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В статье предпринята попытка воссоздать целостную картину деятельности композитора, 
дирижёра, музыкального критика Владимира Львовича Мессмана (1898–1972) и обозначить его 
роль в истории культурного строительства Адыгеи. Работа представляется актуальной в свете 
современных процессов переоценки явлений отечественной музыкальной культуры ХХ века.

Биографические сведения о жизни и творчестве композитора даны в контексте историко-
культурных преобразований России и рождения личности творца как человека советского 
времени. Некоторые факты проведения первой (1925) музыкально-этнографической экспедиции 
в Адыгею представлены научному сообществу впервые. Анализируется взаимодействие  
В.Л. Мессмана с деятелями культуры, науки, руководителями государственных учреждений 
РСФСР, Казахстана и Адыгейской автономной области в процессе восстановления и 
звукозаписи первых и создания новых симфонических произведений на основе адыгского 
фольклора (60–70 е гг. XX в.). 

Акцентируется внимание на специфике взаимосвязи фольклорного и профессионального 
творчества в симфонических произведениях композитора и появлении типовых форм и методов 
использования этнического музыкального материала. Делается закономерный вывод о ценном 
вкладе В.Л. Мессмана в историю отечественной и адыгейской музыкальной культуры как 
фольклориста, композитора, дирижёра и просветителя. Исследование открывает перспективу 
дальнейшего изучения славяно-адыгских культурных связей и деятельности российских 
композиторов по сохранению традиционной культуры адыгов.
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L. Messman in the Musical Culture of Adygea

The article attempts to recreate a holistic picture of the activities of the composer, conductor, music 
critic Vladimir Lvovich Messman (1898–1972) and his role in the history of cultural construction in 
Adygea. The work seems to be relevant in the light of modern reassessment processes of the twentieth 
century national musical culture dynamics phenomena.

Biographical information about the composer’s life and work is given in the context of historical 
and cultural transformations of Russia and the birth of the creatorʼs personality as the Soviet era 
person. Some facts of the first (1925) musical and ethnographic expedition to Adygea are presented 
to the scientific community for the first time. The article analyzes V.L. Messman’s interaction with 
cultural figures, scientists, heads of state institutions of the RSFSR, Kazakhstan and the Adyghe 
Autonomous Region in the restoration process and sound recording of the first and creation of new 
symphonic works based on Adyghe folklore (60s–70s of the XX century).

Attention is focused on the specifics of the relationship between folklore and professional creativity 
in the composerʼs symphonic works and the emergence of typical forms and methods of using ethnic 
musical material. A logical conclusion is made about the valuable contribution of V.L. Messman to 
the history of Russian and Adyghe musical culture as a folklorist, composer, conductor and educator. 
The study opens up the prospect of further research of Slavic-Adyghe cultural relations and Russian 
composers’ activities to preserve the traditional culture of the Adyghe.

Keywords: Russian composers, cultural construction, Adyghe musical culture, musical and 
ethnographic expedition, V.L. Messman, I.S. Tsei, T.M. Kerashev, Slavic-Adyghe cultural relations.

Д ля народов, населяющих Россию, 
и в частности северокавказский 
регион, в годы культурной рево-

люции решались задачи «ликвидации без-
грамотности», подготовки в кратчайшие 
сроки «максимального количества новых 
пролетарских инженеров и техников», соз-
дания «собственного пролетарского ис-
кусства» с приоритетом его национальных 
форм, «пропаганды построения нового об-
щества с упором на самые радужные для 
трудящихся перспективы» [8]. 

Главные направления сложились и в  
развитии музыкального искусства: «со-
бирание и пропаганда народного творче-
ства, развитие музыкального образования 

1 Российские композиторы и собиратели адыгского фольклора – участники музыкально-этнографических экспедиций в 
Адыгею в первой трети прошлого столетия: В.Л. Мессман, А.П. Митрофанов, М.Ф. Гнесин, Г.М. Концевич, Н.Н. Миронов, 
А.Ф. Гребнев, а также местные авторы Н.А. Преображенский и Ф. Кребс.

