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1. Ф9рr*пианный дуэт как феномен м},зыкаrьной

ввЕдЕниЕ

ПРОбЛеМа ИСГIОЛНительскоIо постия\енIш и воссоздания музыки, ос-
мыалеЕия еа, внуюеннего содержания, особенностей стиля - одна из важ-
неftцlих, в музБIкаJIьном искусстве. В исдо;rните-:ьстве сущестПУют свои за-
кФ,чойерн99ти, определяемые худо_ж€ственн ьпl замыслом произведения, его
образной сферой, особенностями мfiьiкаlьного творчества, спецификой ин-:: ,.
струмента, жанра, стиля, эпохи и т,д. _{бсо-lютно точной,калъкуляции эти
закOномерностй не поддаются. они постоянно конкретизируr,оisя в каждом
новом исполнении, обогащаясь жизненЕы\l опытом и культурЁым.'Кругозо-

ром самого исполнителя, кругом его ессоциаций, богатством образного
мышления, степенью мотивации действlтl"t, .f,аже настроением и физическим
состоянием в момент исполнения,



бьtваёm dByx oduHaKoilblx 1tсполненuй оd|ноео'u mо?о же

сочL4ненuя, как не бьtваеm dвух оduнаково напuсаннtlх порmреmов оdной

u mой же Hamypbt. Еслu zЬворumь о ккопuяхD, mо онu всеzdа оmлuча,

юmся разной сmепенью неdосmоверносmu, zреluаm Lвмененuелr пропор-

цuй в ксрuсовываел4ьlх) с орu?uнала ккваdраmuках)), Тел,r не л4енее, вся-

кuй порmреm, напl\санньtй способньtлl (не буdелl упоmребляmь zролrкоzо

слова кmаланmлuвьlлl>>), образованньtли u заuнmересовQнньl1и в резуль-

mаmах CBoeZo mруdа (любжцurи сваё dело) хуdоэtснuкоJчr; обязаmельно

буdеm похож на своu проmоmuп,

разучивая текст произведения, исполнитель всегда ищет за семантикой

нотных обозначений определённый смысл, разгадывает ((зашифрованный>,

поначалу очень неявный, ((размытый>>, но в ходе работы всё более криста_п-

лизующийся и проясняющийся, обогащающийся новыми выразительными

деталями, поэтический замысел автора. Выучить музыкалъный текст как

' i ритмической записи (или,
простую последовательность нот определенноI

если хотите, музыкаJIьных звуков различной протяжённости в различных

сочетаниях)

учить роль в

практически невозможно (полобно тому,

спектакле, запоминая последоватеJlьность

как невозможно вы-

букв в словах роли),

конкретной интерпретации)) [8,

зываJIи советские музыковеды

с. 35], Сходные мысли в разные годы выска-

Л.А, Баренбойм,. Л.А. Мазель, С,Я, Раппо-

По словам Е.я. Либермана, ((нотная партитура является схематическим

предметом, который может быть доведён до художественного акта только в

ilорт, н.л. Фишман, полъский философ Р, 
":::1,n: "*"]':_:'О 

ИСКУССТ-

uоuёд г. гати, франчузская исследователъница я< j,lепе "],:::, другие,

!,ля исполнителя формалъно-техноло гич еский (теоретич ес кий) анаJIиз и

интерпретаторская деятелън:сть (собствен"о 
"no:.1:::::.,_1":.,o,o 

п0 вы_

явлениЮ содержаТельной' образной стор'онЫ ":""::::::З:*азрывны 
и

органично дополняют друг друга Теоретический **:::::::" nu выявле-

ниеТраДиционного(УжеЗнакоМоГопоДрУ|имПроиЗВеДениям)иноВацион-

ного (гrрисущего именно данно}4у сочинению) преимущ,*:::," в сфере

гармонии, инструментовки, тематического разъития, ритмической организа-



циIr и т.д. Однако, будучи нацравленным тслъко на еаму музыкальную
ткань, а не на передаtsаемые ею идеи и эмоции, формально-технологическиli
шодход влечёт за собой опасностъ отнотIrения к испоjiняемой музьiке одцо-

;:)!ii , стOроннего, абстрагированного от её главной фу"*ци" - быть частъю куль-
туры,как среды, (растяrllей и питаIоц{ей>> личность (П,Л. Флоренский), как
диалога и ,,в_з&имопорождения проrтjлых, настоятJ{их, и будущих ку-цьтур
(М.М.Бахтин).

-ji:;i: ,i_

1]; .,

ll

жвоrrревQнuе uсполнumельскоzо заfutысла являеmся, по сr,lце-

сmву, uпlоеол4 вз аuмо d ейсrпвuя спос обносmей, образ ованносmu u о бttlей
, :кулъmурьt цсполнumе.пя,, пumа?mся всей лtассой е?о жuзненньlх впе-
,' чапленuй. в свою Qчеwdь, понlц4анuе образной tпракmовкu проuзвеdе-

нця влечеm за Сабай,,асознQнuе KQHKpemHoZo зв),чQнl)я, сmuлLщmuкLt uс-
пол,ненuя, mел4па, рumп4uческой пульсаllutl, аZоZLlческLlх оlпкпоненLtй,

' нюансl,tро,вкl], опреdеляеm вьtбор m))L!le. l?iехнltческuх прttёлlов u пl.d. В
про.цессе ера.^4оmной рабоmъl у,|Iузьlканl?1а фор.ttuруеmся убежdенuе,
чmо конкреmно, u почелlу ну?lсна de.laпtb, как dобuваmься ЦеJ7u, - mо

есmь появляеmся в озд,tожно сmь по сm ан о вкц ко HkpemHblx uсполнulп е.lь-

скuх заdач,

Таким образом, понимание },Iузь]ки и рIение воплотить ее в живом звуча-
нии,т€сн€йшим образом связаны. Использование в этом процессе исполнителъ-

ских закоцомерностсй, ggцрающееся на мето.] (ý{ыIIIJтени;I музыкой>, каждый

раз глубоко,индивидуаIIьно. Ка?кдое новое произведенltе - это всегда созидание,

поиски, каждый слr5чай решается заново сочетанием эмоционального опыта, ло-
гиIIеского мышлениrI и творческой ф антаз ии и сполнитеJUI.

Г.Г, Нейгауз не раз отл,{ечаJI в занятиях с учениками, что ((..,чем глубже
tsникаеrIIь,в веIJI,ь, тем болыIlе интересует эта (анатомия), тем больше зани-

:ý4ает и восхищает ма9терство автора,.. Тот, кт0 только переживает'искусст-
во, остается навсегда лиrIIь любителе]чI, кто только размьiшляет о нем, будет
ИýСЛеДОВаТеЛем-музыкоредоI4; исполнителю необходим синтез тезы и анти-

тезы: <<lкивейшег0 вослр_иятия)) и <соображения) [9, с.173].



#и все же - с ка,кой носmальzuей лlьt оzляdьtваемся назаd, с
|. ,, .

KaKlL|yl чу всmво,л,| р аd о сmн оZо узнав, анUя в с mр ечаел4 пр оuз ве d енuя mраdu-

LlUOHHt)tx сmъъпей u асанров, кцелumельное эхо moHa]lbЧozo оmклuка)) на

классuческое кначало>!.. Быmь х4ожеm, все объясняеmся LL|vleHHo Haull,L]vl

понl)л4анuел4КсЛоварЯчсuнmаксuсФ)л4уЗьtкальноеояЗыка,осоЗнанuяв

Кпуmu))л4уЗьlКальныхЗвуковmоZо,чmочувсmвоваItчuпережuвалudа

нас dруzuе, у74енltя обtцаmься со cцol.tfu, просmыJvl, но прекрасньlJи про-

lлlльtм?.,

W1
.a i,.

гiдвдL цикл т.р. симоновоз jlуy::::i::i:::
ВПЕЧАТЛЕНИЯ>) : ВОСЕЙЬ ФОРТЕПИАЦНЫХ ЭСКИЗОВ

'] :.

