тревог» с ее конструкциями-небоскребами и сонорны

ми эффектами они были особенно заметны), оказываются с лихвой 

компенсированными страницами, пронизанными мелодическим ды

ханием, сердечностью и естественным интонационным током рах

маниновского типа (к слову, Рахманинов для Украинского - едва ли 

не главный стилевой ориентир и его любимый композитор). Ины

ми словами, приверженность к традициям русской музыки просле

живалась на концерте явно. Но это все равно не позволяло одно

значно записать автора в «традиционалисть1», тем более со знаком 

«минус», который обычно ставится как символ недостаточной твор

ческой «прогрессивности» (категория, к слову; весьма спорная, если 

не сомнительная). 

В течение почти целого месяца шли концерты, мастер-классы, 

творческие встречи, открыть1е дискуссии в залах Дома композито

ров, Академии искусств, Музыкальных колледжей имени Ростропо

вичей и на Никитинской. Культурное пространство Воронежа все 

более наполнялось звучанием современной музыки, напоминая 

парад имен, стилей, городов. И в первых его шеренгах, вслед за ав

торским концертом П. Рукавицына, «шли» композиторы из Белго

рода, давшие свой творческий ответ на аналогичное выступление 

воронежцев в их городе. Его культура в последнее десятилетие раз

вивается очень интенсивно. Совсем еще недавно в Белгороде создан 
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симфонический оркестр, а сегодня он - один из лучших в счх111с. 

Композиторскому союзу ко времени фестиваля было всего восемь 

лет, а он уже провел серию своих Всероссийских форумов совре

менной музыки. Этим в какой-то мере объясняется немалый интерес 

к гостям из смежного региона. И он полностью оправдался. Высо

кую композиторскую культуру, профессионализм, способность к не

традиционным трактовкам жанров и форм продемонстрировали 

Ю. Мишин, Ю. тусев, А. Бердышев, супруги Н. Бирюков и Е. Латыш

Бирюкова. Концерт показал и исполнительские возможности этой 

супружеской пары: Н. Бирюков - обладатель красивого тенора - спел 

свой вокальный цикл «Жизнь» на стихи И. Никитина, а Е. Латыш

Бирюкова, в дуэте с мужем сыграла партию фортепиано в сочинен

ной ею «Поэме о цыганской Сигирийе»,. 

Все последующие концерты фестиваля шли с музыкой воронеж

ских композиторов - их произведения либо полностью определяли 

программу, либо органично включались в единый ряд современной 

музыки, в чем была особая интрига. Результатом же стало новое и, 

надо сказать, высокое качество восприятия искусства воронежских 

авторов. Концерт в Доме композиторов дал возможносгь вспом

нить уже ушедших творцов - М. Носырева, А. Тимошенко, М. Щурика, 

а также воссоздать в памяти музыку М. Зайчикова, ныне живущего 

в Подмосковье. 

На концертах же Московского Ансамбля Современной Музыки 

сочинения воронежских композиторов «По прочтении "Шакунта

лы"» Д. Ушакова, «Метаморфозы центра Галактики» из цикла «Миро

здание-2» Е. Ткачевой и «Пустобрёшки» С. Волкова обрели как бы 

новое качество благодаря высочайшему исполнительскому мастер

ству московских солистов. Что-то из прозвучавшего было уже зна

комо: многие, наверное, вспомнили, какой успех имели «Метамор

фозы» пять лет назад на не менее панорамном фестивале «Музыка 

друзей»: тогда авторов с воодушевлением приветствовали сидевшие 

в зале А. Эшпай и В. Казенин. И в этот раз в стилистике представ

ленного сочинения было предельно выявлено то индивидуальное 

тембровое решение, что созвучно выпуклым образам театральной 

музыки, отвечающим профессиональным интересам композитора, 

работающего в театре. 

А вот для Д. Ушакова и С. Волкова нынешний фестиваль стал со

бытием двойным по значимости: в концертах прошло премьерное 

исполнение их сочинений, открывших неожиданные для публики 
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творческие грани создателей. Обычно сдержанный в части техниче

ских экспериментов С. Волков в своих «Пустобрешках» затеял изо

бретательную игру тембров флейты, кларнета, скрипки, виолончели 

и фортепиано - и получилась искрящаяся и остроумная русская му

зыкальная шутка: аллюзии со Стравинским были тоже частью заду

манной композитором инсгрументальной •скоморошины». А когда 

прозвучало сочинение Д. Ушакова, границы образного и звуково

го мира этого композитора расширились для тех, кто судил о его 

творчестве по жанру духовных песен, составлявших основу его ав

торских концертов. Эта область, будучи очень важной, оказалась 

все-таки лишь одной из частей намного более сложного конгломе

рата творческих идей и задач композитора. Главная среди них, о ко

торой как-то сказал он сам, - создание космоса православного чело

века. Как оказалось, такой космос и в эстетическом, и в изощренно 

техническом аспектах весьма широк - мы бы сказали: это не микро-, 
а макрокосмос. 

Поскольку фестиваль в Воронеже бьт задуман как часть панора

мы общеевропейской музыкальной культуры, на нем некоторое время . 
было отдано не только белгородцам и москвичам, но и зарубежной 

музыке, в частности, гостю из Финляндии Пертту Хаапанену. Об

щая же картина представленной финской музыки была шире. На фе

стивале, кроме его опусов, звучали произведения Паси Лиитикайнена, 

Анти Аувинена и Рикка Талвитие, позволившие уяснить приоритеты 

национальной школы. 

Для того, чтобы еще полнее предсгавить себе контексг, в котором су

ществовали в те дни воронежские композиторы, попытаемся наметить 

стилевые контуры этой школы. Оказалось, что находясь в русле обще

модернистских новаций, активно осваивавшихся с послевоенных лет, 

финская музыка, между тем, не утеряла свое «лицо». Но ее первая при

мета парадоксальным образом ломала представления об «Индивиду

альности» стиля, поскольку она и есть - синтез самых различных сти

лей. Многие композиторы Финляндии получали образование в странах 

Западной Европы - во Франции, Iермании. И потому в финской музыке 

наблюдается так много влияний. «Я и сам, - сказал П. Хаапанен, - на сво

ем мастер-классе пытаюсь объединять разные стили и музыкальные 

миры. Что это: постмодернизм или нет? Я не знаю. Но не хотелось бы 

быть эклектиком и сочинять музыку так, будто ты пришел в магазин -
и берешь то, что уже есть. Эксперимент как раз и позволяет избегать 

всяких клише в творчестве, дает простор фантазии». 
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Выпускник академии музыки им. Сибелиуса, Хаапанен стажиро

вался в Париже и Копенгагене, несколько лет возглавлял знаменитое 

общество «Откройте уши!», утвердждавшего высокий художествен

ный статус модернизма в Финляндии. За тридцать лет его деятель

ности (оно основано в 1977 году) финны окончательно завоевывают 
свое место в общем русле так называемого евростиля (тринадцать по

бед на конкурсах в Париже). А отсюда культ чистого интеллектуализ

ма в творчестве, когда замысел чуть ли не идентифицируется с тех

ническим приемом: порою кажется, что «как это сделано» становится 

не менее, а может быть, более важным, нежели «что воплощает эта му

зыка». Впрочем, многое здесь зависит от исполнителей. 

Музыканты Московского Ансамбля Современной Музыки созда

вали оригинальную «сценическую драматургию», склоняясь к осо

бого рода роскошествам театра камерной музыки. И потому, когда 

в «Элегии подражания» П. Хаапанена идея цирковых масок, о которой 

предуведомил сам автор, начала воплощаться не только в звуковых, 

а и в зрительных образах, реализуясь буквально на глазах у публи

ки, - мысль о возрастании роли исполнителя, когда он играет остро 

современную музыку, всплывала вновь и вновь. В данном сочинении 

миссия побыть в «театральной» роли затейливых масок, была возло

жена на флейту, скрипку и фортепиано - и абсолютно совершенно 

выполнена И. Лундиным, М. Болховитиным (в прошлом воронеж

цем) и М. Дубовым. В другом, не менее оригинальном произведении 

того же автора для виолончели-sо!о, где фонема названия «Кre'akh ПЬ» 

становится инвариантом всего происходящего в музыке, разнообра

зие событий достигалось во многом тоже благодаря блестящему, не

истощимому напору исполнительского мастерства С. Асташонка. 

Хотя, казалось бы, чем еще можно удивить воронежскую публи

ку, пусть не столичную, но вполне искушенную, для которой встречи 

с современным искусством, благодаря инициативам Союза компози

торов, давно вошли в «распорядок» городской музыкальной жизни? 

Ведь с блистательными солистами Московского Ансамбля Современ

ной Музыки, как и с ансамблем «Студия новой музыки» Московской 

консерватории воронежцы встречаются не впервые. Прославленные 

музыканты, уже два десятка лет исполнившие свыше пятисот миро

вых и российских премьер, хорошо помнят, что какие-то из этих 

премьер проходили в Воронеже. И как говорили после концерта 

сами артисты, воронежская публика радовала их своим неподдель

ным вниманием. 
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Не первый раз встречали воронежцы москвича В. Екимовского, 

стоящего сегодня в одном из первых рядов российского авангарда 

(после смерти Э. Денисова он возглавил АСМ-2). Композитор посто

янно аккумулирует новые концепции и решения, не повторяя идей, 

ранее уже воплощенных, - такова природа самобытного таланта. 

Каждое новое сочинение, по его же словам, должно быть эксперимен

том. И сегодня открытий «ОТ Екимовского» было, конечно, как всегда, 

много. Его квартет (название не для суеверных - «Лебединая песня»), 

исполненный преподавателями и сrудентами Воронежской государ

ственной академии искусств А. Василенко, Ю. Лазовской, С. Левченко 

и А. Щеголевой), поразил своим дополнительным сценографическим 

рядом, - летящими с пюпитров партитурными страницами, все более 

приобретающими форму лебединых крыльев. Другой опус - "!рио

соната, сыгранный московскими солистами, заинтриговал легко 

«читаемыми» в современном тексте стилями старинных танцев. Рас

сказывая о своих сочинениях на встрече со студентами, В. Екимов

ский представил слушателям и ряд опусов, открывших совсем иные 

композиторские миры. «"!ризна по Финнегану», написанная по рома

ну Дж. Джойса, и скрипичный концерт «Attalia princips» по рассказу 
В. Гаршина буквально взорвали атмосферу спокойных и бесстраст

ных авторских комментариев. Тем мощнее был эффект всеподавляю

щей звуковой экспрессии, переполнявшей зал и, казалось, требовав

шей все большего и большего пространства. 

Несмотря на то, что в концертах первого юбилейного фестиваля 

звучала камерная музыка, он в целом носил, как было видно, далеко 

«некамерный» характер благодаря участию московских, белгород

ских и финских музыкантов, но, прежде всего, ввиду подключения 

мощных исполнительских сил Воронежа: солистов и ансамблей фи

лармонии и оперного театра, преподавателей, сrудентов и учеников 

академии искусств, музыкальных колледжей и школ. 

На втором фестивале в ознаменование 70-летнего юбилея органи

зации, проходивших в декабре, были иные программы и новые гости 

из Москвы - председатель СК России, народный артист РФ, лауреат 

Государственной премии РФ В. Казенин, блистательная пианистка, 

органистка и композитор, лауреат международных конкурсов, за

служенная артистка РФ Т. Сергеева, недавний выпускник Московской 

консерватории, лауреат международных конкурсов, совмещающий 

в себе дарования виолончелиста, композитора и общественного дея

теля (он сейчас возглавляет МОЛОТ- Молодежное отделение Союза 
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композиторов России) Я. Судзиловский, а также талантливсй111иi11111 

рижер Р. Белышев, снискавший репутацию знатока и пропа1·андиста 

современной симфонической музыки. На этом фестивале, кроме ко11-

цертов и «круглого стола», были и торжественные акции - вручение 

Воронежскому союзу и каждому его сотруднику и члену почетных 

грамот и дипломов от Министерства культуры РФ, правительства Во

ронежской области, областного и городского комитетов по культуре, 

от смежных творческих объединений, от Думы и иных государствен

ных и общественных структур, наконец, от концертных и образова

тельных учреждений, давние дружеские связи с которыми основыва

ются на общности художественных интересов. 

Исключительно содержательными и полезными (особенно 

для многочисленных студентов, стремившихся не пропускать ни одну 

из акций форума) стали творческие встречи с блистательными музы

кантами - Т. Сергеевой и Я. Судзиловским. Поскольку они шли непо

средственно друг за другом, было очевидно, сколь самобытны и непо

хожи их таланты. 

Т. Сергеева буквально поразила аудиторию, исполнив свои и ка

зенинские опусы (а на одном из концертов еще и сочинения воро

нежцев Волкова и Ушакова) в невероятных темпах, с поразительны

ми динамическими контрастами (наверное, от десятиfоrtе и до семи 

piano) и тончайшей обработкой звуковой материи. Встреча со столь 
большим художником для композиторов бьmа тоже важной, посколь

ку она давала повод для размышлений о творческих критериях и са

мооценках. К слову, на фестивале прозвучал и еще один опус Т. Серге

евой - Соната для саксофона и рояля, успеху которого способствовал 

совсем еще юный (он приехал из Москвы со своей мамой), но уже до

стигший высочайших исполнительских высот лауреат международ

ных и всероссийских конкурсов Антон Скиба (в Париже в качестве 

награды ему вручен «Золотой саксофон»). ВоронеЖJ~ы с Т. Сергеевой 

уже были знакомы - им было памятно ее выступление вместе с высо

коклассным Череповецким оркестром народных инструментов в зале 

филармонии, когда слушатели по достоинству оценили глубину ее 

композиторских откровений и неистощимость темперамента, и без

граничность исполнительских возможностей. Теперь на той же сцене 

она представила Фортепианный концерт В. Казенина, умело выявив 

заложенные в нем яркие образно-технологические находки. 

Естественно, что в создании этой эффектной интерпретации велика 

роль Р. Белышева, который оказался, ко всем его прочим достоинствам, 
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11сключительно мобильным. Буквально за три репетиции он подгото

вил с оркестром сложнейшую программу, в которую, кроме концерта 

В. Казенина, входили Концерт для виолончели с оркестром «Вариации 

четырех тем» М. Зайчикова и Второй концерт для оркестра М. Цайгера 

(последнее сочинение перед самым концертом было снято по сообра

жениям регламента, Камерная симфония для струнных Д. Ушакова, ряд 

пьес из цикла «Песни погонщика верблюдов» В. Горянина и Две липец

кие песни (для симфонического оркестра) А Вершинина. Надо сказать, 

что репетиции Р Белышева превратились в показательный мастер

класс не только для присуrствующих композиторов, а и для преподава

телей и Сiудентов Академии искусств и самих артистов оркестра, кото

рые после концерта образовали перед входом в дирижерскую комнаrу 

целую очередь, желая поблагодарить маэстро за его творчески содер

жательную и профессионально безупречную рабоrу. 

Оригинален на творческой встрече и в концертах был экстра

вагантный Я. Судзиловский, находящийся в поре яростных экс

периментов с тембрами, музыкальными диалектами, фактурами 

и исполнительскими штрихами. Не случайно он привез две виолон

чели - традиционную, на которой играл с симфоническим оркестром 
«Вариации четырех тем» М. Зайчикова, и электрическую (с приспу

щенными струнами), под «аккомпанемент» которой на другом кон

церте сам спел (!) своего «ГЬлого короля», используя им же сконструи
рованные лексические и вокально-певческие приемы. 

На творческих встречах их герои - Т. Сергеева, Я. Судзиловский и 

В. Казенин - рассекретили некоторые принципы и тайны своей ком

позиторской и исполнительской деятельности, которая у каждого, 

при всем различии, по-своему увлекательна и плодоносна. 

Во время юбилейных чествований и в неофициальной обстановке 

московские музыканты постоянно подчеркивали большое уважение 

к Воронежскому союзу, которому в знак его «круглой даты», они и ре

шили преподнести свое артистическое «И мастерство, и вдохнове

нье». Пройдет совсем немного времени и на Секретариате СК России 

председателю Воронежской организации будет вручена медаль от Со

юза московских композиторов «За содружество, за вклад в развитие и 

пропаганду современной музыки». 

Оба юбилейных фестиваля вновь объединили музыкантов го

рода, городов и даже стран. Они вовлекли слушателей в события со

временного музыкального творчества. И как точно сформулировал, 

в общем-то, известную истину еще один гость Воронежа, советник 
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по кульrуре посольства Финляндии в России Черстин Кронвалл - «Му

зыка - это всемирный язык, а значит, мы, представители разных куль

rур, можем найти и узнать друг друга через музыку». 

2009 год был объявлен в Воронеже как год Алексея Кольцова в озна
менование 200-летия великого земляка. И естественно, что практиче

ски вся деятельность Союза была подчинена юбилейным событиям, 

среди которых главными стали конкурс композиторов по произ

ведениям А. Кольцова и фестиваль «Кольцовская муза». В следующей 

главе, наряду с информацией об этих акциях, вопросы претворения 

воронежскими композиторами стихов Кольцова будут освещены 

в контексте опыта всей русской, а отчасти и западной музыки. 
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Г.nава 7- •И слово, в музыку !Вернись•. 

Алексей Кольцов в музыке воронежс:ких композиторов 

Слушая музыку на стихи А Кольцова, вновь и вновь nриходишь 

к мыСliИ об их неиС'l'ощимосги, о том, что и rюnрошествии двух сотен 

лет со дня рождения поэта они продолжаю1: оставаться дтt музьlКа.Н

тов живым йсточником вдохновения и основой новых звуковых во

площений. 

Уже в ттору создания и во все последующие времена вплоть до на

ших дней стихи А Кольцова привлекали внимание своей напевно

стью. Они буквально просились на музыку, побуждая к их звуковому 

оформлению. Не случайно к ним обращанось теперь уже порядка 

четырехсот профессиональных композиторов и просвещенных лю

бителей музыки, создавших в общей сложности свыше тысячи про

изведений. Пожалуй, лишь А. Пушкин опережает в этом отношении 

воронежского поэта. 

Процесс музыкального сотворчества с А. Кольцовым не просто про

должается, а и интенсифицируется, особенно с тех пор, как в него лет 

5о-60тому назад включились земляки поэта - в основном члены ком

позиторской организации. Общее-число их сочинений стало увеличи

ваться из десятилетия в десятилетие и из года в год. И в пору уже задать

ся вопросом: а не стало ли этих сочинений болъwе, чем самих стихов? 

Оrвет, скорее всего, будет положительным, что симптоматично. 

Ведь содержате;1ьная емкость колъцовских строк столь высока, они за

ключают в себе так много смыслов и возможносrей индивидуальных 

прочтений, трактовок, интерпретаций и довоплощеннй, что компо

зиторы нередJ<о обращаются к одним и тем :же текстам вновь и .вRовь. 

И их не смущает, когда данные тексты послужили уже основой му

зыкальных шеде.вров, стали репертуарнJ>1м11r, а то и в полном смысле 

народными. 

На стихотворе~ие ~веселый час?, к примеру, давно были написаны 

сочинения М. Бернарда, М. Мусоргского и С. Танеева. Невзирая m это 
воронежцы Л. Чернышов и А. Мозалевский предложили его новые му

зыкальные версии. *По-над Доном сад цвете~ - теперь уже не только 
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извесmейшая ~акварель» М. Мусоргского, а и сочинения В. Наумова 

и Л. Чернышова. А «Пирушка,, о которой тот же I01ассик не без rор

доС'ГИ писал - зто 4И по-русски, и, дерзко думать, - музыкально~, 
не затмила созданные позднее хоры П. Чесиокова, М. Ипполитова

Иванова и уже в наше время А. Мозалевскоrо. *Женитьба Павла~ -
сочинения с таким названием и с соотве-~;ствующим те.кстом есть 

теперь и у Ю. Романова, и у Л. Чернышова, и у А. Мозалевскоrо. А ин

тонационно изысканный романс •Если встречусь с тобой' написан 

Е.П. Ткачевой на текст, который когда-то положил в основу свое

го единствеНJ-tого •кольцовсfеоrо» опуса ве.11иt<Ий М. Глища, а затем 

и А. Даргомыжский. Вслед за С. Рахманиновым стихотворение ~коль

ЦО"t озвучили С. Ммовский, М. Цайгер, Ю. Романов и Е. Ткачева. По
следняя, кроме того, по-современному интерпретировала те строки 

А Кольцова - 4fle шуми ты, рожь, спелым колосомо, что за предыду

щие полторы сотни лет прочно вошли в музыкальный обиход в вари

антах классиков романса А. Гурилева и А Варламова. Даже мысленное 

произнесение начальных слов стихотворения ~обойми, поцелуй!"~ 

сразу же рождает в памяти популярнейшую мелодию М. Балакирева, 

выдержанную в традициях русско-цыrанск1ого романса. Надо проя

вить немалую волю, чтобы найти, как это сделал А Мозалевский, свой 

собственный подход к з'1ЯВЛенной поэтом теме. 

Прервем на время перечень такого род:а соотнесений ради сле

дующего обобщения. Многие строки А Кольцова рождают в памя

ти закрепившиеся за ними мотивы, ставш1ие ю1к бы неотрывными 

от них, в чем, вероятно, сказывается изначш1ыю вокальная. npl{poдa 

этих строк. Не зря, как свидетельствует В. Белинский, поэту 1<<1залось, 
что стихи вообще не читаются - 4ДОJIЖНО их петм так же, как и кре

стьяне поют свои песни, интонационно ра•сцвечивая свои же слова. 

Не случайно многие сrихотворения. назван:ы им щесней" или. •рус

ской песней~. Сочиняя, он порою дейстsитепьно пел. В отрочестве же 
нередко пропевал и чужие сгихи, особенно русского сентиментали

ста И. ДМитриева, как раз выдержанные в 1-Jародном духе, 

*Стань музыкою, слово• - в случае с кольцовск.и.ми стихами этот 

мноrовместимый призы13 Н. Заболоцкого имеет прЯ1'1Ое выражение. 

А если его адресатом вообразить композюrора, то он, пожалуй, об

ретет и свой особый, манделъштамовский оrгrенок: *Останься пеной, 
Афродита,/И слово, в музыку, вернись-.. Сколь достойная для компози

тора задача - распознать изначальную музыку стиха и как бы усилить 

ее звучание, не заглушив первооснову художественного образа соб-
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t"1 ·11c111 1ыми находками и открытиями. И это при том, что и находки, 

и ()'t'1фытия в композиторском опусе не могут не быть. 

Задача, l<ак видно, архисложная. На сегодняшних композиторов 

шuищцывается высочайшая Оl'ветсrвенностъ. С одной стороны, они 

нс могут идти проторенными тропами, а с другой - едва ли должны 

проявлять чрезмерную инициативу, искаж:<11ть изначальную чистоту, 

простодушие и естественность кольцовскоJt\ речи, навязывая перво

источнику неприсущие ему черты, - скажем,. чрезмерную экспрессию 

и экстравагантность, к чему может rхривест;и желание быть посовре

меннее и неоправданно широкое привлечение крайних технологи

ческих новаций ХХ - XXI веков (µп.я этого могут быть избран1>1 поэты 
других стилей). Как здесь найти золотую середину? Каждый, видимо, 

даст свой ответ на столь непростой в случа1~ с А. Кольцовым, вопрос. 
Гпавное, чтобы этот вопрос стоял в принципе, и служйл неким регу

лятором свежих идей и решений. Ведь для таких решений остается 
все-таки достаточно ш1-tрокий диапазоf{, об~ес11ечиваемый, как отме

чено выше, образно-содержательной емкоС1rью кольцовской музы. 

Взять хотя бы окрашенное яркой метафорой в восточном духе 

стихотворение ~пленившись розой, солое1ей~ ((<Подражание Пуш

кину"). В творчестве русских компози1'0ров оно имело несколько 

великолепных и непохожих музыкальных воплощений, среди кото

рых - преисполненный томной неги пленительный романс (а таюке 

хор) Н. Римского-Корсакова, насыщенный терпкими фиоритура

ми романс А. Глазунова и ряд других. Это н•е помешало воронежско

му композитору и дирижеру Т. Шиnулиной создать на тот же текст 

удивительный по красоте хор, музыка которого, рождаясь из одно

го единст.венноrо 7она, постепенно набирает все более роскошные 
краски, на глазах ширится, расцветает и в последний миг достиrает 

1,-1ежно щемящей звучности девятиrолос»ого (!) аккорда. Некоторые 
из этих красок взяты из палитры художников XXI века. 

Конечную оценку комnози1·орским пои·скам поставит, разумеет

ся, время. Насколько, СJ<ажем, была оnрав;:дана художническая сме

лость С. Миловскоrо, предложившего после великих А. Рубинштейна, 

М. Мусоргского и Р. Глиера свое прочтение стиха ~дуют ветры, ветры 

буйные•? Станет ли ero вариант QСоловья з:алетноrо• столь же попу

лярным, как и напев, созданный еще при жизни поэта неким В. Соко

ловым? Кто сегодня помнит этого сочинител~я, как, к примеру, и автора 

~хуторка» Е. Климовицкого? А межцу тем пр:инадлежащие им старин

ные nримеры русской распевности широко бытуют в народе наряду 
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собразцами чисто фольклорного nроисхо~дения. К слову, крестьяне 

нередко приспосабливают к текстам поэта и собственные мотивы -
уже извесrnые или заново созданные. Да и тексты эти они считают 

подчас своими. Данная традиция длится еще со времен А. Кольцова, 

нередко бывавшего в воронежских селах и, no свидетельству его со
временников, слышавшего народныеnесни на свои стихи (например, 

(<Отчего, скажи, мой любимый серп~). Оправдалось пророчество В. Бе

линского: ~лесни Кольцова пройдуг в mрощ•. 

Панорама «кольцовской музы'> ширилась и географически, и жан

рово. Еще в xrx веке ее образцы: стали издаваться за рубежом на рус
ском, немецком и французском языках. ПOJIЯ[J{ С. Монюшко и францу

женка П. Виардо написали на текстьr Коль1.щ1эа собственные рома.FJсы, 

а знаменитый скрипаq r Венявский создал •Сfисто инструмен'ГаЛьное 
сочинение - Концертную фантазию JJ/IJt скрипки с оркестром ~вос
поминание о Москве'> - на материале песен Варламова 4Красный са

рафан~ и 40Седлаю коня~. П. Чайковский предпослал двум фортепи

анным пьесам из QВремен rода~ - "Июльо (~песня косаря9) и <>Авrуст» 

(•Жатва") - кольцовские строки в качестве эпиграфов. 

Эта панорама еще более раэдвинуласъ в ХХ столетии, особен

но в его второй половине, когда, как уже от.мечено, на родине поэта 

окрепла комnазиторская организация. Многое, опять же, делалось 

и делается впервые. К Массалитннов выступил родоначальником ака

nельных ансамблей (квинтетов и трио) в д!)'Хе чисто фольклорных 

комективов, а таюке сочинений для народного хора. С. Миловский 

первым написал многочастную "Кантату памяти А. Кольцова" для сим

фонического оркестра, хора и солисrов, Ю. Воронцов - ~элегию па

мяти Кольцова~, В. Беляев - балет ~Алексей Кольцов•>, М. Цайгер - ли

рические распевы «Кольцо~, Ю. Романов - а капельный цикл с тем же 

названием, а В. Наумов - поэму для голоса и народного оркестра 

•Помнят хлебные нивы Кольцова». В русле кольцовских тем еще одну 

жанровую линию оn<рыл Л. Чернышев своим вокально-хоровым кон

цертом 4Песни А. Кольцова~. 

Драматический театр, носящий имя поэт:~~, прJ1УРочил к его 150-ле.
тию пьесу-песню «Жизнь Кольцова». Она была задумана ее '1:ВТОром 

В. КорабЛИНОВЫМ ИСКJIЮЧИТеЛЬНО орrаНИЧНО В ТОМ плане, ЧТО ГЛаВr 

нъ1м действующим лицом в ней стала музыка - не только сочинен11я 
классики, а и номера, специально созданные к данной постановке 

воронежц<1ми В, Ижогиным и А- Л1-1льщиковым. С Э'l'ИМ спектаклем 

перекликается предстадленная на сцене того же театра 15 октября 
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l009 r·oµa - теперь уже, день в день, к 200-летию поэта - грандиозная 

фреска, объединившая театралыrые трупnы, симфонические и хоро

вые коллективы, высrупления певцов, инсrрумеяталисrов, разного 

рода ансамблей, чтецов, а также деятеп:ей вулътуры (местных 11 сто

личных), ее руководителей, а'КТСров, исследователей. Общая комnо

зиция, обретшая черты торжественного и развернуrого дифирам

ба, включал-а более тысячи •действующих лиц~, главным из которых 

была, оrrять же, музыка, созданная членами меС'ГНой композиторской 

организации Ю. Романовым (руководимые им *Воронежские девча

та~ впервые в истории ансамбля пели под симфонический оркестр) 

и А. Мозалевским, nредсrавившим часть «Пt~рстенечек? из вокально

хоровоrо концерта •Песни Кольцова*. 

И это лишь некоторые из оr~·носительно новых тематических 

и жанровых решений, рождение которых, к слову сказать, можно 

наблюдать и сегодня. Уже извесrны некоторые новые замыслы во

ронежских композиторов. П. Рукавицын, например, намеревается 

сочинить кантату "Провинциальная иСтория~ на тексты А. Кольцова, 
а А. Украинский - вокально-инструментальную комnоз11цию 'Никог

да не взойдет солнце с запада~. 