и просвещения, приобщение к прогрессив-
ным формам мирового музыкального ис-
кусства» [17]. Огромный интерес к му-
зыкальному фольклору народов СССР 
проявляли российские музыканты. Ком-
позиторы, музыковеды, фольклористы 
главных культурных центров страны 
становились членами музыкально-этно-
графических экспедиций, участвовали 
в организации олимпиад и декад само-
деятельного творчества, проводили про-
светительскую работу среди городского 
и сельского населения. Адыгея вместе 
с другими республиками и областями 
СССР была включена в этот социокуль-
турный процесс1. 
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Российский композитор, музыкальный 
критик, дирижёр («первый красный ка-
пельмейстер»), музыкальный деятель – 
Владимир Львович Мессман – стал «пи-
онером русско-адыгейских музыкальных 
связей советского периода» (образное вы-
ражение Т.В. Суховой) [18, с. 53]. 

Краткие сведения о жизни и творчестве 
В.Л. Мессмана даны в нескольких энци-
клопедических изданиях2. В них обозначен 
факт его участия в музыкально-этнографи-
ческих экспедициях на Северном Кавказе 
без упоминания конкретного места их про-
ведения. Используя метод документиро-
вания, поставим цель систематизировать 
и сохранить все известные и найти мало-
известные сведения о В.Л. Мессмане, за-
печатлеть факты и явления жизни совет-
ского времени, связанные с вопросами 
культурного строительства и историей му-
зыкального искусства Адыгеи.

В.Л. Мессман родился 29 сентября 
1898 г. в городе Поневеж Ковенской гу-
бернии (ныне – Паневежис, Литва). Ка-
ких-либо сведений о родителях и семье 
Мессмана не удалось обнаружить ни в од-
ном из изученных источников. Согласно 
Музыкальной энциклопедии под редак-
цией Ю.В. Келдыша, с 1905 по 1913 год 
в Поневеже мальчик учился играть на 
скрипке, получив начальное музыкаль-
ное образование [12, с. 563]. Увлечение 
музыкой и явные музыкальные способно-
сти привели его в Санкт-Петербург, где он 
продолжил уроки игры на скрипке у вы-
пускника Петербургской консерватории 
Иосифа Борисовича Пиастро, педагогом 
которого был известный скрипач, про-
фессор Леопольд Семёнович Ауэр. В дру-
гом источнике содержатся сведения, что 
В. Мессман «окончил Паневежское ре-
альное училище (казённое). Военного об-

2 Музыкальная энциклопедия. Т. 3. / главный редактор Ю.В. Келдыш. М., 1976. Стб. 561; Большая русская биографическая 
энциклопедия. М., 2008; Большой энциклопедический словарь / главный редактор А.М. Прохоров. М.; СПб., 1993 и др.

3 Впоследствии нарком просвещения РСФСР, один из видных деятелей советской дипломатии.

разования не получил. По специальности 
учился профессии “П.Д. закон, А.Б. писа-
тельство и пр.” (написано неразборчиво)» 
[21, с. 95]. 

События Октября и Гражданской войны 
стали в истории России временем рожде-
ния нового мира и трагическим крушением 
старого, который возвещал о совершенно 
неизведанной общественно-политической 
реальности. Поиск стабильной опоры в по-
стоянно меняющемся мире приводит моло-
дого музыканта в 265-й пехотный Вышне-
волоцкий полк 67-й дивизии старой ар-
мии, где он служит капельмейстером [21, 
с. 95]. В ходе Гражданской войны «были 
известны случаи, когда целые оркестры 
переходили из Белой армии в части Крас-
ной армии» [15, с. 34]. Капельмейстер с не-
большим опытом, осенью 1918 г. Мессман 
попадает в штаб Военно-революционного 
комитета и политотдел Западного фронта. 
Начальник политотдела Владимир Петро-
вич Потёмкин3 помимо военных активно 
занимался вопросами музыки. В целях 
подъёма и широкого развития советской 
музыки в армии он поддержал идею соз-
дания специальной военно-музыкальной 
инспекции. В. Мессмана назначили ин-
спектором военных оркестров. С 1919 по 
1920 год была проведена огромная работа 
по тщательному учёту инструментов и ис-
полнителей на них, организовано откры-
тие мастерских по ремонту инструментов, 
разработана специальная инструкция для 
военных оркестров, а оркестровый репер-
туар «очищен» от антихудожественных 
произведений. В результате образовался 
показательный оркестр из ста музыкантов, 
которым дирижировал инспектор В. Мес-
сман, выступая с концертами и перед во-
инами-фронтовиками, и перед жителями 
прифронтовой полосы. Стоявший у исто-
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ков военно-оркестрового дела в нашей 
стране, В.Л. Мессман впоследствии писал, 
что «…искусство военных музыкантов (на 
тот период времени. – Г.Л.) утверждало 
величайший оптимизм» [10, с. 14].

