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Музыкальное просветительство как этическая  
мотивация обновления концертных программ пианистов

Статья посвящена осмыслению феномена просветительства, изначально заложенного  
в структуру коммуникативной функции музыкального искусства. Проблема рассматривается 
применительно к сфере современного фортепианного исполнительства. К числу факторов, 
характеризующих нынешний этап развития пианистического (и шире – музыкально-
академического) искусства, автор относит потерю непосредственной связи между 
исполнительским пианистическим искусством и современными ему композиторскими 
стилями и школами; воздействие законов звукозаписывающей индустрии, нередко приводящих 
к утрате уникального ощущения одномоментности, спонтанности актов исполнительского 
творчества; установку на репертуарный универсализм, определяемый конкурсными 
программами; функционирование классического искусства по законам шоу-бизнеса 
(«бренды», «раскрученность» и т. д.). Вышесказанное приводит к необходимости обращения 
к опыту выдающихся предшественников, заложивших основы современного понимания 
просветительского компонента в пианизме, трактуемого не только как пропаганда новых 
сочинений, но и как расширение «опыта преемственной памяти» (Н.И. Мельникова). Автор 
выделяет и анализирует концепции программ и репертуарную политику Антона Рубинштейна, 
Ферруччо Бузони и Ганса фон Бюлова. Акцент сделан на сочетании в индивидуальной 
«пропорции» стремления к исторической всеохватности репертуара (Исторические концерты) 
с одной стороны, и на выявлении и развитии индивидуальной предрасположенности  
и склонности исполнителя к интерпретации музыки определённых авторов (тенденция  
к специализации), с другой.
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The article is devoted to the understanding of the phenomenon of enlightenment, originally 
embedded in the structure of the communicative function of musical art, in relation to the field of 
modern piano performance. Among the factors that characterize the current stage of the development 
of piano (and more broadly – musical and academic) art, the author refers to the loss of direct 
connection between the performing piano art and contemporary compositional styles and schools; 
the impact of the laws of the recording industry, which often lead to the loss of a unique sense of 
instantaneous, spontaneous acts of performing creativity; the installation of a repertoire universalism 
determined by competitive programs; the functioning of classical art according to the laws of show 
business (“brands”, “promotion”, etc.). The above leads to the need to refer to the experience of 
outstanding predecessors who laid the foundations of the modern understanding of the educational 
component in pianism, interpreted not only as the promotion of new compositions, but also the 
expansion of the “experience of hereditary memory” (N.I. Melnikova). Among them, the author 
identifies and analyzes the concepts of programs and the repertoire policy of Anton Rubinstein,  
F. Busoni and G. They combine in an individual “proportion” the desire for the historical inclusiveness 
of the repertoire (Historical concerts) and, at the same time, to identify and develop the individual 
predisposition and inclination of the performer to interpret the music of certain authors (the tendency 
to specialization).

Keywords: musical enlightenment, artistic space of culture, repertoire, Historical concerts, Anton 
Rubinstein, Busoni, Bulov, listener՚s memory, creative self-actualization.
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for Renewal Concert Programs of Pianists

П росветительское начало, зало-
женное в структуру коммуника-
тивной функции музыкального 

искусства, его потенциальная способ-
ность открывать глубины культурного 
опыта человечества есть особый канал 
передачи знаний, канал духовного обще-
ния между великими композиторами, ис-
полнителями и слушателями, между пред-
ставителями разных эпох и современни-
ками, людьми прошлого, настоящего и 
будущего. XIX и особенно XX век от-
крыли перед мыслящим, ищущим, чув-
ствующим человеком грандиозную пано-
раму художественного пространства куль-

туры, раздвинув хронологические, 
национальные, стилистические рамки как 
«вглубь» (постижение, осмысление куль-
турных феноменов), так и «вширь» (мно-
гообразие, многовариантность «духовных 
даров»). «Музыкальный текст, заключаю-
щий в себе смыслы и ценности человека 
как центра социума, с помощью специфи-
ческого музыкального языка доносящий 
до слушателя образ мира, – это, несо-
мненно, особый философский текст, не-
сущий в себе ответы на множество вопро-
сов о сущности бытия и роли человека, 
его преображающего в великих творениях 
искусства», – указывает видный исследо-
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ватель вопросов философии музыки, 
культуролог А.И. Щербакова [15, с. 97]. 