Объе~.-гивности рми заметим, что колъцовское русло 8 творче

стве воронежских композиторов пр.и всей его широте и мноrовме

стимости все-таки не является ни единственным, ни маrисrральным. 

Пожалуй, лишъ в 2009 году, когда отмечалось 200-.петие поэта, оно, 

по понятным причинам, cтaJio таковым (да~' выделение именно коль

цовской темы в данном очерке имеет ту же мотивировку - он писал

ся в год юбилея). В целом же это русло ор1:анично вплетается в тот 

разветвленный и многоструйный поток творчесI01Х идей, что опре

деляется претворением в музыке образов, навеяRНьlх литературой, 

в лервую очередь, отечественной и, в частности , имеющей связи 

с культурой или историей Черноземья. Балеты М. Носырева •донс}(ая 

вольница» и «Песнъ торжествующей любви ~ на тургеневский сюжет, 

балет-симфония ~сказ земли русской~ и опера ~виват, Россия!» Г. Ста

вонина о собьrrиях эпохи Петра, опера и1 одноименная оратория 

Л. Чернышева qИван Никитин~. есенинскиИ хоровой цикл •Черемуха 

душистая~ и никитинская ~Русь~ К Массалитинова, многочисленные 

вокальные и хоровые циклы Ю. Воронцова, IB. Наумова, Л . Чернышева, 

В. Горянина, С. Волкова, Т. Шиnулиной, А. Украинского, А. Мозалевско

rо, В. Беляева , М. Артемова, А. Вершинина, Л. Юсупова, М. Зайчикова 
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и М. Цайгера на стихи чуть ли не всех русских поэтов - это лишь ма

лая часrъ того, что сделано в указанной сфере творчества. 

Воронежский Союз композиторов побуждает к соqинению музы

ки, связанной с литературными шедеврами земляков. Для этого он 

усrраивает тематические концерты и конкурсы на лучшее произведе

ние no текстам и сюжетам А Платонова, О. Мандельштама, Д. Веневи

тинова, И. Никитина, И. Бунина и многих друrих, в том числе совре

менных поэтов и писателей. Так, на одном и:з сравнительно недавних 

конкурсов в чесгъ Платонова I премию получил А Мозалевский. 
В 2009 году, отмеченном юбилеем Кольцова, по инициативе Со

юза и под эгидой Воронежского областного управления культуры 

осущесrвлен уже упомянутый выше цикл мс~роприятий. В него вош

ли два фестиваля под общей рубрикой <iМузыкмьные встречи -2009~ 

(•Алексею Кольцову посвящается* и ~кольцовская муза~) и •Конкурс 

на nучщее музьn<альное произведение по мотивам ттоэта в песенно

рома.нсовом и хоровом жа~1рах~. Авторитеtное жюри в лице н<~род

ной артистки Россин, певицы 3. Митрофано1вой, заслуженной артист
ки России, пианистки С. Iельфанд, заслуженного работника культуры, 

композитора А Украинского, профессоров ВГАИ - заслуженной ар

тистки РФ, дирижера О. Николае.нко и заслуженного работника выс

шей школы, дщсrора ИСJ<УСсrвоведения В. Девуцкоrо подвело итоги 

кот<урса и обrыJвило имена лауреатов. Ими сrали воронежцы Е. тка
чева (1 лремия за вокальный цикл 4Песни любви»), Н. Массалитино

ва (I премия за песню-монодию «Не весна тогда ... "), А. Мозалевский 
(lnремиязахор 4Кресrьянскаяnируш.ка" и П rrремияза цю.<п романсов), 

Т. Ш11nуп.ина (ll nремия за хор •Соловей•), В. Наумов (IП премия за ро
ма1iсы ~голубь1е глаза~ и ~по-над Доном:о) н щm:чанwн А. Вершинин 
(III премия за цикл ~~ри русские песни Алексея Кольцова•). Специаль
ных призов от областного и городского управлений культуры удосто

ены, кроме того, два сrарейших члена Воронежской композиторской 

организации Л. Чернышев (~за верность tюльцовско-никитинской 

теме и создани~ масштабных музыкапьных произведений - оперы 

QИван Никитин~ и одноименной оратории~ 11 В. Наумов (~За циклы пе

сен и романсов о воронежском крае на текс;гы поэтов Черноземья•). 

В протяженный ряд творческих собы'l·ий, произошедших в рам

ках двух названных выше кольцовских фестивалей, были включены: 

«Концерт концертов~ д;ля разных солирующих инструментов с сим

фонич:есJ<Им оркесrром (зал фит.рмонии), хоровой концерт из про

изведений 1;1ороне.жских композиторов .на стихи Кольцова (зал Музь1-
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калыюrо .колледжа на Никитинской) и концерт орJ<естра народных 

инструментов (зал Музыкального колледжа им. Ростроповичей) . .Все 
осгальные акции сосrоялисъ в Доме комлознторов. Это~ музыкальный 

вечер клуба Ларисы Вахтель ФКомпозитор и исполнитель~ по теме 

~Оrзвуки -rеатра в скрипичной музыке•>, концерт-презентация сбор

ника песен для детей и юношества ~Утеше:ние и наказ.• Д Ушакова, 

несколько камерных концертов под рубри1кой ~Русские композито

ры - Алексею Кольцо.ау& (один из них - полностью из произведений 

воронежцев), романсовый 1<оm.1,ерт в Доме милосердид для пресmре

лъJХ и инвап.идов, ~nрикошение Кодъцову: мастера искусств - победи

телям областного кощ<урса литературных сочинений, проведенного 

среди ШJ<ольнщов редакцией журнала ~под:ьем». На фесntвале состо

ялось и торжественnое награждение победнтелей композиторского 

конкурса. Произведения всех призеров были исполнены в раЗJJИчиъrх 

концертах наряду с музъnюй русских классиков и многих совремеы

ных композиторов, в первую очередь- - членов Союза. 

Фестивали, прошедшие в рамках •Музы:кмьных встреч - 2009" 
были, как видно, насыщены многими событиями. В памяти их участ

ников - композиторов, тех, кто выступал на сценах, и, конечно, слуша

телей осталось чувство удивления и восхищения от соприкосновения 

с богатейшим слоем музыкальной культуры, залогом почвенности ко
торого сrало творчеСJ'во великого воронежского поэта. 

Не отсюда ли еще одно ощущение, име:нно на кольцовских фе

стивалях проявившееся с особенной остротой, - причасгности во

ронежСI<Их композиторов к одной, пусrь и неоднородной, культуре. 

И это при всех их отличиях друг от друга и склонности к индивидуали

зации творческих намерений. Частичную рнсшифровку данной идеи 

попы·rаемся осуществить в следующей главе. 
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..Связь <tелОеfщ;а с меат:ш его обита.ния -
заzадачна, ж> О'lевидиа. 

Или так:: несом11енна, но таинственна. 

Ведает ею известный древни.мgепiиs loci, 
гeнuй.llf(!cma, связыв:ающий щ-1те.л.лектуальные, 

духо81-1Ые, . .змоционапьные явления с ц.:х; 
материальной средой• 

ОетрВа/Jль ЛJниаместа. 

Глава 8. С'Пf.Левые ориентиры •сообщества. 
Баланс традиций и новшеств. О жа1ljровых пр»ори'J'етах 

Но правомерно ли вообще ставить вопрос о некоем лоl<аЛьном, 

самостоятельном, индивидуальном качеств:е музыкального творче

сгва применительно J< целой композиторск<)Й организации? О таком 

коммексе свойств, который хотя бы условно мог бы быть сопоставим 

с единым стилисrическим пространством образов, тем и ресурсов 

отдельного художника? Ведь понятия ~организация" осоюз•, подраз

умеваюr, в первую очередь, некий структурный, формальный аспект. 

И функции, которые вменены в обязанность (предписаны уставом) 

подобной организации, носят «видимый~, внешний характер. Они 

ориентированы, скажем, на осуществление~ координации ее связей 

с другими организациями (творческими и административными), свя

зей композиторов с исполнителями и представителями их же про

фессионащ,ноrо цеха на фестивалях, концертах, собраниях, при об

суждении новых произведений и на мастер-классах Понятно, что все 

это не обязывает композиторов проявлять ~динство художественных 

в~<усов, тем более, стремиТЪСJJ к солидарности эсrетических идеалов, 

равняясь на великие исторические оnытъJ, скажем, флоре,нтийской 

камераты, ~новой Веймарской Шl<Олы~, ~новой петербургской школы~ 

(~Могучей кучки&), французской 4Le Groupe cle sixь, АСМ и АСМ-2 и т.n. 

Как видно, сама постановка сформулированного выше вопроса 

может показаться далеко не вполне корреюrной, поскольку в нем за

ложено смешение явлений, принадлежащих разным слоям музыкаль

ной культуры - материальному и идеальному. К первому, как известно, 

относятся, в частности, все общественные институrы, обслуживаю

щие те или иные формы музыкальной деятельности - концертные 
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и творческие организации, концертные залы, издательства, исполь

зуемые средства массовой коммуникации, школы, вузы и другие об

разовательные учреждения. А второй пред1ставляет собой духовное 

содержание культуры, которое, согласно концепции В. Меришевско

го, материализуется в таких объектах некоего семиотического слоя, 

как музыкальное произведение, музыкальный язык, стили и жанры. 

Обращение к ситуации, в которой пере•секаются слои музыкаль

ной культуры со столь нерлдоположными категориями, nерсноси

мыми из одного уровня в дру~·ой, неизбежно1 казалось бы, приведет 
к смысловому сбою. Было бы рискован1-ю, скажем, ГJредположить, 

что существует какая-то своя специфика и типовые .качества музы

ки, создающейtя композиторами одного локального сообщества, 

объединенного, подобно географическим или градостроител:ьным 

единицам , по территориальном.у признаку. Не случайно, иосnрини

мая liПOJJНe привычными словосочетания ~·воронежские компози

торы и их музыка», 4нижеrородские комnоэиторы и их творчест1ю», 

мы вряд JJJt согласимся с понятиями •воронежская музы.ка~, чнижего

родское творчество" . Кстати, и понятие 6Воронежские композиторы» 

тоже весьма условно, поскольку почти все они воронежскими стал11 

уже в зрелом возрасте. На основании же полученного ими образо

вания и, соответственно, принадлежности iK шхоле, можно было бы 
с неменьшим основанием отнесrи их к композиторам московским 

(Воронцова, Выросткова, Ткачеву, Вершинина, Ушакова, Мозалев

скоrо ), леиинградским (Ставонина, Волкова, Украинского), алма

тинским (Чернышова, Горянина), новосиб1ирским (Наумова). Заме

тим, что сами композиторы в плане региональной принЗД11ежносrи 

идентифицируют себя неоднозначно: для одних ею определяются 

чуть ли не все реалии их творчества, другими же она воспринимает

ся как данность, предложенная жизненными обстоятельствами (под

час случайными). Но при всем том практиче:ски все творцы в течение 

всеrо творческого пути так или иначе ассимилируются к культуре 

региона (как музыкальной, так и внемузык;альной), проникаются ее 

традици.ям11, ~<оторые не м.оrуг не воздействовать в той или иной мере 

на их художественнъtй мир. Вероятно, именно подобная ассимиля

ция, и лозвомет uредnоложить, что феномен объединяющих свойств 

регионального творчества все-таки существует, Другой вопрос, какие 

оценки дJJЯ данного явления оказались бы лр иемлемыми. И коль CI<Opo 
любое искусство проявляет себя через oпpeдenellliyIO систему выра

зительных средств, жанров, стилевых признако.в, то и ори менительно 
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к музыке, создающейся в воронежском регионе, моЖJiо, видимо, rово

рить о существовании своей сисrемы, об особенносrях ее функцио

нирования и о процесс~х. предопределивших ее формирование. 

Начнем с тоrо, что исходной предпосыл:кой д11Я наших размыш

лений и для рассмотрения обозначенных процессов как целостного 

явления сеrодня может служить факт дистанцированности от тоrо 

времени, когда эти процессы только зарождались. Исrория профес

сионального комnози1·орского творqества (даже если вести ее счет 

с момента уrверждения офици~льного стаТ)1са Воронежского союза, 

то есть с 1930-х годов, хотя начало ее восход1ит к веку XIX) охватывает 
уже сравнительно немалый отрезок времени - более семидесяти лет. 

За эти годы здесь сменилось, по меньшей мере, три поколения 1<омnо

зиторов, что есгественн:ым образом сопряжено с расширением куль

турного rюля и накоплением художественного опыта в претворении 

.-.овы:х тем, жанров, форм и формообразующ1их при-tЩипов. 

Сегодня этот процесс подошел к такой своей точке, которой обо

значился момент этаm1ый и итоговый, тем более, что с ~оцом ХХ века 

во всех сферах музътальной практики и творчества, как и во всей рос
сийской культуре, ocrpo переживалось возде:йствие мощ1-юrо (только 

кажущегося сугубо календарным) хронологического рубежа . 

Если взглянугь на перечень произведенИJ1:f, созданных в Воронеже 

за это время, а их порядка тысячи, то легко убедйться в том, насколь

ко возросла ем.кость общих nроцессов композиторского творчества 

и в то же время усилилась И1iдиви.а;уапизированностъ концептуаль

ных и жанровьrх решений. Эти показатели развйтия регионального 

искусства отвеч.ают, в целом, тенденциям современного искусства 

и даже совпадают с нимй. И все же представляется допустимым гово

рить о стилевых чертах. особенностях и нюансах локальной ком1ю

зиторской традиции, что могло бы полнее репрезентовать творче

ство воронежских авторов. 

Среди многих ракурсов рассмотрения картины регионального 

искусства особенно важными яеляются те, что связаны с жанровыми 

приоритетами и с балансом трад»Ционных Jft новаторских черт, 

Коснемся вначале второго ракурса. Изв•естно, что соотношение 

craporo и небывалого, традиций и новшеств, стилевых заимствова

ний и изобретений бывает неодинаковым ~не только в те или иные 

исторические пер110ды и не толъхо у различных художников. Огли

чаться в этом мане могут и творческие сообщесrва, особенно когда 

их чле1-1J>1 живут и работают, что назьrвается, бок о бок. Тогда и воз-
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никают госnодсrвующие тенденции, исходя1Щие из каких-либо пред

посылок и обстоятельств, будь то уровень общей культуры региона, 

природа национальных подоснов, фолъЮIО1рных и композиторских 

традиций, вкусы аудитории и характер общ1::ственноrо спроса, функ

ционирование системы заказов на конкретные жанры и произведе

ния, наличие исполнительских сил и их •nродвинутостм, какой-либо 

инспирирующий пример, скажем, творче·сrво авторитетной лич

ности и т.д" и т.п, Все это может подта11кивать местных художников 
к тем ил11 иным приоритетам. 

Напомним еще раз о предсrавлен)-IЬ1х на одном из фестивалей 

в Воронеже финских композиторах с объед:иняющим их стремлени

ем к общемодернистским новациям при сохранении национvrьных 

корней, к освоению того, что определяется понятием <sсовремен

ный евросrмь», отличающийся интеллеюуализацией творческого 

процесса и выдвижением на первый план технологических задач 

(по Л. Мазелю - замыСJiов второго рода),.а 1~аюке сКJiонностью к экс

перименту и объединению стилей, то есrь к полистилистике. 

Очевидно, что отечественные региональные школы (по крайней 

мере, некоторые из них) тоже имеют свое: лицо. Так, у ростовских 

композиторов наблюдается сходная с финнами тенденция к более 

или менее смелым выходам к самым авангардным позициям мировой 

музыкальной культуры. И не случайно именно в Ростове-на-Дону уже 

много лет существует Ансамбль современжой музыки ~каприччио•, 

созданный по модели московских и мноrиtх западных коллективов. 

Он стремится играть любую новую музьrку, а если старую, 1'0 все равно 
по-новому, активно при этом пропагандируя произведения местных 

авторов" Понятно, что тесное взаимодейсrв111е ансамбля ~капричqио• 

и Союза ростовских композиторов зиждется на встречных творче

ских интересах и потребностях. Они в буквальном смысле нужны 

друг друrу. Ксrати, на одном из воронежсю1х фесrивалей ансамбль 

вКаnриччио~ и комтюзиторы Ростова-на-Дону были гостями и, вы

ступая вСJiед за ансамблем Московской консерватории ~студия новой 

музыки~, преподносили в весьма достойной интерпретации сочине

ния А. Шенберга, А. Беберна, Ф. Iейсена, С. Слонимского, Э. Денисова, 

К Уманского, А Хеве.11ева, Ю. Машина, М. Фу1<смана и r Толстенко (по
следние четыре композитора - ростовчане). 

Столь же показательным представляетсн образование по модели 

мос1<овской АСМ-2 аналогичной ассоциации в Петербурге и •Мастер
ской nово.й музыки!) в Екатеринбурге. 
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Тенденции становления и развития ВоJРонежской композитор

ской организации несколько иные. Ее стилевой рельеф, не будучи 

равнинным, может быть уподоблен холмистой местности, не отлича

ющейся круrыми подъемами. Не так уж часто прибегают воронежские 

авторы к каким-либо острым и озадачивающим решениям и экспери

ментам, которые бы эпатировали и интриговали слушателей. Хорошо 

это или плохо? Является ли данный фап свндетельством некой уме

ренносrи художественных задач, замыслов и темпераментов? Или же 

он отражает естеотвенносrь, простоту, незаr11ысловатость и органич

ность музЫ](И? Ведь и в том, и в другом CJJ}"-lae Jie требуется резхих про
рывов к небывалым nриемам и средствам. 

Представляется, что в тех или иных ко1:!11<ретных nроизведениях 

может сказаться и та, и другая предпосьmка к:ак совокупно, так и поот

дельности. Но ни одна из них сама no себе не с:видетельствуетоб узости 
профессиональных возможностей или о с1кромност1:1 концепцион

ных и технологических решений. А несклонJfiость к эпатажу и вообще 

говорит обычно не о недосrатке, а скорее о глубине этических подо
снов художнию~ и зрелости (взрослости) е1~0 искусства. Не забудем, 

что многие композиторы (в том числе масштаба Прокофьева, Пенде

рецкого и Денисова), пребывавuще то или иное время в зоне авангар

да, в конце концов нередко выходят из этой зоны, двигаясь по спира

леобразной орбите творчества дальше - либо вперед, либо словно бы 

отступая назад. В последнем случае (это, на наш взгляд, nроизоwю 

в некоторых поставанrардных nроизведен~иях Пендерецкого) они 

оказываются, скажем так, на занятых стульях теми, кго не был отяrо

щен идеей воинствующего новаторства. Пожалуй, что многие пери

ферийные авторы (не только они, разумеется), и воронежские в том 

числе, как раз из их числа. Они изначально, может быть со времени 

учебы, устойчиво занимают свои места. У''IТем, однако, отдельные 

исключения: в творчестве Е, Тhачевой, А Украине.кого, М. Цайrера, Л. 

Чернышова, П Рукавицына, С. Волкова, д. YUiat<oвa, не говоря уже о М. 

Зайчикове, М. Носыреее и некоторых других комлозиторах, еСIЪ не

ма.тхо страниц музыки ocrpo новаторской, преисполненной всякого 
рода изобретениями и открытиями . 

И все же иной раз хочется пожелать, по крайней мере, некоторым 

из авторов, большей технологической сме.11ости и дерзновенности, 

которая, конечно же, должна быть не самоцелью, а способом реализа

ции адекватно новаторских художественных концепций. Ведь имен

но неординарная идея, тот едва брезжащий замысел нового (nрин-
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ципю1лъно нового!) произведения и подталкивает автора к поиску 

новых же композиционных ресурсов - техник, принципов, прие

мов - самостоятельно изобретенных или заимствованных из арсена

ла уже опробованных в мировой практике. Об этом писал А Шнит

ке, считавший, правда, неосущесrвимой ме1qту художника адекватно 

отразить свой замысел и разделявший точку зрения Тютчева: «Мысль 

изречеНЮ1.я есть ложм. И все же каждый большой композитор стре

мится, если удасrся, ближе. подойти к непосредсrвенному выражению 

ощущаемой им предмузыки, которая в нем эвучит и которая ero тол
кает на поиски небывалых 1'ехник и приемо:в. 

Переходя к вопросу о жанровых приоритетах, тоже служащих 

одной из сущес1вен:ных хараJ.<Теристи:к творчесrва региона, зададим

ся вначале отнюдь 1-(е новым воп:росом о способности жанра не от

вечать (или отвечать) времени? Такой вопрос всегда вставал Ка!< один 

из первых перед композиторами и не раз оз.вучивался музыковедами. 

Выше отмечалось, что после нескольких лет официального от

сутствия в Воронеже композиторской орr:анизации, она была вос

становлена в 1962 году как отделение недавно созданного Союза 
композиторов России. Это стало возможным после приезда в r:ород 

нескольких выnуСКЮiКОВ композиторских факультетов различных 

(в основном столичных) вузов. Именно в то время в советском му

зыкознании активно обсуждались персщ:ктивы развиmя оперы, 

симфонии и вокально-симфонического жанра, о чем можно судить 

по ситуации, возникшей вокруг ~трилогии•· сгатей на эту тему, опу

бликованных в •Советской музыке• в 1963 году (см. № № 1 - 3). Пер
вая статья (~что волнует сегодня*) принадлежала дебютировавшей 

на страницах журнала М. Эпик, вторая (•Ре:шения мнимые и истин
ные.r) - оrmонировавmему ей д. Житомирскому и заключительная 

(«Спор продолжается.;.) - А, Сохору: последJН.ий поддержал тогда мо

лодого муэь0<оведа, на которого за призыв .к поиску новых решений 

темь1 торжесrва ~яр.ких положительных иде;ал.ов<) и обрушилась жест

кая критика с упрек~ми в ~казенном олти:мизме>;>. 

Между тем настроения надеждЬJ и оnтим.изма, и не топъко «казен

ного"9, а и искреннего, действительно пронизывали атмосферу -rex 
лет: они постоянно озвучмвались в теле- и радиопередачах, газетах, 

в издававшихся книгах и исполнявшейся музыке. Это был мод отно

сительной послекул.ьтовой свободы. Стремл·ение многих художников 

к монументальному воплощению гуманистических идей способство

вvю их ощущение (во многом, вероJJтно, обманчивое) смягчения 
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цензурных запретов (хрущевская оттепель). Может бьrrъ поэтому 

проблема развития крупных жанров была f1 то время одной из наи

более волнующих. И вопросы, всплывшие в упомянуrой полемике, 

не случайно казались (и действительно бьти) столь острыми. Они, 

в частности, особенно ярко проявились в размышлениях о кризисе 

симфонизма, поскольку этот феномен представлялся уже до преде

ла разработанным (подобно теории шахма·гных дебютов) в творче

стве крупнейших композиторов. В атмосфере таких мнений и суж

дений, мноrие художники продолжали, тем не менее, искать свои 

собственные решения проблемы симфонизма, масштабных концеп

ций и форм е условиях, как казалось, отк~;1ывшихся •разрешенных 

возможностейt. 

Именно тогда стали появляться новые с1нмфонии и инъ1е произ

ведения крупной формы воронежских композИ'ГОровi прозвуqавuще 

не только в Воронеже, но и в Москве и друтих городах России. Это 

было связано с общим подъемом в истории музыкальной культуры 

Воронежа, в частности , с полным восстанов.лением композиторской 

организации и симфонического оркестра, с (~го участием в столичной 

декаде воронежского искусства и с мноrО1'iисленными гастролями 

по всей стране. Расширяющийся путь т концертные сцены откры

вался благодаря репертуару, интенсивно обновляющемуся за счет со

времеН'flой музыки, в том числе созданной местными композиторами . 

Очевидно, что это был период резкого изменения жанровой кар

тины музыки региона. И чтобы точнее оцен1юъ перемены, соотнесем 

их с недавним прошлым музыкальной культуры Воронежа. 

Еще с довоенных лет ее главным знаком была песня: тогда этот 

жанр был не просто массовым а, как говорю1и, всенародным. По сво

ему значению он, пожалуй, даже вышел за рамки понятия <>жанр•>, став 

некой доминантой всего реrиона1IЬноrо творчества. MJiorиe опусы, 

создававшиеся в то время, как бы их не опр<:делял11 сами композито

ры, нередко являлись, фактически, той же песней, но как бы укруп

ненной и преображеяной в кантату, сюи1Гу, сценическое действо, 

а то и в оперу. 

К этому последнему жанру было, 1<ак уже отмечалось, причислено 

произведение К Массадитицова •Земля поет•, созданное в 1961 году 
для народноrо хора и его солистов, шесть р•аз прозвучавшее в Крем

левском дворце съездов и затем парадным шествием прошедшее 

чуrь ли не ло всем ведущим сценам страны .. Как и ранее написанная 
сюита оКрай родной~ и некоторые иные опусы, это сочинение было 
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фактически неким искусно выполненным сводом nесенных образ

цов. Неслучайно, наряду с дифирамбическими пророчествами этому, 

как I01залосъ некоторым, ~важному, по насгоящему демократическо

му жанру'>, уже в то время высказывались 1:омнения в его перспек

тивности. Между тем большой личный авторитет К Массалитинова 

и преобладание в прессе хвалебных откликов, а также сrойкие в Во

ронежском регионе песенно-хоровые основы искуссrва, по преиму

ществу народного, народно-профессионаrr,ьного и самодеятельного 

типа, побуждали многих авторов (В. Руден~ю, Ю. Воронцова, С. Ми

ловскоrо и других) к развитию, в первую очередь, песенного (в широ

ком смысле) жанрового наnравления. (Огонюримся, что само по себе 

качество песенности, конечно же, не является недостатком. Это не· 

обходимо помI01ть, qтобы не повторять ошибки тех исследователей , 

которъ~е, наnример, не сумели по достоинству ·оценить <1СПЛОШЬ nе

сенную~ ~хованщину~ .) 

В тридцатые же годы в Воронеже nринялrись и другие ростки ком

позиторского творчества-те предвес:Тники будущих жанровых про· 

цессов1 что в то время взращивались музыка:нтами с крепким профес
сиональным образованием, полученным в ~ведущих консерваториях 

(о некоторых из них с указанием громких имен их вузовских на

ставников бьию упомянуго в первой главе) . Они осваивали разные, 

в том чисnе и круm-1ые формы, в жанровО•м и тематическом отно

шении отвечавшие на 4Заказы~ своего времени, О его отзвуках С"ВИ

детельствуют красноречивые названюt неtюторых сочинений, соз

данных в течение двух лет после постановления ЦК •О nерестройке 

литературно-ходожествеиных организаций• от 1932 года: симфония 
«Магнитострой•, кантата ~Ленин$ и симфоническая поэма "Исторw~ 

завода• Кадичева, опера +Гирей-хан~ и кантата •СССР• Сметанина, 

Колхозная сюита Верещагина. Эти произведения образовали первые 
звенья той жанровой линии 1'ВОрчества, что найдет свое nродолже~ 

ние спустя 20 и более лет. 
Большинство воронежских композиторов последней трети ХХ 

и начала XXI столетий работали в разных сферах, но все же имели 
и свои жа:нровые доминанты. Вьщелим некоторые из них, чтобы по

лучить хотя бы приблизитель»ую :картину приоритетов региональ

ного творчества этого периода, предСТ3вленную симфониями (М. Но

сырева, r. Ставонина, Б. Бь1росткова, М. За.йчикова, Л. Чернышева), 

операми (r. Ставонина, Л. Чернышова), вокально-симфоническими 

и хоровыми произведениями (В. Горянина, В. Беляева, А. Мозалевско-
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го), квартетами (Б. Выросn<0ва, М. Носыре.ва, С. Волкова), музыкой 

к спектаклям (В. Горянина, Е. Ткачевой, С. Во.шюва, П. Рукавицына).1)гr 

любой из композиторов мог бы возразить, поскольку не только со

чинения выделенных жанров находятся в их творческом портфеле. 

К примеру, камерно-инструментальную и вокальную музыку писали 

все, и.о для большинс.тва композиторов не-этот жанр стал индикато

ром их ведущих творческих устремлений. 

ТТоrrытаемся. теперь хотя бы в общих чертах уяснить внутреннюю 

трактовку некоторых жанра.в, nретворяемьrх воронежскими авторами. 

У них, 1< примеру, на протяжении десятилетий установилось характер

ное для русской музыки соотношение двух основных сфер си мфониз

ма - конфликтно-психологического и объеюrивно-эпического. Прева

лированием первой из них характеризуютсн, в часгносги, симфонии 

М. Носырева, М. Зайчикова и Б. Выросткова, второй - Г. Ставонина. 

В оперном жанре, предсrа.вленном, правда, единичными приме

рами также прослеживаются классические 1rрадиции, но уже в более 

многозначном преломлении. Каждая из ош::р воронежских авторов 

примыкает к традиции жанра скорее на уровне "Родов искусства~: 

здесь находят свое место и драма, и эпо<; и лирика, однако жанро

вые границы оказываются как бы размытыми. Пожалуй, лищь опера 

Г. Ставонина «Виват, Россия!», решенная в традициях исторической 

оперы-драмы (она воссоздает эпоху Петра I), укладывается в рамки 
жанровой дефиниции: там есть и крулность стиля, и конфликтность 

драматургии, и глубинный JU1acт истории 1з сюжете, и ярко решен

ные народные сцены. Не случайны встречающиеся в литературе пря

мые параллели между оперой Г.. Ставонина и ~Борисом Годуновым~ . 