Опыт военно-музыкальной работы на 
Западном фронте привлёк внимание ру-
ководителей политуправления Реввоен-
совета РСФСР (ПУР). В. Мессман был 
направлен в Москву для организации ор-
кестровой службы во всеармейском мас-
штабе и в течение 1920–1922 гг. являлся 
начальником Бюро военных оркестров 
Рабоче-крестьянской Красной армии. 
Под руководством В. Мессмана бюро 
«подготовило, подписало и издало при-
каз о создании Образцового симфониче-
ского военного оркестра при ПУРе» [21, 
с. 22]. Этот коллектив являлся «показа-
тельной военно-музыкальной организа-
цией» и предназначался «для специальных 
выступлений в особо важных и торже-
ственных случаях (концерты, праздне-
ства, манифестации, парады и т. д.) как 
в Москве, так и на периферии» [21, с. 9]. 
В качестве главного дирижёра Образцо-
вого симфонического военного оркестра 
РСФСР В. Мессман выступал в концер-
тах Третьего Всемирного конгресса Ко-
минтерна (1921) и Пятого Всероссийского 
съезда комсомола в театре Зимина (1922). 
В своей краткой биографической справке 
он писал о выступлении «… на открытии 
Каширской (электро-) станции, где приём 
этой вещи («1917 год». – Г.Л.) буквально 
привёл меня в слезливое состояние» [21, 
с. 127]. В 1921 году Образцовый симфони-
ческий оркестр был реорганизован и пере-
именован в Образцовый военный оркестр 
Республики [21, с. 34, 38, 40]. 

С августа 1921 го В. Мессман был на-
значен начальником Отдела военных ор-
кестров Республики [21, с. 32]. 1 мая 
1922 года впервые в истории Советской 

страны он вывел на Красную площадь ты-
сячетрубный военный оркестр. В своих 
мемуарах В. Мессман подчёркивал, что 
«…репертуар красноармейских военных 
оркестров противостоял пресловутым… 
“Бубликам”, псевдоцыганщине и прочей 
музыкальной макулатуре. Вместе с пар-
тией первое поколение советских воен-
ных музыкантов шло в рукопашный бой 
с контрреволюцией, пошлостью и обыва-
тельщиной, помогало закладывать основы 
массовой музыкальной культуры в нашей 
стране» [10, с. 16].

Репертуар оркестров утверждался Ху-
дожественным советом, членом которого 
был композитор и педагог, первый совет-
ский ректор Московской консерватории 
Михаил Михайлович Ипполитов-Иванов. 
В программы концертов включались ре-
волюционные песни и марши, произведе-
ния русских и западноевропейских клас-
сиков в специальных переложениях, сде-
ланных выдающимися композиторами 
и талантливыми капельмейстерами доре-
волюционного и послереволюционного 
периодов, в том числе Н.А. Римским-Кор-
саковым. Исполнялись и «симфонические 
плакаты» В.Л. Мессмана – увертюра-фан-
тазия «1917 год» (удостоена письмен-
ной благодарности Реввоенсовета Респу-
блики) и поэма «Два мира». Каждый кон-
церт предварялся вступительным словом 
И.В. Липаева, московского тромбониста, 
выступившего инициатором и организато-
ром «Общества взаимопомощи оркестро-
вых музыкантов», ставшего впоследствии 
прообразом Всероссийского союза работ-
ников искусства [5, с. 110]. 

Образцовый духовой оркестр выступал 
не только в Москве. Так, в ноябрьском но-
мере витебских «Известий» 1921 г. была 
помещена заметка о том, что «в помещении 
еврейского университета (Суворовская, 15) 
сегодня 4-го, суббота 5-го и воскресенье 
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6-го ноября состоятся показательные во-
енно-симфонические концерты соединён-
ного оркестра в 100 человек под управле-
нием Владимира Мессмана. В программе – 
репертуар образцового военного оркестра 
РСФСР: сюиты Грига, еврейская народная 
и восточная музыка…» [22, с. 273, 339].