Вместе с тем именно XX столетие стало 
временем нарастающего глобального кри-
зиса, связанного, прежде всего, с размы-
ванием и утратой духовно-нравственных 
ориентиров в обществе. Исследователи 
задаются справедливым вопросом: «В чём 
специфика эстетических и поэтологиче-
ских принципов музыкальной интерпре-
тации в условиях смены культурных и со-
циальных парадигм? Обусловлены ли эти 
принципы явлениями внешнего порядка 
или же тут действуют некие имманентные 
законы исполнительского искусства?»  
[11, с. 4]. Неслучайно проблема воспита-
ния гармоничной личности, нацеленной на 
реализацию своего творческого потенци-
ала и на просветительскую деятельность, 
не только не теряет своей актуальности, 
но и становится всё более значимой. Соли-
даризируемся с мнением В.Н. Холоповой, 
которая отметила, что средства этико-эсте-
тического воздействия «очеловечивают, 
<…> осчастливливают и эвдемонизируют 
круг человеческого бытия» [12]. 

Внешним поводом для написания на-
стоящей статьи стала беседа Владимира 
Познера с одним из наиболее ярких и де-
ятельных российских пианистов Дени-
сом Мацуевым [5]. Размышляя о пробле-
мах современного репертуара и – шире 
– принципах и приоритетах современной 
концертной жизни, Мацуев, формулирует 
важную мысль, умело адаптируя её к фор-
мату телепередачи с его полемичностью 
и остротой: «Круг имён, круг исполните-
лей, круг оркестров сужается, и круг про-
изведений, которые играются, тоже сужа-
ется. Игра по таким правилам приведёт к 
тому, что через 5–10 лет мы будем иметь 
десять имён, которые будут играть десять 
концертов». 

В своей беседе В. Познер и Д. Мацуев 
обсуждают целый ряд примечательных, 

на наш взгляд, позиций, определяющих 
особенности современного этапа раз-
вития пианистического (и, в целом, му-
зыкального академического) искусства.  
К их числу, наряду с прочими обстоятель-
ствами, заслуживающими отдельного рас-
смотрения и анализа, необходимо отнести 
следующие: 

– потеря живой связи между испол-
нительским пианистическим искусством и 
современными ему композиторскими сти-
лями и школами: ситуация, когда импуль-
сом и барометром развития клавирного и 
фортепианного искусства была деятель-
ность крупнейших композиторов-испол-
нителей1, чьи новаторские композиторские 
решения были во многом инициированы 
собственными исполнительскими запро-
сами и возможностями, пришла к автоно-
мизации пианистического искусства и пе-
рераспределению функций внутри него. 
«Все великие сочинители были также 
виртуозами на фортепиано», – подчёрки-
вал ещё Антон Рубинштейн [10, с. 71–72]. 
«Виртуозность вообще всегда имела вли-
яние на сочинительство – она обогащает 
средства для сочинения и расширяет гори-
зонты выражения. Так как великие сочи-
нители были сами виртуозами (т. е. отлич-
ными техниками на своём инструменте), 
они своей техникой влияли на сочинителей 
minorum gentium (меньшей братии). Таким 
образом одно шло с другим рука об руку 
[курсив наш. – Р.Ш.]: сочинительство нахо-
дилось под влиянием виртуозности, а она, 
в свою очередь, под влиянием сочинитель-
ства» [10, с. 75–76]; 

– индустрия аудио- и видеозаписи, 
оказывающая огромное влияние на ат-
мосферу и облик музыкального искус-
ства: «Точность, точность и ещё раз точ-
ность. Стерильная чистота и безукориз-
ненная правильность воспроизведения 
текста», – формулирует законы звукоза-
писи Г.М. Цыпин [13, 97]. «“Неуловимоеˮ 
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и “неповторимое” в исполнительском 
творчестве стало “уловимым” и “повтори-
мым”», – писал Г.Р. Гинзбург ещё в начале 
1950-х годов [4, с. 92]2. Прибегая к неиз-
бежному упрощению, можно сказать, что 
законы звукозаписи нередко приводили и 
приводят к сознательной ориентации ис-
полнителя в большей степени на гаранти-
рованное пианистическое качество и га-
рантированный (благодаря узнаваемости 
популярного у слушателей репертуара) 
успех, нежели на художественный риск; 