Что касается его же оперы ~олеко Дундич», написанной на десять лет 

раньше (1972), то свойсrвеннъrе ей карти нн<)СТЬ и крупные лланът по
буждают говорить об эпосе, при том, что динаМJ.iЭМ и действенность 

св1:1детельствуют, оп.ять же, о связях с оперой-драмой. Сказанное по

будило авторов статей , nосвящеJ-JНых r: Ставонину (М Нестъеиу, М. Са
раеву), прибегать к сравне}{Ия:м ero стиля с традиция.ми Гл:иню1, Боро
дина, Мусорrского и Римского-Корсакова. 

Еще заметней тенденция к синтезированию проступает в опере 

Льва Чернышова ~иван Никитин•, в которой к определяющему ли

рическому тиnу музыкального повествования примешиваются черты 

психологической (история любви герос::в) и народной (массовые хо

ровые сцены) драмы. Крометоrо, композитор доСJ·игает едва ли не ис

черпывающего описания образа поэта как в 1юнтексте его отношений 
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с окружающим миром, так и в раскрытии внугреннеrо душевного со

стояния героя, •по позволяет избра1Ъ в качестве заглавного жанровое 

определение ~опера-портрет~. 

Опера Чернышова, как видно, полностью сохраняет свой тиnоло

rичесJ.<И й сrатус. Не выходя за рамки сложив:шегося понимания опер

ного жанра, автор существенно обогащает его пуrем смешения мно

гих виугрижанровых оперных традиций. И это - одно из проявлений 

эволюции музыкального сознания. 

В то же время в творqестве воронежских ~омпозиторов есть немало 

примеров синтезирования действительно ра1зныхжанров. В них обра

зуются хара.ктерно современные жанровые миксты, которые те11ерь 

уже воспринимаются не каJ< новые сами no себе, а как явления, успев

шие превраnt1ЪСЯ в некую новую традицию, реализуемую пуrем пере

несения из одной жанровой структуры в друrую определен-наго типа 

материала и принципов работы с ним. Например, балетом-симфонией 

назвал Ставонин свой •Сказ земllИ русской* (для сравнения вспомним 
Четвертую симфонию А. Эшпая, в Жанровом определении которой -
симфония-балет - тот же микст -перевернrуr• ), где он, отказываясь 
от номерного принципа, прибегает к свободно пластичному (а не сту

пенчатому) развертыванию сюжета. Слова (из интерью) самого ком

позитора о том, что ему хотелось создать «б:мет-элос•, •балет-роман•, 
~балет-повесть~, говорят о том, что строгие р•аМJ<и жанра воспринима

ются им как некий 4ИСТОрический релятив-Р 1 " 

Аналогичное наложение чисто музыкального и театрального пла

нов встречается у В. rьрлнина в симфо-хореографической поэме 

4Хан и ero сын~, а также в хоровом действе (ею.ять же симптоматичное 

определение самого автора) •Балда (по А. Пушкину). Обе части этого 

лоследнеrо определения призваны подсказать необходимость сцени

qескоrо воплощения произведения: хор доджен быть не статуарным 

и не целостным, а персонифицироваинымr; .вместе с солистами он 

призван разыграть перед слушателя.ми-зрителями спектакль, своего 

рода мини-оперу. 

При всем том и у В. Горлнина, и у r. Сгавонина типологические 
границы жанра (балета, симфоничесr<ой поэмы, хора) не нарушают-

\ О сопосrавлеют морфолоrизированноn:> ( жанр как •эстетический 
абсолют•) и феноменологизировамноrо ( жанJР как •исторический реля
тив•) подходов к решению nроблемы развития музыкального жанра пишет 
(со ссылками на r: Мерсмана) r: Дауноравичене в, статье "некоторые аспекты 
жанровой ситуации современной музыки• ( в сборнике •Laudamus" М. : Ком
позитор, 1992 - С.100). 
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ся. Они скорее расширяются, что в той или иной мере может проис

ходить и при любых иных смешениях, скажем, чужеродных материа

лов или формообразующих nринципов. В С~11мфониетте для оркестра 

и магнитофонной ПJJенки Е. Ткачева вплетает в оркестровую ткань 

записанные в деревне голоса двух крестьян - мужчины и женщины, 

ведущих на своем диалекте непринужденный <'разговор без правил~. 

М. Носы рев в свой хоровой Ноктюрн, написанный в 70-е rоды, вмю
чил самые разные современные приемы, ко·rорыми тогда стремился 

овладеть, вплоть до сонористики, алеаториF:и и элементов серийно

сти. Он сделал это не без опенка самоире~нии, добившись эффеl\-

. та вeceitoro китча (произведение было б)Iестяще исооJU-1ено хором 
О. Шепеля, которому оно и посвJJщено: в куJ11ьминации исполнители 

скороговоркой лрошептывают современно-гетерофонический ка

нон ~шеnелъ славный малый, Шепель славный малЬiй~ ). Е. Выростков 

довольно часто объединяет уже в названии произведений две формы: 

Сюита-вариации (У него три таких опуса) или Рондо-сюита. Ориги

нален и М. Зайчиков, озаглавивший свой трехчастный виолончель

ный концерт указанием: "ВарИЗЦJ'!И четырех тем+ (неВОЛЬНО ВСПЛЫ
вает в паМJJТИ lретий фортепианный концерт Щедрина "Вариации 

и тема»). Примеры подобных смешении в свете теории r Даунора
вичена соответствуют характерной для современного искусства на

nравленносги от «старого моножаира• к ~полижаиру», «либрожанру» 
и <~Новому моножанру•. С уч.етом степени экстраординарности реше

ний названные опусы вр.яд ли мoryr претендовать на статус принци

пиального новаторства в развитии.жанровой традиции. Тем не менее, 

они отражают общие тенденции трансформирования этой традиции, 

не roвopJJ уже о наличии в них некоторых энсцентрически действен

ных и показательных ее проявлений. 

Возможность (а, бьгrь может, и невозмшкность) совмещения но

вых технологий с традиционными жанровыми канонами по-своему 

отразил П. Рукавицын в уже упоминавшейся ранее "Одесской рап

содии•, насыщенной коллажами и стилевыми аллюзиями. Искомая 

свобода, вполне допускаемая обозначенным в названю1 жанром, 

проявляется здесь не только в ~произволы-юмо нанизывании эпизо

дов музыкального повествования, но и в выборе самого атпозийно

коллажного материала. Он весь строится на столкновении контраст

ных, а то и полярных в стилевом, национальном и историческом 

nлaJ:Je музьщальньrх вкраплений - гимнов Америки и России, еврей
ской и украинсtюй песенок или знакомых бетховенских. тем. В ре-
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зультате остроумнь1й рассказ-рапсодия об Одессе, словно бы находя

щейся на перекрестье многих культур мира, начинает балансировать 

на грани между символи1<ой и натуралисrс~:ой звукопJ.fсыо. Да и сама 

рапсодия как жанр, вnитавn~ий традиции Листа. в данном случае ока

зьmается тоже своего рода аллюзией на романтизм, чему сrюсобству

ют экспрессивность и открытость эмоций, воrоющенных в музыке. 

Среди ориrинальных конt.(епций, отраженных уже в названии, назо

вем, и «Simphonia sine herois~ (~Симфония без героя+) того же автора, 
которое с.rrовно бы наводит на невольно возникающие аллюзивные 

контрсоотнесения с произведениями, так или иначе воплощающими 

"жизнь героя». 

Лод1юдя итог сказанному выше, подчер1тем еще раз, что основ

ной корпус произведений воронежсI<ИХ 1<:омnозиторов последних 

десятилетий принадлежит к известным жанрам старой традиции, 

хотя их внуrреннее наполнение отличается нетривиальными и све

жими содержательно-технологическими и,щеями. При сравнении же 

сегодняшней карти~1ы с Ж2нровой ситуациrей 60-70-х годов, с~·ано
вится очевидной вполне определенная ·1·енденция постепенного от

хода от крупных и масштабных замыслов. Т:щ Б. Выростковым послед

няя (Iретья) симфония была написана в 1976 году, Л. Чернышевым 
(Вторая) - в 1980, М. Зайчиковым (~ретья, 6'1\1емориат) - в 1984 году. 
В самом конце жизни в 1980 году М. Носыре1:1 создает свою последнюю 
Четвертую симфонию, а r. Ставонин в нача11rе 1990-х пишет Седьмую, 

но не успевает е.е оркестровать. Большая часть полнометражных опер 

и бапетов осталась в эпохе семидесятых (здесь мы не учитываем му

зыкальные спектакли ряда авторов, адресованные детям). Помимо тех, 

о которых шла речь выше, назовем три бал1ета М. Носырева - «Песнь 

торжествующей тоб1щ~ (1970), qЭтоrо забы:ть нельзя~ (1968) и qДон
ская вольница~ (1976). В те же 197(}-1980-е ~годы свой расцвет В 1'вор
честве воронежских композиторов пережи:вает и концертный жанр, 

хотя отдельные его образцы создаются и позднее В. Горяниным, С. Вол
ковым и Д Ушаковым. 

Но в целом композиторы стали чаще и охотнее обращаться к ма

лым и средliИМ формам, к01:орые, ттравд<11, неред~щ группируются 

в сборники и циюtъr. И.менно в этой жанровой сфере ведутся ньще 

наиболее интенсивные поиски и происходят локальные художе

ственные открытия: уС. Воm<ова - в оригинальной идее-шутке цПусrо

брешки~ для инструментального ~<винтета, у А Украинскою - в новых 

и необычных сочетаниях тембров в целом ряде опусов, в частности, 
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в ль~е •Простая печальная музыка• для бас-кларнета и арфы, у Л. Ч:ер

нышова - в свободно повествовательном развертывании 'lраrическо

rо сюжета в Поэме~эпитафии для виолончели и фортепиано, а также 

в 'l'OHKO нюансированной образности ero рс>мансов, у Е. Ткачевой -
в •космичности• Метаморфоз центра В111аю·ики из цикла •Мирозда

ние~2• для кларнета и фортепиано и в нетр:1,1D,иционном осмыслении 

стихов Кольцова в вокальном цикле •Песни~ любви•, у д Ушакова -
в обновлении жанра духовных песен в сборнике •Утешение и наказ•, 
у А Мозалевскоrо - в глубохо самобытноr,t осмыслении •Воронс:ж

~их тетрадей" О. Мандельштама для баса-баритона, двух сопрано 

и фортеnяано. Список мог бы бы1Ъ существе1нно увеличен (см, после

дующий раздел •Основные сочинения ~юмпозиторов Воронежской 

организации СК России: 1950-2000 rоды)•. Видимо, нужно признать 
тот факт, что основной сферой интересов вюронежских :композиrо

ров становятся, по лреимущесrву, .камер:но-нокальные и инструмен

тальные жанры. Говорит ли это о торможении творческих процес

сов? Вряд ли. Схорее - о смене .жаJ-1ровых лриорнтеrов, что еще раз 

засrавпяет задуматься о •Неисnоведимых J11rrяx• творческой мысли 

и перспективах ее развития. В общем П<УГО!tе современной россий

ской музыкальной культуры творчество nор<)нежских композиторов 

переживает очередной этап обновления - оа:о усrрсмляется к еще не
раскрытым замыслам и воrvющениям, к новым ~правилам чуда•, связь 

которых;хак и всегда, настолько же сложна 111 причудлива, насколько 

и непредсказуема. 

_,,--·· 
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Лриложе:ние. Осuовные с.очинени:.а воронежСJСИХ 

композиторов за 50-е - 200~ roдw 

Симфонпчес.км музыка 

Гi,50:С- ~[-з_аич ___ и_ко_в_.-t1П-раэ_дн_ич_1;1_ая __ ув_е_р_тю_р_:m_(_l 9-5·i-6)-.-С-к-ер_ц_о_АМ _____ _ ~ 

rоды симфоничсскоrо opкct.-ipa (1957) 

1966-е Выростков. Поэм11. (1960), Симфония № 1 (1961), «Ска.зtw>-фаюаэия 
rоды АЛf1 оркестра (1965), Сюита /1Nf малоrо с1~мфоническоrо оркес-~ра 

(1966) 

Гор.1111Юf. Фан-г~JЯ мя фортепишо и см1мфоническоrо оркестр11. 

(19~8), Скмфон1JЯ (1969) 
ЗШчиков. Симфония .N't 1 (1968), t<.д,2.нкс))I - симфоническая nоэм11. 

по М. Горькому (1961) 

Н3деЖАИН. Симфония (1961), «Музыка дЛJI оркестра» (1968). 

Н6сыри. СимфоНИJI ~! 1 (1965) 

Сnвонин. Симфонин Nt 1 (1960), № 2 (1967), № 3, «ИльИЧ» (1969), 
Торжестееннu yJepnopa (1964) 

Цай!е'р. Сиwфс1НЮ1 .№ 1 (1968) 

Чернышов. Симфония № 1 мя струвны1Х и лшаар (1966), 
«Раб и Aellywo> - сЮtфоническая nоэь.«31 no ~wахской 11еrендс (1968), 
«В Медео11- сюиn № 1 мя камерноrо оркестра (1969). 

·------1-----------·------···------------1 
197~ 

t'Oдbl 

' Бсляе.в. Симфоюtя с орrаном (1972) 

Волков. Симфс.JD1етm (1971), симфоиИ'!1ескнй триптих «Ска.экИ» 
(1973), «Иэ схаэок Андерсена» - с.11мфоническц сюита (1974), 
снмфоническ:u поэма 11Пuсяты1 - (вторая редакция, 1975) 
симфоничес!(:IJ! фанrаэИJ1 «Горская леrенда.>1 (1979) 

Выростков. Симфонии№ 2 (1970), № 3 (1976), Эпическая поэма 
. р 978), ~нмфо~1ические хартиНЫ» - сюита М.11 оркестра (1979) 

1 
r орянин. Снмфсrхореоrрафическая по:~ма «Хан и ero СЫН» (1970), 
щ\нпсхие узоры» - с~щфоmrчеСkая nоэма (1977), «Фаtrr2.3ИЯ на 

i русские TCl\4blll (1971), ~.ЛеrеИда»- симфс!ническая поэма (1978), 
1 «Мауr11Ю> - симфониче.:хая картинка по Р. Кип/\J(нrу (1979). 

j Зайчиков. Симфонш1 ~9 2 (1972) 

i Нuеждин. 4 пьесы дм 5oльu:ioro струнного оркестр11. (1970) . .._ ___ __. 
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_________________ 0Ck08нt>,f!! СОЧUШ!НUЯ tr;Щm()ЗUtnOpoв 

: 1976-е 
i J'Од.ы 
1 

1980-е 

rодЬt 

] Носыреа. Симфонии № 2 памяти АД. Шостаковича (1977) и Nv 3 
1 (1979) 

1 Стuоняи. Сюtф6НИ11 № 4 (1973), Фантаэи.11 ка тему песни 
f Колмановского «ЖураменоJС» мя форте:пиано с ор1<есrром (1976) 

1 Цai'irep. Увертюра (1976). 

f Чернышов. «На Усмl/Jfке»-сюита No 2 AJ\II симфонического 
оркестра(t 973) 

Артемов. УвертюраАЛll симфонич~коrо оркестра (1980), 
Концертино дN1 струнноrо оркестра ( 19132), Три юморески дм 
струниоrо оркестра (1984), Симфони.11 (1985), Марш м.11 духового 
оркестра (1985) 

Бe/\Jlell. d"cpoичecliall поэма~~ АМ ор•естр11- иэд. М. : Советсюrй 
композитор, 1983; Симфониетrа «Еlорон1:жсl(Ие эсКНзЫ» изд. М. : 
Советскиti композитор, 1986; Анве1:rrисы1тт М11 струнных (1995), 
Триmщ мя оркестра (1989) 

Вол1еов. Лоэма дN1 камерною орке<:тра и фортепиано (1983)) Три 
6аI11тели мя струнного оркестра и ударюьn (1988), цТриптиц (1989) 

Выросnсов. Поэма <<У вечноrо orнJOI (1984). Поэма о Воронеже (1985). 
ПостлюдюL (1985), Ноктюрн (1986) 

Горянин. ~<Родина» - симфоническ:LЯ поз,мg (1981), СнмфоничеС1С2Я 
сюита ~ескть песен поrоищиков верблюдо11» (1988) 

Зайч1tхов. СимфонИJ1 № 3 «Меморm.Л» (1l 9M}, Концертн1111 увертrора 
мя симфонпческоrо оркестра (1985), Мс•t.одежна.11 увертюра (1985), 
Поэма длl'. смьrч.ковых (1981) 

Наумов. «Береr отчиэнЬ1>1 - симфоничсс~rая поэма (1982), 
4d<оицертиый nлье» и «Иитермеццоj)) дNI оркестра (1985) 

Носыре&. Симфониf'. № 4 (1980) - изд. М. : Музы~. 1984 
>------ -------------"··---·------
Ставоиин. Симфонии № 5 (1986) 

Украинский. «СимфонJNсскu песнм АЛ!' бо::>льwого оркестра (1981), 
«Образы моей Родины» - сюиn ANt болr.1nого оркестра (1983), 
Восемь маленьких пьес дЛ!l Камерного ор1ке\.Т))а (1988) 

Цайrср. Симфония N'l 2 (1980), «Фреска» (1981) 

Черныwов. Симфоии.11 № 2 (1980), f:Эхо веснЫ>1 - симфоннчссJ(ая 

___ __._поэма (198~~~нтер~~~ - дN1 8J1оло~~;:~~ оркестром (1981>.: ___ _ 
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Прw~ожениг 

1990-е 
rоды 

Артемов. Прелюмr11 и фyni. на тему ВЛС:Н />J\11 фортепиано и 

cтpyimorQ opirecтpa (1991) 

Вершинин. Симфо.ни11 духовных crmoв (1994-2000), <<3ле.гию1 

АЛJ1 струнноrо оркесrра (1996). «Ты rуля11ьице мое .. . » дМ голоса и 
симфоническоrо opicec:тp:i (1996) 

Волков. Симфоnи.я :l(g 1 д.u большоrо симфоnJNескоrо оркестра 
(199(Ц991), Симфоии11 № 2 «Pyccк!UDI (11994), «Ювенильное море> -
yaepnopaANJ симфс•ни'lесt\Оrо оркестра и cмewmнoro хора, слова 

А. Платонова (1999}. 

Гор11нии. ЛразднИЧl/аJI увертюра «К 300-летию Российсхоrо фl\ота>1 

дМ большоrо д)'ХОВОrо оркестра (1995), «Марш донских каэакоВ» АЛJ1 
большою духовоrо оркестра (1999) 

ЗUiчиков. 1\день nоминовеии$1-АЛJI оркестра (1991) 

Ткачева. Симфоние'(n для си:мфоиичес1кого оркестра н 

маrиитофонноii nлeнJCll (1991) 

Украинский . ..На ночь r/\1f./>PI - музЫка ДАЯ оркестра (1990), 1сСвете 
11fXIOm /INf арфы, струнноrо оркестра, к1>ЛокольЧ.J1кое и челесты 

(1991 ), Мз врем~ rодь - сJщпа для стр унноrо ор1<естра (1998) 

Уцrаков. Камерная симфония АЛJ1 16-m струины:х (1993) 

Цайпр. ~ 11:онцерта />J\• opкecrp:i (199it, 1995) 

ШJJпулина. «Вальс:» дл.8 струнноrо оркес~ (1990), 
illlpoщaюie с другом» АМ nмерноrо ор1сестра и фортеrцш10 (1990). 

1------1-

Верш.инин. «Весенние ожидШИ.11», пьеса из цикла «Встреча с 

ребенкоМ», инструм•:нтовка .дА11 струнио:rо оркестра (2000) 

ВолlС'ОВ. «БAa.roeect» - с-фоничl"..ская поэма (2000), Сюнта naМl!nt 
А. Розанова />J\11 струнного оркестра (20100), «8оспомина.НИJ1 нз 

д~> - симфоническu с1оита (2000) 

С, Прокофьев-С. Вол11011 ссСюаэхи ~рСIЙ бабушки», инсrрумеитовка 

/>J\11 симфонWJес.коrо оркесrра (2000), «Р;адость ы..я M"J>ai> - увертrора 
(2005), ..Поэма nамJ11·и поmбших ео Вто1рой Ю!ровой войне» (2010). 

Вырост1(о&. Поэма (2002) 

Мозалевский. «Скршuса и немнОЖJ<о нервно~> на ел. В . Маяковского 

дN1 чтеца и симфонИ'lескоrо оркестра. (<~01) 
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Основн1'.JU! сочинения комrюзитQров 

Рукавицын. « <<Symphonla sine hcrois» дм 15ольwоrо симфоническоrо 
оркестра (2002), <<Мockinpott-suite>> -из музыки к спектаКЛJо (2002), 
<<Одесская раnсодцю> (2005), <<А Paulinai> - соната ДЛJ1 оркестра с 

солирующей скрипхой (2005), <<Sincerely Yours>> - дЛ.11 фортепиано, 

клавесина, струнного оркестра, колокольчиков и колоколов (2002), 
Уверnора к итальянской комедии (2005) 

ТкачеJ1а. «В<:rупление к тайне» - музьrка .д.Л.11 симфоническоrо 

оркестра (2003), .~Симфоиия-Метаталакт10<а», «Те Deum» (2002) 
! 

Чернышов. «Раб и девушка» - поэма мя 1симфоничсскоrо орксстра 1 

(2--я ред.) (2007), «Новогодний карнавал» (2-я ред.) ~~01 ~----] 

Произведения для инструментов с оркестром 

~----~---------·------- -"-----·--- ---- --
1960-
.rоды 

1970-
годьr 

1980-е 

тоды 

Надеждин. Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (1961) . _ _, 

Носырев. Ноктюрн АЛ.11 флейты с оркестром (1960) 

Беляев. Концерт для фортепиано, струнных и уДJ1.рных (1978) 

-;;:он~~~=;:~~~~<] 
Носырев. Концерты для скрипки с оркссrром (1972), для ви_о_л_онч_е_л"---~· 
с оркестром (1973), мв фортепиано с ор1кестром (1979) 

" " 

Цайrер. Концерт для форте.пиано с орке•стром (197 3), Адажио и : 
вариаци11 для виолончели с оркестром (1977) 1 

Артемов. Концерт для скрипки с оркестром (1983) 

Беляев. «Пять песнопениЮ> - концерт дм баяна и струнных (1986) 

··-----~J 

Г op111iffи. Первый конuерт д/\Я фортеnиано с оркестром (1985) """" .""! 
Волков. Концерт для тромбона с оркесrром (1982) 
··--·-·------- - -- -·-

Зайчиков. <ф,tалоги» - концерт-поэма дл11 баяна или фортепиано и 

струнного оркестра (1989) 

Носырев. Каприччио для скрнпки с оркестром (1982) 

1 

1---------- - ---------- - ------- --1 
Ставонин. Концерт дЛJI голоса (меццо-сопрано) и снмфоническоrо 1· 

оркестра (1984). 
- ---- - - ·- - - ----··- ·- -- - - ·- ---------·-·--·-- " ... _ __ ""_""_"".".".-.-""-·--~"-."-""."_,_"t 
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//fЩltOЖ<'1tUe 

~:; -fl ~;:~~:::~~:"~:,:::-:.~.::·~"~ (198S)-
к,щр11ччио д/1.Я фортепиано и камерноr1:> оркестра (1986) --- --- ----- --· - ·---- -· - - -------- ----------

199()-е Артемов. Конuерт д/\J1. фортеп11ано с ор1кестром (1998) 
ГОДЫ ---··-·---···--·-·- -- ·-----··---------"··--- --- · 

t Горяюцr. Второй конuерт дЛJI фортеnиа1Во с оркесrром (1995) 

200()-е 

годы 

!--··--·"····-----··-----~--.--" ... -" .. ".".-----···-·-··. 
, Зайч.иков. « Монолоr» для тромбона с оркесrром (1991) 

Наумов. «ЭксnрОМТ>) АЛ11 скрипки с орке<:-тром (199 5) 

Ставонин. Двойной концерт д/\J1. флейТh~, валторны и 

1 симфонйческого оркестра (1~_9-9_~------------------1 

1
. Ушаков. Камерный концерт для фортеn иано и. десяти инструментов 

, (1 ?.~!..:..Концерт д№.1>,~тепиано с оркес:тром (1995) ----···-

Цайгер. Псалом-«онцерт мя rитары с оркестром. 

-·----------········-··----·------------! 
Волков. Концерт для кларнета с оркестром (2008) 

1----- ··--- --- -·- - - - ·"·-·-··- ·--·- ···- -"--- -·-··- -·-······- ·---
Горян11н. Концерт для двух кларнетов с оркестром (2003) 

1 З;Й~~~.-К-о-~~ерт·~--ви-~~ончели с оркестром (вариаци~-ч-еты-;;-
L тем)(2007) 
r Рукзвнцын <diear Ме Say . .. » =-к~;т для фаr~а и большого --
1 r:имфоническоrо оркестра (2001). 

------~·------ --·----... ·---------------··-----·- -------

,- -
'1 195()-е 
rоды 

Камерная инструмеятальна~я музыка 

j Выростков. Первый квартет (1959), «Пьеса» для кларнета и 
фортепиано (нач. 1950-х), Сонатима № 1 (1950) и № 2 (1956) для 

1 фортепиано, Три прелrодии для фортепиано (1950), Вариации дм. 
i фортепиано (1951, 1954, 1955), Элеrия и wупа д/\J1. фортепиано 
1 (1955), «Крымские эскизы» - секстет д/\J1. флейТhl, гобоя, кларнета, 
,

1

' арфы, скрнпки, виолончели (1956), Поэ1'!а для скриrrки и фортепuано 
(сер. 1950-х), Соната № 2 для фортепиано (1957), Шесть прелюдий 

! для струнного квартета на н.ародные темы иэ сборников Н. 

J Л. Римского-Корсакова и А. К. Лядова (1958) / / М. : Советский 
i композитор, 1963 
t""'''""""""-·---·-·-------·---- -·---·-·-------·- - -······-·"·····-····-
i НадеждЮI. Пьесы для фортепижо, скриrпки, виолончели (порядка 40 

.._ _ ___ ,.[ соч~~l ... ---·"·-···-·····-·- --·- - ···"··-· -····---·- -- ···-----------



Основные сачинения композиторов 

196~-в::;:;. Струнный квартет (1966), Кsи11Т1~ (1967), «Карти~ки п-;;---1 
rоды скаэl(а~ Лндерсеюu> - снжn дN1 фортепиано (1968) 

197()..е 

ГОДЬI 

----------~ 1 
Горянин . Вариации для фортепиано (1969), Токката (1968) ! 
------·---·- -·- ·-···- ".""._"."_",".,_"","."."".""" ..... """"""_""_," ___ __j 
Зайчиков. Соната № 1 для фоJУТеmm.но (1962) 1 
----------------·--·~---·-·--·-"• 

Надеждин. С'lрунный квартет (1963), Балл2.да для кларнета и 
фортепиано (1963), Соната дм скр1щки и фортепиано (1963), д,3е 
пьесы АЛЯ фортепиано «Хорал и речита1-ив» (1966). Дивертисмент 
в стиле СтравиНСl(ОГО для двух фор;епиа1но (1967), 9 фуг для 
фортепиано, пьесы дм скрипки-соло, для флейты-соло (1963) 

Черныwов. Поэма AJ\JI ск-рипки и фортепиано (1967), H(')lmopн 
дN1 виолончели и фортепиано (1968), «Элеrиs» для виолонч~:ли и 

фортепиано (1969) 
----"----------- ---

Во111(ов. !<Звоньо> - поэмадл.я фортепиано (1971), Сона.та дл.я 1 
фортепиано (1971), с.Юмореска» для фортепиано (1972) //Пьесы I 
AJ\JI фортепиано. - Вып. 16. - М. : Советский композитор, 198~. Пять 
прелюдий для фортепиано (1979-1985), Две nрелюА.Ни дN1 '1рубы иj 
фортспи2.Но (1979) 

Выростков. Второй (1973) и Третий (1977) Ю1артс:тъ1, Л1пь пьес дN1 
l;l(}'lffiKИ-COЛO (1976) 

r~;;:ин . Соната_№ ____ 1 _дл.я __ ф_о_рт_е_п-иа_н_о_(:l970), Шесть детских пьес~ ·1 
фортепиано (1968-1973) // М. : Советский композитор, 1973. 