Приведём еще один примечательный слу-
чай концерта В. Мессмана. Рецензия музы-
кального критика, опубликованная в газете 
«Курская правда» под псевдонимом Си бе-
моль, содержала следующую информацию: 
«После Гражданской войны в город вновь 
стали приезжать гастролирующие коллек-
тивы, в том числе и духовые. …19 и 20 ав-
густа 1922 года в Городском саду Курска 
состоялся концерт большого духового орке-
стра под управлением главного капельмей-
стера образцового оркестра РСФСР компо-
зитора В.Л. Мессмана, о чём в анонсе отме-
чалось, что были исполнены произведения 
самого Владимира Львовича: ”1917-й год”, 
“Два мира”, “Роман”, “Восточные сюиты” 
и пр. В программах кроме этого классиче-
ская музыка. Концерт в особенности инте-
ресен тем, что указанными выше произве-
дениями дирижирует приехавший в Курск 
автор» [цит. по: 4, с. 134–135]. 

«Однако для нас важнее личный состав 
выступавшего оркестра, – пишет рецен-
зент. – В.Л. Мессман, как оказалось, ди-
рижирует духовым оркестром из местных 
сил, которые (за некоторым исключением) 
не обладают большой квалификацией. 
… Когда я задумал пойти на концерты 
В.Л. Мессмана, я предполагал, что вряд ли 
получу какое-либо удовольствие. Но всё-
таки, ввиду того, что в афишах было ука-
зано, что в программе концертов большая 
часть отводится дирижёру, как компози-
тору, который является одним из первых, 
отдавших дань революционной музыке, 
меня это заинтересовало, и я пошёл. … 
Я не узнал оркестр. Какая мягкость в зву-

ках, какая отчётливость в пассажах и какая 
нюансировка… Вот тут-то и приходится 
констатировать тот факт, что перед нами 
не заурядный дирижёр, а человек, одарён-
ный большим талантом, умеющий владеть 
массой и заставлять её делать всё то, что 
ему хочется» [4]. 

Архивные документы, представленные 
исследователем русской военной музыки 
М.Д. Чертоком, свидетельствуют, что, не-
смотря на высокую оценку деятельности 
дирижёра в области военно-музыкальной, 
В. Мессман в октябре 1922-го был уволен 
из рядов РККА; «…его постигла нелёгкая 
судьба “пособника троцкизма”» [21, с. 106]. 

В 1920–1923 гг. В. Мессман обучается 
в Московской консерватории в классе 
композиции М.М. Ипполитова-Иванова. 
Молодой музыкант является создателем 
и главным редактором журнала «Му-
зыка», издававшегося с 1922 г. как «орган 
музыкального дня» в количестве 8 тысяч 
экземпляров. В Российском националь-
ном музее музыки сохранились 4 номера 
этого журнала за 1922 год [14]. О выпуске 
журнала высказывались различные, порой 
противоречивые мнения. Так, в сборнике 
статей «Культурная Москва» за 1923 г. чи-
таем: «…специально-музыкальная пресса 
только начинает создаваться. В настоя-
щий момент она представлена только од-
ним органом, именно еженедельником 
«Музыка», редактируемым В. Мессманом. 
Журнал этот, начавший выходить с нояб- 
ря м. г., как и следовало ожидать в наше 
время, типично беспартийный, объеди-
нивший мирным образом в составе со-
трудников деятелей левого и правого 
фланга. Но при малочисленности музы-
кальной читающей публики только такая 
позиция в наше время является жизнен-
ной» [6, с. 60]. В первом номере первого 
специального журнала РСФСР «Музыка» 
В. Мес сман писал: «Надо сознаться: музы-
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кальной жизни, обычной, повседневной, 
трафаретной у нас не было, и почти нет 
поныне» [16, с. 231]. Вместе с сотрудни-
ками журнала он призывал «решительно 
активизировать музыкальную жизнь, по-
вернуться «лицом к повседневности, ли-
цом к “массам”» [там же]. Но самое боль-
шое число статей В. Мессман посвящал 
военно-оркестровой музыке. Он «пытался 
установить связи между «старой», дорево-
люционной военной музыкой и советской, 
но подробного исторического анализа не 
производил» [20]. Как отмечает М.Д. Чер-
ток, уже в 1925 г., «в самом начале борьбы 
с троцкизмом журнал закрыли, Мессмана 
лишили должности главного редактора. 
Вероятно, этому способствовало совпаде-
ние фамилий главного редактора и амери-
канского журналиста на обложке журнала, 
что могло привести в то время к серьёзным 
последствиям» [21, с. 107]. Обращает на 
себя внимание и статья «Музыкальная пе-
риодика за 15 лет (1917 – 1932)», опублико-
ванная в журнале «Советская музыка» спу-
стя восемь лет, где автор жёстко критикует 
журнал «Музыка» и В. Мессмана. Он обви-
няет его «в отсутствии устойчивой проле-
тарской позиции», «неумении и скрытой бо-
язни оформить свои классовые позиции»…,  
приписывая журналу «полное перепутыва-
ние установок и шумиху трескучей револю-
ционной фразы…» [23]. 