1\{етодическиЙ обзор цикла

Уi*u*дой нации есть в той или иноЙ области искусства свой гений,

*u"бопaё ярко'воплотивший в своем творчестве духовные силы своего на-

Рода. Таким гением в России стаJI и наш 
:,'*::- 

- Михаил Иванович Глин-

ка. В истории отечественной музыки не найдется ни одного более или \4енее

значительного компOзитора, который в своем творчестве не опирался бы на

наследие Глинки. Щемократизм музыкыiьног0 языка, поэтическое начаJlо



,0го, музыки, светлыЙ, оптимистический характер большинства м}/зыкальных
l образов, необычайное мелодическое богатство, глубина содержания глин-

кинских произведений, сочетающаяся со скромнссть}о выраже}{}1я, ясность и
, отточ€нность их формы, живительное начало народности - вот (ключи)) од-
ного великого источника, питавшего многообразные и не сходные творче-
ские индивидуаIIьнOсти русских композиторов последуюlцего периода, на
столетия вперед во многом определившего flути развития русской к_lассиче-

,скоЙ'МУЗыки, 
-,,,,l,, ,,..Поэзией глинкинских интонаций, свободным дыханием мелодики, (от-

раженным светом)) глинкинских творений пронизан замечательный цикл
фортепианных эскизов нашего тalJIантливого современника, члена Смолен-
ского отделения Союза композиторов Российской Федерации, педагога и
концертирующего исполнителя Татьяны РобертOвны Сишtоновой <в Ново-
lGП&ýСКом. Впечатления), созданный к 200-летию с0 дня рождения великого

,, композитора под впечатлением поездок автора на родину М.и. Глинки. В
цикле нет пряМых (цитат)), нО незримаЯ Iiечать глинкинской стилистики)

-ЖаFРОВОСТИ, ПОЭТИЧеСКаЯ УСТРеМЛеННОСТЬ Образной сферы ((картинок-

вп9чатлений>> воспринимаются как прекрасньiй акт выплаты дани гIредше-
ственнику, пример того, как ко\Iпозитор черпает вдохновение в музыке
прошлого.

особенностью этого сборника Яв;lяется его предназначение самому
широкому кругу музыкантов: и тем, кто \,чится в }1\,зыка:Iьной школе, учи-
лиIле, ВУзе, и ТеМ, кТо УЖе ВеДеТ акТиВнYю конЦерТнУЮ жиЗнЬ,

МrР музыкИ Татьяны Симоновой тесно связан с лирическим чувством,
ееiIIроизведения образны, поэтFчны, доступцы и г{онятны всеN{ сjIушателям.

Т.Р. Симонова - прекрасньiй педагог-пианист, хорOlхо владеющий ин-
струментом, различными испол,нительскими приемами, особенностями фор-
тепианной игры. И поэтому даже самые сложные эпизоды ее музьiки пиа*
нистичны, как говорят музыканты, * лежат (под пальцами>. Автору принад-
лежат' все динамические, артикуляциOнные и агогические указания, встре-
чаюциеся в тексте пьес.

Фортепианные эскизы написаны образным и лаконичным современным
языком, и, несl\{отря на то, что они не имеют конкретнь]х названий, именно



их жанровая и стилистическая рельефность выступает в качестве программ-

но-изобразителъного средства образного обобtтIения.

Исполнительский анализ цикла

МIузыка эскиза Jr{b1 словно наполнена воздухом и ошущением движе-

ния. Пьеса написана В импровизационно-прелюдийной форме и, по сути,

является вступлением, ((введением) в цикл. Восьмитактовая начаJIьная тема,

лежащая в основе этой жанровой (картинки-движения)), содержит интона-
../)ВрУсской.тройки.Синкопы,гtодвижный

ции скачки, перезвона Оуоенцов русскOи lpu}
,ивов как быи ямбических по строению мот

темп) чередование хореических

(поторапливают события>), создают ощущение взвOлнованности, тре1тетного

ожидания, ((предвкушения)) встречи,

Исполнителtо следует обратить внимание на (трехслойностъ> фактуры,

воплощение выразительной линии баса как гармонической опоры для мело-

ДиинеДоЛжнопрерыВаТЬсЯМежТакТоВыМилиГаМИот<бряц".*""::::.
кольцев) среднего голоса, терции которого следует играть скорее ровным

)ующим staccato, нежели утяжеленным iegato (о чем свиде-

ТепьсТВУеТ И аВТорское УкаЗ'"':l.::Т:])л-л-.,л 
гонационную

В работе над мелодической'линией следует продумать ин:

выразительность ее фразировки, обпатlь внимание на ритмическую сторо_

ну, обостренную синкопамr,'"","u",b общую *п*::1л11:. :' 
-" ПРОВеДе-

нии темы - з4-з6-й тт.) и логический Уход - (раствориться в дымке)) за-

ключительного 4-го тематического проведения,

Эскиз Nь2 - музыкальное воплощение ми9а лирико-драматических пе*

tгической человеческой судь-
реживаний. Тейа 1-го раздела - исповедь ((трu

-,кой музь,кй 
"митационными 

((откликами)) в
бы> с характерными для русс

средних голосах фортепианной фактуры, частой сменой размера (2lo иЗlо),

^.*"r*aционной ""rр*"r.льностью 
мелодии, Болъrпбе значение дпя созда_

""о 
оор*а здесь имеют авторские динамические и артикуляционные указа-

ния (<истаиваIоuIие)) на dimrnuendo короткие ]

ниях декламационных <<высказываний>-фраз; crescendo, приводящее к куль-



минационным мOментам, совпадаюшим с наивысшими по l есситуре звуча-
ния мотивами).

2-йраздел пьесы мерной суровой поступью баса утверждает двухдолъ-
ный метр, как бы улерживая в рамках ((шага)), в строгом подчинении ритму
равномерного движения (рвуrrryюся из оков) экспрессивную мелодию ис-
поведи.

Эскиз лЪ 3 формой и жанровой принадлежностью напоп,{инает форте-
,,пианные миниатЮры самоГо N4.И. Глинки, в первую очередь, его салонные
::В8ЛЬСы (кПрошальный>, <N{елодический>) и мазурки. Обращает на себя

J внимание прием, откристаллизовавшийся еще в мазурках и вальсах Ф. Шо-

:,ПоН8 - (диалог в танце) двух контрастньж образов: блестящего ((мужского))

,,,н8ч?л3 и изящно-грациозного (хtеНского), различных по динамике (mf *mр)

, и фактУре (короТкий восходящий ход октаВ в обеих руках, удаJlенных на де-
циN{У ДрУГ оТ дрУга - и В оТВеТ ТрехакТовая фраза-<щебетание)) <милой да_

.lмы)), на фоне в€цIьсового аккомiIанемента).

,. В отличие,от нюаI{сировки. штрихи исполнения крайних частей авто-

ром не yказаны. Они определяются именно жанровой принадлежностъю ми-
],ниатюры: удлинённая силъная доля связывается лигой с последуюшими
восьмыми (без этой связности мелодия булет постоянно прерываться), а вот

две последние восьмые в такте обязательно следует играть лёгким поп legato
,(как и восьм)4Шки на слабом вреN{ени в аккомПанементе), дабы не утяжелить
двикение ва-цьса.

i_ l:l Срединньiй эпизод пьесы посвящен более пристаJIьному вниN,{анию к
: ((,женскОму> образу. Сквозь кокетливое кружение коротких, украшенных
<бриллиантами)) мордентов, мотивов вдруг проступает тень жалобного

;,В8Доха, страдаllЬческиМ хроматиЧеским ходоп,{ и минорным кадансом прив-
,нося легкое облачко |русти, словно сожа--Iение о том, что балы (да и сама
юность) имеют обыкновение так быстро заканчиватъся!

IVIорленТьI в музыке романтического направления принято игратъ за

счёт преdьtdуulей доли, цо в этON4 случае мы, скорее, имеем дело с исключе-
нием]. ИсполнеНие мордента за счёт оснОвноЙ доли (со.пь второй октавы) в

виде mрuолu из шестнадцатых значительно облегчит техническую задачу,

ПОСКОлЬКУ ЗВУчащее перед мордентом,,lя (относительно сильная доля) не бу_

дет (укорочено)), и тем самым не будет нарушен метр вальса.
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эскиз Ль 4 * одна из самых сокровенных и поэтических страниц цик-
ла, В нем главенствует мелодия' проникнутая,теплой лирической Задушев-
ностъю искоt*ной русской песенности. Скромно-обаятелъная, целомудрен-
ная красота ее словно (подслушана)) у тишины и приволъя среднерусских
полей, по которым стелются мягкие извилины тропок и,неторопливых ре-
чек.