– конкурсы музыкантов-исполните-
лей, во многом определяющие вкусы и 
пристрастия как профессионалов, так и 
широкого круга любителей. Именно кон-
курсные программы формируют уста-
новку на репертуарный универсализм, 
когда исполнитель одинаково ровно и 
убедительно должен проявлять себя на 
протяжении нескольких туров в исполне-
нии сочинений различных стилей и эпох. 
Представив себе на мгновение мифиче-
скую ситуацию – участие в современных 
конкурсах таких легендарных пианистов, 
как Альфред Корто, Владимир Софро-
ницкий и даже Сергей Рахманинов, – мы 
вправе высказать сомнения в успешности 
преодоления ими не только финальной 
планки, но и рубежа второго тура. Музы-
кально-исполнительские конкурсы, вы-
полняющие необходимую селективную 
функцию, вместе с тем «мало чем отлича-
ются от, скажем, состязаний мейстерзин-
геров. Архетипы Ганса Закса, Вальтера 
фон Штольцинга и, конечно же, Бекмес-
сера нетрудно распознать и среди совре-
менных концертантов» [3, с. 69]. Именно 
конкурсы устанавливают определённые 
репертуарные рамки, в основе которых со-
чинения классико-романтической эпохи. 
Выявление собственного артистического 
амплуа, в том числе и за счёт сужения ре-
пертуарного диапазона (концентрации на 
близких исполнителю авторах, жанрах, 

стилях), либо просветительская нацелен-
ность на знакомство слушателей с произ-
ведениями композиторов-современников 
и т. п. становятся в большей степени при-
знаками прошедшего времени. «В целом 
исполнительская братия склонна придер-
живаться традиции, – пишет Б.Б. Боро-
дин, – так как в своей деятельности она 
постоянно соприкасается с наследием 
прошлого. По целому ряду причин как 
социально-культурного, так и экономиче-
ского порядка это содружество обладает 
значительной инерцией (взгляните хотя 
бы на репертуар и на повторяющиеся из 
года в год графики гастрольных марш-
рутов её лидеров). “Нарушители спокой-
ствия”, выходящие за рамки общеприня-
того модуса профессионального поведе-
ния, обычно немногочисленны и хорошо 
известны. Они, как правило, при наличии 
выдающегося мастерства и таланта или 
получают особый негласный статус леги-
тимного исключения из правил (как, на-
пример, Г. Гульд), или аккуратно отодви-
гаются на периферию сообщества, обре-
тая свою “экологическую нишу” в редко 
исполняемом, специфическом репертуаре, 
камерных залах и малобюджетных звуко-
записывающих компаниях» [3, с. 69]; 