Зайчиков. !<Контрасrъш - uикл пьес для фортепиано (1979), Сонаты 
дм альта-соло (1977), дм виолончели (1982), мк скрипЮ<-со/\О 
(1991) 

1 
1 1---- ---------,_,,_........_ ... , ...... _" ___ "_" . ._._ "~~"" ____ ."_."_ --·f 

_:.1_~~~~~~:-~.8-~~~~. №-~~~~"2 (1 ~~~-19·~~!. __ , ____ , ___ ,"_""_, ___ "_, __ " '""''"" .J 
Ткачева. «Ilя:rь пьес» для скрипки и фоР'rепиано (1976), «Три пьесы» 1 

для кларнета и фортепиано (1977), «Сюита.>) для гобоя и фортепиано 1 

(1978), Трио дЛЯ скрипки, кларнета и фо1ртепиано (1977), Струнны~ 1

1 К!}артет (1979) 
------·--·-~--··· ·-1 

Цайrер. Струнный квартет (1970) j 
------·--·~ ·-··---1 
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Прunожени~ 

--- __ " ---·----------------····-··----------
i 198~ 

годы 

1 Артемов. Соната для фаrота и фортепи2:но (1980), Струнный квартет 
(1982), Квинтет для медиьrх духовых (1982), Соната дN1 скрипки и 
фортепиано ( 1983), Скерuино дм скрю)ки и фортепиано (1983), 

r Со"'"-""' "" ;,o,.,.rn.mo ~ "~ 
Беляев . «С-rаринные танцыJ> - с1оита для трубы, валторны и 

тромбона - М. : Советский комлозитор, 1982, Соната АЛJ1 кл11рне-rа и 

~~n - М.' Со~к• •оМhоо~р. 1986, ••Р•""'" ••""У Гонд~ 
ля фортепиаяо - М. : Советский композитор, 1987, Соната дN1 

_лей~~-~<?ртепи~.!:!~1976) ·-----·-·-- -----·--
ерщиюrн. Три 1JЬесы для фортепиано (1987), Сон11та для 

!~P.!.~!.:J~~<?Jl?88) 
! Волков. Три бурлеска AЛJt духовоrо квинтета (2~11 редакция, 1980), 
! Тр1;111тих лм духовоrо квартета (1983) /Триптих дN1 флейты, rобон, 
~-~рнета и фаrота - М. : Композитор, 1999 
j Выростков. с<Осенн11я новелла.» - пьеса для фортеn11ано(!-98S). 

_Б~~~ЗА~!-~.Фо~~~~----- . ······-··-··-·-··--·- """ ! Горянин. Прелюдия для фортепиано (1984), Вторая соната 
1 мя фортепиано (1986) / / Сонатина (1 ч:асть) - М. : Советский 
' композитор, 1998 

Зайчиков. «Эпитафия)) для виолончели, медных духовых, ударных и 

стру~ьrх инструментов (1984), Сонаты для фортепиано № 2 (1982) 
11 № 3 (1986), Соната для смъrчковых. 'lе,\есты, арфы и фортепиано 

1 (1984), «Звуковые образы>\, ст. А. Ахматовой, для голоса, скрипки, i альта, виолончели, фортепи:wо (1989), Элегия памяти М. Цветаевой 
f-_д.!U1_1?лейт~!..~.Е9?~198L ________ , ___ , ____ , _ 

1 Надеждин. Алажио для виолончели и фортепиано (1982), ~е пьесы 
~-арнета и фортепиано: 11Размыwле_!~ИС>> и 1U-~5.~>..11?.~}l__ __ ,."". 
~-;;сырев. Квартет № 3 (1981) 

ю~чева. Струнный квартет (1982), «Post Factum>I для контрабаса и 
фортепиано (1982), 11Целый денЬ» - форотепианный щ1кл (1984), 
Сон11та для rобоя и форте1щаио (1987), Сюита дл.11 rобоя, rитары и 
чтеда (1988) 
Украинский. ~,,диалоrm> дл11 фаrота и малого барабана (1984), Соната 
дл11 скрипки-соло (1987), «Песнь привольная» и 1dlерезвоню> - дВе 

1 
концертн~~сы дл11 фортеnиаво ~7) 

j Ушаков. Дуэт дN1 кларнета и фаrот·а, Тр:ио для флейты, валторны и 

1 фаrота (1989), Марш для тарелок и фор'1rеnиано (1989), 1<.Моссовет-в 
Москве хозяин» - шуточная интермедИJI дN1 трех сопрано, ударных, 

: трех скрипок, виолончели и двух форте~аиано, яа ст. А. Барта, Се\Ю> 

~с~~О~~-~-(!2.~ -------·--·"-· 
1 Цайгер. Дуо-соната для скрипки и альта (1983), 1.Вечер на хуторе» для 

.. ~~~0?.О.!!.5Р.?..Р.:r..с:.п.и..а..~-<1 9~~ 
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Основные сочинения к.ампозиrrюров 

·--1 
199<Н! Вершинин. «Сюят:1 на темы уАN)'Ртских FlародНых песенu д!\JI i 
ГОД)>! фортепиано (1990), «Встреча с ребенком>», цикл пьес мя фортепиано 1 

(1996), Соната длll альта и фортепиано (1991 ), Струнный кварта 1 
(1992), Концертная пьеса для альта и форrтепиано (1993), д,Jа ! 
романса для скрипки и фортепиано (199i?, Каприччио мя фагота ! 
и фортепиано (1998), Д:Ве пьесы АЛJ1 трио деревяккы:х духовых. ! 

инструментов (1996), Концертная пьеса дм ансамбля ударных 1 
икструментов (1999). 1 

1 "----·· 
Волков. Лятъ пьес ДЛ11 двух кларнетов со~.о (1990) / Пять пьес для 
двух кларнетов - М. : Композитор, 1997, <d'>лaroвeC'J)> -поэма для двух 
фортепиано (1992), Струнный квартет № 1 памяти Л. Розанова (1994); 
<1Картинки по сказкам Андерсена>\ - crom-a для фортепиано (вторая 
редакция" 1994) / Картинхи по скаэкам Г. Х. Андерсена. СJОита 
ANI фортепяано - М.: Композитор, 2005, Фантазия на темы Дж. 
Гершвина для инструментального кварте-rа (1999) 1 ._"._, __ ,_,._"" _________ . __ --- ··--- "_ ,"_", __ ""." ·--·j 

Выростков. Новелла для фортеnнано (1997), Квартет № 4 памJIТИ Д. 1 

Шостаков11ча (1998), Колыбельная - пьеса для фортепиано (1999). 

1 
Горяюrн. Две прелrодИй мя фортеш~ано, (1997) 

1 ---··---"-- -·· 
Зайчиков. Соната для фортепиано № 4 (:1 990), Соната для скрипки-

: 

соло (1991), Музыка дм смычкового квин:тета п кларнета (1990) !, ---·--------·-------·----· 
Мозалевсl(ИЙ. Фортеnнанное трио (1997) l 

Надеждин. Три 11ьссы для фортепиано (1994), пьесы для rобоя-
соло(1995), АЛЯ кларRе'l'а-СО/\О (1997), <<Л31бирюn» дЛJ1 ансамбля 
из восьми инструментов» (1998), Триnти>t для фортепиано «Три 
СИМВОЛ?.>>(1999) ____ , ___ ",", ___ , ___ """",_, ______ ,_",~ __ ,"" _ 
Ткачева. «д.жордаио Бруно»- сона:rа-фа1~тазю1 (1996) 

Украинский. Фантазия для двух фор-rепиано <<0 России с любовью и 
болью\> (1990), «11ростая печальная музш:а>1 АЛЯ бас-кларнета и 11рфы 
(1990), Соната АЛЯ фортепиано «Ветры тревоr» (1991) 1 
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f 1'99о-; ··-
1 ГOAJ>I 

1 

1 2ооо-е 

1 годы 

1 

1 

-т - __ .", "·--···---·- -- -·----
! Ушаков. Семь пьес АЛЯ струнного трио (1990), Вариации .для 
., фортепttаf!О (1990), пapnrra. для фортеп1иано (1990), Соната для 
флейты н фортепиано (1991), CoнaтaAf\JI скрипки 11 форте.пиано 

j (1992), Октет ДЛJ1 квартета деревянных д}rховых и квартета струнных 
i (199.2), 1<Ло прочтении Шакунталы1)- пьеса для органа (1994). 
: Две.надllать !Ihec дЛJI скрипки-соло (1993-1995), «Три тональности 
j мастера Куана» - пьеса для арфы, по м01·ивам китайской народной 

! повести (1995), Концерт-поэма ДЛJ1 альта1-соло (1996), редакция м.я 

1 ~ух ал_ьтов (1997) _ --·--·-1 
i Цайrер. «На исходе Великой суббоТЫ>> для фортепиано (1995) 
1"_,,_ ._._. ""--·--·-·-"-·-·-·--·---------------..-f 
1 Шипулина. «Романо) для скрипки и фортепиано (1995) 

"".i .в~:ков. Концерти~о для двух фортепиано (2005), Рожле~енская 
j прелюдия м.я скрипки и фортепиано (2006), Струнный квартет № 2 
1 (2007), Пустобрешю1 (2006) 
1-----~-~----~~-----·~~-----~-----f 
J Выростков. Этюд-токката для фортепиано (2000) 
' 
j Мозалевсю1й. Пьесы для фортепиано (П!есня, К}'ЭНtща, Колыбельная, 
1 Дождик и др.) (2002-2007), «Фантаз11я я;а белорусскую тему» АЛJ1 
духо~~ых инструме.нтов (2002), Д~т длJ1 баяна и кларнета «Родные 

1 

напевы» (2004), «Заклинаюrе ОГНЯ>iАЛJI кларнета и фортепиано (2007), 

.. ~~~~":3днич~шй роспев» ~~артета ~~~.~~:_:~~"~ ко~околов (2008)·--

1

-f адеждин. Звуковое пространство» мя фортепиано (2000), Три 
пьесы для кларнета и саксофона (2001), Три фуги ДЛ.11 фортеш.1ано 

2001) 

·1 Рукавицыи. «Et tristesse . .. )) - соната в ро.мантическом духе, дл.11 

. фортепиано (2003). 
~"-·"·--'----· . ·-· " ____ _ 
1 Ткачева. «Тибет» - пьеса для Clf}ITC:Зarop:1 (2000), <~ревнеrреческие 
j истории» - пьес.ы для фортелиа.ио и чтеца (2002), «Песия», «Золота 

1 
метiль», синтезатор, вокал, Н. Бирюк (на у~<раинском языке) (2001), 

·1 «Первый снеn>- пьеса AN! сиюезатора (:2001), ~<Метаморфозы 
центра галактики» для кларнета 11 фортепиано (2004)., Две ле-rские 

. пъесы для фортепиано «Кот Мако> и «Колыбельная» (2005), Пять 
[ пьес для синтезатора «Фатум», «.Молитва», «Тибm>, <<Одиночество», 
f <<Весна» (2008), <~Ответ на подарок художника Н. РеэяJtкова. Букет в 
сире~rевых тон'аХ. Букет в храсных тонах» для скрипки и фортепиано 

(2007), 1<.Понятие о времени» - музыка Д/1'11 юшнтета инструментов 

(2008), «В ожилани11 света» для кларнета и фортепиано (2009), 
«Гармоf!ИЯ несоо111етСТВИЙ» дЛJt гобоя и фортепиано (201 О) 
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Оаювн.ьtе сочиЮlнuя кампозиторов 

ZО~-·-,··тУ~ра.инс~ий~·Музы:·:JI бас-кларнета, ко~аrота, фортепиано и 
rом.1 ударных (2000), «Токката в солы) для скрнпки-<:оло (2001), щ\уrовые 

наиrрыwю> для флейты, гобоя и ударны~t (2007), ~<Гротескная музыка» 
дм А»ух фортепиано (2007), 11Уедияеннс•е» - дм четырех балалаек и 
колокольчиков (2005), Стр)'нны~i квар-rе1· (2000) J 

Е:;:::~;:~-ки-ч-,1в-е:-::о~:i~ф:~~::::~;О;8~л-е-йты.,-.---- l 
-·---·-·--"-·--·--··- ···----- -·-·-·-""."" ___ , ___ " __ , __ ",_", ____ , __ , ___ , __ "", ___ ---
Цайrер. Соната для альта и фортепиано (2003), Сqна.т2 дN1 j 
виолончели и фортепиано (2003), лы.~сы д.ля. гитары, скрипки, домры ! 

---·- ····-·····-·-····--···-··-··--··-·······-·-----···-····--- -·- ······-··-·- ···-··------"··· \ 
Черныwов. Лоэма-эп.итафия дл11 виолончели и фортепиано (2000) ! 

-·-·---"""."..! 
Шипулина. «Размышление>> дN1 виолопч:ели и фортепиано (2000), 
<!Элегия» дN1 rобоя и струнного квартета (2000), Струнпы11 квартет 

«Ave Maria» (2001), ЧeThlpe вальса дЛJt струнного квартета, гитары, 
фортепиано и колокольчиков (2002), 11.Полька» для струнноm 
квартета, фортепиано, c-ncUi (2002). 

---"----·------------------------------~ 

Камерная вокальная му<tьпса 

- ·-- ... " ----· -·-·----"·-~ • -- ••• ,_"",_,1 
196G-e Волков. ВокJ1ЛЬный цикл на стихи В. Блс:йка (1967), Вокальный ~wкл ! 
rодь1 !!~ .. ~~1.>P.~UE.~f!.0.~!,?.!_,(1."2~~)~-······---··-··-······~··· ·"·---~-J 

ГорJ1Иин. (<Солдатьv> АЛЯ баса и фортепи:ано (1963) 

Романов. Вокальныii uим на стихи И. Бунина «И снилось мне» ANI 

баса и о т~пиан~_Q.2?._6),_. ____ _ 
Ставонин. «Раэ.думье1>, ел. r . Гейне (1961), триптих «Поговорим, 

-····---··-··--·- ... ~~!5._~.!::...~.J.!KOBa (}.~~~~·--····-·--····"·-··-·----------------··-------
1970-е 

годы 

Артемов. Вокальный цикл на ел. Брюсова (1979) 

Волков. Вокальный цикл на стихи В. ГО1\0Вановой (1971), Вокалъt1ый 
uикл на стюш латышских поэтов (1978), Вокальный uикл (<Наша 
слава~•?~::-~~> на слова Ю. с~лова (~ 
Горянин. <ц\истопад» для тенора и фор't'епиано (1970) // Алма-Ата: 
Жазуши, 1972, ((Песня об Алма-Ате>>, с11. А . Санина (1973), «Василе~о>, j 
«Ожидание>), «Зима-колдунья», <.Зимю1й вечер», «ВечсрНJ111 Алма-Ата» 1 
дм тенора и фортепиано, ел. В. Трофимова (1%8-1974)" «Лодзиr» 1 

ел. К Чуковского - бурлеска ANI баса и фортепиано (1974) // Запись : l
мя баса и фортелиано, ел. П. Шубцна (1975). «Муха-Цокотуха», 

---·--··· ;О~;~~~;~~;,~~~~н~~;?~~й л::~\ЛJI тенор.а, баритона и ______ I 



/ Iрwюжен.ие 
i • ...... - - ·- - ----·- - ---- -----·------------- ---. 

1

. 197()-е 1 Заi1чиков. «Скорбная песнм мя голоса й камерного ансамбля (1970) 
ГОДJ,1 

1 
! Ставонин. <.Сер,дечиый разговор», ел. В. Масика (1976), « Бамада 
j об ис:rребwrельном батальо}fе», ел. f1. К;1сацина (1976), вокальные 

1 циклы «Спасибо, родная земл.я», ел. А. Твардовского (1977), 
«Счасrливая с~рана», ел. Г. Луткова (1970) 
·- ---- - ---·- ---·--------------·--·-·------< 
Ткачева. Вокальный цикл на стихи Э. Внрхарна (1977), Вокальныi1 
цикл на стихи. Э. Межелшiтиса (1979) 

1 
Тимоше.нко. «Мои песни», ст. М. Джал11ля (1978) - вокальныi1 ЦJ<КЛ 

, АЛI! баса и форпnшшо . 
.... -----4-·--·--·-"-----------------------------~ 
198()-е 

rоды 

, Артемов. Вокальный цикл на стихи русских поэтов ДЛJ1 баритона и 
j камерноrо ансамбл.11 (1984) 
~."-""." -"-···--·-···-· -----~---·- -.-·----
. Беляев. ~<девичьи ctpWHИID>, ел. народные, ДЛJ1 меццо-сопрано 
\ 11 фортеrщано - М.: Советский композ~1тор, 1981, «По заречной 
: стороне>~, ел. А. Прокофьева, д/\Я народ11оrо голоса н фортепиано -
1 М. : Советский композитор, 1988, «Утро" день, вечер~>, ел, Ашкенази, 
! для сопрано и фортепиано (1989), 1.Не весна тоrда:», ел. А. Кольцова, 
i длJI сопрано, тенора. и фортепиано (1989), <~хматовские страницы» -
i д/\Я сопрано и фортепиано (1989) 1-... " ...... _____ , __ _,_,""_"" "" __ "."._"_" __ """. ___ "" __ "."_"" __ ,_" __ , __ ",",_, __ "_. __ , _____ -t 

1 Верши ни.и. Три романса ца стихи 1:1. Бунина д/\Я баритона с 
i фортепиано (1988- 1992), Былина «СВЯТ()ГОр и Илья» на стихи И. 

1 

Бунина для низкоrо голоса с фортепиан:о (1989) 
--------. ---·---------·-------··--"----·- --··-···------- --" 

1 Волков. Вокальный триптих на стихи Е. Ев1)'Шеl:[КО (1989) 
L.----~--------------------------1 
j Мозалевский. Вокальные произведения .М.11 сопрано на стихи 
i М. Цветаевой (1988-2002), АЛЯ тенора на стmси С. Есенина (1989) 
t ------·- ·_.._..,,.__ 
1

1 

Ткачева. «Строки любви и печали» - во1;альный цикл для сопрано, 
фле.Пы, кларнета, ударных и виолончели, средНевековые китайские 

1 поэтессы (1986), Вокальный цнкл на сти.х.и Р. М. Рильке (1986), 

1 

Вокальный uикл на новозела1:1дские фольклорные текСТЪI (1986), 
Вокальный цикл иа стихи М. Ц~~етаевой (1987) 

~·-·---·----·----·---"·-··----... " ... " ____ ",.._, __ "._, __________ , _______ , _, __ _ 
! Украинский. <dllecтъ песен о любою), стихи А. Ахматовой дAll голоса 
j и фортепиано (1985), <<Задумчивые песни» дN1 голоса и фортепиано 
i (1989). 
[---·--."_"" ______ " _____ , __ , _______ ! 

. Цайrср. «Кварте"Р> дl\JI четырех голосов 11 фортепиано, ел. И. Крылова 

! (1980), «Из детской тетради», на стих.и дс:-rе.й (1982), «Кольцо», 

L " ... _, _ _j~!.·. Кольцова (1987) -------"·"-------- ----·-·-----~ 

- 228 -



Основные соч~тения к:ампозиторов 

--·------.----------------·-----"- ··- -·-·--· _" ___ , 
1990-с 

годы: 

Вершинин. Вокальный цикл <<Счаст·ь~> на стихи Н. Гумилева для [ 

тенора и фортепиано (1994), 1.За.wумела, раз. rулмасы• песня на стих1·1 1 
И. Никиmна д11J1. баритона. и фортепиано (1997}1 романсы и песни на 
стихи А. Пушкина, Н. Клюева, И. Заврэжииа (1997-1999) 

Волкоз. Три .ро~ан~~ на СТН:-Л~м:::-;~~~~99.о), Тр; nec~~:a--~, 
стяхи С Поженяна (1991). _J 

-·---·-·------ ·-----·-·-·---·""-·- ·-- ... --- -··-··---·---·--- ~ 

мозалевский. Вокальные лроиэв~ен.ия ДЛJI баритона на СТИХf\ 1 
А. Блока (1991), А. Кольцова (1997), А. ntушкина (1999), А. Платонова ! 
(1999), 1.Сонеm для баритона и хора a'capella на стихи Петрарки (1994) j 
~.-" -- 1 
Рука.вицын. <tllечальные песнИ» - пять набр.~w• m цо~ки У•-• 1 

Блейка (1990) 

Тимошенко. Лярический триптих, ст. В. Федорова -ANI бар.итона I 
и форте.пиа1щ () 991), .вокальный цикл на стих1:1 русских по:пов для · 
тенора и фортепиано (1992) 
-·---·----·-·---·--------- -----·-- - -----·- ··-
Ткачеаа. <Ф.етские леснИ>> на французские народные тексты (1992), 
<Ф.ес11n песе.н>> для сопрано, синтезатора, баритона, 

ст. В. Землянскоm (1996- 2005) 

УwакQв . Два романса: <(На небесах печальная луна» на ст. А. 

Пушкина, «Небо и звезды11 на ст. М. Лер,монтова (1990), Вокалы1ый 
цикл иа стиm древнегреческих поэтов для сопрано, флейты, гобоя, 
кларнета, фаrота и екрипки (1991 ), «Три латинских стихотворению> -
вокальный цикл на стихи Катулла и Гор:щиа, АЛЯ среднеrо rолоса, 

флейты, арфы и контрабаса (1994) 

Цайrер. ~<Воронеж», ст. О .. МаJfдельuп:uиа (1994) 

2000--е МозалевсК11Й. Вокальные. nроизаеденяя 1~а стюш А. Фета (2002), 
rодЫ А. Ахма'l'овой (2001), А. Аnухтяна (2003), <J1ecRя бобыND>, 

ст. И. НяКИ1'Нна (2002), ((На калине яволrа>>. ел. Г. Молодuова (2004), 
11Влаrодарность», ст. М. Лермонтоаа (20014), nроизведе.ния ,. 

----·-..L-~:1::..~· Бунина (2006), «Я хо_чу_т_е_бя_вСТJ~·-=--1>,_ст_. Р_._.лю __ то_й_(2_00_8)__. 
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!lрwюжение 

200()-е 

rодЫ 

.,.------- ---· 
! Рукав11uын. с<Конеu П)"П!» на стихи Л. В. де Камоэнса (2000), «РаССl\а3Ы 
1 о самом себе» - шесть сон~ов Ж. д10 Б~:лле в переводах С. Броннна 

(2003). осснн: 11Тhс Songc of ЛpriUct, rn1xlf ДЖ. Чосера (1991), 
v.A Carol For СаrоЬ!, r:rnxн У. Шексттира (1992) //запись в фоl(Д 

' Воронежскоrо р~ио - 1993, «Стансы AN• музыКИ», С"ТИХЯ 

1
. дJ«. Байрона (1992), сс:Эльдорадо•>, r:rnxи Э. По (1991), ~оброй ночи», 
ст11хи М. Эминеску 91991), 11ВечернR~ соната», cntxИ П. Верлена 
(1993), <IМandalay», стшш Р. Киплинга (1994), t<FollO\v Ме, Onei, стихи 
Р. Киплинга (1996), <tln Тhе Neotitk Agei:" стихтт Р. Киплинга (1996), 
«Thc Sea and the Hills», стихи Р. Киnлинr-а (1996) 

Ткачева. ДJJa романса на ст. Ю. Лермон1·ова (2008), «Песни лrобви» 
на ст. А. Кольцова (2009), Пески на ст. Н. БирюК3. (Певуньи, Червnии 
макi», Весна, Мама, Золота м~iль» ( 2003-2006), «Песни на cnrxи 
восточных поэтов XJl-XVJ веков, сщrrе:1атор, ВОХ2А (2000) 

'
.Украинский. «На разных nол1осах земли» - ВОК2АЬНЫЙ lUiКЛ дм1 
cnnpaнo 11 фортепиано на стих.и r. Умы11акиной (2002), ((flpoCТИll -
вокальньui триm11х мя баса 11 фортеn1121но на cruxи Р. Л1Отой (2003), 

~
~.~.~~-~.-~~>-. рnманс на ст. Р. Лют()Й (2008) _ 

Ушаков. «Три романса на ст. Р. Гореоич;а (2003) 

Шипулина. <\д_етские nесн.1-1>1, ст. А. Блока, З. Ермоловой, Г. Коротких, 

1 

Т. С)'l-1иной, Г. Неведровой (2000), Шесть романсов АЛ11 баС'.1 и 
фортепиано, ст. Р. Горевича (2000), «10 1чародных лесе11», 
ст. Р. Горевича, «10 народн<•Х песен», ст. А. Дехт11рева (2000), 

1 «4 нapoдlfble nесни>t, ел. Г. Мnлодцова (2000), романсы, ст. А. Фета, 

!~ C)'tdИHa (2001), с. Гаю1ш, М}'~ач, з~:_е_рс,,_к_1_1х_(2 __ 002 _ _ >· ____ __, 

Вокально-симфонические nроиз'Ведеви.я 

-···-·:--li·---------- - -··-···----
196()-e 

1 
Надежлин . Ораторнн «Эрнст Нсиэвестю~й» мя солиста, хора и 

годы 1"~рксстра (1969) ·- - -----·· -·---,_""""""",_ 
1 Носырев. Баллада о ттогибwем воине дм солиста, хора и ор~естра 

' (1967) 

r;9-7-o-e- --·[ Горянин. «Красяоn~лсrучный народ11 - каятата, ел. М. Куnреева 
ГОдJ>J 

1 

(1977), Jlамяты>, ел. Б. Шальнева -дм хора и симфоннческоrо 
оркестра (1979) 

Заlrчrtков . ..О, Родuва>1-ВОЮ1ЛЫФ-си111qюническнй .ЦИIСЛ 
на стихи Жигумта (1971) 

f- -------L Чер~~~-~ов. Оратория «И~:. ~-и~•:н» (~76) 
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Основные спчин,ения камrюзиторов 

,------·---· - --- ---- - ·- -· ... _.". ·-· -. 
1981)-е Волков. «Весна ранняя», слова Л. Мухинё>й (1980), : 

ГОдJ>t 1<НародНые сцеНЫ>> - кантата мя хора и ~1ркс::стра (1986). _____ , _________ ,,_ ,_, ___ -·-·- .... -".-.. " ... "".~·- • 
Горянин. «РазноЦ)lетиая планета>> - кант~lта для хора, солистов и 

оркестра на слова детей разных сrран (19186). : ___ ... 
Наумов. «Моя страна» - с1оита для детс:кС1rо хора и симфонического 

оркестра (1986) 1 

Украинский. «Образ», камерная кантата д.ля голоса и 
1 инструментального ансамбля, ст. М. Цветаевой (1989) 1 

>----· 

·1 
1991)-е Моплевский. <<Реквием», 1 частъ, на ел. Л. Ахматовой для меццсr-
I'OМI. сопрано, хора и оркестра (1993) 
t---·-- ·· --·-··-·--------

___ __ " ______ , _________ ... _"_, 
2001)-е Горянии. Хоровое действо <~Балда>> мя с~мешанноrо хора и 

1 
rоды симфонического оркестра по сказке А. Пушкина (2-я ред. 2005). ! 

Мозалевский. «Пришествие» на cr. С. Ес1:нина для солистов, хора 
1 

и оркестра (2003), Музыка скорби (вокализ) для хора и оркестра, 1 

посвящается жертвам террорисrичесхи.х актов (2005), «Флейта-
позвоночнию>, ел. В. Маяковского для бa;p1rroн'.i и оркестра (2008), 
«Русы> - кантата на ел. А. Блока мя солистов, хора и оркестра (2008) 

-·· 
Сочинения мя хора. 

1 
--·--t 

1960--е Горянин. 15 песен для детс.коrо хора (солиста) и фортепиано, ел. А. ! 
l 

roдi.r Барто, Л. Кучеренко, В. Щербакова (1964) //Алма-Ата: Жазуши, 
1 1973; М.: Советсхий композитор, 1992 " __ ,". __ 

."" ..... ~. 
1971)-е Горянин. «Отдайте солнце людям>~, ел. Л. Санина - хоровой цикл 
rоды (1977), «Ве5.нки-веНИl(И>1 для народного 1юра и баяна, ел. народные 

(1978). 
·--"-··---·--"- ~ Зайчююв. «Тучю>, ст. М. Лермонтова, дм камерного хора (1978) ' " __ ._, ___ ,_"""",,_,_, _____ ,, ___ ,_,,".-.-·-··-- -· ·-- -·--1 

Носырев. «НоФорн» для камерного x9p:t a'cape\Ja (1978) 
" ", ___ - ··------- -- --".~" .. "" .". " - 1 Цайrер. Русская канта'ТЭ., ел. народные (1971) 

---......... --
198Q-e Артемов. Три канта длJI смеша"нноrо хора (1981), с.В песне сольются ! 

rоды голоса>> (1983), духовlfыс coчИlfeJiИll дли :кора (1985-1987) ' - .... _,_."."."_.... ____ . _j 

Беляев. «Скороговорки» - концертная сюита для камерного хора. - 1 
М.: Советский композитор, 1987, «Андрс=й Рублев» - партесJiЫЙ 

_J концерт для хора (1989) 
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!Jрwюжение 

1 

i98'h: ·-. 
годы 

1 

------· ~ ·-· ," _________ -··~-·~·~---- -·-·--··----------"-·--
j Бомоо. (1М11льчиw-Кибальчиw11 MR детского хора и фортеrшано на 
ел. В. Бескаравайного (1986), Четыре хора AЛll детей на сr11хи l С. Марша1(а (1989) 

1 Гор<иик . .ЯР"•Р- м. ~родноrо ";;; • 6мш (к;;;;...оrо 
оркестра), ел. И . Лукина (1980}, с(Н;~ДJи r.rрадеды так завещали», 

1 
ел. В. Астафьева (1983), «Спасибо, Росс~~я. за сына>>, ел. Трофимова 

1 (1983), (<Российский журавель» для народного хора , a'capclla 
; ел. И. Лукина (1984) 

-- --- - --·---· ----·-" ··- ··---
j Ставонин. Десять хоров a'capella АЛЯ смешанного камерного хора 

(1988) 

Ткачева. Три детсJ<ИХ хора , ел. Л. Няикс1лаенко (1983) 

1 
i Цайrер. Песни о Стеньке Разине, ел. А. !Пушкина (1984) 
~·-·-···-----·--------------· ·-
Черныwов. Вокально-хоровой концерт «Песни Кольцова» для хора 

a'capella и тенора (1986) 
-,.-

Вершинин . Детские хоры на стихи Ф. Г. Лорки (1989- 1998), , 
j AЛll женского хора - <\долги, ленивы, тяrучи ... »,ел. С. Володиной, 
j ~·УзкаR полосынька», ел. Н . Кл1ое11а (1999), дм смешанного хора -
j_.:~nричитанне ~о матерщ1, Духовный cт1!it, Рекруrская (1999). 

i Волков. Четыре хора ддя детей на стихи русских поэтов (1991), 
/ «Поехали казак1111, ел. народные (1997), Три хора «Христос воскрео>, 
«Люблю t.fОЛИТВ уединенья», «Живите, люд.и добрые» /'fa стих.и 
А. Майкова и К. Фофанова (1998). 