!вухчастная форма пьесы с модуляцией к концу кu,кдого раздела из
Е-dur в шараллельный cis-moll и широта фразировки позволяют говорить о
подобии песенно-куплетном, что в единении с характерным (покачивани-
ем)) ритмического рисунка сошровождения рисует нам образ доброй, забот-
ливой матери, нежно укачивающей в колыбели свое дитя.

При разУчиваниИ текста пьесЫ следуеТ обратитЬ вниманИе на такт З4, в
котором (единственный раз!) последняя восьмая в мелодии и аккомпанемен-
те совпаdаюm на доминантовой гармонии. ГIосколъку на протяжении всей
пьесы ((колыхание)) аккомпанемента было иным, его мерное постоянство не
ДОЛЖНО (УСЫПИТЪ)) ВНИМание исполнителя: пьеса близка к завершению, по_
этому мерность и нарушается. отмеченное (совпадение)) - как <<лежачий
полицейский> для авт,олюбителя, его нельзя (проскочить)) на поJlном ходу,

!ля исполнения пьесы пианисту следует найти мягкое туше, вокалъную
((затопляющую) певучесть кантилены, приближающую, насколько возмож-
но, звучностъ фортепиано к теплоте человеческого голоса.

эскиз м 5 написан в жанре валъса, но это уже не блестящий кбаль-
ный> танец, а, скорее, ((в€lJ{ъс-воспоминание)). В интонационно-образной
сфере пьесы есть несOмненные черты сходства с поздними фортепианными
произвеДениямИ м.и. ГлинкИ (прежде всего с пъесой <<Воспом инание о ма_
зурке)>'из цикла <Привет отчизне>r) - ,о же обращеril4е к теме JIирического 

,высказывания, переосмысление жанра танца, утратившего свои непосредст-
венно-бытовые черты и превратившегося в картину-размьiшление.

ОДНОй ИЗ ИСПОЛНИТеЛЬСкиХ трудностей пьесы является ее педализация -
так называемая ((вапьсовая)) педаль берется с некоторым зап€цдыванием
(для чйстоты звучания) на 1-ю долю такта, захватывая бас, и снимается на
3'-ю долю, не переносясь через тактовую черту. Только в этом случае педалъ
не булет помехой кружащемуся) ваJIьсовому движению.
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Ещё,одну (технOлогическую)) трудность в работе над этой пьесоl.i пРед-

ставляет отсутствие обозначенной аппликатуры, котору}о следует тщатель-

но ПроДУматЬ и Выучить В виде отдельных линиЙ каждоЙ рукоЙ, прежде чем

братьсЯ за их соединение, В выборе аппликатуры для исполняемой legato
- мелодии можем рекомендовать применение гибкого шодкладывания первого

палъца переd скачк4N4и. В исполнении аккомпанемента следует мысленно

соединять (или мягко (соскальзывать)) рl,коЙ) через mакmовую черmу к басу,

что булет зЁачителъно способствовать как техническоNIу улобству" так и

связной (<текучести)) в передаче вальсового кружения.

' Развернутое вступление к эскизу NЬ б проникнуто чертами русского
МуЗыкалЬНогС пеЙзажа, столь же психологически содерх\ательного, как на

' картинах Левитана либо в повестях Чехова. Это музыка восхода солнца,

пробуждающеЙся русскоЙ природы. Восходяrцие мотивьi - ((ауканья)) с их
' имитационными (отраженияN{и) создают ощущение ч1-1стоты, простора, в

котором зарождается, ширится, доходит до колокольного единения велича-

' во-распевная мелодия оснOвного раздела, интонационно неразрывно связан-

ная с народноЙ песнеЙ и удивительно естественно сочетаюшаяся со строгоЙ

пOступъю марша. Свою величавyю широту она черпает ljз многовековых

глубиrr русского -цирико-эпического мелоса. Это дер"lствительно обобщен-

нilй образ Руси, предстающий взору (лирического героя)) в своей суровой и

задушевной красе.

Оцределенные трудности исполнителю предстоит преодо-]iеть в работе
над полифоническоЙ фактуроЙ пъесы. Примечательно, что фортепианное
изложение эСкиза органичн'б сочетает все виды полифонии - и\lитациоцную

и подголосочнуЮ (данные во вступлении и заключении пьесьi - тт. 1,-9-Й и
" 24*27-й) и контрастную (основной раздел : тт,10-23-йr. В работе над по-
' "пифоническоЙ фактурой произведения следует руководствоваться необхо-

ДИМосТЬЮ строгого соблюдения логики горизонталLI, для этого полезно

учить голоса пспарно, выбирая удобную аппликатуру.

Эскиз ЛЬ 7 написан в импрессионистской манере и представляет собой

Пример <<свободного потока мысли)), в котором ничто не аргументируется.

гlросто все последуюu]ие за первым мотивом] звенья как бы цепляются за

предыдуu]ие и вырастают из них. Внедрение',контрастных элементов возни-
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кает споштанно и аргумен]гируется только в последующем развитии, то есть

на уровне логики произведения в,I1€лом,.но не тематизма, 
,

Импровизационной переменчивостью фортепианной фактуры, частой

оменой метроритмических. формул,, (хрустальной> прозрачностью тесситу-

ры пьеса позволяет отнести себя к пейзажным зарисовкам. Здесь можно го*

ворить о пр}Iмененной автором технике звукописи - в калейдоскопе корот-

ких отръiвков мы слышим трели поющих птиц, порывы JIетнего ветерка,

I\,{имолетные капли легкого дождика, обрывки колокольного звона, долетев-

шего издаJiека разговора, пения.

При исполнении пьесы желательно не выходить из акварельных тонов

звучания и заботиться о соблюдении метрической логики сочетаюrrlихся

звеньев, общей ((единицей измерения)) которых является восьмая длитель-

ность.

Эскиз Ni, 8 является одним из наиболее технически сJlожных произве-

дений сборника. Яркие краски, быстрый темп в сочетании с использованием

виртуозных приемов (квихревые)) гаммообразные пассажи, терцоВые ПоСле-

довательности, репетиционная пулъсация аккордов) требуют хорошей тех-

нической оснащенности исполнителя, крепких рук и активных пальцев.

по своей <образной функuии)> пъеса представляет собой заклюtIение

цикла, {(отъезд)) из Новоспасского. Фактура эскиза напоминает СвиридOв-

ские <<Подъезжая под Ижорьi> и как бы светит (отраженным)) через Г. Сви-

ридова блеском русской, изначаJIьно глинкинской, музыки. Вдохновлённый

прекрасными примерами прошлого, окрылённый соприкосновениеl\{ с исто*

ками великой русской музыки, вдохнувший целительный воздух Родины,

герой (возвращается)) обратно... 
l

Снова русская тройка высекает искры звонкими поцковами, под дугой

звенит колокольчик, и основные образные сферы.цикла как бы объединяют

свои силы - активную энергию и радостную уIIоенность - в ликующем про-

сJIавлении светлого, всепобеждающего счастья.
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ГЛАВА II. ЦИКЛ Т.Р. СИIИОНОВОИ (ПРЕВРАЩЕНИЯ>>:

ДЕСЯТЬ ПЬЕС ДЛЯ ФОРТЕПИАНО В ЧЕТЫРЕ РУКИ

Фортепианный дуэт как феномен шузыкальной
и с п ол нител ь cкtr й ку",тът-,ч}ы

''

,,. ,Фортепиано является, пожалуй, наиболее универсальным изо всех су-

ществовавших когда-либо музыкальньlх инструментов. Оно обладает широ-

чайш_иь.л диапазоном средств художественной выразительности, используе-

мых ч музыкальной гrрактике. Фортепиано способно передать всё многооб-

разие палитрьi звуковых красок, воспроизвести различный объёп,л звукового

потока * как по горизонтаJIи (динамические градации), так и по вертикали

(фактура, количество звуковых линий, голосов). Ему подвластно исполне-

ние разнообразных музыкальных штрихов и широчайшей шкалы теiч{пов *

от самых медденных до предельно быстрых. Единственный недостаток ин-

ýтрумента - последующее за нажатием кJIавиши угасание звука - исполни-

тель, обладающий некоторыми FIавыками работьi над фортепианныN,{ звуко-

вр,дением, всегда сможет нивелировать путём работы над L|елосmноtt ilинией

п,Jузьiкал ь ной Mbi сли,

Универсализм фортепиано явился следствием длительной эволrоции

классического европейского музыкалъного инструментария. По официа_пь-

ной версии, Фортепиано было сконструировано З00 лет назад флорентийцем

, Бартоломео Кристофори. Поиски (идеального)), универсального по своим

возможностям инструмента привели к созданию (уникума)), совмещавшего

, Р, Себе Важнейпtие конструктивно-механические и качественные характери_

,стики многих других инструментов предшествующих элох.