– «шоу-бизнес основательно проник 
в классическую музыку», – констатирует 
в той же беседе Денис Мацуев [5]. Оче-
видно, что современное классическое ис-
полнительское искусство если и не стало 
частью шоу-бизнеса, то живёт по его за-
конам. Понятия коммерческого успеха, 
«раскрученности», пиар-технологий, 
«звёздности» в отношении пианистов, 
скрипачей, вокалистов уже давно никого 
не удивляют и диктуют рыночные законы, 
в числе которых не только пресловутый 
спрос, порождающий предложение, но 
и узнаваемость, популярность исполни-
теля, обеспечивающие его продаваемость. 
В.П. Чинаев пишет о жёсткой системе 
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концертного менеджмента, которая «навя-
зывает музыканту свои правила “золотой 
середины”, гарантирующие коммерче-
ский успех» [11, с. 16]. Как не вспомнить 
мысль о десяти исполнителях и десяти 
исполняемых ими сочинениях в связи с 
ситуациями вступительных экзаменов в 
академии и институты искусств, когда 
на собеседовании абитуриенты бойко 
озвучивают раскрученные «бренды» из 
мира классического искусства, нередко 
вспоминая о таких гигантах, как Михаил  
Плетнёв или Григорий Соколов во вторую 
или в третью очередь! Подчеркнём, что 
речь идёт не о частных случаях неудачных 
ответов на экзамене, а о кумирах в испол-
нительстве, приверженности и желании 
следовать их заветам, идеалам, тради-
циям. Понятие «бренда» коснулось ныне 
не только персоналий исполнителей, но 
и конкретных сочинений, которые в силу 
их «раскрученности» стали узнаваемыми 
и, соответственно, желанными для ауди-
тории: стремление услышать знакомый 
мотив стало превалировать над желанием 
познать новое, неизвестное, расширить 
свои культурные горизонты. Вместе с тем 
примем во внимание, что, говоря о ком-
муникативной связке «композитор-испол-
нитель-слушатель», о системе, определя-
ющей оценку ценностей со слушатель-
ской стороны, Л.В. Кириллина, например, 
видит историческую заслугу Бетховена в 
том, что он «создал не новый тип музыки, 
но новую аудиторию слушателей, открыл 
в музыке свойство быть искусством, спо-
собным передать жизнь во всей её пол-
ноте» [7]. 

В связи с вышесказанным важно, на 
наш взгляд, обратиться к опыту выдаю-
щихся предшественников, заложивших 
основы просветительского компонента в 
исполнительстве, трактуемого не только 
как пропаганда новых сочинений (хотя 
это, безусловно, и является важнейшей 

задачей музыканта-просветителя). Не ка-
саясь концептуальных вопросов миссии 
исполнителя, обратимся к репертуару пи-
анистов, к его явным и скрытым возмож-
ностям. Одна из дат, изменивших во мно-
гом облик европейского музыкального 
искусства, – 11 марта 1829 года: испол-
нение под управлением двадцатилетнего 
Феликса Мендельсона «Страстей по Мат-
фею» И.С. Баха. С этого момента худо-
жественное прошлое стало всё активнее 
участвовать в творении художественного 
настоящего. Речь идёт как о сохранении в 
активной слушательской памяти наследия 
прошлого, так и, собственно, о расшире-
нии объёма такой памяти. «Опыт преем-
ственной памяти» (Н.И. Мельникова) по-
степенно привёл к прорастанию нового 
жанра концертной жизни – исторических 
концертов. При этом исторические кон-
церты представляли не только исследова-
тельский интерес: «художественная вы-
сота исторического наследия становилась 
тем ценностным ориентиром, которым 
проверялось современное состояние му-
зыкального искусства и который форми-
ровал способность эстетического сужде-
ния, что было не в меньшей мере акту-
ально» [9]. 

Точка отсчёта и, одновременно, недо-
стижимая вершина в жанре историче-
ских концертов – циклы клавирабендов 
Антона Рубинштейна, пианистического 
преемника Ф. Листа. Примечательно, что 
в деятельности великого венгра сам Ру-
бинштейн многократно подчёркивал про-
светительский аспект: «За Листом ещё та 
великая заслуга, что он словом, игрою и 
литературными сочинениями представ-
лял публике неизвестных ей сочинителей 
и также восстанавливал забытых или не-
признанных ею» [10, с. 89].

Гений Рубинштейна-исполнителя во 
многом определил магистральное раз-
витие форм концертной жизни. Говоря о 
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воздействии искусства Рубинштейна на 
последующие поколения исполнителей, 
примечательным представляется коммен-
тарий Владимира Ашкенази, указавшего 
по поводу масштабности исполнитель-
ских трактовок, характерных для многих 
представителей отечественной фортепи-
анной школы второй половины XX сто-
летия, что она была «скорее отголоском 
монументального стиля Антона Рубин-
штейна, являвшегося сияющим образцом 
для каждого начинающего пианиста Со-
ветского Союза, нежели производным от 
сталинского ампира» [цит. по: 11, с. 9]. 
Немецкий исследователь Х. фон Лёш пи-
шет, что применительно к русской фор-
тепианной культуре «всегда должна под-
разумеваться “львиная лапа” и, в частно-
сти, Антона Рубинштейна» [11, с. 7].