.. -- ~""."."._.._", _____ 
, Гор11иин. <<АзбуJlа», ел. С. Маршака - 28 'Песен Aлll детей младшего 

1 воэраста (1990), «Календарь», ел. С. Маршака - 12 пьес ДЛJ1 сопрано и 
фортепиано (1979). Вторая редJlкция ANI детского хора и фортепиано 

i (1992), <<3оопарю> - семь песен на ел. С. Маршака для даей 

1 младшего возраста и фортепиано (1994) / / Воронеж: Чернозеll.fье, 
! 1995, <<Акварели» для женского хора и фортеm~аяо, ел. С. Маршака 
1 (1997), Хоровой действо «балда» дм женского хора, солистов и 
1 симфонического оркестра, ел . А. Пушкина (1999) 

-·--Г"··-----·---··"·----···----······"··-·-"-·--·---· 

Мозалевский . Литургия (1995). Bcc:нoUU1raя (1995-2006), <tfloэзa ддя 

открытых глаЗI>, ел. И. Северянина (1996-2002), «Сеятелм, 
етюtи В. Ходасевича (1993). 

! Тимошенко, Три хора на ст. М. Цветаев1рй, uикл «Сербская тетрадь» 
! на ст. С. Раичкова. 

~---- ---- -· 



Оснсвные сачинения композиторов 

! -1990-е ____ ,"""_,_,_ · ··- ·"·-·--- -·----- -----, 

ro,w :ка~~~Ч~ре д~~-~~.~ хо~-~-~~~-:'"х~ .. 1~~=:.~~~.~~--~~.~~~.~-~~.?..~~ ... " ... _" 
Цайrер. Песнопенuя Службы свт. Мmрофану 1!оронежскому 1 

(1990), 11Боr есть любовь11 (1991) ,Песнопс:ния Службы свт. Тихону 1 
Задонскощ (1994), «Блаrочестивые вирШ!i>>, стихи поэтов XVJJ ве11а , 
(1994). ! 

·::::~;g~~~~~;i~~E~~--11 .... i 
(1992), «Песни восхоЖденИJD>, 18 Юiфизм:t из псалмов Давила (1993), 
<<Ак_афист Серrюо Радонежскnму» (1993), «Богородичный ЦИКЛ>> 
«Тропари» мя мужского 'Хора a'capeUa (1'996), «Ахафист Серафиму i 
Саровскому» (1997), Детс.кие 'Хоры, ел. В. С умииой (1999), Детские 
хоры, ел. Т. Руса.но.вой (1999), «РоЖАественский llИКN>-12 частей, ст. 
Р. Горевича (1999) 

1-------1--
2000-е 

roдJ>J 

Горя.~nн1. «Площадь rероею> дЛJ1 смешанного хора и снмфоническоrо 

оркестра, ел. Б. Шальнева (2000), Триптих «Древо ж;1зни» AN! 

мужского хора, инструментального ансаNбля и ударных, 

ел. А. Горянина, Б. Шальнева (2001), Тр1~птих 1<Российские кружева>~ 
ANI народного хора ~• баяна, ел. J<;>._Р_о_м,_:_ш __ о_в_а_С,,_2""0_0~5)'-.------~ 

Мозалевскнй. 1.Весна», ел. А. Фета (2003), Веснянка, с.л. Rародные 
(2003), <!Зашумели над затоном тростникю>, 1\Замела ПJ•pra белый 
nуть», ел. С. EceJ!lfJ{a (2007), хоры на стих.и О. М~Аелъurrа~щ (2003), 
М. Цветаевой (2004-2006), А. ПушЮUJа (2001), С. Борисова (2006), 
И. Бунина (1989-2006), Хоровой цикл ~<Венчание вечнw>, ! 

i стих.иЛ.В~_о_к_а ~(2_О_О_D~·~~·~-~-~--~~~~-~~--~~ 
Ткачева. «Отзвуки былого>1 - маленькая t:акrата, стнхи И. Бунина 

.....(2000), Детские хоры иа стихи Л. Квитк°. (2000")-----------1 

Ушаков. Духовные песни на стихи Р. Го1ревича для детского хора 

(2002), «Не 11еялп ветрЫ» - концертная обработка русской народиой 

песни для смешанного хора a'capella (2005), «Молитва дитяти» на 
сrихи И. Никити.иа для женского хора (2!006), Кондак в Неделю 
сыропустиу10 (2007-2008), Пра.вославны·е богослужебные песнопения, 

духовные песни (2002), 1<Св11т и тих>1, ел. Ю. Шевченко для женско1-о 

хора (2006), Концертные обработки коN~док и духо»н.Ых кантов: 
«Ходил месяц по небу» (2003), ред. дЛJ1 )ll;eнcкorp хора (2005), <iМесяu 
-~СНЫЙ»~. (2009t_~<Источни~.~ОВНЫЙ» (20!._gL _ ________ , - -·--

Цайгер. <<Поэт-пророю>, А. Пушк11н, Исайя (2002) 
----- ---·--· 
Шиnулина. «Сын Человеческий» Пасхальная Мис~:ерия, К. Романов 

«Царь Иудейски~. канонические мол1n:вы и духовные стю:11 (2000). 
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/ !риложfmие 

Музыка для русского народноr·о оркеСiра, 

камерная музыка мя народных 111Нструмснтов 

:t9"~1-в:;остков. С~ита-вариаuи;Nq 1 на тему Р. -Корсакова «Как по 
rодЬ\ . :,равке, по ~~ур_ав.~~.?!. ~}_?_62~ " . ....•. ___ " ---···-

! Наумов. <Jlкуn:кие наиrрыши11 (1969) 

r Романов. Произвед<::ния дм1 баяна: Русский наигрыш (1965), Сон:rrина 

! .{l96.~),~•}'ройк~~66Ь,,!:!.Р..':~'?.~и11., с.ЕЕ ~ токкэ.n (1968) --·--"---·--
' / Руденко. Произведения дNJ трио и дуэт:~,. баянистов. (50-60-е rr. ) 

! Тlfмоwенко. 11Русские карmнкю> - сюита для ба.яна (1963), С1оита для 
L ___ !.2Еех бая_н_l)_в_,_(1_9_6-"9) ___ _ 

; 197~ i Вь1ростков. Сюита № 2 (1971), «Вечерний лейзаж» (1978),Две пьесы 
; годы f на темы из сборников Р. -Корсакова и Лмова «Ой, пала-припала 
! ~.9лода ~Е?_ша>>~-~ино:р~--~~ paci~~.1_ 9_7_9.._ _______ -1 ! Наумов. НШ1хская ао11та 11Рассвет Н3'А стойбищем» (1970), Фантазии 

г~~-~~~.!!:.!=.е'!. 'О.:.~~~-~ЕО!.~J).:9.l.~.!Ч~чкые ~~~~ (1976) __ 

! Рома.нов. Токката для баяна с оркестра~ народных И6Сlр}'1-<СНТОВ 

j (1971),1uepo11 русских сказою1 - сюита для оркестра русских 

! народных 11нстру111ентов (1970), Соната .мя баяна (1971), «Русская 
! забубенная» -фантазия для баяна и оркс:стра р. н. и. (1970), Русская 

• .• __ ""_! ~.!._оитадля баяна (1976) -----"-------1 
198~ rБеляев. «Воронежские песни» - какт·ата Аля русского народного 

'1 rодь~ оркестра и народного хора (1987}, «РоссJийские канТЫ» - к:~.нтата 
лля l(амерноrо хора и русского народноrо оркестра (1989), Три 

j .
1 

сонаты для баяна (1987, 1989, 1991), Танцы nроwедашх вpef\feli - дN1 
аккордеона, «деревенские пасторали» и <<Русские кароинки» - две 

i i сюиты для баяна (1987), «Ветры временю~ - симфония для оркестра 
! j народных инструментов и народноrо голоса (1987), Сюи'fЬl 1J1есни 

i Ком.цова>> (1988), «Российская мозаика» (1989), Русская раnсодин с 
i солирующим баяном (1989), «Темные аллеи» - ромаliтические поэмы 
[ .~~;и__!1_!>1~~"-.~ .(~22..!), ~<Те!!!мщицки~есни>~Q.992) __ , _ ______ _ 

! Выростков. «Ронд~101m1>1. (1981), «Элеrию> (1981 ), Ноктюрн» на тему 
j Р. Корсакова «Стонло тут Косово дерево:» (1982), ~<Зимней дорогой» 
1 (1983)" 1.Выли1Jа>> (1985), «У смьба в Кл11 ~1)~> (1 988), «Эпические 
)~~~~~ (1989), «Сельские зарисовки» ·- сим ниетrа 1989) 

l Наумов. «Иктермецuо» ANI баяна с орке<:-тром (1989), Северная 

1 
рапсодия (1989), Баллада о родном крае (1984), Эnод.ьr АМ баJ1На 

- (1985 
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1980-е 

годы 

·--·----
1990-е 

rоды 

Основные ссчинения комrюзи1мров 
--·------ ______ " """ .. ... """ . ..... .. " ..... ~·-· --"······-· .. 

Романов. Три городские песни для бал.алайк11 и баяна, «Старинный 

вальс» для оркестра (1977-1985), «Русские танцы», u11кл m.ec 1 
! ~ оекс:~.98~1990). ·····--"- ········-····--.---

Tк!'foweJJкo. 12 прелsоАИЙ дл.11 домры и1 фортепиано (1980), 
--! 

r 
«Поэма nамJIТИ Руслановой» АЛЯ русско·го народного оркестра 

(1980), Итальянская сюита для балалай1ки и фортелнано· (1982), 
1~антастичесое скерцо и три коллажа» - посвящение для баяна 

(1983), «Сибирская рапсодию>, <d1олесс1щя рапсодия», 
М,ивертисмен-Р> АЛЯ баяна (1987) --

_ _! 
Ру~<авидын. Первый и Второй конuерТ!ы для народного оркестра. 

·-
Цайrер. Сюита мя баяна (1984), «Сронила колечко» мя балалайки 

_,_j ~~<>. .. (!?.8_4) _, ,",,,, __ ,,,, _______ ," " ..•.. " .. """ ...... " .". "" ... "," __ 

Черныsuов. Первый концерт мя балал:айки с оркестром (1982) 
"·----------·----· _" __ j ____ ,_"_"_ 

Вершинин. «Круген wудою>, пьеса для rотово-выборноrо баяна 

(1998), 1<Вкльrуртское rтоле» нз сюиты на темы удмуртских народны х 
ов лесен, инструмсн-rовка для оркестра ру;сскпх народных инструмент 

(1999~·-· 
Выростков. «Зимний :этюд» (1990), «Бы:лина» - эпическая картина 

(1990) 

1<Интермеццо>)(1991 ), (<Академические миниатюры», дtia цикла 

(1993-1995) 
". -~-------

И. Надеждин. Концерт дл.я фортепиано с нарпдяым оркестром 
............. _._ 

Наумов. Концерт мя оркестра (1990), J<онцертная фантазия (1990) 

Романов. «Воронежские страданнm> - концертная с10ита для хора с 

оркестром (1990-1995), «В некотором царстве>> - сюита для оркестр а ( 
1995--20002 

Тимошенко. <dlастораль» для р. н. оркестра (1991), «Сербская 
тетрадЬ>) для гитары, флейты, колоколь.чика, колокола, фортепиано 

синтезатора, больwоrо и малого &арабанов, на ст. С. Ранчкщшча 

,__(! 995-1999} 
~· ··----·······--"··- " 

Черныwов. Bтopoii концерт для балал~1йки с оркестром (1990) 
·---"·--" -_"" ,_," " ___ "" ___ , __ ."" .. "." ....... -· __ ,] 
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Прwюжение 

200(}..е 

rоды 
i ВершШl'.ин. Концертная пьеса дм балал:~йки и форте1n1а.но (2000) 

1 
\ Выроr;тков. Сюита-вариации № 3 (2000) 

2005. 1

, Горянки. Три фрески для выборного баяна~<Оренбурrская соната» J 
~----~---------------------------."."",_", __ _ 

198<>--е 
rоды 

Массовые, народные, ЭС'Iрад~r«ые песни 

i 1 Рудеи-ко. Песни (Аля народных исnолни·rелей): ((Всю неделю с милым 

1 врозы>, ел. Мордасовой, «Моршанские сrрадаииЮ> - обработки, ел. 
1 

1
1 и мелоди•1 М. Мордасовой, «Живу тобоi~. моя Россия»" ел. Луrкова, 

<<Тебе пою, Воронежский край», «Воспр11нъ, PoccЯJI)>, «Родной 

j Вороне>IО}, ел. Е. Новичихина, с<Оrонь Олимпийский, гори над 

i Москвой~~. ел. Е. Новичихина, с<Солдатсt(аJI вдова~>, ел. В. ЛаrодЪI и 

' Е. Новичmина и др. 

\·в~::;;·-п-~~;;~;~;ё;rут-Уре~-;::-;;:;и А. Пре;:аm (19~9). «На 
старт!» на стихи В. Кузнецова (1979), «И.!о.}'Т в наступление стройки» 

. на стихи А. Кузнецова (1980), «Шахтеры)> на стихи В. Кузнецова 

1 
(1980), «Памятм на стихи К. Охберr (19!15), <1.дороrа» - баллада 

, для голоса и эстрадного ансамбля на сти:хн Ю. Фролова (1987), 

1 

«Кремлевские куранты» на сmхи Ю. Фр1олова (1987), «Вот наступит 
. апрель» f.la стихи А. Голубева (1987) 
!--------~----------~·--------------! 

1

; Науt,ю11. «Над землей моей11, песни для r-.олоса нлн хора 
в сопровожденин баяна или фортеnиан1:> - Дальневосточное книжн. 

1изд-во,1984, 1985 

1 Романов. Вокальный цикл «Соловей» на стихи С. Маршака 

1 (1986-1990) 
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...--- '"" 

19~ 

rод,ы 

2000-е 

годы 

19~ 

rоды 

1970-е 

roдw 

1980-с 

roAJ,I 

.""" ____ ","_, __ 
-~·-""'"··---··-----

Волков. ~yr rтоrраивойсха» для rолоса и духовою оркестра, слова 

Ю. Худякова (1997), «Песня железных Aopor» u.a слова Ю. ХуА11кова 

(1.997), «Романтическое воспоминание» и.а слова Ю. ХуА111<овз (1997) 

~умов. Цикл песен о Воронежском кра1~ (1991) 
"."" " . -

Романов. Вокальные циклы «Засмеялас.ь 1калинrо1, «Край бсрезовыЙ>> 

(199~2000) 

Горянин. Семь nесен на сrихи И. Луки.1ш (2004-2006). 

Музыкальный теа1р1 

Ставовин. Оперетrа «Заветное колечко* (1965) 

Ставонин. Опера "олско Ауl~ди10> (1972) 
,_" __ 

БСЛJ1ев. <d.Uтoe» - одиоакrная опеJ>2 по 1\1 [.Лермонтову (1983), балет 
«Алексей Кольцое» (1986) 

---· ---- ______ , ____ "" __ "", ____ ___, --
Ставонин. Опера «Вива.т, РоссиJ1» (1982)" балет--симфоню1 «Ctal3 

ыобви~ (1980) земли руссхоЙ» (1982), оперетта <с3асзд;1 . ,__, ___ " "."_, _____ """""," ____ 
Цайrср. Опера «Волшебный колобою> (1 988) __ " "." ------·------
Чсрныwов. Опера «Иван Никитию> (198 9) 

Шиnулина. 1<Волшебные буквы» - музы~; :альная е1<аэка для детей (1988) 
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Пршю:жение 

1~ Рукавицыв, «Оrиеины:й аиrеЛ» - мюзикл. в 2-х актu по роману 
l'ОДЬI В. Брюсова (1998) 

-------··-------- ·-
Шп.пулJtна. «Жизнь розьn• - балет (1992), муз1>1кальНЬtе сказки А№< 
детей «lvlузыхальный до111иЮ1 (1993), «Пр1иключення Ле1рушки» (1996), 
«Волшебнь1й су.н:дучо1О1 (1996), «3айка-э11ЭнайКа» (1998), «Волшебный 
ЦКТОIО! (1999) 

200С>--е Горnrин. (!Царевна-ляrушкu - балет в 2-х дейсrвНАХ с пролоrом 
rоды (2004-2006), «Кр:1сиая шапочка» - одиоактнь~й балет (2007) 

..-------
РукавИUNJС. «Крошка Цuе0> - мюзикл~· 2-х актах по сказке 
Э. Гофм&на (2000), ~OCipaдW}'CI> - мющ1.кл в 2-х актах, 

пьеа. А К урило11а и П. Рукавицына. (2001-2005). 

Муэьuса в: кивофИАЬмам, cпc:к:raJC.tUJМ, 

хорео1рафичеС1СИМ посrа11овкам 

1~ Руденко. Вох:алъ110-хореоrрафичес:кие сююы: «Мир и хлеб», 
rоды ел. Г. Луткова, А. Голубева, «Слава труду», ел. В. Застрожноrо, 

«Россия - родни земля Ильича», ел. Г. Луткова 
---

Ставонии. Музы•:а к драматнческин спеt:t'аЮ\Им «Отелло». (1964), 
кРевИЮj)» (1965), «Гро!!а» (1968) И др. 

-- ------- ---
197С>--е Волков. Музыка к cпetr:raКЛJlм <~ец» (19173), !<До'IКАЬ лил как из 
годы Bc:дpaJI (1973), ..Сэмбо» (1973), «Три му1шrе-~ра» (1975); музыка к 

хорсоrрафкчесю1м постановкам «Бессме:рmе» для больwоrо 

симфоиическоrо оркестра (1977) 
-·----- ---·----" ·--
«Сыщи11» дЛll дж8зовоrо ансамбля (1978) 

'" 

Горянин. Музь~ка. к драматичесmм спеК'l'аклJIМ «Ход конем» (1975). 
«Василиса прехр-.1сна11» (1975), «Синие ксони на красной траве» (1978). 
W,Ма-иев~имК'.111 (1979), музь~ка к кукольным спепакЛJIМ «Большой 
Иван» (1975), 1СЧасы с кyкyuncoif» (1976), <i<ЗмчЬJI wкоЛа» (1978) 
- -----
СТ&11оинн. Музы~а к драматическому спс:К"Nклю «Хроника одиоrо 
ДИJ1» (1973) 

--· --
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1980-е 

rоды 

1990-е 

ГОДЫ 

2000-е 

rодьr 

Основн1ш сочинения композиторов 

Вол.ков. Музыка к спектаКЛJIJI( «ИсторИI! 01 t.,Нoro покушени• (1981), 
~ие в страну чудео1 (t 984), «НаследС'ПIО Вахра.ма» (1982), d'lyrewecп 

~Разноцвама~ КИИ1'1D> ~ l\0031fkA длt детсi' t (1985), (сСамоубийца» (1989); 
1 «Воронежские вечера» музыка к хореоrрафическим поа-анов~w. 

(1981), <dlоснделКИ» дм оркесхра наро№· ых инструментов (1981) 
i.---- ---
ГорJ1иuн. Музыка а: драматическим спект: &кл~см «Посеешь аетер ... » 
(1980), «Без ВИНЫ ВЩ{ОВа'ТЪlе» (1981) 

-
Тимошенко. М}'3ыка к комедии острове~ oro Щ орячее сердце» (1982). 

Ткачева. Музыка к деn:хому спектаклю «1 \юдн 11 разбойники 

К11р~ои11» (1985), к драмаmчССЮ1м спе~. ·raКl\JIJ\f <dlnoe вpellUI rода», 
орбуною> (1986), •\до~. к детсJСим сnскт&J(ЛR!\( «Коие11r-Г 

«Свет-разум>>, illlишoю> (1987) 

Рухав11Ш>Jи. «Момо», музыка к спекnклю по мотивам сказки М. Энде 

n~атра «Василек-шоу» (1998), 
своих злосчастий., музыка 

(1998), l<ОпераЦW!», музыка k сnектаКЛJо 1 

сdСак господ1tн Мокинпоп избавиле11от1 

к сnекrаклю по пьесе Л. Вайа~ (1999) 

Ткачева. Музыка к драматическим спскта 

(1992), «Холод, жар, или Страсти по".» ( 
к моноспсктакl\Ю «ЛюблЮ» (1995), детсю 

кмм «Иrра любви и случа.11» 

1993), «РомаtпИкщ (1995), 
км спекrаКNtм «Волшебные: 

веточеJО) (1995), «Волшебнц 
о (1999), К двум DOДellИЛJIM 

кольца Альманэора» ('J 992), «Аленькиii t11 

лампа Аладдина» (1996), «Марья-rолубка: 
«ЮбилеЙ», сdlредложение» (1997) 

Рукавиuын. «Наслсдст&о•, ааторсхне обр: 1ботки музыки различных 

IЛС:К-ШО)'>I (2000-2009), 
:t;e Р. Шерриффа (2003), 
е.;е Н. Макиавелли (2004), 
rro пьесе А Курилова 
1\tть rероеМ», музыn 

kом.пооиторов МА спектакм театра «Васt 
«Конец пути», музыка к спектаклю по пы 

«Мандрагора», музыка к спекrаклю по ПЬ< 

Осторожно, вирус!», музыка к спеК'J'аКлю 

(иеоконч. ), 1<Лодвиrи Геракла, илн Как с 
к спектаклю по пьесе А Курилова, А Ку. м1кова, Л. Рукавицына (2004) 
11 Запись в фонд Воронежскоrо радио - · 1998, Музыка 
к телепостановкам театра с<Василек-шоу>~· (1998) / / Воронежское 
телевидение - 1996-1998 

--------~ --·--------------------
Ткачева. Музыка it дрО1.11Сатическим cпc!l"n К.\ЯN «Любовь мо11, МелеК» 

(2001), «доходНое место», С/Сладкоголоса: 
музыка к Детсl(ИМ спектаклям «Аленький , 
<<3айка-3азнай1(3)) (2007), «Лриключени11 , 

салоrах» (2004), «Сп11щu крас211ица» (200 

; птица IОНОСТИ>i (2002), 
ЦВСТОЧСК» (нoisu ред. 2006), 
Петр}ШКИ» (2008), цКот s 
9}. 

-------------·--------' 
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ДОПОЛНЕНИЯ 

JJ качестве двух дополнений испоnьзов:шы стат~;и ОД!;{оrо иэ авторов 
этой книги Евгения Трембовельского. Будучи л:освлщены ряду насущных 

вопросов жизни творчесюа союзов, в первую очередь - Союза компо

зиторов., они были ранее опубликовwы во Вс1ероссийском издатс:лъсrве 

•Композитор•. 

ДопОJ1Ие11Ие 1. Статья •Диссон-ансы и консонансы. Тhорческие со
юзы в перехрес1'1>е nроблем и суждений.• Заимсrвована из книги •50 лет 
Союзу композиторов России•. М.: Композитор, ·201 О. - с. 15-1-169. 

Дополнение 2. С'l'аТЬЯ··автоинтервью •В защиту своей rИ/lьдии~. Заим

ствована из журнала •Музыкальная академия•. М.: Композитор, 2005, №14. 
-с.3-7. 
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Дополнение: 1. 

л,вuтепtа ponderantur, 
поп numerantur 

Сдоводы взвешивают, 

а не считают) 

Диссонансы и хонооиансы. Тво:рчеСJСИе союзы 
в перехресn.е проблем и с:ужденнй 

Коrда в начале печально памятных 1990-:х: coвerc!WI империя раз

валилась, не выдержав собственной тяжс:сtи, творческие: союзы были, 

ло суrи, выброшены за пределы rосударственных и1rrересов - они теперь 

·уже бьищ безоговорочно причислены к общ1ественнъш организациям, 

а их "U!еКЫ отравлены в свободное маван.и<:. 1}'r высветились ках по
зитивные:, так и нс:rативныс: стороны новой :ю<1зни художников. Хорошо, 

что наконец-то были упраэдНены какие-либо f1Дс:олоrическис: установки, 

но плохо, что государсrво сняло с себя обяза:янюсrь заботиться о творцах 

и их профессиональных творч<:ских объединl~НИJЦ. В связи с :nим воз

нИ1<11а мощнейшая интрига дпя полс:миКИ: нужны - не Н)'ЖНЬ{, правильно 

- неправильно, прогрессивно - реrрессивно,р•rо et ccmJra. Назрели, соот
ветствеliно, и вечные: вопросы: •как жить дальше:?• и •что дс:пать?•. 

За 20 иcrc:!Qllиx па проблемы только обострмись, но никак не ре
шались. И нс: случайно нет-нет, да и вспыхиеа1ют oчarn более: или менее 

жарких дебатов - в творческих мастерских и 1сулуарах, в коридорах вла

сти. и высо:~сих кабинетах, на министерских коллегиях и заседаниях.Думы, 

в nс:чати, радио- и телс:nроrраммах, в среде: худо>ЖНИJ<ов-и их поклонников, 

а ~е ~ кrо, ничтоже сумняшсх:я, считает и:it нахлебниками и дармое

дами, 

Прежде чем обратиться к главной теме о-эерка - полемике в Воронеж

ской прессе и осмыСJJенюо ее резулЮ"атов, косttемся и недавней тепс:nро

rраммы на канапе •Культура•, прошедшей в р21мках проекта •Куп~ная 

революция• и поднявшей туже, в сущносrи, n(Х:>бпему. <>Творческие союзы 

- неприкосновенный запас кулмwы•. 

По давно установившимся традициsrм в. щ~~ачс приняnи yчacrnc: 

люди с разными, подчас полярными мнениями. И по тем же традициям 

каждый, чаще всего не внимая доводам оnпон:еt11тов,до конца сrом на сво

ем, Многоопытный же .ведущий в основном СОJl(ранял нейтралитет. Одна

ко •лодка• истины и его собсrвенных суждений~ так сипьно раскачивалась, 

qто ее: бросало С11' одного берега к другому. С О.АИОй стороны, он говорил 
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Дополнение 1 

(лишу ло ламяти, но смысл передаю точно) о 1юлнеют, с КО'rорь~м зсту

nап сразу в несколь:ко пюрческих союзов, о с:мщеином трепете, возн11-

кающем в душе по <:ей день при слове •союз• (место почти сакральное, 

край небожителей, живые классики - Симонов, Светлов".), о том, 'ПО твор

ческоrо человека н:~до защитить. А с другой стороны - •Есl'ь явления, ко

торые кажутся вечными, но нacrynaюUQ-1e пср:мены за<;ТаВllЯЮТ задумы

ваться: наскоnьl<О безусловно само их существование?•, •ПочИТ2йте устав 

Союза писателей, который приэываеr пропагандировать советский образ 

жизни• (это сегодня:?!), •Мы говорим о творчс<:ких союзах как неких бю

рократических институциях нашей жизни•, •Я резкий противни.к закона 

о творческих союзах, хотя 1t сrоронник закона ·О творческих рабоnlиках•, 

•Надо ли платить взносы, :когда понимаешь, ч:то ни 1'Ы не нужен союзу, 

ни союз не нуА(ен тt:бс• (и :3ачем это, не взир:ц1 на взносы, в них вступает 

так миоrо молодых людей?!) ... Та:к .вот, такого рс1да высказывания •с другой 
стороны• побудили обозревателя •ИТАР ТАСС• Ольгу Свисrувову, которая 

постоянно освещает деятс:л:ьность союзов, знас:т их отличия друг от друга 

и понимает, что •творческое уединение. и .одиночество. - не одно и то 

же, сказать, обраmвщись к ведущему: •ДаваЙ1'С ничего не руюить, хотя Вы 

и провоЦЩ>уете к этоr.(V•. 

Автор проскrа •Кулl:IГ)1)1i3Я революция~ в н1едавнем прошлом был ми

нистром культур1>1 РФ и, затем, rлавоА Федераль.ного aremcrвa по кynt.ll)'pC 

и 1<ИНематографии. И ему, конечно же, известно, сколь насущными Д11J1 по

давпяющс:rо числа Х'fдожников и их объс-.динен:ий ЯIWUОТСЯ законы о куль

туре, о союзах, о творческих работнИ1<ах, о мещенатствс, ни один из кото

рых. в том числе и тот, что он поддерживает, ие был принят ни в начале 

века, ни в конце его первого десятилетия. 

В целом раэrовор с oбelfx сторон nоказала,1 вялым и факrо.nо-rически 

не всегда точн:ь1м. Н;щример, главный в этой nс:редаче противник союэов, 

ректор Института бнзнеса 11 ;цепового админисrрирова.нюr, Серrей Мясое
дов, сказал, 'ПО союзы обw1но возrлавn.яют те, 11:ro сами в творчестве не со

стоялись. Уж не име11 ли он в виду Шостаковича, Хренникова и Щедрина? 