i , От группы удар}Iых,инструментов <пианофорте> (так назывались пер-

вые фортепиано) унаследовало ударно-молоточковый способ звукоизвлече-

ния и возможность усиливать звук при увеличении силы },дара (и, наоборот,

ослаблять звучание при уменьшении приложенной си-лы), У духовых (орга-

на) и клавишно-струнных (клавесин, клавикорл) был позаимствован кла-

вишный механизм, у струнно-смычковых -. собственно струны (источник

звука) и деревянная дека (резонатор' усилитель звyка). Получается, что фор-
тепиано в своей конструкщии уже имело определённые предпосылки к во-
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гIлошеFIи1о важнейших качеств ((анaамблиста>} - возможности LLlиumuроваmь

звучание и тембры других инструментов, сочетая в себе их особенности.

Позднее, в допопнение к имеющимся качествам, родились демпферный

и педальный механLIзмы, способствовавшие обогащению звучания,форте-

пиано и ((очищаюшие)) его (естественно, при условии чуткого использова*
U\ния правой педали) от ненужных (примесей> инородных гармоний. !ере-

вянные молоточки (оделись)) в войлок, струны стали располагаться наис*

кось и значительно увеличилисъ в длину, в результате чего голос инстру*

мента стал сильным, певучим и благородным. И в,плане уЁиверсализма ис-

пользования фортепиано не стало равных. Этот инструмент сдел€Lлся неза-

менимым как для камерного (домашнего)) музицирования и обучения музы-

кальнои грамоте, исполнительству и композиции, так и для концертных вы-

ступлений - сольных, аккомпанирующих и в качестве участника р€вличных

ансамблевых составов.

Горизонтальное расположение 7,5-октавной клавиатуры предоставило

исполнителям возможность не только сольной, но и ансамблевой игры на

одном инструменте. И в этом качестве фортепиано не найдётся равных! Ни

на одном другом музыкальном инструменте не могут одновременно играть

два исполнителя, взаимно дополняя друг друга в создании единого целого.

За фортепиано стаJIо возможным воспроизведение практически любого

' }. вокального илl lно-?нсзмблевого сочинениясимфонического, вокаJIьного или инструментаJII

в перелохtении или свободной обработке как для одного, так и для двоих

исполнителей. Причём, четыре руки, естественно, способны справиться с

гораздо более насыщенной и объёмной фактурой, нежели две. Пополнение

фортепианного репертуара произведениями, нашисанныN,rи для других инст-

рументов, голоса или инструментапьных составов с типичными Для Них

жанрами, музыкыIьными формами и образнurr" сферами, способствовало

развитию содержательности собственно фортегIианных жанров, совершен-

ствованию пианистической фактуры и многообразию исполнительских ар-

тикуляционных приемов.
\rtarК середине ХIх'столетия фортепианный дуэт стал очень популярнои

формой домашнего музицирования и саJIонного испслнителъства. Родона-

чальником его в России считается композитор и пианист f;жон Фильл, Ир-

ландец по ilроисхождению, он какое-то время работал в столицах России, В
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числе его .учрник9в - один из популярнейtlтих в своё вреп,{я фортепианных
дуэтOв, сёсдры-виртуозы Каролина и Е.вгения ldинтль [8].

забытый.за годы революции и Гражланской войны, }канр фортепианно-
го дуэта вновь начаJI,Rозрождаться с 30:Х ГоДов прошлого века. На концерт-
ной эстраде блистают братья fuiихаил и Адольф Готлибь1, filrя ВЫСТуПЛеНИЙ

МихаиЛ Готлиб выполняет оригинальные и вдохновенные концертные
транскрипции известных произведений мастеров эпохи барокко *и,с, Баха

.,, и Г.Ф. Генделя. Более полувека вьiступали на сцене Народньlе артистки Рос-
,, ,cи сёстры Галина и Юлия Туркины. Огрсlмным успехом сопровождались

, , выст}пления фортепианнь]х дуэтов: Любови Бруп и ft4apKa Тайманова, Еле-
ны Сорокиной и АлексанДра Бахчиева, Николая Петрова и Александра Гин-

;.. .ЩИНО, Геннадия Пыстина и Щмитрия Карпова, Наталии и длександра Багда-
;, . с8ровых, Эльвирьl и Анатолия Полонских и многих-многих других.

сыгранные, слаженные дуэты проверены годами. Их выст)/пления и ре-
ПеТиЦИОнная работа - не просто игра вдвсем, а особое психофизI.{ческое

РОДСТВ0, ТончаЙшее ВЗаимодеЙствие. кНастоящиЙ ансамбль - это близость

,, во всём: близость индивидуа_j]ьнOстей, этических установок, интеллектуаль-

j НыХ УРОвНеЙ, Это - Духовное единение, эмоционалъное родство, близость

МеТоДоВ, форr. направленltЙ в совместноЙ работеrr'. Позво_lим себе некото-

р,Oе уточнение: говоря о цуховном единении, автор (и мы вместе с ним) не

; ОТриЩает uнduвudусъlьносmеЙ участников ансамбля. Каждьiй пианист имеет
,', свой собственный, выработанный годами исполнительской практики и репе-
_: ТИЦИонной работы, uсполнumельскuй почерк, опредепяемый физиологиче*
, скими особенностями игровог0 аппарата, психологическими и эмоциональ-

НЫМИ каЧестВами личности, полученным образованием, слуховым опытом,

бота по максима^пьному сближению исполнительскоrо уровня участников
ансамбля, поискУ сочеmаеJиоспlu игры обоих во имЯ единства I{елого, Пр"-
чём, мы отнюдь не имеем в виду пресловутую (уравниловкуu, фуr*ции ка-

ждого участника дуэта остаются индивLiдуализированными.
i , ИСполнитель партии primq, обычно воплощающий мелодическую ли-
-::,l:,.*"*, бОлее свободен в отноrIIении агогики и яркости нюансировки, именно

' ЛУзупr Н. В ансамблdс солйстом, - Нижний Новгород, 2005. * С, 45.
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он определяет (шолётность)) звуЧания. те мельчайшие отклонения в дина]vIи-

ке и темпе исполнения, которые определяют фразировку, выразительность, а

зачастую - и сти.ltистику исполнения сочинениЯ.,от исполнителя парт!{и Se-

condo требуется болъшая ((основательность>>, метроритмическая стабилъ-

ность; именно он (держит)) заданный темп и ((лепит)) музыка-пьную фор*у

произведения, предоставляя обulел4у незыблемый фундамент метра, ((оде-

вая) мелодию в красочные наряды гармоний и давая ей возможность бли-

стать и царствовать надо всем. Фортепианный дуэт (вне зависимости от tЕн-

дерной принадлежности его участников) можно сравнитъ с балетной гrарой,

где партнёр-sесопdо выIIолняет всевозможные поддерх{ки, плавно переносит

по сцене рrimо-балерину, создавая иллюзию её нереального полёта или ска-

зочной невесомости. основное внимание восхищённого зрителя приковано

именно к грациозно порхающей партнёрше, а её сrrутник - как бы на втором

плане, но разве состоялся бы без него столь очаровательный план первый?

процесс привыкания участников фортепианного ансамбля друг к другу

требует не только внимательной слуховой, но и терпеливой психологиче-

ской работьi, которая подчас лежит в сфере морально-этических взаимоот-

ношений.СДетстВаПианИсТыТраДиционнообУчаютсяВУслоВияхИнДиВи.