Итак, у Рубинштейна подверглась 
принципиальным изменениям сама кон-
цепция концертных программ: «…ха-
рактер tutti frutti <…> мне неприятен. 
Слушать симфонию Гайдна и вслед за 
тем увертюру «Тангейзер» или то же в 
обратном порядке мне противно; и не по 
причине предпочтения одного сочинения 
другому, но по резкому различию звуко-
вых красок. Я предпочёл бы целый кон-
церт (увертюру, арию, концерт, песни, соло, 
симфонию) из произведений одного и того 
же автора» [10, с. 113]. Рубинштейновские 
концертные программы – исполнитель-
ское исследование истории композитора, 
истории его творчества. Вспомним о циф-
рах, характеризующих, например, просве-
тительский проект «История литературы 
фортепианной музыки» (1887–88 г.) –  
58 лекций-концертов, 1302 сочинения  
79 авторов, и свидетельствующих о тита-
нических усилиях и результатах работы 
музыканта. Развитие репертуарных тен-
денций в творчестве Рубинштейна было 
исключительно важным – он один су-
мел внедрить в слушательское сознание  

существенные разделы истории музыки. 
Вместе с тем феномен просветительства 
способствовал переосмыслению-пере-
интонированию музыкального наследия 
прошлого в новом социокультурном про-
странстве, способствуя его обрастанию 
новыми смыслами и, в итоге, приведя к 
рождению новых духовных ценностей. 

Добавим, что музыкально-просвети-
тельские устремления пианиста имели 
и существенную этическую подоплёку: 
платные концерты, рассчитанные на ари-
стократическую публику, как правило, 
повторялись на следующий день в иной 
аудитории – для студентов и учащейся 
молодёжи (вход на такие концерты был 
свободным). 

Поистине героический пример Рубин-
штейна был мгновенно подхвачен со-
временниками, также стремившимися к 
глобальному охвату фортепианного ре-
пертуара и распространившими на сферу 
просветительства типичный для испол-
нительского искусства соревновательный 
фактор. Одной из таких фигур стал Ганс 
фон Бюлов (1830–1894) – выдающийся 
воспитанник Ференца Листа, высоко це-
нившего его феноменальные способности 
и художественный облик, сподвижник 
Рихарда Вагнера и Иоганнеса Брамса. 
Деятельность Г. фон Бюлова, начиная с 
первых ярких музыкальных впечатлений, 
кардинально изменивших его судьбу и 
сподвигших на то, чтобы оставить юри-
дическую карьеру, имела просветитель-
ский характер. Как дирижёр он провёл 
премьеры вагнеровских опер «Тристан и 
Изольда» (1865) и «Нюрнбергские мей-
стерзингеры» (1868), во многом опреде-
лив современные многофазные принципы 
разучивания и постановки опер (индиви-
дуальная работа с вокалистами, прослу-
шивание вокальных партий солистов и 
ансамблей, работа с фортепианным ак-
компанементом, групповые репетиции 
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оркестра и лишь затем – полные сцени-
ческие репетиции). Бюлов дирижировал 
премьерным исполнением Четвёртой 
симфонии Брамса, он же стал первым ис-
полнителем, который совместил функции 
солиста-пианиста и дирижёра, исполняя 
Первый фортепианный концерт ре минор 
соч. 15 Брамса. Как пианист Бюлов из-
вестен в качестве одного из первых про-
пагандистов музыки П.И. Чайковского. 
Именно он осуществил американскую 
премьеру Концерта для фортепиано с ор-
кестром № 1 си-бемоль минор соч. 23 вели-
кого русского композитора. Как указывает 
А.Д. Алексеев, «… вызывали глубочай-
шее уважение беспредельная преданность 
музыканта искусству, бескорыстное слу-
жение делу пропаганды всего лучшего в 
нём и готовность идти по этому пути, не 
руководствуясь личными отношениями с 
авторами произведений [речь идёт прежде 
всего о Вагнере. – Р.Ш.] и соображени-
ями материального порядка. Вместе с тем 
в своём просветительском рвении Бюлов 
иногда переходил разумные пределы и 
становился навязчивым. Так, к примеру, 
следует расценить его опыт исполнения 
дважды в одном концерте, в первом и вто-
ром отделениях, Девятой симфонии Бет-
ховена» [1, с. 21]. Известен также случай, 
когда пианист, не произведя ожидаемого 
им впечатления исполнением Сонаты № 2 
си-бемоль минор соч. 35 Шопена, решил, 
что она осталась непонятой, и повторил 
её на том же концерте ещё раз. 