В других союзах, конечно, быпи председател111 и с меньшим творческим 

потенциалом. Но, как бы то ни было, вопросы о ТJЮрческой и администра

'IИвной СОСТОЯ'Тельности нt: алыrернативны. Да и решение их nредпопага

ст возможность индивидуальных оценок и предпочтений. Так, народный 

артист РФ, художсственнfi!Й руководитепь н главный режиссер Театра 

на Юго-Западе Москвы Валерий Белякович, игравш11А в телепередаче роль 

главного поборниК2 союэон, хотел бы, по его аювОJм, на посту председате

ля Союза театральнь1х дсяТl'.лей видс::ть не Алек.сандра Калягина, а некоего 
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•идеального (?!) рУJ<ОВОдитепя•. I<ак видно, в nылу полемического азарта 
с ЮIЖДОЙ из сторон возникает собл2зн развеС11и 'J)'русы на колесах. Мно

rие же болевые точки проблемы так и не nроявИJJИсь. В резулЮ"ате осrро

та ее прю:упилась, 2 общий уровень акrуальности и зпободнс.вности. эф
фекnю э:~явленной темы окаэ:u~ся.заниженны~. Не был _выяснен и вопрос 

о жизнеспособности союзов в современной России не тольхо в качесrве 

неприкосновенных запасниI<ов прошлой кут1rуры, но как действенных 

организаций, адаптирующихся к новым усло~иям, существующих .в раз

витии, акrивизирующих творчес1G1е п~юцессы и уже поэтому д9СТОЙНЫХ 

всяческого внимания и поддерЖl<И. 

Восполнить нехватку указанных асnеt<ТОв 111роблемы отчасти помогут 

материалы другой полемики (сосrоявwейся несколько раньше в воро

нежской npecce), в которой мне тоже довелосr. учасmоВ2ТЬ. Кстати, в этом 
очерке я намеревалС11 выдвинуrь только свои аргументы в поnJ>Зу творче

ских союзов, а пкже привести иэвесrные до1юды проrи.в них. Но затем, 

просма'l'рИВ:l.8 страницы поnемики, убедился еще раз, что она насыщена 

общезначимыми, отнюдь не местно-локаnьнС11'0 мас1DТ262. соображенw~

ми, которые к тому же выстроилwсь в некую 1юrически оnравд:анную ли

нliю - со своей драматургией, приливами и отливами страсrей, с ошиб

ками и прозрениями, аrкровенным хамством Иi галантными реверансами. 

И в ней есть все эти арrумеН'l'Ы - и за, и проти1в. Они, прав.ца, рассыпаны 

по разным выступлениям. И от этого - используем в качестве аналогии 

музыкально-теоретическую терминологию - л:ад полемики стаn тонально 

рассредоточенным, а то и вовсе внетонаnьным" когда диcnyr:arrьr, уrверж:

да.я каждый свое и не слыша один другого, с:оздавали полигармониче

СJ<Ие эффектьt. Некоторые из них, к~ видно, 01казались похожими на от

дельных участников •Кул~,турной революции~" ЛерекличJGt прояв.ипись 

и во многом другом, хотя в целом разговор в Воронt>.же был более много

сторонним, острым, накаленным, метафорич<~с:ки емким, целеншравnен

ным и продуктивным. 

Последующую, основную часть очерка J<aJ(: раз и составит некий ре

портаж с •места соб1>rrий•, по необходимости, конечно, нrоолнь1й, но все 

равно неизбежно обстоятельный. Но вначале кратк:ш nре,цыстория. До се

редины первого десятилетия положение Воронежского Союза композито

ров (как и Союза писателей) было более или м•енее устойчивым - в Закон 

об областмом бюджете вt1осилась отдельная сrрока об их финансирова

нии. Ее изъятие (резуЛ.IО'ат многолетних сrар~ний финансового управnе

ння) выз11:ало СQСТОJJНИе •удушья•. Именно данное сnово послужюю заrл:а-
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вием в статье председателя писатс.пьской орn1низации Викrора Попо.ва. 

Но у писателей тем дело и за кончилось. 

По-другому сложилась ситуация в аmоше;нии Союза комnозиrоров. 

В воронежской прессе разгорелась жарr<2.Я дискуссия, в хоторой фиrури

ровало пор11ДКа 25 статеА и писем - комnоэитоtюв, .музыховс::дов, журнали

сrов, npoфeccqpoe универси:rет.1 и академии исжуссrв, рядовых любителей 

музыки. с.еrодня, обозрев:~я материалы этой дискуссии на теперь уже зна

чительном временном расстоянии, НСllЬЭЯ не с:казатъ с удовnетворением: 

наш Союз композиторов оказался дdi.ств1:1телЬ1но союзом - не только его 

чпенов, но и тех М)'ЗЫК2НТОВ и слушателей, что прочно к нему примкнули. 

В общем и целом •союз и ero союзники• сумеп:и противостоять тем весv 
ма агрессивным журналисгам (они, быrь мо•ет, неожиданно для самих 

себя выступили в унисон со многими сrруктурами власти), что ратовали 

за идею ликвидации творчесхих союзов, или же, во всяi<ом случае, за то, 

чтобы союзы окончательно были отлучены от государства и не 'tребова

ли бы у него денег. 

Спусковым механиз~tОм жарких споров СТ11Ла с-rатья журналиста Уер

маи<t Поnnева с харакrерным названием •Ню1<а1\шая просьба• и эпигра

фом из Булгакова •Никогда ничего не просите•. Автор выступил эдесь. хотя 

сам он об этом tce пишет, r.tротив другого журналиста (ю той же заслу

женно почитаемой газеты «Воронеже.кий кур1.ер• ), давнего друга Союэа 
композиторов Татьяны Быбы (ее: интервью со мной хогда-то печаталось 

в •Российской музЬ1Ю1ЛЬной r:~эете• ), Незадолго до выступления Поптае:ва 
она заняла целую газетную полосу статьей с i;1e менее симnтом2·п1чным 

заголовком •Культура без искуссrва•. 

Полта.еву не понравилась мысль, согласно которой финансирование 

rосударством творческих союзов может принести нашей культуре только 

пользу, Исход11 из верной, в общем-то, пре.дпос~ыпки - Союзы созданы со

ветской властью, чтобы держать под контролем творчество художников, 

автор продnевает ее однолинейно: за rосудар.::твенную пайку советские 

художники сrановились.де r1родажными, пoлJG!r совеrскюt книжных мага

зинов были завалены, кроме вечно живой кпассики, бездарными, никому 

не нужными произведениями членов Союза пис..тепей; теперь'I'ОТVlитар

ное государсrво исчезло, а его лакеи со своими лживыми и лицемерными 

произведениями оста.nись; вкусив свободы, OIO!r себя в ней не нalllJUi и за
тосковали; а сейчас, когда rосу,царство вновь 1сочет кон'tропировать всё, 

крик •дайте денег!•. раздается громче и настой•чивее; и если .это прекрас

нсщушие, то безум·ное, ибо •косточка в миске 1иеотделима от ошейника•. 

Общий вывод: деиьrИ у такого государства - с eI'O отношением к учнтелям, 
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Диссонансы и консонансы 

дс:ятелим кулыуры, пенсионерам 11, к тому же, сюомnрометнровавшеrо себя 

войной в Чечне - брать безнравственно (будто• у нас есrъ другое государ

ство, ~ оmарирует позднее композитор Павел l?ук:lвицын), 

Многие знали, что Т. Бьlба, на тезисы J\<Y1ropoй критик фактичесI01 

и направил свои стрелы, формулировала Э11i 1rезисы, прежде всего. опи

раясь на материалы нашего Союза (ранее она высrупала в пользу Союза 

художников и иных творческих обьсдинений). Также пафос се статьи, стr

всчающий старьtы и добрым традициям •Курьера•, - •Защита художника•, 

противоположен полтае11екому - •бей лежаче~~ (а Союз t<омпозиторов 

в то время был именно в этом положении). 

У меня как у секретар~t Союза композиторов России и председатс:пя 

ero Воронежской организации, разумеется, не осrа:еалось иного выхода, 

как только выступить против n:рмана Попта(:В2L И я написал эссе •Iерман, 

ты це прав•, )'К2ЭаJI; в часrности, на то, что инLщ;иаrор дискуссии, изменив, 

как тогда казалось многи:м, давно сложившемуся курсу газстЬJ, 01<2за:пс.я 

в пол.ожснии ее внуrрсннсrо wтрейкбрех.ера. К 1rому же сам •13оронежский 

курьерФ частично дотируется из обласrного б14rщжета. И еощ по ПО11тае

ву, брать дс:ньrи у государства людям творчесJ<оrо труда безнра11СТВСнно, 

то и он, будучи человеком тоrо же рода деятепыности, должен бЪ111 бы уйти 

из этой газеты прежде, чем печатать свои •ра.~икмизмы•. 

Но это, так с~ать, не более чем не.кий словесный пинг-тюнr. Более 
существенными представляЮТСI! размыUV1еt1ю~ о природе художествен

ноrо замысла. Признавая, что 11 среде компо:31trоров (ка~< и самих журна

листов) быпи те, кто действительно лрода11аJ1СJ!1 впасrи, мы сочnи нужным 

привесrn известный тезис: 00Д11Инно художесrвенный замысел, nока он 

таится rt брс:зжнт в сознании творца, 01'лича~ш:я таJ<Им невиданным объ

емом, что до J<онца никогда не может воплотиrrьс.я ни в словах, ни в зву

ках, ни в храс1С2Х. Как туr не вспомнить JL Лео~;юва: qКажды~ чистый лист 
бумаm - потенциальное: nроиавсде.ние, ict"4QJ\OC законченt1ос: произве

дение - исnорче»иый замысел•. Продп.евая это суждение, А. Шнитке пи

сал, что и поиск новой техники оnре.деляется (::'lремлением 1<омnоэитора 

•прорваться к непосредственному выраженню некой слышимой им nра

музыки•. Оrсюда, добавлю, и сложность гпуб~1ного, в том числе музыко

ведческого посrижения произведения искусства. Ведь такое: постижение 

- некий обратный пуп. к первоидее и акт сотворчества. 

А что же думает обо всем этом rерман Поm·:~ев? И К2КИХ воронежских 

(или иных) авторов qн заклеймил оскорбительными эпитетами? Неужели 

в ero представлении все так элементарно н прi!1митивно: что гадать о пер

еоидее? - взял деньги у государства и замысел готов! Конечно, Э'Ю ода тому, 
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Допш~нение 1 

кrо их дал, например губернатору, спикеру Дум1ы или самому президапу. 

Хорошо еще, <n·o автор не добрался до выяеttен:ия"на свой лад, предпосы
лок тахих осущссrвпенных (слава Боrу, классИ1~ми) замыслов, как опера 

•ЖИз!iь за царя• или n~мн ~Боже, царя храки•, что он не осудил Айвазов

ского, бP2BWero деньги у Николая 1, и не обвинил Чайковского, творчество 
хотороrо, уже: в друrую эnо;су, подцерживалось имtJератором (а не только 

.rрафиней фон Мехх), ~• не прииеп крыловс1<Ие сrроки, написанные к име

нинам Александра 1: •держава всякая сильна, ко1rда устроены в ней все пре
мудро часrи•. 

В общем, •Беда, коль пироги начнет печи са(]южиих, а сапоrи тачать пи

рожниt<, и дело не пойдет на лад•, - это к тому, что Полтаева мы - в нашей 

орrанизации - и сегодня почитаем ~<ак талантливого журналиста в своей 

сфере - nолитихи и 11рав~ 

И еще:: у Матиса I'рюнеuальда на одной из створок Иэенrеймского ал

таря есть 1<2ртина - •С81rГОА" Антоний в пус1ъшiе святого Павла•, навеян

ная заветным, or им<:ни Бо1-а, напуrствием Павпа Антонию: •Иди и nиwri. 

Художиик должен а1ужить людям в с~ пр11рожденном качесrве. Ему 

нет места в рядах ко1t1мерсаитов и политиков•.до чего эти вещие слова ак

туальны сеrодня! - они, бьrrь может, способны: сторонникам журналиста 

нфинансистам о&ьяr.:.нить суrь проблемы. О::>юв компоэwrоров не вьU<ЛЯн~ 

чивает подаяние. Речь идет об омате nрофесоюнальноrо труда, который 

заюuочасrся в соэдани" про"зведений, .в их .цовс:дении до слушатслей, 
в распросiранении и просвеnm::пьствс. Вот эти последние, в сущности 

менеджерские, фунхции Со.юз тоже призван осущеСТВ11ЯТь в соотвеrсrвин 

со своим Уставом. 

В дополнение: к r1ривед<:нным арrумснтам 1напомним, что избранный 

r. Поnтаевым ЭfIИ11)аф - •Никоrда ничего не п:росИТ<> - в романе Булга

кова произносится не кем иным, ка.к ВОllандом, - поспе бала, когда Мар

гариту стапа сrс:снять ее наrота, когда черная тюсха подхатила к ее сердцу 

и она почувствовала себя обмануrой, Ведь за все се услуrи на балу НИЮ"О, 

по-видимо~ не собирался предлагать ей ника1кой награды. Именно тоrда 

Коровьев набросил на меч•~ МарrарИТЬI вытер'l:'ЬIЙ и засаленный халат Во-

ланда, а сам Вапанд произнес те самыедьяволt.ские слова: •Никогда и ни

чего не просите." и в особенности у тех, кто сипrьнее вас. Сами предложаn. 

После чеrо он сорвал с Марrариты сзоR тяже1щй халат и она опять оказа

лась сидящей рядом с ним на постс:пи. •Итак, М~арго, - продолжал Воланд". 

- чего Вы хотите за ·ro, что провели этот бал нагой'? Во что цениrс: Ваше 
колено?•. 
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Эт:1 сцена - ~а ли не самая страшн2!1 и rря1зная из scex сцен н;щруn
n:льства, существующих в литературе. И именн.о ее, С'.ам тоrо, быть может, 

не ведая, сделал Полгаев засгавкой в печатно.м поF.Юшении творчесJСИХ 

союзов. 

Этот, как казалось, убедкrельный и &сспорный матери.ал не остался, 
однако, без ответа. Рядом с ним была размещен:а. статы1 rлавноrо редак-rора 

(в то время ДмиrрияДьякова), решившего защ~rmть своего •J<оллеrу и дру

га• и, вероя-nю, •честь мундира• газеты в целом. Мощное :пглавие •Власrь 

духа и вnасть СИЛЫ• удачно проиллюсгрирова!fю репродукЦИей картины 

Антона Батагова •Нечеловечес1<ая музыка• с шаржевым изображением 

Бетховена и Ленина. 

Уже начало статьи насторожило поощритеJJьными •экивоками•: •Ого

ворюсь сразу. я солидарен с мнением oдt1oro li!З JТУ'IШИХ российских му

зыковедов Евгения 'JРембовепьскоrо о том, Ч'l'О проблемы воронежских 

художников и их обьедuнени~ (далее он цитируеr меня. - Е.Т.) •рождены 

в конечном счете отсуrствием законов о кул!i!гуре, о творчGСКИХ союзах, 

о статусе творческой личности и о меценатс~rве, а также ущербной по

з1щией некоторых месrных чиновников•. Эти данные главный редактор 

дополнил полезным дnJI Союзов суждением (оно, правда, не бьто пред

метом спора), согласно !СОt'Орому у художнико•в, композиторов и актеров 

rораздо бо.пьше прав на владение своими здан11~ями, t1ежели у чиновников, 

формально распоряжающихся государственн•::>й собственностью (види

мо, Дьяков sспомицает эдесь недавнюю ситу:~щию с Союзом художнихов, 

у которых власти nыrались отобрать их выс1rавочt1ый зал, как. скажем, 

в Нижнем Новrороде было отобрано nомещ<~ние Союза композиторов 

и что"'l'О подобное произошпо, кажется, в Кр:аснод:1ре). Так что призыв 

-отдать мастеру его масrерскую• остается актуа111ьным не только для Воро

нежа. Ну а дальше - ВЯJJые вариации на темы Полтаева - о свободе, о бю

рократизации творческого процесса с помощью сr2рых союзов, о том, 

чтrо сеrодняwние союзы - это якобы все та же: •архаичная сталинская мо

дель·•, ну и, конечно, о социалистическом реал111зме как некой единой эсте

тической платформе. 

К cnolJY, что такое соцреализм, nС>-"моему, никто не знал и не знает -
ведь тезы о народности, партийности и rуманизме - это не более чем об

щие месrа. Тем не менее с некоторых пор CТ~Llto модным в нашей среде 
попрекать композиторов СССР и тех стран, >J!То относились к социали

стичесхому лагерю, в приверженности t< этому н:щравлени:ю. Иэвесrио, 

что Лютославский, например, приходил в яросrь, J<orдa и ему инкрими

нировали такую приверженность за опору на фольклор в сочинениях, 
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созданных к2к до 1948 года (Обрабаrки народных меподиА, 1945), так и, 

особенно, после (Концерт ДJtЯ оркестр2, 1950-11951). Композитора тахдо
сr211И необосновакиь1ми ухорами в якобы вынуждекной уС"l)'ПКС nарrий· 

ным лидерам, что он cran со:ж:2J1еть о создании этого Концерта и д:аже не
н2видсrь его, о чем сам поведал в интервью Ирнне Никольской. 

В разделе •Post skriptu"1# ред2КЦИОнноА статьи приsодятс;в стращ
ной силы слова воронежского узника Осипа Мандельurrама : •Власrь от
вратител:ьна К21< руки брадобрея•, у которого ·- это уже позднее добавИ11 

в своих комме:tm1риях Фази.11ь Искандер - •в о;~ой рухе бритва, 2 другой 

он лапает тебя за лицо. Дело не только в том, •по может nалоснуrь. Де.110 

в К2КОй-то неnрИ1iично~ нс:о11рсдеnенносrи, 111оложения кnиetrr2 вл2сти 

и клиента брадобрея. И т.1 и .цругая как бы в сщrу профессии имеl01' право 

вторгаться в твое существов:tние и л2пать." твое~ лицо. И неnоК11ТНо, на ка

кой сrадиилаnаньяуже можно, но ещебез-опас'но протестовать. Или - раз 

уж ты в креспе - поздно протестовать?•. 

Понимая, ЧТQ впасrь, с ТОЧJСИ зрения худоJtсиика, хорошей, пр:tктиче

схи, не бывает - она бывает nлохой, либо оченъ. плохой, либо очень-очень 

плохой (т:uс, во всяком случае, писал в том же 'Курьере. видный философ 

r. Орланов), мы в своем Союзе не позвоnяем власти (даже притом, что сей
Ч2С она не самая ппохая) лапать себя за лиц(), то есть мезать в суrубо 

музыюально-художественные процессы и замы1слы. Но при этом все-та1СИ 

требуем должного уважения к своему труду и er'O фmt2нсированию. 

Редкостной силы метафора Мандел~.wтама возымела свое действие -
над полем •битвы• на несколько недель навист1 напряженная и тревоJКНая 

тишина." До Тс=JС пор, пока не подоспс:ли новые с:И11Ы - uриrлашенные газе

той, давно и посrоянно сотрудничающие с ней крупнейшие специалисты 

друmх творческих профессий: извесrный в CJrpaнe фнлолоr, профессор 

универсН'I'Сn Ама Ботникова, столь же зн:~менитый профессор в области 

журнаt1истики Лев I<ройчик и иэвесrная пианист.ка, руководитель попу

лярного в городе •Клуба npv.i свечах•, nрофесс<>Р Академии искусств Вера 
Т~1111Итская. 

Последняя, кстати, иносказание М:ждельштам:~ прочувствовала 

по-с1Юему, указав, что, как и любой символ, ero• можно трактовать много
значно: •Слова гениаt1ьноrо поэта не аксиом:~" это слова человека, пере

жившего на себе извращение масти•. Но не надо таланту создавать до

полнmеnьные сложносrи. И не надо бояться e"ry помогать, ибо исrинныА 
талант никогда не продается:, Тhйдн, как придва1рный музыкант, смиренно 

принимал заказы КЮIЗЯ ЭСТ(;\)rази, но •сверял свои идс:и с неким духов

ным каие()1'оном, которому он был подчинен гораздо СИJJьнее, чем кня-
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зю. Когда И. С, Баху, служившему 1<2нтором в церю1и, вменялось в обя

занность сочиюnъ no мессе к к:l'!Щой воскресной <:лужбе, он, делая этО 
ycepДJto, nодЧИЮV1ся тем же законам•. Приме1юв м~rло бы бъrrь мноrо: 
более чем 20-летия.я служба Монтеверди при ,пврре repц()ra Ма~туанскоrо, 
хотя со временем и стала тяготить композитора, не помешала ему напи

сать свои энаменmые оперы •Орфей• (1607) н •Ариадну• (1608) - одни 

из первых в"истории жанра. Кстати, сам этот жанр зародился чуrь раньше, 
в 1600 году (оперы Пери •дафнаt и •Эвридика•)" в недрах •Флорентийской 
камераты•, - быть может, псрвоrо творческого с:оюза, onыr котороrо Мон

теверди и перенес в Мантую. 

Признаем справедпивую часть суждений Ж)rрнапистов; создавая твор

ческие союзы, советская вnасrь думала, в nер11ую о•-1ередь, не о процве

тании искус<."в, а о контроле над художниками. Для этого были созданы 

надежные рычаги - и некоторые льготы, и лишение их, и иСЮtючения 

из союзов, и отчиспеRИЯ в их пользу с тиражей н концертов, и звания, и от

суrсrвие таковых, и премии: у К Симонова то11ько Сталинских было по

рядка семи, а у Б. Пастернака - ни одной, у Т. Хренникова орденов Ленина 

бьто столько же, сколько у Леонида Ильич.~ а у знаменитой •хреню1ков

ской семерки• (Э. Артемова, С. IУбайдулиной, Э. Денисова, А. Кнайфеля, 

Д. Смирнова, В. Сусляна и Е. Фирсовой), заю11ейменной председа1'елем 

Союза композиторов СССР на одном из композиторских съездов за при

верженность к авангарду, на всех семерых не 16ЫJJ0 в то J1ремя ни одной 

нагр:щы. Не зря Сиrизмунд Кац остроумно разделил композИ'ГОров на •За

служенно не.заслуженньtх• и •незаслужетtо заслуженяЬDt•. 

Но, сознавая все это, приглашенные ~aIOJtиefi газеты корифеи твор

ческого труда подцержапи, тем не менее, не редакцию, а ее оппонента, те

зисы которого профессор Лев Кройчик опред<~ил .обстоятельной отпо-

ведью Iерману Полгаеву•. · 
.кулиуре (особенно настоящей, а не субкулыrуре) без поддержки 

не прожить, - утверждает профессор А. Ботн1111ко11а, - так не бы11ает и ни
когда не бывало. Конечно, авторы детективов могут существовать на го

норары. Но что было бы, если бы Николай 1 ие заплатил дрлги Пушкина. 

Правительство Второй империи во Франции, ~:ак иэuестно, пред()С1'3.виnо 

Флоберу синекуру - доrокносrь библиотекаря~ в биб-лиотеке Мазарини. 

Обязанностей бибnиотекаря он никогда не исполнJи, да это и не предпо

лагалос;ь. В той или иной форме - .кулыwа .всс:r"Да финансировалась~. 
•Подталкивать власть к •разводу• с твор!jjескими Союзами, - вторит 

Лев Кройчик, - значит обрекать культуру на вымирание < ... > Свято место, 
как известно, пусто не бывает. На место художников при.цуг культуvrреrе-
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ры, не шибко разбирающиеся в азбуке ис;сусства. Уже лриwnи•. (Н:шомкю, 

что изна'iа.льно опрсделеии.::м кулыrуртреrс:р н1е без иромии характсриэо-

8\VIСЯ человек, чаще колонизатор, имсющЮt корыстные цепи, но скрываю
щий их за масхой просветителя культуры. 

~Думаю,-эамык:~ет этоr блоксrатей Алла Бсrrншова,- Iерман Полтаев 

кое-что неучеп. В щ:рвую очередь, ссrодняwнеr'О положения кущп-урь1 и ее 

носителей. И xopowo бы ему в этом признаn.ся:•. 

Уsы, не признался! Но зато встал в позу непр:авнльно nонятоrо и чуть ли 

не оскорбленного, о чем rовf)рит его крохслная1 отписка - вновь в колонке 

дежурноrо редахrора. 

Но это не самое худшее - таковьrм оказалось высrупление в том же 

номере журналиста Олега Котина, который: решил прокомментиро

вать только названные пу6ли1<2ции (Льва F:ройчика; Аллы Ботнико
воА, Веры Теr:шитской) и этим подвести чер-rу <(оно и было расположено, 

сООТ11етственttо, в конце газетно~ полосы). Сказав, что юr пафосной бол

товни и высокопарных расс.уждений• ero тошнит, он вЬ1Д2Л свое •конеч
ное заветное•: •ЛИквидация Союзов ... принесла бы только пользу•. 

Эrо эссе КО'J1{Н назвал •На токовище• и, тем самым, сравнил глубоко 

уважаемых в обществе специ211истов с глухарями и 1"етеревv.m, ниче

го не СЛЬШ12ЩИМИ в момент токования. Опрокинув на их головы помой

ное ведро со своими тошногами, он ввел их в состояние растерянности 

и woJCa . .Я доподлинно знаю, <rro профессор А. Ботникова долго не мог

ла успокоиться, 'ПОбы нач7.ть работать над тt~мами, более досrойными 

ее уровня, чем полемИJСа в навязанном rоне (~между прочим, некоторые 

из диспуmнтов - ее бывrоне студеfl'ГЬI; так чтс• туr сказались и разnичия 

в этике поколений). 

Прав быn л Ч~ов, эаметю~wий как-rо, что, ВЮtючившись в журна~ 

листскую nоле.мику, рискуешь 32Ниматься этим всю жизнь в ущерб соб

ственномутворчеству. Видимо, Р. Лютая - следующий участник полемики, 

оrветственный секретарь Воронежской комnо·эиторской организации -
не случайно не сrала вмзыво~ться в кровавую драку, а выдерЖ211а свое раз

вернуrос выступление •Вырасга.я из прошлого. в будущее• в обобщенно

философском мюче, хотя и оно наnраапено на решение тех же дел 

насущных. Она сnра.ведлнво отметила, что тенденции разрушения, .цро

бпения и уничтожения устоявшихся струкгур в нашей стране родились 

не сеrQдИЯ. Начавшись ~с воинствующего революционизма народников 

конца XIX века, они (эти тенденции) окреnли в •Семнадцатом rоду,nродол

~исьв советскую эпоху, а лоспе распада CCCJP приобрели лавинообраз
ный характер•, И теnерь еще молодой <~зарт сс1крушения любых бывших 
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совс::rс~сих иRcnrryroв, увы, опредс:ляс:т мноnкс: действия демонически 

упорствующей части так называемых демокра1rов. Всrъ таковые и в среде 

•новых революционеров пера и топора•. ДpyraJ1 ч~сrь демократов осозна· 

ла, слава Боrу, необходимость сохрgнении, чаще в трансформи·рованном 

виде, нек01'0рых прежних струюур. 

Давайте, rоспода художники, не будем требова'I1> досrойной оnла

тъt творческого труда, давайте переделаемся " профсоюзы - этот при

зыв О. Котина, озвученньn\ кстати, и rлавны1м редактором (а в •Куль

турной революции• - С. Мясоедовым) превра.тился в еще один рефрен 

полемики. Блокируется он, лраада, элеменn1рн0: главное назначение 

профсоюзов - охрана труда работников и их защита от работодатспеА, 

тогда как в творческих союзах художники - · не работники, а избранные 
ими руховодmели - не работодатели (в •Кулшурной реВО11ЮЦии• О. Сви
стуновой также была отверrнуrа возможность подме)fЬl творчеСlСоrо со

юза профсоюзом). Впрочем, союзы отчасти несут вес:: же и профсоюзные 

функции, но это тоnько малая часrь их мноrюстороннс::й деятельности, 

формы которой прс:дписаны Уставом. 

Приведенные только что соображения, иэ111оженные в виде •откры· 

тоrо письма•, оказапись +закрытыми• - письмо не было напечатано. 

Ка.к и ряд других материалов, в частносrн Ia!rю!fЬI С" - главы музыкапьно

этноrрафической школы воронс:жх:коrо pc:rиotta. Сдали, как видно, у жур

налистов нервы. Показателен и небс:зьnrrерес~=н в этом плане стихийно 

возникший эnиСТОJIЯрнЬJА диалог между ТhлиноА Сысоевой и JW.итри

ем ДЫrковым. 

~не моrу не принять учасгия в дискуссии, - пишет Сысоева в своей 

~Реnпнкс: no поводу: помогать - надо!•. - С одной стороны - журналисrы 

сделали смс:ль1й и язвитепънЬJА выпад: дескать,, вы (музыканты, художки

ки, писатели) в своих творческих союзах щ'сали по rосуд2рсrвенному 

эак2зу, 2 не по вс::J1ению собственной души 11 з12 тосуд2рствеtmые ден(:)I(· 
1СИ в советские: времена положили тонны ма:куJrtатуры на книжные попки. 

На что немедленно хочетСJJ возразить: Ха-ха! Макулатура нашего времени 

с порнобандитской начинкой и любов'Но-цел1ителъной глазурью - всем 

м2ку112турам макулатура! И замст!Я't:: Лолтасв21 раздражает, что 6't'Огдаw

няя• макулатура лс:жапа на nonIOUt, а мен.я раздражает, что сс:rодняШJiЯЯ 
макулатура покупается! 