дуальной работьi, фортепианному ансамблю не придаётся такого же значи-

тельного внимания в музыкалъных школах, как урокам по специальности

(не окроем, это отношение продолжается и на иных уровнях профессио-

нального музыкального образования - среднем и высшем), Д ведь совмест-

но музицируя на занятиях фортепиано, можно не менее увлекательно рабо-

татъ над стилистикой испоjIнения, жанровыми особенностями, музыкальноЙ

формой сочинения, исполнительскими приёмами и т,д, (разве что жанры для

дуэтного исполнёния всё же менее разнообразнЁI, нежели для сольного), И

тогда 11омехи на пути к достижению ансамбдевого единства станут не столь

ошутимыми.

особую важностъ приобретает умение участника ансамбля находить

творческий контакт с партнером, ясно излагая свои мысли при совместно\1

создании художесТвенного образа испоJIняемого, произведения, особенно

ценно это обстоятеJIъство в дуэтной работе, студентов средних и высшII\

учебных заведений искусстВ, поскоJIък}"ст}Децты (будушlие пе,]аГоГIi1

ДоЛжныВлаДеТЬпрофессионаЛьныМтеЗаУрУсоМинеТОлъкоВиДеТЬне:о;-
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;татки испо,лнения,(как собственного, так и своего партнёра), но и уметъ на*

ходить профессиональные гIути к,их преодолению,

Вообще, для студентов-участников фортепианных дуэтов игра в ан-

самбле __ прекрасная школа самосбучения и самовоспитания. Помимо фuр-

мирования чувства партнёрства и ответственности за обтт{ее деJlo, ансамбле-

вое исполнительство обостряет слуховую работу вообще (в присутствии ко-

го-либо наша требовательность к результату собственньiх тр,чдов, как пра-

]вилq}, возрастает), и особенно ту её часть, которая нацелена на вырабатыва-
, ние единсtва приемов звукоизвлечения, педализации, нюансировки, объе-

диняюш{их звучащее в целостный звуковой материал. ИспоJнитеJL{ учатся

управляmь действиями партнёра, исполъзуя систему дирLIrкёрских жестов,

,ауфтактов, совместного дыхания и иных знаков, подчас едва за\lетных зри-

телю. Эти качества.впоследствии также булут весьма полезныN{и в педаго-

Репертуар фортегlианных дуэтов, как правилс). менее консервативен,

нежели сольilый репертуар пианистов, Почти не содержаrцl]I"] чисто rrолифо-

' нических жанров (исключение составляют немногочисlенные четырёхруч-

ные дуэты, написанные для исполнения на одном инстр\\{енте с педагоги-

ческой целью) или жанров, нацеленных на оПТИI\4изацllю технического со-

вершенства исполнителей, он, тем не менее, ставит пере_] исполниТелями

как полифонические, так и виртуозньlе задачи, подчlIнённые одноЙ цеЛи -
передаче художественного образа, Зачастую ансаrtб-lевые произведения яв-

ляются переложениями сочинений, написанных л-rя сlrrtфонического орке-
;i

"'стра или иных инструментальных составов, Знако\lство с ними гIомогает
a]
' исполнителя]\4 гlрочувствоватъ связь симфонической и фортепианнОЙ МУЗЫ-

ки, найти в звучаний,фортепиано красочность оркестровой нюансироВки, В

развитии музыкiLльнойiформы -- тот путь. которьiй делает её единсТВеннО

возможной, то вре.h|я, которое развивается в пространстве музыкаГIЬнЫХ ЗВУ-

ков концентрированно и целостно. Речь lt:ёт о тех качествах исполнитель*

ства, которые наиболее ценятся слушатеJя},1и концертных залов и придают

зВучащеЙ музыке законченность и совершенство. ] ] ,

Ансамбли для одного:фортепиано в 4,руки (с которых обычно и начи-

'ruara" совместное музицирование) обьiчно выполняFот педагогические либо
:

просветительские функции. В практliке музыкальньiх школ и училищ нашли
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ширOкое приь4енеýия,. сборники дуэтных ,пьес :.,советских авторов

с.м. fuiайкапара, А.Ф. Гедике, н.п. Ракова, В.А. Гаврилина и других. Четы-

рёхручные переложения симфонической и оперной,музыки используются в

.,качестве }добного,нотного материала на занятиях 0ркестровOго и хорового

дирижирования В IчIУЗЫкалъных учипиш{ах и вузах, искусств. .Сочинения,

предназначенные для исполнения на двух роялях, имеют, как правило, ярко

выраженную концертную направленность, Этот жанр дуэтной музыки пе-

реживает особый подъём с последнеЙ трети прошлого СТОЛеТИЯ, ЧТО ВО МНО-

гом связано с активизацией деятельности исполнителей и регупярным про-

ведением музыкальных фестивалей фортепианных дуэтов, Нередко кон-

цертные дуэтные произведения бывают написаны для конкретных исполни-

телей либо по их специальному заказу.

в шоследние годы репертуар дуэтов значительно пополнился тране-

крипциями для двух фортепиано современных инструментальных произве*

дений, наряду с академической направленностью содержащих эстрадные,

джазовые интонации (придающие им особую привлекатеIIьность с точки

зрения современной широкой аудитории). В то же время выпускаются и ин-

тереснейшие оригинальные сочинения этого жанра, умело сочетающие в се-

бе как чисто художественные, так и педагогические задачи, Одним из при-

меров такого Рода произведений является цикл для фортепиано в 4 руки

кпревращения>>, автор которого -* цаш талантливый современник и земляк)

член Союза композиторов России Татьяна Робертовна Симонова, Ддресо-

ванные учащимся средних и старших классов fiмш, яркие, образные пьесы

цикла интересны и зрелым испоJIнителям) и широкой публике, (Игра в фан-

тазию)), свежесть музыкаJIьньiх перевоплощениЙ, воссоздание детской непо-

средственнOсти восприятия и неутомимой жажды цознания громадного и

великолепного мира жизнI4, в котором реальностъ соседствует со сказкой, и

является тем звучаlцал4 бьtmuел,t, которOе зачаровыв_ает и увлекает слуцIате-

леЙ всех возрастов.
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_ ' _ ХУдоrкестВеннO_исilолниТельский аналиiз Пьес щикла

татьяна Робертовна Симонова - директор fiетской школы искусств
смоленского государственного института искусств, требовательный препо-
давателъ фортепиано с большим стажем педагогической работьi. В настоя-
шее время она работает над диссертационныл,{ исследованием по проблемам
педагогики. Но как раз эта сторона деятельности практически никак не отра*
,зилась на её внешнем облике, ни испещрив чело суровыми морщинами, ни
,наделив взгляд взыскательной строгостью. Татьяна Сипtонова - ешё и за-
ботливая мама, любящая бабушка и талантливый композитор. Она, в первую
очередь, человек, х<ивущий с улыбкой, умеющий радоваться жизни, сохра-
нивший юный взгляд на мир. Эти особенности ее личности наиболее полно
отразились в той части творческого наследия, которая адресована детям.

L{икл пьес для фортепиано в четыре руки кПреврашения)) - образец по-
настоящему интересной современной пlузыки для детей. Десятъ 11ьес цикла
'програмМны, кажДая имееТ своё наЗвание. Заголовки пьес указывают на

: возможность объединения целого некой сюжетнOй линлIей. от J\b1 <Сказка
'начинается)) через представление сменяющих друг дру,га кдействующих
' лиц)) музьiкагIьной <сказки)) * к её завершению JYs10 <Ба-rол,I во дворце>. Ге-
рои, предстающие перед слушателем и спешащие на ба-;r. - это и реальные
персонажи: кТанцовщица)), и flолуреальные-полусказочные: <<Охотнрlки за
привидениями)), <Спяrцая принцесса>>, <<Синяя борола)). ,l совсем уж из ска-
зок и легенд пришедшие к нам: <Два милых гномика)>, <<Горгона)) и <Лары>

'(дуХи-покровители дома у древних римлян).;; в разных пьесах цикла автор использует разхичный по природе музы-
калъный материал. Изящно, намеренно простым языком, с лёгким юмором::
написаны миниатюрные портреты любимых детьми персонаж ей из книг и
'мультфильмов 

- Гномиков и Стойкого оловянного солдатика. Песенно-
лирическими интонациями проникнуты как все ((женские)) пOртреты (Тан-
цовщица и Спящая принцесса), так и нача-lьная пьеса цикла, (сказываемая))
явнО от женского лица. И р"до' - фугированное проведение Ларов:, стили-
зованное под музыку высокого барокко, и резко контрастные всему пере-
численному современные приемы музыкального письма, джазовые гармо*
нии и ритмы, напOристые, а|рессивные, отвечающие духу сегодняшнего
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времени (в таких пьесах, как кОхотники за привиденияl\4и>, ,<<Горгона)) и

<Синяя борола>). Посэrедняя пьеса цикла кБал во дворце), символизирую*

щая идею гармонии, написана в ясном классическом стиле.