Л.А. Баренбойм пишет, что Бюлов, вос-
принявший Антона Рубинштейна и его 
Исторические концерты как вдохновляю-
щий пример, также стремился дать свои 
Исторические концерты, состоявшие из 
тринадцати программ [2, с. 176]. Вместе 
с тем, несмотря на очевидные параллели 
с установками Рубинштейна, само испол-
нительское воплощение просветитель-
ской идеи у Бюлова несколько иное. Его 

исторический смысл – в ознаменовании 
важного вектора модификации реперту-
арных устремлений пианистов: именно 
в творчестве Бюлова намечается тенден-
ция к выявлению и развитию индивиду-
альной склонности исполнителя к интер-
претации музыки определённых авторов, 
то есть тенденция к специализации. Так, 
в обширном репертуаре Бюлова особое 
значение имело фортепианное творчество 
Бетховена (поздние сонаты) и Листа. 

Тенденция к исполнительскому охвату 
истории фортепианной литературы и, 
вместе с тем, склонность к творческому 
«самоограничению» (вспомним гётевское 
«мастер познаётся в самоограничении»!) 
получают своё развитие в деятельности 
Ферруччо Бузони (1866–1924) – выдаю-
щегося пианиста, композитора, редактора 
музыкальных сочинений, дирижёра и пе-
дагога. Вслед за Рубинштейном и Бюловом 
Бузони в 1913 году во время поездок по 
Италии реализовал свою «версию» Исто-
рических концертов циклом из восьми 
программ, охвативших фортепианное на-
следие от Баха до современных пианисту 
авторов. В контексте проблематики насто-
ящей статьи примечательна тенденция к 
специализации, которая уже упоминалась 
в связи с деятельностью Бюлова. Иссле-
дователь фортепианного исполнительства 
как культуротворческого феномена, пиа-
нистка и педагог Н.И. Мельникова пишет, 
что данная тенденция «связана не столько 
с индивидуальной его склонностью к ис-
полнению каких-либо авторов, но скорее с 
тем, что Бузони значительно более широко 
и полно представляет слушателям само на-
следие композиторов: именно это позво-
лило ему в зрелости ограничиться пятью 
любимыми именами – Баха, Моцарта, Бет-
ховена, Шопена и Листа» [9, с. 57]. 

С именем Бузони во многом связана 
укрепившаяся в дальнейшем традиция 
творческого «отклика» на мемориальные 
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даты – в 1911 году в Берлине циклом из ше-
сти вечеров итальянский пианист ознаме-
новал столетие со дня рождения Ференца 
Листа. Именно Бузони продемонстриро-
вал возможности художественного иссле-
дования самих жанров, не ограниченного 
хронологическими и стилистическими 
рамками: так, например, в 1898 году, в 
Берлине, им был осуществлён цикл из че-
тырнадцати концертов для фортепиано с 
оркестром, исполненных на протяжении 
четырёх вечеров. Антология фортепиан-
ного концерта в интерпретации Бузони 
содержала сочинения И.С. Баха, В.А. Мо-
царта, Л. ван Бетховена, И.Н. Гуммеля, 
Ф. Шопена, Ф. Мендельсона, Р. Шумана, 
Ф. Листа, И. Брамса, А. Рубинштейна и 
К. Сен-Санса. Возможно более полное 
исследование жанра совмещалось у Бу-
зони со стремлением познакомить слу-
шателей с ролью того или иного жанра в 
творчестве определённых композиторов. 
Известно, что Бузони стал первым пиа-
нистом, исполнившим как единый цикл 
двадцать четыре этюда и четыре баллады 
Шопена, «Годы странствий» и восемнад-
цать этюдов Листа и т. д. [см. 8, 9]. 