Итак, журН211исты - о массовом, о том, что не сrало искуссrвом, 

без имен, фамилий, а так - вообще. Я - по дру~rую сторону, там, где Быба, 

Шипулин2, Тремоовельский, Лютая, Бсrrнико11а, Крой чик. ". А наши - о чем? 
В статьях - как на щене - обнаженная боль" стремление возвыситься 
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над прозой и обыдеиность~о жизни в (IОисках нравсrвс:нноrо и эсrетиче

ского идеалов. О.цна сrатья nредседатепя Воро:нс:жскоrо Союза компози

торов чего сто.rе это же изысЮ1.Нный художесrвеRный отчет: имена, на

звания, коtщерты, аnлодисменты, партитуры. ". А вдруг поптаевы не знают 
Шостаковича, Носырева, С1•вонина, Беляева . ,". Да зtJaюr, зн2.1ОТ, и в кон

цертах, на!.!ерt~як:~., с/lУШали, да оцемили толы<10 J<:ai<! Точка отсчета у нас 
разная. Мы - от вершины, они - от шелухи предмуз.ыки, которая валяется 

у ее основания (без которой, ксrати, никахой шедевр не появится). 

И кому, как не т1юрческим союз2м слс:дить, чтОбы мир Высокого ис

кусства не понизил этажне<:rь! В который р2з вспоминаю и подписыва

юсь: •Талантам надо nомоr::~ть, бездарности nро~бьются сами•. Вот Полтаев 

с раздр:~жением вспомина{.-r, как rосу,царство 1rребовало себя воспевать. .. 
А что? Я бы на месте l'ОС)'да.рсrва 06ьяsнл2 KOKКJfPC •Пишуr и рисуют - все• 

и матнла бы за каждое слово любви к Родине 1,1юбому участlfику. И из бо

лотц;~ фальшивых голосов н лживых чувств обязательно выросли бы вы

сокие, моrучие, про11знтепьно искренние шедс~ры: rurnt:iдц<rr&, двадцать, 

а то и болыnе, и засияли бы они f111Н всс::х м.ЭJU<ами_. И польэьt от этого 

бЬVJо бы rор2здо больше, чс-.м от превр2щевия JG1Нотеатра •Мир~ в казино 

И11И Концертного з:1.11а профсоюзов в ночной 1!<1Iy6! И последнее. Есть та

кая. поговорка: •Не дОТJlнулась лиса до виноrр'.~да, сказала - кислый•. Это 

я к чему? А доrадайrесь с трех раз!•. 

- В к:тще •Реппшси....> Сысоева подписапась,, перечш:.лив свои ОСNО6НЪЮ 

дал:жности и звания. 

М7Гериал, как уже замс:чено, напечатан нс: был, но по электронной 

noч-n: ОТ8СТ nрншеп »езамс:длитепьно: •Мадам! Вы позволипи себе откро

венное хамство: в полемике о деньгах для ИСJ(:усства написать фамилию 

нашеrо саrрудника с: м.аленысой бую~ы. Имели 1ш вы на это право? Вам ка

~ся - да, мне - нет. И не просто потому, что, зная (уж nоверьте на сло

во) творчество Шостаковича, Носырева, Ста11онина, Беляева, я ничего 

не слыш:1.11 о творчестве Галины Сысоевой, ни ~сак •ЧJJена Союза компози

торов•, ни к.ак ~аслуженноrо де~пеля искусств РФ•, ни как •профессора•, 

ни как •проректора Воронежской rосударствс:т1ой академии нскусст11 •. 
Во все времена за х~ство было принято отка:зывать от дом:~. Был такой, 

мадам, закон чести.Думаю, что говорить чего-либо д:1.11ее вряд ли стоит. Мы 

вам оrказываем ... Чеt."Ть имею - Дмитрий Дьяков, главный редактор •Во

ронежского 9рьера... 

Несколько оnраsившись от незаслуженного удара (к слову, фамилия 

Полтаева трижды написана в письме Сысоево1~ с большой буквы и лишь 

однажды - в нарицательном: смысле и во множественном числе, corлaetro 
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правилам орфоrрафии, - с маленькой; •А вдруt' пот:аевы не знают."•), fа

лина Яковлевна ответила: 

•Уважаемы-А Дмитри"! Это Сысое83 Гvtина., Благо.царю Вас за О'ГКро

венность и прямоrу. Я получила, надо признать, .по заслугам. В какую-то не

скромную минуrу мне показалось, что у меня е:сть имя и фамИJJня з2 мои 

(как мне думапось) кому-то ff}'ЖНые дела. Я нс пишу музыку, я ее собираю 

у народа и изучаю со студентами муэы1СаЛьные д,и:~ле1\J'Ы. Я человек ещеОО. 

лее редкой, чем композтор, профессии, я фо.пьклорисr, точнее - этно

музыкоnог. Я хочу сохранить для ваших пр:шраВК}'J!..'ОВ песни ваших пра

прабабушек. И еще кое-что стараюсь делать". Я думала, что Вы меня знаете, 

потому что Ваша газета несколько раз писала обо мне. Р2зумеетСJ1, не так 

часrо, 'ПОбы это запомнилось Вам (npo друrяе га.зеты и журналы нет 
смысл:~ rооорить}" 

После указания на tuunь публиклций в •Воронежском к:урызре•, Сысое

ва продал.жает: .вы абсолкmю правы в том, Ч1'0 я 'Не имела морального 

права подписываться всеми своими должностями и званиями, ведь они -
часrь игры, в которую мы все в этой жизни иrJРаем. Не устояла перед ис

куt11ением, хотела положить козырную карту, •Юне получилось. Простите. 

А в остальном, согласитесь (в глубине души, д11:я себн) - я ведь права, пра

ва в главном:: uo большому счету никому мы, л10д111<ультуры и искусства, 
НЕ НУ>КНЫ, ни ставонины, ни тем более юtКИ•~-'ТО сысоевы. ".И это Вы мне 

сегодня я до конца жизни влепили в лоб печ:rn1ыми буквами!!! 

Больно, но памятно. сnасибо за урок (без иронии). Еще раз прости

те з2 самонадеянность, Боюсь лодnисЬU1аться •Своим именем. Подпишусь 

просто, как Вы меня и наэВ2Ли:мадам~. 

Читатеп~ думается, почувствовал, как усилилась амллитуда поле

миt<И - это уже девятибалльное землетрясение или девятый вал раз

бушевавшейся морской сrихии. Уже есrъ жерrвы с обеих сторон -
Т. Быба уволилась из газеты (не только, конечно, из-за полемики, но она 

- эта полемика - ее подтолкнул:~). Через некаю рое 13ремя перешел на дру

гую рабОту и безапелляционно-агрессивный Олег Котин. 
Но мы все - i:r члены органиэ2ции, и ее сою•зники - понимали, что ко

рабль Сщоэа композиторов не должен ПОJ'ОН}'fЬ в этой пучине. Ведь захо

дом дискуссии следили и из ~ысоких воронежаких (да и из стол...чных) ка

бинетов. И с особенным вниманием -наши недоброжелатели (а они бьи1и 

даже в Упрамении культуры области), мечта-вwие о том, чтобы, в конце 

концов, лрИХ11опнуrь Союз, отобрать здаt-tие с каминным залом и ompa
щ.rrь обломки t<орабля в свободное nлавание, qто щ11ечало бы и руху рын-
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ка, и сrатусу •Общественнаи:•, трактуемому вкупе с орrани3ацнями типа 

общесrв рыболовов, любите11ей пива и коплекщионеров почтовых марок. 

И юr, когда кор:~бль очень сильно накрt~ился, когда некогда лю

бимая газета •воронскскоrо бомонда• стала •ОТJ<азывать нам crr дома•, 

тогда очередные авторы щ~рехинулись на страницы других изданий 

н в Ипrернет. Начался третий •раУJЩ дере.говоров~ - он бып открьrт Г2-

зетой •Молодой коммунаР- (ранее именно в ней бьиа помещена зна

ковая статья Р. Лютой), позднее в неrо вклю•1илась •Коммуна• (со ста

тьей Л. Вахте.ль), после продолжительной паузы - вновь •Воронежский 

курьер• и, наконец, москоsский (всероссийСJ<~) журнал •МуэыЮVIьная 

:t1<2Демия•. Последние wм: nубликации - 2вто1-:1нтервыо председателя :во

ронежа<оrо комnозиторсt<Оr'О сообщества - на1конец-'t'о подьrrожипи дис

куссию, приведя, тем самым, к ее окончащ.tJО. 

Оrступим, однако, к началутреrьеrо Jпунд2 и проспедим, хотя бы бег

ло, пуrь к ero финальной части. Вот пишь назва,ния некоторых новых ста

тей: •Неnроститепьно много спомано".• (композитор, заместитель пред

с.едатll!IЯ СоюзаА Украинасий), •Если кул.ыгуры не будет -увы, всем нам".!• 

(кампозиторАМозалевск:цй), •Неужели tJer пер1спекrивы?• (.музы№вед,за

ведующая.музы1Щ11ЫШМде101Wрием Областной филармонииВ.Лиовина), 

•Радосrь общения с творчеством• (группа mх:т'DЯННЫХ посетителеа зала 

Союза композиторов - педагоzов,ученых, тех.ниmв), •".И от сrоя лично• 
(композитор, ре~сер, переводчик Л. ;у,щm.~цын), •Муэыхантам кужен 

сою~ (лауреат ~ждун4родною и всероссиШжих ко1исурсов, пианистк:а, 

доктор наук в ~ре.музыкальной психалогииП.Вахтель). 

Поскольку все эrи статьи невозможно даже процwrиров:ать, сошлемся 

лишь на материал П. Рукавицына - в то время еще не члена Союза, а ныне 

лауреата JСонкурса JСомпозmоров им. Андрея Петрова и члена лраВ11ения 

Воронежской организации Союза композиторов. Объявив сразу, что он 

•не пюбm'еЛь всякого рода официоза и исrеблиwмента• и 'ПО •некото

рые приоритеты." творческих союзов ему •не ·очень близки, в том чиспе 

- сrреNЛение х элитарносrr-с отдельных ху.ЦО)!ОiИКОВ•, он все же. уяснив 

д.пя себя три главные функции союзов - ме1н~ерские, просвеrител.ь· 

ские и объединяющие (н:шример, художников разных регионов и сrран), 

с.делал вывод: •Получается, что творческие союзы все же нужны•. Госу

дарсrво же он упрекает в разбазаривании сво1их же инвестиций - ведь 

•большинство членов творч•=ских союзов имее-r профессиональное обра

зование, полученное в rосударствекных учебных заведениях за государ

сrвенный счет-. 
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ОриrиН211Ьна реплика П. Ру~савицьrна, посrа1iU1енная им в начало и в ко

кеu статьи в качестве обрамления: •Если бы эa1r1rpa вдруr закрылись все те

атры и ~сонцсртныс залы в Воронеже, основн2J1 часть населения этого по· 

Просrу' бы не заметила. А мы 1Yf - о 1<2ких-то п1опумифических сою:nх..•. 

С эntм наблюдением оригинально корреа1011дирует peru1шa rлавноrо 

редактора журнала •Новый мир• А. Васипевско:rо, произнесенная в •Куль

турной революцин•; •Еспи завтра пять или wecirь союзов исчеэнуr, я Э'l'Oro 

не замечу•. 

Приведенный ряд новых сrатей выну.циn главного редактора 

•Курьера• высrупить в третий раз. Опрс:делив эти ·сптьи вариация

ми на тему, данную руководителем Воронежского С.Оюза композито

ров, он, как бы wyr.я, раскаявшись за все содеянное:, высказал с:ще одно 

свое видение союза: •Я". поЮi/1, - не без юмор1а заметил он, - мы имеем 

дело с •мафией•, которая, чтобы выбить из 11С11иснта деньги, ни пс~ 

чем нс оспковитс.я. Поэтому, как rоворИJ1 Маяковский, .-rоварищ пра

витеnы;гво., дайте денеr творческим С.Оюз:~tм, или они окончатель

но съедят •Кwьер•. Особенно - Воронежскому СоJОзу хомпоокrоров. 

И, ради Боrа, не надо больше говорить об идеалах свободы".•. 

Вроде бы посrа.влена точка. •Воронежский курьер•, как уже бьv10 ска

заJ10, не признавшие~. в поражении, всеJ('2J<И по1дпнсап •договор о не11апа

дении•. К ero чесrи., еще до окончания nопемю<и он вновь стал засЬUJатъ 

своих сотрудников на меропрюrrи.я Сою:п ко~1позиторов и даJ:1ать о них, 

1е2к" прежде, объсктив"УЮ иt1формацию. Вес:, казалось, веркулось ща tq)у

ги свой•, Даже финансирован.не организации· н1=мноrо увеличилось (прав

да, по незащищенной статье •Социальн<УJ'ворчССl<ИЙ зака~ ). 
Но.". здесь дейсrвнтельно образов211ось очень большое и непростое 

•НО•, так К2К лучшие люди воронежскоrо бом•онда, участвовавшие в по

лемике, прекратили с •Курьером• сотрудничество. Наступила т.яrостна.я 

и долrа.я десятимесячная размапв1е1 родных.. в сущносm, структур. И 1Yf 
уже все комnознторскоесообщество стало исn~>1ТЫВать некую неловкость. 

Тhзета-то, в целом, хак бьша, таl( и осталась н:аш1ей союзницей. И члены ее 

редакции - талантливые и современные специалисrы. Может бьnъ, по

рой, •чрезмерно современны~ - такое ведь тоже бывает, но это уже ско

рее: нс: не.достаток, а nродолжс:кие достоинсrв,. 1-1екос: свойство моподоrо 

темперамента. 

Именно тогда позвонил ДЬякову и nредлож:ил ему а1JТ0интсрвыо (ин

-rервью с с~ собой) под названием •В защИ'rу сгоей гильдии•. Оно по

могло расrоnмть .л~ отчужденw~• от газеты •:е •старых аВ'1ГОров, (Гем более 

что к тому времени они и сами все острее 11ереживапи разрыв со с.воей 
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газетой.) Автоинтервью, з:тявшее целую газетную полосу, было (по ини

циативе газеты) удачно проиллюстрировано фотографиями наших му

зы1<2нтов, снятых вместе с Андреем Эшпаем, Мстиславом Ро<:rропови
чем, Элеонорой Дмитерко, Юрием Коревым, Вл.адиславом Казениным, 

Вячеславом Агафон~щковь1м и некоторыми щругими круnнеАшими му

зыкантами из числа ·rex, 1(']Х) в последние годы бЬUJ rocreм Воронежской 
t<омпозиторской орrаАизав,ии. Через пару меащев ~ автоиwrервью по

пало на страницы журнала •Музыкальная академия•. В •дополнении 2• оно 
будеr приведено под тем же названием и с н<:ксrrоры.ми дополнениями 

и уrочнениями. Но вначале - еще два-три соображения .и наблюдения. 

Полемика в воронежской прессе - это л11tшъ одно из самых ярких 

проявлений некой общей волны протеста людей художественного труда 
против своего внезаконно1'0 (не незаконного, а именно внезаконноrо) 

положения. Она еще не закончилась, а в Москве, в Центральном Доме жур

налисrов н.а Суворовском бр1ъваре1 прошло засс:дание Координационноrо 
совета творческюс союзов, цеnь которого - об1ьединитъ усw~ия fJlJJI борь
бы с бесправным положе»ием писателя, 1<0мпо:1итора, художника в совре

менной России (на нем приводилась .в качестве примера арrументация 

воронежсхих диспу1:антов) . Чуrь позднее в газете •Кулыrура• выступил 

профессор, художественный ру~юводитель •Сrудии новой музыки• Мо

сковскоА консерватории В..1ад11мир Тарнопош.ский с полемической сrа

тьей •Современная музыка государству не нужн:.L•. Сnустя еще некоторое 

время состоя.лось заседание KOJVJerии Министерства культуры и массовых: 

коммуникаций РФ, где обсуждались, в частносrи, законоnроскrы •О твор

ческих союзах•, •О .'dеценатсrве и меценатск<>й деятсльносrи•, •О куль

туре•, rоrо:вящиеся непомерно дo1tr0. ПOCJJe дпинноrо ряда подобных же 

акций и публикаций осень10 201 О года в Воронеже был собран ХП Коор
динационный Совет по кул~ьтуре при Министерстве кулыrурь~ Российской 

ФедераЦии, на кcrroJIOм в связи с очередной ж:рсией •Закона о культурен 

стоял вопрос •О творчсхких союзах и твор'Jс:ских работниnх•. Череда 

обсуждений продnевается, но васущJt:ые проблемы остаются, в целом, не~ 

решенными. И хотя теперь уже всем и всё, каза.пось бы, должно бьnъ ясно1 
нuодятся новые поводы и интриги для продс1пжения споров. Полемика 

в рамках программы: •Культурная революция• ·- тому печаn.ыtь1й пример, 

в общем-то, бесперспективный. Сегодня уже не полемизировать надо, 

а принимать решения и законы, добиваясь их ре:~лизацин и внедрения. 

Какие же остались ощущения и вывод1ы в итоге воронежской 

полемики; 
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Диссонансы и кош:онансы 

1. ЧленЬ1 композиторского сообщества чуr1. JIИ не впервые почувство-· 

вали в такой мере его силу, когда w~ечом к мечу и спина к спине они дер

жали круговую оборону, смело и организован11ю переходя в наступпение. 

Причем без дирюкера и полководцев noлyrntillCR своего рода •nерсим

фанс-. 

2. Гроза давно уrихла. Вновь установилс:q прочный контакт с •Воро

нежским курьером•. Но нет-нет, да и донооrrся раскаты rрома от той гро

зы, а с дРУГОЙ сrороны свежие токи оэониро:еа.нноrо воздуха. Вот и журнал 
•МузЫJСаЛ1;>Н3J! академия•, еще раз задавшись в одной из стате.й Анны Шала

гиной вопросом .Qrxpьrrь перспективу или за1крыть занавес?• Союз ком

познrоров в ракурсе историчс:сi«>й nарадиrм·ы использовал материалы 

прокомментированной дискуссии в качеств~ с:пусковоrо крючка JJlJJI но

вых рассуждений по, казалось бы, отработанной проблематике. 

3. Воронежские деятели искусств (и не только композиторы), про
должая насrойчиво отстаивать свои права, 11спьпывают удовлетворение, 

что именно в их городе развернулась стот. мноrовместимая полемик:~. 

Говорwr: где тонко, там рвется. Б.ыrь может, истончение в то время нити 

nони.манЮJ проблем художника и особой роли искусС'J'В в формировании 

истинной кулJlr}"Ры в регионе и породило ту мощнейшую волну противо

борствующих точек зрения, что э2ХJ1естнупа н•е только местные, но и не

кСУГОрые центральные средсrва массовой информации. 

4. Какую бы поз1щню по теме дискуссии не занимать, ясно то, что она 
стала уникальным и развернутым. документом :шохи, времени - докумен

том противостояния идей в общесгве, цережившем, но не изжившем в себе 

комплекс тоталитаризма, все же роЖдающеrо неКуЮ полярность хозяина 

и раба, вождя и лахея. И одновременно - бунтаря и революционера, оппо

зиционера и умеренного либерала. Нередко, а может быть, и чаще всего 

эти каче<;тва предстают в каждом индивиде к:tк некий коктейль и прояв

л.яюrся то одновременно, то раздельно в раз1-rь11С мгновеНИJt жизни. И это 

- не приспособление к ситуации и не лицемерие, но гибкое реаmрование 

на перипетии жиз.нн и JJCТpa истории. 



"Так G1стаеьте неtfJ:Ж:Ные споры 

-Я себе уже все док.аза;~.. 

ВltaiJuмup В6юocfl"U(J 

Доnопнение 2. 
В защиту своей rильдии 

За.мыкающим звеном nо,11емики о творчес11их обьединениях, ках уже 

бьuю сказано, стало а.втоинтервью •В защиту своей rипьдии•, I<оторос; 

под тем же заrлави(~м. но с некоторыми дополнениями, воссоздается 

в этом очерке. Автощrrсрщ,ю предпопагает ~<ак бы раздвоение автора, 

пре,цстающеrо в двух лиц'а~. - и интервью-ера, 1к его собеседника. Первый 
оп~еляет тематику, напраJJлс::нис:: разговора t1 задаст сам себе:: вопрось:~, 

на коrорые и отвечаеr, тс::пс::рь уже выступая в р1оли собеседника - так ска

зать, •главноrо дейсп.ующеr•::> персонажа•. 

- Известна тач1'а зрrл.щ со2.1Шсна которой недостатпочное 8Нu

мание к шхусству в 1шапоящее время оправдr,сно: надо, де, вtШ'Ш!lг ук:ре

пшпь промышленность и оборонную мощь страны, а уж затем заняться 

'К:)'ЛЬmурой. 

- Мысль ошибоч:на и порочна по суrи. Перескажу другое - точное 

и глубокое суждение руководителя Научно-'1'8орческого центра •Студия 
новой музьrки• nри Мосхоt;ской консерватории, профессора Владими

ра Тарноnольскоrо: 11 обозр11мом будущем е.цв:11 ли сможет осуществиться 

ЦaвflЯJI мечта россиян о создании своего современного автомобиля, так 
как для этого нужно владеть теми особо rон11::ими эсrетически1>Jи nрс::д

стамениями, чувством композиции. красоты, 1которь.1е формируютсц че

рез воздействие того самого, обдаrенноrо вни~манием современного ис

кусства - театра, музыки, живописи." Здесь э11и прсдставлещtя и чувства 

вомощены в концентриро~нном и чистом .виде. 

У нас сеrоДНJ1 возобладала ограниченная 1рактов~а. культуры как не

кой побочной сферы дocyr.i и развлечений, ч·rо пркводит к недооценке 

и недоnустммому униж,ению сс::рьезноrо, особенно со1!ременноrо твор

чества. А ведь именно эта сфера искусств фо1рмирует BR)'C и составлиет 

ядро, сердцевину общей кул~;rуры - культуры отношении к художествен

ному нае11едию1 традиции, продуцированию новьtх художестзенных 

цевностс::й, н1щ11онапьнь~м богатстзам, отношения к отечеству, престижу 

страны, к профессии и, шире, к любой трудовой деятельности. Только 

государство-самоубийца может не понимать Э'roro. 
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Вирус тюдобного непонимтшл захватш~, 1сак бwю видно из преды

дущего О'tерка, и некоторую 'Юеть жypнanw;tt.ioв, вш:mупавишх фФсти

ческ:и под доз)IН2ОМ: 411и1'8Uдация Союзов прukе'С/Ш бы только 1щпьзу-. 
- На сча,стье других, возмущенных nо.цобiными сеmенциями, жур

налистов, как и литер:~rоров, npoфeccopo1J 1раэн1>1х вузов, nианисrов, 

творцов звуковых nолотен. ряд_овых любитеп;ей исжусства, ревностных 

почитателей Дома композиторов и звучащt".й е нем музыки, ок:1ЗV1ось 

неизмеримо больше. Впрочем, мы с уважени·~м относимся и к нашим 

оппонентам - людям тVtантливым и темперам1ентвым, в пыnу nолемики 

несколько накренившим, но не опрокинувшим корабль исmны. Хуже, 

когда сегодня с экраflа те.nевизора можно с11ъrwать выпад-.1 протяв До

стоевского или Толстого, что, мол, времена их nрошли вмс:сrе с мо

дой »а высокую литературу. ПО'JТИ как в рс·кt:раом ШЛJ1rере •Roll over, 
Beethoven• (•Катись отсюда, Бетховен•), избf>21ином 40-50 лет тому назад 
в качестве rимна теми •Сисrемными• подросrками, что почитали за до

блесть незнание нот и юинсrвующе отриц:~ли заплесневелую класси

ку. Много всrречается рассуждений и о том, i<:ro та~ще интеплиmrrы, и, 
быть можеr, это просто ни на что не годные бездельники и дармоеды. 

Невольно вспоминается, что и И. Бродск.ий ~когда-то был официально 

о~агр~ен• титулом .тунеядец•. Не буду, вntючс:м, множить примерьх, 

тем более, что JiRТеллиrентность в нащем общест11е сtановится осе бо

лее дефицитной. Такое же наблюдение, только в ещ•::: более хатеrоричной 

форме, сделал однажды в •Островах• (в телевиэио:кной встрече со зри

телем - канал Культура•) Алекс:андр Збруев - исключительно умный 

и глубокий акrер. 

- Членам творческих союзов, отстаивающих свои права, традиr4и

онно бросается упрек. будто бы они затоасовш1и по прежнему строю. 

Потому де и борются.А что, разве не еыгоОl,~ы.м бьtло бы ,d11я ншr; движе

ние, так сказать, по кругу - «вперед-наза().. - к той сш:теме, где Союзы 

процветали? 
- Боже, сохрани от такого идеологиче:ки прокомпостированного 

процветания. Dtотнув г.rrоток свободы, мы тепс~рь уже навсегда им «Уrра

вилисьо. А молодежь и вовсе не знает «nрепес:тей~ тоталитарного гнета, 

Но nочему..1\'О свобода для худоЖНИ!<ов новой Р1хсин обернулась несвобо

дой илого рода - уаичижающей финансовой зависимостью от всех и вся. 

Когда рухнула империя зла, как называли на Зап~аде Советский Союз, имен

но у деятелей искусства забрезжила надежда о возвращении в лоно стран 

с нормальным сrрое.м и укладом жизни. Да где там. Мы, еще со времен Ле-
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Дополнение 2 

нина и по ero закпятъю обречены ИД"11i иным rrутем. Но и Н2 этом пуrи се
rоднящнему художнюсу оrведено место только на обочине. 

- Одиако в тОО и.мпер~!U зла бьtпо ведь немало и пал.ожительнw: 
сторон. 

- Да, конечно. И это хорошее Н2ДО бь. не уничтожать, а, модифицируя, 

переносить из npownoro в н~стоящее. И в будущее. Убежден: д;viei<o не все 

сtрукrуры, созданные совсn::кой вnасrыо, допж:ны кануть в лету. Это каса• 

ется не только творчеасих союзов, но и мноn111t старых средств массовой 

информации (по суrи сгавwих новыми), и, например, ТЮЗов (соnорен

НЫХА/tЯ идеолоnsзации подростков и детей, но выполнявших, в основном, 

nозИТйВные фуtiкции), и Вс::есоюэных (ныне Всероссийских) институ

тов искуссrвознания, объединивших титанов отечественной мысли. Эrи 

и другие подобные обраэов:tния свидете.пьств1{1От об осознании тогдаш

ней ~тастью сипы сс:рьезноn:) искусств:~. и же11а1;11ия использовать ее в своих 

интересах, приручив, а то и припуrнув (тр~ионные со времен Николая 

1 методы КН}'Т2 и пряника) крупных худОЖНЮ(ОD. Иногда их ра~ и кор

ректиров\lЛИсь •в нy;JQtOM н:шравлениш. И не 'Iолько в сталинские време

на. При )'13ДаНИИ •Сонаты с похоронным маршем• Викrора Ехимовскоrо 

(198}) бblll CIOJT, несмотря на протесrы автора, подnnул •с nохоронным 

марш~· как, видимо, не отвеча11ший С11С:Тлому /1:fXY брежневского време
ни. Композитор тогда не без юмора бросил: •Так давайте назовем это со· 

чинение •Сонатой без похоронного марша• (ксrrорый, к слову, в оn:рытом. 

виде там действительно отсуrствует). Это как о известном анекдоте с ар· 

мя.нс1G1м ~о, trorдa пословица •Непрошенный ГОСТJ> хуже татарина• 

из боязни посеять националr*l)'Ю рознь быпа з~~менена на •Непрошенный 

гость лучше татарина•. 

В новых условиях было бы резонно всем ~~месте (и с журналистами, 

и с чиновниками, и с потенциальными меценатами) искать nyrи много

сторонней, в том числе финансовой, подцерхU<И творческих обьедине-

1iиА, вступивших в н.овую жизнь и ставших сво1бодными в политическом, 

художественном и технологическом 011iошеннях. Не сrоило бы, видимо, 

повт.орять вещи .очевидные: ·сегодняшние союзы Д2вно уже не союзы ста

линского образца. Они и р:;~ньwе-то далеко нс~ во всем соответствовvщ 

идеалу вождя (отсюда гонения и репрессии), а сейчас мотуr служить ему 

антиподом. Да и их члены в своем большинстве - из новых поколений, 

что не означает, впрочем, ущербности представителей поколения старше

го, Поэтому неакгуально выгЛJ1Д11Т советы дав:1mе не требовать бюджет

ного фИJiансирования и дос-rойной oruiaТJ>I творческого труда. 

- Вы всерьез считаете бюджетное финансирование достойным? 
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В ,1ащиту аюей zиnt>дuu 

- В усповиях новой России досrойным его чаще всего трудно назвать. 

Наши бюджетники - это rлубоко униженная низкой оплатой труда кате

rория граждан - учителя, ученые, врачи, дtll'ТeJJIИ кулюуры." Стран110, они 

почему-то не причислены, как чияовники, к государственным спужащим, 

xoтii, по сути, именно они ими и явпяются в первую очередь. И если при

чина этого - в отсуrствие у rосуд~рсrва срс:дств дnsJ адекватного труду 

о6есnечеНИJ1 своих работпихов, то, стало быть, разбапансирована, чтобы 

не СJ(2Зать инвапидизиро112на1 вся система его устройства. 