Романтику в душе, Т. Симоновой близки чисто романтические кOлли-

зиииидея двоемирия, выраженная в сопоставJIении реального и иДеа-цЬного,

действитеJIьности и мечты. Вечное и преходящее, легенда и реаJIьность,

добро и зло, воплоrцаясь в музыкальных образах, составляIОТся, По сУТи, ИЗ

одной основы - одних и тех же музыкальных звуков. квылепляя>> из нотных

обозначений поэтический образ, композитор наделяет его определённым

смыслом , превраu4ая реальяо написанный текст в идеаJIъный замь;сел, а ис-

гIолнителъ озвучивает идею, превраLцая нотные знаки в звучащую реаль-

ностъ. Нас же с вами, заворожённых слушателей, волшебная еила искусства

уводит, уносит, влечёт за собой сладкой притягателъностью фантазии, кра-

сочными образами иного мира, своими превраLценuяJvlu...

Ns1. (сказка начинается>>._Пьеса трёхчастна, в первом разделе главен-

ствуют лирические интонации рассказчика или, вернее, рассказчицы - доб-

рой мамы или бабушки, читающей ребёнку перед сном. Укачиваюшее ко-

лыхание аккомпанемента исполнителю следует мь]слить скорее не на 6/8

(как указано в тексте), а в двудольном метре - триOлями. <Неторопливость))

темпа (авторское указание) не станет помехой движению живой человече-

ской речи.
, Во втором разделе (такты |5_26-й) исполнителям следует обратитъ

внимание на естественностъ динамического вопJIошIения имитаций. <Квад-

раты) имитационных проведений не должны стать назойливым перечисле-

ниеМилиоДинакоВымВДинаМиЧескоI\4ПЛане(ВоПросо-оТВеТныМ)сооТно-

шенИеМкороТенЬкихМоТиВоВ'нУжносТреМиТЬся'кВоПЛош{еНJ{ЮМУЗыкаль-

ного диаJIога в его времецномrи ,динамическ9м р€lзвитии, с неизбежностью

приводяrтIему к вихревому пассажу на доминантовом предыкте к третъему,

кульминационнOмуразцелупьесы, ,], , ., l,, ,

Изменились темп и тональность (пьеса модулирJет ц тонапьностъ до-

минанты), но сама тема остаJIась прежней, заимствованной из начального

раздела. она только изменила характер, }1з успокаивающей колыбельной пе-

реросла в эпический сказ, превраlпuлась в широкое половодье, заполняюшее

всё вокруг величиеNI представляемых образов, доходя до колоко,riьного } _]-
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воения обеими партиями и нового, уже успокаиваюшlегс, гlассажа, в оконча-
нии которого так и слышится голос рассказчицы: (.,.Но было эт0 давнъ]м-

давно...)) в заключительFIом разделе исшолнителям рексмендуется как сле-

дует выверить два ritenuto: в кульминаuии (46-й такт) и завершении пьесы
(50_5 1-й такты). Если кульминационное ritenuto короткое, всег0 на полтак-
та, и имеет пульсацию из шестнадцатьiх в басовой партии. то заключитель-

ное * растян.уто на два такта, и синхронный двойной аккорд в обеих партиях
ИсПолНИТЬ ВМесте на mp довольно сложно. Поможет сilравllться с этой зада*

чей та же внутридолевая пульсация, осуществляемая, правда' на этот раз ис-
поJнителями лишь мысленно.

Лir2. <Щва милых гномика>. По сказкам, хорошо известным всем с

детства, гI{омики * это волшебные существа, очень похожие на нас с вами,

только маленького роста. I4з-за чего они, вгlрочем, не переживают. Обитают,
пс разным фольклорным источникам, не то под землёй, не то в уютных до-
микаХ поСреДи леiа. Обязательно, носят бородку и сиI\4патичные кOлпачки,

л]оOят совершать мелкие пакости лtодям, но делают это каждый раз без зло-

бы, а Просто * по-привьiчке. Поэтоп,tу и отношение к ним в сказках соответ-

ствуюшее, почти как к детям.

Пьеска светлаЯ, юмористическая. Подключив некотор,чю фантазию,
можно прямо по ходу развития музыкального тематизN{а проследить весё-

лую историю о том, как двое ужасно шкодливых }{е-,iких вредителей поза-

имстВовали банку' варенъя с по-цки на вашеЙ кухне и пытаются её на ваших

же глазах припрятать, прини}.{ая при этоN{ совершенно невинный вид. Ис-
'--

поJIнение требует большоЙ <вёрткости>>. лёгкого туше, которого не должны

утяяtелИfь ни акценты, указанные автороl1. ни f в кульминационном сре-

динном разделе.

ЛЬ3. <Лары)._ Лары - по верованияIч1 древних римлян *:духи, покрови-

Тели Домашнего очага. Пьеса написана очень необычно * на фоне мерных

цIагов аккомпанемента, звучащего в нону долгое время на одном месте, за-

Te1,1 'смещающегося на кварту, на секунду, но так и продолжаюll{его своё
(надличносТное)) пребывание в том же интервале большоЙ ноны, рождается

фугато в партии рrimо, АккомпанеIuент второй партии периодически вырас-
',.

тает до роли подголоска, гулко вторяшего стилизованной под барокко теме
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фугато, а в середине' пьесы (такты 2|1з-й) и выдвигающегося н&.первый

пЛан. I

что мы знаем о ларах; мой уважаемьiй читателъ? А если не заглядывать

В ЭнЦикЛопеДию?., Вот и мУзыка этоЙ цъесы должна быть такоЙ же таинст-

венноЙ и ирреальноЙ. Можем посоветоватъ (если позволяет качеств0 инст-

рументария) сыграть всю пьесу uпа соrdа * на левоЙ педали.,Затушёванная

звучность не выйдет за рамки полутьмы, останется ведичественно-

скрытной. Вообще, приглушённых красок в пБесе можно добиться и с по-

мощью мягкого вкрадчивого туше чутких, как бы шагающих на цьlrточках,

мысленно заострённых кончиков гIальцев.

ЛЬ4. <Горгоца)>. Хtенщина, залетевшая в нашу сказку прямиком из гре-

ческой мифологии. <Вместо волос у горгоны -.- шевелящиеся змеи, все тело

покрыто блестящей чешуей. У горгоны медные руки с острыми стальными

когтями, крьiлья со сверкающим золотым оперенъем. От взгляда горгоны

все живое превращается в камень)) - так описывает горгону древнегрече-

ский поэт Гесиод (ок. 700 до н.э) в поэме <Теогония> (<Происхождение бо-

гов>). flействителъно, облик ее был ужасен, и слово (gоrgоs)) в переводе оз-

начает (страшный, грозный>2.

Вступительный и заключительный разделы пьесы - это затишье, об-

рампяющее бурю. Ползучие, зловещие, исполняемые в октаву, фразы басов,

гIо-змеиному извиваясь, завоёвывают всё большее rrространство и большую

динамическую насыщенность и, приподнявшись, бессильно ниспадают

(змеи на голове Горгоньi). А первая гIартия заполняет (пустое)) звучание

длинных звуков басовой мелодии бряцаньем шестнадцатых в высоком реги-

стре (звенит металлическими чешуйками лениво потягиваюrтIегося тела...),

либо ((перехватывает)) триольными восьмьiми ((змеиные изгибьt) мелодии,

помогая ,своей ритмической пулъсацией выстроить фраrу. ИсполнителЮ

второй партии в этих разделах нужн0 быть очень чутким к матери€lJ{у, Зву-

чащему в'партии первой, обязателъно мысленно его прослеживать (с целью

создания абсолютной ансамблевой слаженности во врешtени) и Toj{kc педа-

лизировать во время своих длинных нот с учётом линии партии рrimо.