Просветительское, музыкально-исследо-
вательское отношение к составлению кон-
цертных программ, явившееся новым сло-
вом, сказанным пианистами-исполнителями 
в XIX веке, безусловно, заложило некоторые 
традиции, актуальные и поныне. Так, не-
отъемлемой частью концертных программ 
стали «отклики» на мемориальные даты и 
связанные с ними «исследования жанра», 
о которых говорилось выше. В числе ярких 
примеров завершившегося концертного се-
зона 2020–2021 года укажем, например, на 
Бетховенские вечера, включавшие исполне-
ние всех фортепианных концертов компо-
зитора в залах Московской консерватории, 
Российской академии музыки им. Гнесиных 
и Московского государственного института 
музыки им. А.Г. Шнитке. 

Открытием последних лет, заслужи-
вающим эпитета «исторический», стало 
премьерное исполнение цикла из 24 пре-
людий и фуг В.П. Задерацкого, возвратив-
шее в слушательский и исполнительский 
«фонд» мировой фортепианной литера-
туры один из интереснейших полифони-
ческих циклов XX столетия, написанный 
ранее аналогичных опусов Шостаковича 
и Хиндемита3.

Кроме того, нельзя не упомянуть об 
одном из главных векторов современного 
музыкального просветительства – так на-
зываемом исторически информированном 
исполнительстве (historically informed 
performance, сокр. HIP), или аутентизме, 
направленном, наряду с реализацией важ-
нейших сугубо профессиональных аспек-
тов, на возвращение и «внедрение» в слу-
шательское сознание значительных объё-
мов музыкального наследия прошлого. 

Таким образом, предпринятый ана-
лиз творческого наследия Рубинштейна, 
Бюлова, Бузони и роли в нём жанра исто-
рического концерта позволяет сделать 
вывод об их удивительной способности 
к открытию новых профессиональных и 
духовных горизонтов, созданию своего 
рода «творческих альтернатив». Ибо от-
сутствие просветительской составляю-
щей в деятельности музыканта создаёт 
замкнутый круг: ориентация на привыч-
ный, ранее изученный музыкальный ма-
териал, предлагаемый аудитории, ведёт к 
сужению музыкально-информационного 
поля, закреплению стереотипов-шабло-
нов в сознании как исполнителей, так и 
слушателей. 

Формирование просветительской на-
правленности в профессиональной де-
ятельности пианиста-исполнителя и 
педагога есть многофазный процесс, 
способствующий выработке духовно- 
эстетических ориентиров, необходимых 
для творческой самоактуализации и само-
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реализации. Вместе с тем осознание фе-
номена просветительства как личностной 
и общественной ценности имеет большое 
мотивационное значение. Вдохновляю-
щим и убедительным примером этого 
является для нас выдающийся опыт ма-

стеров прошлого – Антона Рубинштейна, 
Ферруччо Бузони, Ганса фон Бюлова, 
направивших весь свой талант и творче-
скую страсть на популяризацию шедев-
ров фортепианной музыки – ценной части 
художественного пространства культуры. 

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Вспомним И.С. Баха, Л. ван Бетхо-

вена, великих романтиков, триаду русских 
композиторов-пианистов: С.В. Рахманинов, 
А.Н. Скрябин, Н.К. Метнер и др.

2 К слову, Григорий Романович был од-
ним из пианистов, умеющих великолепно за-
писать то или иное сочинение. Тем не менее 
и в его словах, на наш взгляд, проскальзывает 
доля сожаления об утрате уникального ощу-
щения одномоментности, спонтанности ак-
тов исполнительского творчества.

3 В премьерном исполнении цикла в 
Рахманиновском зале Московской консер-
ватории участвовали Екатерина Мечетина, 
Андрей Гугнин, Никита Мндоянц, Арсений 
Тарасевич-Николаев, Фёдор Амиров, Ан-
дрей Ярошинский. В настоящее время фир-
мой «Мелодия» осуществлён выпуск диска  
«24 прелюдии и фуги Всеволода Задерацко-
го» (исполнители – Ксения Башмет, Юрий 
Фаворин, Никита Мндоянц, Лукас Генюшас, 
Андрей Гугнин, Андрей Ярошинский).
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