Система эта, к спову, едва ли не одно из rл'а!ЗНЬIХ •достижений• тех са

мых высокооплачиваемых чиновников (ра~меется, ке реrиональноrо 

уровня). Но мы все же хотим вновь стать бюд;~иками, хотя косвенно 

и признаем этим, что в СО1U1аnь11ой иерархии оказались в позиции •ниже 

униженных•. 

- в~ надеетесь, что застанете лучшие ер1~? 

- Надееюсь. Хотя самые лучшие насrануr•, 11идимо, при наших внуках. 

Ради них, в основном, и стараемся. •А что же делать с нaurnм поколением? 

Оно пойдет на удобрение!• - так весело 01'1let1tл на заданный самому себе 

вопрос Эльдар Рязанов в книге •Неподведенныt: итоrиt. 

- За Воронеж.ским Союз<1"' К1:JМпозиrrюро1в закрепwшсь репутация 

этщентра музьишльноа культуры. Уд~ ли в нынешних непростых 

J1C1WбUЯX сохранить его 8Ьlсокий рейтинг/ 

- Эnнцентром, как бьию заявлено в первой rлаве, он 11В1111ется уже 

по определению. Здесь создается музыка, волны.которой расходятся вширь, 

достигая слушателей многих городов России и. мира. Дс::ятепwость Союза 

не можсr ограничиваться: сочиюrrельством. Помпмо тиражирования нот 

нам нужны высококлассные исполнители, апr1аратура, инструментарий, 

м:;~стера no ero ремонту и настройке, концертные и репетиционные по

мещенИJt, слушатели Н2конец. Не случайно М)'ЗЫкапьное творчество среди 

других искусств является самыми эатра1'ным. !Ведь пронэвсщение компо

зитора нельзя обозревать ю~к apxwreкrypнoe с:ооружение и ero не пове
сишь на стену, подобно картине живописца. С•но звучит единовременно 

и для nовторноrо исnолненИJI весь цикл - cn· нот до реК11амы и концерта 
- необходимо осуществить заново. И туг ко.мпоэиторы полностью зави

сят от исполнителе.А, вес.ь многосоставный корпус которых - и солистов, 

и ансам.блистов. и оркесrры, и хоры - мы при•'fисляем к нашему сообще
сrеу. Поэтому, как это уже отмечалось в первОIЙ главе, положение Союза 

в реrионапьной музыхальной кулыуре опред.еляется пе только и даже 

не столько •.проиэводстао:м• новых опусов, с:кольхо nросветителЬСJ<оЙ 

работой - тематическими и аlЛ'Орскими вечс::рами, встречами в камин-
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Дополнение 2 

ном зале:, заюrrиями клубов, проведением сем1~наров, конференций, фе

стивалей и компози·1·орскнх конкурсов, консулыrациями самодеsrrельным 

авторам, участием в подrотовкс музык211ьных телефильмов, радиопередач 

и фонозаписей, выпуском <:татей, монографий, музыК2Льно-крmической 

и рекламной nро.цущии. 

- -А как осущеспюляюта~ связи воранежасих композиторов с коллеzа

ми и слуищте11ями UJ друzих регионов? 
- Частично я каС3лся и этой темы. Можно добавить, что воронеж

цев хорошо знают по пою1зам их сочинений 1ffa всероссийских съездах, 
на фесrИвапях •МосковсК2й осс:ны, •Панорама музыки России• и •Музы1<а 

друзей•, где исnолнялись Михаил Цайгер, Лев Чс:рнЬiшов, Александр Укра

инский, Юрий Романов, Викrор Горянин, Серf'ей 80111'ов, Владимир Нау

мов, уже ушедшие и3 жиэн'И n:ннадий СТ<111Онин и Михаил Носырс:в. Вот 

и сравнительно недавно &'Jизавета Тl<:а'iева экспонировала свое творче

ство на глинкинскоt.1 фссrивапев Смоленске, Бюрис Выростков прозвучал 

на ниже.rородс1<ом фестивале, в Саравске ме<::тные музыханn~ проведи 

полнометражный концерт из произведений 1юронежцев, в московской 

•IЬстиной Юрn:нсо11а• выступил Александр МС)залевский, а Вюсrор IЬрх

нин npeдcraJl с цс:лыrм парадом авторсхих концерrов не только перед во

ронежцами, а и перед оренбуржцами - на своей родине. 

Искточительно цс~та ннициатива исполниrелсй, расширяющих rео

rрафюо нашей музы1СИ. Например, ЛариС3 ВаХ1rсль, переиrравш2.Я чуrь ли 

не весь •меСl'НЬlй• фортепианный репе_рrуар, с рядом сочинений Ми

хаила НQСЫрс:ва, Ащ:ксандра Украинскоrо и Елизаветы Ткачевой в1>1cry

nиna не только на Всероссийских и Международном конкурсах в санкr

Петсрбурrс; Вологде и Костроме (где она, к слову, и завоевала несколько 

лауреатских званий), но и :з немецких rородаж Бонне и Любске. Вообще, 

наша музыка звучала в разных странах, Европы1 Азии и Америки. 'JYr мноrо 
о чем можно было бы вспомнить. 

Но все же ворон~ я думаю, ценят Союз ~композиторов, прежде все

го, за то, что происходит у них дома. Они, lC слову, и просьmаются с nо
зывньtми областноrо радио, приветствующего, своих слушателей песней 

Юрия Воронцова "на воронежских просrора:к•, а прогуливаясь по цен

тралJ>ному проспекту t'Орода (его ис:конное им:s - •Большая Дворяtrская• ), 
каждые полчаса внимают доносящейся с баш111И здания Юго-Восточной 

железной дороги музыке Александра Украинского и Серrея Волкова, 

адресованной этому учреждению. И как естественно зайти в итоге дня 

в уютный, сохранн11ший следы архаики Дом композиторов. Его всегда 
заnо111:1енный зал спущатеп.и, как правило, не торопятся поI<ИДать после 
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концерта - они с:ще дonro обмениваются вп:ечатлениями. 8 портфеле 
орrанизаЦЮI есть и цельrй букет велю<олепных: гимнов Воронежа, семь 

из которых бьии отобраны 2ВТОрИ't'еl'Нейшим .жюри Д11Я очередНоrо ЭТ2-

па конкурса, учрежденного в начапе нового ты1сячелетия городом. Им же, 

кстати, и csepнyroro - tJe •гимнические• нас1'роенин, как видно, одолепи 
в то время. нашу мэрию. 

РабQта СоюЗа композитсров на редклстt. интенситю и ре3)1.11ьта

тивна. И невольно задаешься вопросам: а не трудю:х:пш ли ее стимули

руют, не они ли мобилизуют общественную тстивность и творческий 

потенцtшл? 

- Вы иронизируете? Хотя ... Еще IЬрький 1Фrда-то писал в ~моих уни
верситетах•, что чело.век формируется через сопротимение окруж3ющей 

среде. OrC"i'aJmaя пр-.~во на досrойное место коr.шозитора в обществе, наш 

Союз дейсrвmельно окреп. Но не будем все же паь здравицу трудностям, 

что рождены государством, отгеснившим худо1жнию& к самомУ .краю без
дны. У нас, слава Богу, и без этих трудкосrей Jtватае:т сугубо профессио

нальных задач. И целей! Едва пи не rлавная и9 1liИX - возвращение спуша

телей, особенно молодых, из зоны •массового коммерческого искуссrва• 

в мир высоких образцов истинной Музьn<и. 

Кто бы измерил, сколько пользы прИНОСИ'I' Союз t~омпозиторов разви

тию кулыrуры в Воронеже? И не очень понятно, почему он должен жить 

беднее. СК2ЖСМ, н:аших фуrбольнъrх ком:щц (11 муЖской, и женской), ради 

процвет:ания которых в области пре.цприним:ас:тся нем2Ло стараний. вdт 
и недавно на nоnечнтелЬС1СоМ: совете при nр1авитепьсrве Воронежской 

области президентом фуrбольноrо муба •Фщсло избран". л~~:атель 

Воронежской обласmой Думы Владимир Кt1~:>чников. А бюджет •Факе

ла• на текущий 2010 год бЫ1Jобозначен сум"юй 6Омлн рублей. Рцуемся 
за земпяков. Но мы-'1'<> чем хуже? - Тем, что 11а1 наших вечерах не бывает 

того мордобоя, что спучается на стадионах, - и не Тt)ЛЬКО на фуrбольных 
матчах, но и на поп-коиu,ертах? Или тем, что н:аши nо1<11оmщки не имеют 

ничего общего с оголтелыми .фанатами•? 

- В чем все же первопричина спож:ностей сеzодтщшней жи.зни Союза 

mмпозиторов? 

- Главное, мне JСаЖСТСЯ, в несоответствии ero положения~ faao и~ jure. 
Солидное профессuональное творческое об'Ьс:д~1нение, в сущносns (по фак

ту) являющееся учреждением культуры, юридичес.ки Т'.lКовым не определено. 

По своему официальному cr:nycy оно ок:~залось. в одtюм ряду с обществен
ными организациями тобителей, коих не счесть. Подшучивают над нами 

со сrороны,да и коллеm-муэыК2кrьrнебез юмора спрашивают: ну, ув:1Ж2ем 
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мы собаководов, филатеписrов, бардов, ш:ахмаnrсrов, пивошнов и охО'nfИ

ков, но". К2Х же в этом ряду ок:~:плись вы - комnозwrоры? 

Самим же композитор:rм не до шyroic сгрока о фин;~нсировании 

их орrаниэации И3'Ы1'Та из ЗаJ<Она о бюджете. Пока Управление кулшу

ры находит возможности помогать нам, мы д•::ржимся на плаву, но удар 

был нанесен СоюЗу бо.liсэненный. Да и Упр2вл1ение кулЬ"!)'ры посrепенно 
ежи.мает объем финансирования по незащищенной статье .еоциально

творческий заказ? . .lfs>yrиx возможностей у нс:rо нет из-за. несо11ерwен

ноrо законодатс:льства. И вот небольшой аппарат (пять челов~, включав 

бухrалтера и уборщицу) вынужден мириться с мизерными зарnлатами, 

продоп.жая, вмс:сrс: с членами композитора«>1rо сообщества, выполи.ять 

огромную рабату, объем которой не адекватен ;затрат~ на него. 

- Но может .ли быть определена та Мl3'С1ТШХ~ бу()ущжJсmь теор

vских ссюзов? И не сотрясают .ли zромкие аюры в реги01ШJU>нсй прес

с.е лишь воздух wщ Вы полагаете, они деаствите.т.но способны В1JUЯmь 

на ситуацию? 

- CeroДНJJ, когда в сrране реформируют:ся абсолютно все сферы 

жизни, необходимо, наверно, посильно ·~ействовать на те процессы, 
которые касаЮТС1r непосредственно н:~с, музыхантов. Особенно с~с. 

в атмосфере нестабильности, пубJiично высказанное мнение дорогого 

стоит! Ксrати, разгоревшаяся в Во_IХ>нс:же полемика, 1(2.К уже говорилось, 

взволновала наших московских коппеr и выru:1еснулась на федеральный 

уровень. Мне известно, что 1-аэета •Кулыrура•, на1лример, позитивно отнес

лась к выстуnпеюцм 8 защmу Союза компоЗИ1'0ров и С.ОЮЭ2 художников 

тапантлююй воронежской :журналистки Т. Быбьr, на материалы которой 

я ссыпался в Дополнении 1. А значит, если вопрос и не решается •на ме
стах•, то уж, во всяком спуча.с; не без участия ЭТIЮС •мест., то есть реrионов 

и музыкантов обширной российской периферfИИ. Может бьrrь, есть и их 

лепта в то, что Минисrерсrвом кулюуры сей~1ас вновь прорабатывают

ся так и не принятые пока законы .О хулюур~, •О теорческюс союзах• 

и •О меценатсrве и меценатской деятельности~. На необходимосrь их ско

рейшего приюrmя и на то,'"'° пора чсn<о лро111исать лодцерJIСКУ кул1>rуры 

со стороны rосударств2, несколько месяцев тому н::~зад говорил в беседе 

с rлallffblм: редактором •Муз1.nсальноrо обозрення• и председатель Комите

т::~ по культуре IЬсударсrвенной Думы Федерал1,ноrо Собран11.1t РФ Григо

рий Имиев. Но пока .. " 
- Закон о союзах, ес.лu не ошибаюсь, 2)111J1em 6 tсу.л:уарах влт::ти едвади 

не 60/lee десяти лет, то еапь и до, и пос.м того, как его не подписал Вла
димир Путин в первые дни ceoezo президентст'.8а. 
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- Да, это так. И резулlil'аты такой формы •~безза.кония• оказались бо· 

лее чем мачевными. До сих пор труд художника, работающего без выход

ных и оmусков, не засчитывается в трудовой сщ он лишен факТИ<tески 
права на пенсию, композИ1'0рь1 паrерял.и во:~мюжнс~еть поработать и от

дохнуть в домах творчест~п (почти целиком 1Jь1купа1~мых биэt-1есменами), 

обновить сво.и ЭJiЗНИЯ и обме1:lЯ'ГЬС11 onъrroм JiЗ реrулярно проводившихся. 

там семинарах, rлавное же - большая часть тtюрцов лишилась гонораров. 

Оr,цел закупок музыкальных произведений, де~iствующнй при Министер

стве, обслуживает, в основном, москвичей и петербуржцев. Периферий

ных композиторов отсьтают оттуда в свои Комmеты и Управления .куль

туры. А на месrЕом уровне (во всяком случае, JB Воронеже) Э'Т2 проблема 

пра1<"М1'1ески не решается, хотя Упрамению н быn nредпожен прос:J<Т По

ложения о приобретении музыкальных сочинений. 

- На ~ь •юбщественной организации.- се2одю~ поставлены все 

кампозипюрские союзы. Означаетлиэто, цто все 01-ш попали в равное по

ложение? 

- Абсолютно в разное. Во-первьрс, обоэ}{а'чилась явная поляризация 

между сrолищми и периферией. Первым д0<..-г.V1ась от С.оветскоrо С'..оюза 

немала.я часть недвижимости, а таюке издательские, полиrрафичеС1<Ие, rо

стиничкые и некоторьtе иные струю:ур1>1, пр1Пi1Осящие определенный до

ход. Вне конкуренции для них, как было сказщо, и министерские закупки 

ттроиэведе-ний. Во-вторых, судьба nерифери~ных союзов определяется 

отношением местных администраций. Скажем~, Саратову и Калуге в этом 

nлане повезло. ПоучителеJi и опыт <УГНошений с ющстыо, например, в Та

прстане. Башкорrостане или Якуrии. Здес~. 1·ворческие силы расцени

ваются как национальное достояние и служат предметом национ2.1Jы:юй 

гордости. Их стремятся сохранять и nриумно~1ть. Казалось бы, стара идея, 

а~ аюуальна. 

- У нас еще принято кивать на Запади Ащриlt)~ где художник брошен 
де навалю валн, и нет там централизованного .подхода к современной.му

зыкалыюй1С)l!Jьтуре- каждый 8blЖUIJaem ка.к (:умеет. 

- На самом деле все с точностью до н1юборо1'. В секторах .культуры 

му»ИЦиnалитетов США, к примеру, предусмотрены qх-.цства на исполне

ние новых музыкальных произведений и на музыКVIЬно-nосnковочные 

работы, вкточая сопидные авторсJ<Ие гонорары . Кроме тоrо, 1<ак и в Евро
nс; в Америке существует разветвленная сеть •Jа•:тнык фондов, объединяю

щих множество жертвователей в пользу .кулЮ'ур1ы. Так что если написанная 

музыка звучит-а 'JИСЛО комnоэиторов, испо11Нителей и даже симфониче

ских оркестров там оrромно, и ни у кого, заме::l'Ьl'е, ~е возникает желания 
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его сократить - если ком.nо:Jитор испалняется4 то ert> труд оnлачи112ется 
щедро. 

Heмvro в мире сущесrвует и творчес.ких объединений - ассоциаций, 
сообщесrв, союзов ... И не только композиторсююс. В США уже почти 80 лет 
действует nрофессион:v~ьиь:tй Союз американс:ких симфонических орке

стров, объединивших oxono тысячи кОJV1ективс1в. Он пользуется солидной 
подцержкой rосударсrвенных струкrур и вся11:оrо рода фондов. Не слу

чайно по своему рейтищу (соответственно, 1и финансированию) сим

фоническая музыка уступас:-r у них только бейсбольным соревнованиям, 

но опережаетфуrбол и басхtтбол. Мноrо десятилетий сущесrвует и щедро 

финансируемое: Американское: музь1ковсдческсх: общество, осуществляю

щее роскоwнь1е издания современной, хnассич1::ской и старинной музыки. 

Дотациями западных фондов пользуются н~: только свои, но и зарубеж

ные, в их числе и некоторые: российские, коллективы, например москов

ские Ане2Мбль современной музыки, возглавпяемый Юрием К:l.сnаровым, 

и Центр современноА муэьuси Московской ко111серв:rrории, руководимый 

Владимиром Тарноnальским. Они, кстати, принwrы в Международное 

общество современной муэr.пси и частичiiо финансируются Ц11Я органи
зации гастролей no rородам России и мира. М!иоrокраntый приезд этих 
КО11:1Jе~сrивов в Воронеж также нс был бы возм,ожен без подцержки соаr

ветствующих ~nадных струкrур. 

- На Западе жертвовап~ели имеют оп~>.ленные налоговые лъюты 

А как обстолт дела у нас, fl yc.tI08UЯX 11ЮЛЬКО 1!1Ще zотовя-щеzося закона 

.Омеценаmстве.А 

- В Сl\{ЫСЛе льгот, дума~о, плохо. Но тем большую признательность 

мы испытываем ко всем, кто в условиях несформированного законода

тельства все же оказывал нам посИ11Ьную помrощь. Реализация крупных 

проектов "радиционко осуществлялась при финансовой поддержке Об

ластной администрации, Союза комnозИ'ГОрюв России, иногда Мини

сrерства ку11Ь'rуРы, а также благодаря nожсрr~вованиям тех учреждений 

и лиц, что де/tствекно способствуют развитик• культуры нс: по обязанно

сти, а no внутреннему nобумдению. Это, к при1меру, rекералькый дирек

тор Ассоциации •Черноземье• Григорий Федорович Федоров и депуrат 

Областной Думы Илья Леонидович Ерихоно:а,. Отдельного упоминания 

заслуживает Владимир Але1:сандрович Буб.нш1, приобретший в Вороне

же репуrацию бескорыстного покровwrеля и,скусств, а не только авто

ритетноrо генерального директора комбината строительных деталей 

и спсцгормолзавода •Лисхинский•. Встреча1.1сь с ним на творческих 

.вечерах и концертах, обретаешь надежду, чт.о в России будет воэрож-
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ден когда-'J'О сильный институт меценатства, 1к слову, обоюдовыгодный. 

О нем свидетельствует исrория. Алексея АпСК<: андровича Бахрушина мы 

вспоминаем, прежде всего, не как крупного з:аводчих:а, а созд:атеJUI Бахру

шинскоrо тс:атральноrо музея, Савву Ивановича Мамонтова - не ках nро

мьnuленника, а как основателя Частной русСJ(:ой оперы и Цс:RТра худо

жественной культуры •Абрамцс:во•, Павла Михайловича 'Iрстьякова и ero 
брата Сер~ Ми~овича - не как потомков ·куnеческоrо рода, а устро

ителей крупнейших собраний живописи и э1наменитой •Iретьяковки•. 

Как тут не вспомнить, что Мецената - приближенного древнеримского 

императора Августа - вот уже без малого 2.в ~веков мы чтим как покро

вителя поэтов (именно с этим смыслом его имя стало нарицатепькым). 

- Определение ~ент~, к:ак видно, прилОЖ'UМО к Союзу 1СОМ11ози

торов еще в одном ЗНQ'U!НUU; oнJUl.lllUmlCR средаtп0'4Ш!М проблем. 

- В кем дейсrвительно, как в фокусе, 1:01:tцаrrрируюте11 не только 

достоинсrва, а также пробелы п npoбncr.fЬl месmой музЫЮ\Льной жиз

ни. Разве это нормально, что 'IЬтр оперы н балета вынужден зарабаты

вать на Олеге Митяс:вс и Михаиле Задорнов.~: (при всем к ЮfМ уважении: 

на его сцене должны происходпrь собЬПЮ1 нескопько иного наnР2впе

ния). Или то, что, когда (теперь уж и в самом сердце города) открывают

ся и воЗД11игаются вес: новые: размс:кателъно-увесепитспъные цс:мры, 

Аю!Демия искусств не имеет приличествующего с:е статусу учебного кор

пуса и современного, акустически совершенF1ого зала. Подобного зала 

вообще нет в Воронеже, как нет в нем органа, доmруемоrо академи

ческого ХОР2, оркестр;\ народных инструме11rтов, сrрунного J<Вартета ... 
Оrсюда неизбежные дыры в пространстве fl:awиx музюкапьных пред

стамекнй. В Воронеже можно роДtn'ЬСЯ и умереть, так и не услы

шав, к примеру, тех rиг:антских открьrrий 11 области органной музыки, 
'ПО за последние несколько сrопетий сдс:папи :крупнейшие композиторы 

- от Фрескобапьди и Баха до Мессиана и f'/байдулиной. Когда в стране 

постепенно меняются приорите'ГЬ1, возмо>ЮiО со временем придет осо

знание того, что вместе с uроблемами кулъ-rуры должно начинаться ре

шение любых о61ЦЮ( задач, вJслючая экономи''iССкие, производственные 

и финансовые. 

- ЧутьлuнеtJсечпеныВоронежсrwгоСоЮЗli1к.о;нпооиторовимеютпо

четные звания и zосударстsенные наzраi>ы. Ре~зве это не говорит о вни

М4ШШ властей к:х:удожниrrлм? 

- Да, конечно. И на это уже указывалось выше. Вот и недавно Льву Чер

нышеву вручена премия •ЖИвыесокровища сла·вянской кулшуры• за оперу 

•ИваJ:f Нихитин•;Апександр Мозалевский иДмm:рий Ушаков no~ИJJИ лрс:-
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зидентскую сrиnенд11ю, Борис Выростков удосrоен премии им. М.Е. Пят

ницкого. Среди нас есть народные артисrь1, заСJJ~уженныедеятели искусств 

и заслуженные работнихи кульtуры РФ, кавалср•ы орденов н медалей, про

фессора и доктора н~ук, имена многих заносит<:н в энциклоnе,ЦJ1и и на мс."

мориальные ДОСJ<И, К\1енем оснозател.я Ворон~кскоrо Союза названа одна 

из набережных. Да ч10 говорить, н:~с и xopoнstт·'l'O обычно н:~ Аллее сл:~.вы. 

Но, коrда Союзу недавно выnала чесrь начать ц<:рсмонию открытия мемо

риалъной доски Геtrнадию Ст.вонину (ero оперы и симфонии до недавне
го времени были в реперту:~,ре театра и оркестра), 6Ь1110 трудно удержать

ся, чтобы не расскаэ:~.ть, ках незадоlU'О до смерТJ;s, доведенный до отчаяния 

or бедности, он С1<2зал мне по телефону: •Все, ж:еня, больше не могу, выхо

жу на площадь Ленина, обпиваю себя бен.зиноlft и сжигаю•. Правда, на во

прос о наличии денег на бе;нзин атветил отрищательно и рассмеялся. BcYr 
так и живем. И еще шуrим". Вспоминаю и уже хрестоматийную реrиику 

одного из мэтров Союза: •деСJIТЬ лет буду писа·rь по симфонии, квартнру 

не куnлю•." При жизни, а не посмертно художн11iки, как и все люди, нужда

ются во внимании и .в забоtt, и прежде вс~го в нормальных условиях су

щесrвования. 

- Что же представляется первоочередны.'11 в партитуре неотлож

Н61Х проблем Союза ":ампо:тторов! 

- 1\)ебуется ~пъ. как минимум, три вопроса: 

1. Наладить систему регулярного, не м1енее двух раз в rоду, при

обретения Уnрамением культуры музыкальных произведений, 

которые будут признаны достойным:и внедрения в концертную 

пракmку. Э'га статья pacxoдoJJ. в сУrличие от любых иных форм 

заработной nлаты, пока не з:1.ЩИщен:1. 

2. С целью г.1ранrироваю-1ой финансоfюй подцержжи Союза ком

позиторов включить его еновьотдепьной СiрОКОй в Закон об Об

ластном б1оджеrс. Учнтыва.я высокий ~г Союза и отмечен· 

ный выше особо затратный характер JllУЭыкального творчества, 

это можно сдела•rь либо в порядке исключения (как это было 

до 2004 года), либо наделив Дом l(()Мпоэиторов статусом учреж
дения культуры, которому он, в сущнаlСJ"И, и соаrветствует. 

3. Орrанизацио:нно и фи1:tансово способствовать реализации 

крупных муз.ыкап.ьно·художесrвенных проектов Союза. 

1Ри тол.ько что 0•1ерченнь1е лробпемы многократно изпаrv~ись в офи

циальных обращениях Союза композиторов 1<: губернатору, руководству 

Областного Упрамения куr.1ьтуры и в Думу.1еnс:рь, как поется в извесmом 
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романсе П. И. Чайt<оВСJ<оrо, •Я приговора жду, я: жр.у реwенья. Иль нож ТЪJ 

мне в сердце вонзишь, иnъ ... •. Одним словом, не теряе.~ надежды. 

Обращаясь з:~. решением этих вопросов к воронежским власrям, нель

зя не понимать, что при нынешнем состоянии законотворческой базы 

в сфере искусства только добрая воля конкреrвых ведомств и лиц можеr 

дать жещ1еtоtы,Й резулнrзт, Но, в nринцИJJе, этот реэущ;rа.т реально дости

жим, свидетельством чему может служить докум:ент ~.о внесении измене

ний в статьи 8 и 9 Закона Челябинской обласn<t •О дсятельиосrи в сфере 
культуры на территории Челябинской обласп:-r• № :l 74-30 ar 23 августа 
2007 года, nодписанныА губернатором Челябинской области П. И. Суми

нъ1м и встуmrвщий в силу со ДНJ1 его опублюс:с1вакю.1. В cra'JЪC 8 данного 
Закона переч:исnены многие l<Онкретные формы и ц<'.nи содействия твор

ческим общественным орrанизациям и творч~~~ким работнию1м, а в ст:~.

тью 9 внесено •допоrrнение•, определяющее И•::1'0чtf'ИJ( финансирования~ 

•Предоставление субсидий общественным орr:аниз:щиям творческих ра

боrников в Челябинской области осущесmл.я~rся за счс:т средств с;Юдаст

ноrо бюджета в пред(:Jlах средств, предусмотренных в областttом бюджете 

на очередной rод на укаэан\iые цел1-1•. Указанное •дополнение_. о предо

сrавле0ии субсидий творческим союзам не отм~еl'!ено, XOUI ero дейсnие с 
началом финансового кризиса С1'2ЛО меиее ре::1улытативкым. Но, в "рин

циnе, оно продолжает функционировать. 

Инициатива челябинских мастей - впеч:11rляющий прецедент, кото

рый, соrласно буквальному з»ачению этого СJюва (л:~т. praecedenlis - иду

щий впереди, предшествующий), может служипь примером и оправданием 

для nОСJJедующих ан2;югичных решений в масштабе реrионов 11 всей стра

ны. Он дает еесомые основания и для обращения самих творчесJ<ИХ орrа

цизаций в правите,nьсrвенные и законодательн1ые органы с конхреrными 

требованиями, с перечислением своих насущнrых нужд и просьб, с опре

делением возможных путей их удоапеn~орения:. Естественно, что главный 

такой пуrь, 1<2к уже rоворилосъ, - принятие с:>бщю: законов о культуре 

и об искусстве. 

Особо подчерЮ1ем в заключение, что композиторское сообще

ство не выюuтчивает подаяние, но просит об оплате ТРУда его членов 

- профессионалов (а не любителей). Они, 11ак праuило, отмечены осо

бым т:vrантом, на шлифовку которого в ходе обуч.~ния уже паrрачецы 

немаль1е государс,-вевные с~ства. Теперь, 110 меRЬшей мере, непро
стительным расточительством выглядит неж(:лани(: испооьзовать в це

лях разви-rия хультуры этот взращенный и сконцентрированный 

в Союзе композиторов интеллектуально-IJ'8орческий фонд. Известно, 
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что зарубежье охотно черпает из него все Н()ВЫе ресурсы и вкладыва

ет в это немалые деньrи. За последние 15 лег мноrие ведущие творцЬ1 
из р:~зных поколений - от А ШНитке, С. ~5:iйдуJDIИной и Р. Щедри· 

на до М. КолонТая, В. Лоб:шов2, М. Цайгера и М. Сараевой (последние 

двое- воронсжцы) уех:~ли н Европу, Америку J!I страны друmх континен

тов. Всё это оподы н<1шей отечесrвепной, чисrо, русской щедрости. 

-И вправду: •Умам Росwю не поняmьJ. 

- Напомнню, что эта зн2менИТ3JI тютчевскаlЯ строка рифмуется с дру-

rой: •У ней особенн2Я стать, в Россию можното11ько верить.. И мы верим. В 

светлое будущее - rеяетиче...")(И, nочти фантомffо. Но ЧТО-'ГО из этого при

зрачного будущеrо р:tзумно быпо бы перснесm1 в настоящее уже сегодня. 
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