2 Галина Росси. Горгона Медуза. [Электронный ресурс]:
портал <Monsalvat>> 7 января 2010 г. Электрон,

httu ://wwrv.monsalvat. globalfolio.nФ/saitmap.htm.
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,,l Осн,овной, lр?здел пьесы, собственно и рисуtотiiий налетающую опас-

ность, требует от исполнителей ритмической с.гlаженности и хорошо 0трабо-

танной, моторности, Для сOздания. образа очень ва]кн0 совместное владение

динаIчIическим планом (приближение - удаление). Пьеса требует доста]гоч-

ной,физической выносливости и активных пальцев. . ::

] J\Ъ5. <<Стойкий оловянный солдатию>._Персонаж одцоимённой сказки

великого датског0 сказочника Г.Х. Андерсена, доброй, светлой и, как боль-

шIинство андерсеновски>(,историйо.немного грустной. он был одниN{ из пер-

вы>( героев нашего детства, вызвавших столь мощную эмпатию и сопережи-

вание, что все мы наверняка помним бессмертную историю о его приклЮче-

ниях, короткой, но-очень бурной жизни, с плаваньем по яростным потокам,

|путешествиеп4 в }келудке,,огромной рыбы и, конечно же, с любовъю _ с лю-

бовью к бумажной балерияе , и гиб€лью в огне самого героя и дамь1 его

маленького бесстрашного любящего сердца.., Восхищение и сопережива-

ние, живущие,с детства в нашем сердце, отголоски нашеЙ светлоЙ наДеЖДы

(<<а может, всё-таКи онИ смогуТ спастисЬ?..u) И активнаЯ несгибаемOстЬ Духа

маленького героя - всё эт0 есть в музыке пьесы. ] :

музыкальный язык столь же незамысловато прозрачен, как и в пьеске

<Два милых гномика)), но, в отличие от неё, красочен именно (оркестрово)},

vlаршеобразная гIростенькая тема с подголоско},{ звучат в первой партии как

две флейты походного opKecTplrкa: иN{ вторит <буr,tканье>> баритона С УДаР-

нь{миiна басах. Во BTopoj!{ проведении простенького 8-тактового квадрата -
l <<соjiйсты)) с аккомпанементом N{еняются }leсTal\l}l, те\lа переходит в более

]низкую тесситуру, а флейты дополняют её короткими попевкаN{и украше-

ний. Коротенький (припев)), повторенный ((эхом)), приводит нас к неболь-

шому эпизоду, написанному в одноимённом мажоре, iо с неиЗмеННО МаР-

шевый характером движ9ния. Это особенный, философский модус темы,

отражающий семантику надежды, света.

заключительный раздел повторяет начаJIьную тему с несколько более

Динамизированным аккомпанементоI\4. Постоянство ритмического рисунка,

состоящего из сочетания восьмой длительности с двумя шестнадцатыми,

слOвно символизирует скOчку игрушечной кавалерии, уносящейся вдаль

Ьra.r. с последни}"{и словами удалой солдатской песенки...

1п



Основная трудность для исполнителей этой пьески состоит в том, что-
FЬы научиться играть по-настоящему просmо, искренне, без каких бы то ни

было динамически-фразировочных излишеств, Rычурности, в едином темпе,

УПрУГо и ЛеГко. Привыкшiим рабоmаmь за инструментом, uzраmь на нём по-

роЙ бывает непросто, играть именно так, как играют дети - весело и бесша_

башно, не думая об иных заботах, играть так, как жили миллионы Стойких

оловянных солдатиков, любивших и защищавших, HaIlBHo и честно испол-

нявших свой долг...

ЛЬб <Танцовщица>>. Если продолжить гIроводить цепь ассоциативных

аналогий с литературными персонажами, то наша Танцовrцица * это девоч-

ка-циркачка Суок из повести-сказки Юрия Олеши кТри толстяка>. Та же

грациозность лёгкого гибкого тела, тот же ((нерв)), или натянутый канат, по

которому перебегает девочка, та же мечтательность как основная черта му-

зыки среднего раздела - мечты обрести нечто из разряда того, что заведомо

излюбленно детьми: платье с розовыми бантами, туфельки с золотыми пом-

ffонами, цукаты, сирOilьI, торт (вся эта привлекательная атрибутика помнит-

ся рlз сказки KTpll толстяка)). Fle так ли?). ..Илут же это мечты о ПрекрасноN,t

Принце, который, встретивltiись сJi,},чаiiI{о на жизненном пути, обязательно

узнает свою Единственную и, подхватив на руки, закружит в танце до [1оте-

ри хрустальной туфельки.,.

Пьеса представляет широкое поле цля применения творческой фанта-

зии. Её музыка, полная искромётного вдохновения, трогательной наивности

и задушевного лиризма, вызывает богатейшие зрителъные ассоциации. Дело

исполнителей - научиться вызывать их к жизни и воплоLцать с простотой и

естественностью.

В плане исполнительских ошибок хочется пведостеречъ интерпретато-

ров от двух видов возможных увлечений. Первое относится к увлечению иЗ-

лишней скоростью исполнемия, что может привести к перерастанию темпа

из <<оживлённого)) в ксумбурный>. Второе - увлечение динамическими
..'.

масштабами: динамика mf не должна провоцировать на утяжеленно вязну-

щее туше, характерное более для воспроизведения основателъности движе-

ния армейских батальонов, нежели для облика лёгкой подвижной танuую-

щей девочки.
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|.1r#о 
по_зже родилисъ ро.},{аны,Курта Воннегута. Льва АлеКс'андровича N4ея,

К"ра Булычёва, которые основь]ваются на ситуац иях^ поdобных известной
сказке.

,Ie на передачу образа, тре-

i,Тоцqgва О.И. <Истинная правда); языки средневековоrо правосудия *,М,; Наука,2006, - с.182-22\
[ЭлектроннЫй ресурс]: ЭнциклолеДия культ\/р, 8 январЯ ]0l0 г, - Электрон. ст. * Режим доступа'к ст.

hгtр : iiес dej avu.ru,Ъ/B luеЬеагd.htпrl
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f,ремучи]\4 лесом, темной чsщею старинньтй замок окружен,

Там принца ждет принцесса спящая, ло|ружена в покой и сон.

Принuесса ждет сто лет, сто лет, а храбреча все нет и нет.

И если рыцарь не найдется, принцесса так и не проснется,

Настанет день за ночью лунною, и солнца луч блеснет во мгле.

Но крепко спит принцесса юная и улыбается во сне,.,

А вообще-то <Спящая Красавица)) - это тоже очень известная сказка

Шарля Перро, и, видимо, автор музыкального цикла имел в виду именно её

при создании своей пьесы. Пьеса написана в кугIлетно-вариационной форме:

1б_тактовая одноголосно изложенная в первой партии (с <гитарным)) акком-

lrанементом - во второй) начальная тема появляется ещё три раза. Второй

((куплет)) оставляет аккомпанемент неизменным, а мелодию <<обвивает>>

имитационный подголосск * фактура изложена в виде любовного дуэта.

Третъе проведение переносит тематический материал во вторую партию,

короткие (вздохи)) подголосков в партии первой напомиНают о течении

времени, (капающих>) секундах, которые ни вернуть, ни остановить невоз-

можно...

Последний <куплет)) пьесы наиболее динамически насыщен, теМУ Про-

водит в октавном удвоении первая партия на фоне того же гитарного сопро-

вождения, но ускорившегося вдвое по сравнению с нача-шьным проведением.

однако основная нюансировка не выходит за пределы mр, на что исполни-

телям полагается обратить особое внимание, <Хрустальная)), ((посеребрён-

ная лунным светом)), импрессионистски тонкая звучность лирико-

психолоГическоЙ картины не должна выходить за рамки задумчивой отре-

шённости и мягкой созерцательности. Здесь кахсдый звук (на счету)), за1,1ет-

на любая неточность, натянутость, (выпадение)) из образа.

ль9. <<охотники за привидениями)). Эти персонажи сравните-lьно

(молодые>, ещё полвека назад (не говоря уже про время Шарля Перро и

Ганса-Христиана Лндерсена) о них ничего не было известно, BbiBe-r их ((на
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знакомство)) с широкой пу,бликой в середине 80-х годов прошлсго века аме-.r r члvU r!yvlлJ

риканский режиссёр Айван Райтман. Филъм понравился своими эффекташtи,

доqтаточно сногсшибательцыN.{и по теп,f временам; как грибы после.-[етнего
дождичка. стали возникать различные ремейки в виде кино* и мультфилъ-
мов про <<Настоящих...>> и <<Экстрема-цъных охотников за привидениямр{)), и
сейчас,ВРЯд ли найдётся хотъ один чедовек, не знакомьIr-{ с этими простова-
тыми, крепкими и уверенньiми в себе на все 100% ребятами.

Эта пьеса фортепиаI{ного цикла представляет собой яркийr образец со-
временной музыки, используюlrlий полиметрию и полиритN{ические сочета-
ния, нетрадиционные способы звукоизвлечения на фортегrиано в виде уда-
ров по крышке косточками пальцев и звуковых кластеров. редко встречаю-

,;щи€ся виды записи фортепианного текста * заключённые в квадрат звуки

1,нефиксированного ритма в тактах 1l, 1з, t5-16 партии рrimо, Исполняется
лодобным образом записанная фактура своболныN{ повтором указанной по-
следовательFIости звуков с ускорением и усилением динамики без какого-
либо ритмически точного (уклаДывания)) одной линLlи на другую. Совпада-
ет только еле слыIrrное начало такта, а пото}l - свободный <<разгон)) в его
пределаХ. То же самое, но более }{еjIки]\{и длительностямri - в такт е 21 .

сплошные краски ирреальности, Дроя\анлlя, постукивания и шрочих призна-
ков полтергейста, очень тонко переходят друг в друга состояния порыви-
,cTocTI4 действенности и призрачные, затаённъiе эмоции, И оченъ сложно
добиться в интерпретации полной синхронностIт мышления обоих исполни-
телей ts отноrшении красок и,, главное, - времени, временного N4етроритмиче*

второй ра3дел пьесы собственно и рисует образ бравых охотников за
привидениями. Уверенно и энергично, в Д}хе марrrrа с джазовыми эле),yен-
тами (а как же иначе, ведь американцы!) шествуют хваткие ребята, воору-
жённые до зубов сверхновейшими противобарабашковь{п,tи орудиями. хtё-
сткие упругие ритмы сталкиваются с неорганизованной звуковой массой - и
вот уже последние привидения рассеиваются в воздухе, истаивая последни-
ми дрожаниями зыбкого марева...

l, , : Исполняя эту пьесу, не 
устаёшь поракаться богатству

; Приёмов - от, светящейся звlrковой пыли до ослепительно
: причудливых :тембровых наложений.

ее нOваторских

ярких мазков и
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М10. <Бал во дворце>. Как и любой бал - ярок, поэтичен, изыскан; как

любое завершение - подытожиtsает, гармонизирует, рисуя мир всзвышен-

ных чувств, конкретных ясных мелодических образов,

Трёхдольный метр, неторопливость, характерный ритмический рисунок
позволяют представить эту,пьесу как полонез (торжественный танец-

IriecTвиe умеренного движенlля), Полонезы и исполняJIисъ, как правило, в

начал9 _балов, подчёркивая тем самым торжественный и возвышенный ха-

р_ачер пр?здника. Размашистая) упругая начапьная тема уступает место не-

затейливым оборотам, кокетливым (приседаниям))'. Пары передвигаются

словцо по точно установленным великосветскими праЬилами геометриче-
] ]_-

ским фигурам. Изяществом и достоинством дышит каждый звук, каждая

, фраза,

Исполнителям так и следует воплощать эту музыку _ как живой упру_

гий музыкальный поток, плывущий меж берегов просвещения и разума, на*

.urrrl"п"r,й огромным зашасом радости, счастья oi бытия своеГо пребывания

в этом мире, любви и гармонии с окружающим.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Следует ли вообще <объяснять> музыку или её достаточIlО простО

(чувствовать>? Имеем ли мы право на высказывание собственного видения

художественного образа исполняемого, не искажаем ли тем самым автор-

ский замысел, и вообще - этично ли кому-либб, кроме автора, давать какие

бы то ни было словесные пояснения, (расшифровывать)) звучащую музы-

кальную ткань? одн0 из (крьlла:ых выражений>>, знакомых с детства: кНадо

просто любить музыку, а не учиться её пониматЪ> (Игорь Стравинский),..

-#оапозначноzо оmвеmа на эmu Boпpoct)l неm u бьtmь не

спороФ) о сооmноLLlенuu ((чувсmвенноZоD u

u кразул4Ф), эм,оцuй u холоdноео расчёmа

возл4ожных mехнолоzuй uх пробужdенuя. Чьtl ученакu Llzраюm ,пучutе - mozo

лtожеm, OHu uз разряdа квечньtх

кuнmеллекmуальноzо D, к серdца>
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препоdаваmеля, коmорый ул4ееm dохоdчuво объясняlпь, llлLt m,oZO, кmо вл4е-

9mо dолаuх разZоворов сал4 способен cblzpam.b uл4енl-tо mак, Kal< dолэrcно
быmь? д лlожеm бьtmь, наuболее уdачный резульlпаm dасm ул4енuе препоdа-
,вQrrеля а во ей uерой пр о шJlюсmр uр о ваmь, по dKpe пumь сл'l l)lсл о бъяс н енuя?

l i, ) IVIы более всего радуемся узнаванuю в музыке, как, впрочем) в любом
другом виде искусства,. Абсолютно новое, не содержащее уже знакомых
нам по предыдущему опыту, элементов, не понятно, утомляет и вызывает
чувство бессилия и досады (на чmо я mрачу своё dраzоценное врел4я, разве
эrпо dосmойно лloezo внufuIанuя?). Не отрицая справедливости мнения при-
верженцев суждеНия ИгорЯ СтравинСкого, позволиМ себе вопрос: <А разве
л,{ожно любить непонятное?> Мы ведь не рождаемся всезнающими и всё по-
нимающими, наш главllый детский вогIрос: кПочему?D И самый неудачный
взросльtй вариант ответа на него] кПоверь моему опыту, так надо (так луч-
ше, ты ещё маленький, ты пока це поймёшь и Т.Д.)..,)) В любом вопросе
главное - понять сN{ысл ГIрOисходящего, не поверllmt), а именно поняmь, са-
гласиться и принять цель действий.

м.*Cмьtcлже.1,l),ЗьlКальHoZotzpotввеdеН1lЯ,еzocodеpжа-

Hlte нu в коел4 случае не своdяmся к значенuяlt -1ц:зьlкаlьньlх знаков, llз коmо-
pblx сосmоum ezo mексm, Наше пoHlLv,чaHьle ll llосl?luJ!сенuе хуdоuсесmвенной
dейсmвumельносmLl л4узьlкальноZо сочuненuя, прuнL|uпов сmроенuя эрuвой

i'музьtкальной маmерuu, ее эл,lоцuональноzо ll поэmчческоzо соdержанuя на-
пряJуtуЮ завuсum оm на,ulеZо слусоВоZо ,иузЬlка'ьноZО опZr-о, ул4енuя opue'.'-
muроваmься во всел4 ланоzообразuu повmоряюLl|uхся законол4ерносmей по-
сmроенuя 

^4узыкальных 
сmрукmур в конmексmе опреdелённой эпохLt, кон-

креmной кульmурьt, конкреmных черm сmцпя uсполняел4оzо авmора. И mолько
пооеdа Halae пон1,1,4,1анuе л|узьlкu буdеm опuраmься на объекm1,1вно,суLцесm*
вующuЙ МУЗЬlКШlЬ,НЬlЙ mексlп, а не на чuсmо субъекmuвньле оIцуu,|енLtя,

А вслеd за понuЛrанuеМ прudёm прuняmuе Llлtt, еоворя словал4u И, Сmравuн-
скоzо, любовь,,.

з0



Приобшдение к художественЕому смыслу всегда есть проявление твор-.:
ческой активности, Оно не появляется ((само по себе>, не может быть обыч-

ныъ{ пассивным присвоением чего-то заранее данного. l Iонимание музы-

каJIьного текста требует установки на деятельность, предварительной рас-

положенности и усилий для пOгружения в худOжественный замысел, поиска

логических связей и работы воображения. Это важнейшая составная часть

труда не только самого исполнителя, его преподавателя, музыковеда, веду-

lцего концерт, но и слушателя.и, следовательно, понимание музыки ] на

любой его'стадии, для любого участника процесса её созданйя - это не

только восприятие, но и активное творчество.
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