Неутомимый деятель «музыкального 
фронта», В. Мессман активно занимается 
публицистической деятельностью. Он на-
правляет музыкально-критические заметки 
в каждый очередной номер журнала «Зре-
лища» (еженедельник театра, мюзик-холла, 
цирка, массового действа, теафизкуль-
туры, балагана, кино), а также в програм-

4 Шу Ш.С. В.Л. Мессман и адыгейская музыка // Архив АРИГИ. ФМЦ 312. Л. 27.
5 Созданный при Наркомпросе РСФСР в 1921 г., университет готовил представителей более 60-ти национальностей на 

следующих отделениях: «Партийная работа и политическое просвещение», «Профсоюзное движение», «Экономическое», 
«Административно-правовое». По состоянию на 1923 г. срок обучения в КУТВ составлял три года, среди изучаемых дисциплин 
значились: русский язык, политическая экономия, исторический материализм, история классовой борьбы, история рабочего 
движения, история ВКП(б) и некоторые естественные науки. Преподаватели и студенты университета тесно сотрудничали  
с Центральным музеем народоведения.

му-журнал «Эрмитаж» (театры, концерты, 
выставки, аукционы, хроника, кино, спорт, 
программы, либретто).

Не только военно-оркестровое дело 
и организация музыкальной прессы Со-
ветской страны были в поле зрения начи-
нающего композитора. Он проявляет ин-
терес к музыкальной культуре народов 
Северного Кавказа. Вспоминая об этом 
времени, В. Мессман писал: «Нас, моло-
дых музыкантов, увлекали тогда богатей-
шие возможности развития народных му-
зыкальных культур, новые безграничные 
пути обогащения отечественной музыки. 
Жизнь открывала перед нами невиданные 
сокровища, столетиями лежавшие под 
спудом, словно редкие ископаемые, та-
ящиеся в недрах земли. Не раз меня ув-
лекала мысль о работе в области нацио-
нальной музыки. Именно здесь, думал я, 
можно найти глубокие корни творчества. 
Но практически я был очень далёк от ре-
шения этих вопросов»4. 

Идея изучения и развития национальной 
музыки адыгейского народа появилась по-
сле знакомства В.Л. Мессмана в Москве, 
весной 1925 г., с Эдигеем Гиреевичем Ман-
суровым. Он был представителем Адыгей-
ско-Черкесской автономной области при 
Президиуме ВЦИК. Кроме того, Э.Г. Ман-
суров являлся аспирантом Академии наук, 
членом Комитета по изучению этнической 
культуры восточных народов и музыкаль-
ному народоведению, а впоследствии и ди-
ректором Центрального музея народоведе-
ния (с 1930 г. Музей народов СССР. – Г.Л.), 
курировавшим студентов-адыгов, обучав-
шихся в Коммунистическом университете 
трудящихся Востока им. И.В. Сталина (да-
лее – КУТВ)5. 
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Знакомство В.Л. Мессмана со студен-
тами университета произошло при тра-
гических обстоятельствах. Э.Г. Мансу-
ров сообщил о смерти председателя ЦИК 
Н. Нариманова, преподавателя КУТВ, 
пользующегося у горцев большим авто-
ритетом, и попросил в память о нём со-
чинить траурный марш. С голосов студен-
тов-адыгов В. Мессман записал мелодии 
героико-эпических песен и песен-плачей 
(гъыбзэ) и за несколько часов сочинил 
«Элегию-марш», исполненную 20 марта 
1925 г. симфоническим оркестром в Ко-
лонном зале Дома союзов под руковод-
ством автора. 

Это было «первое произведение черкес-
ской симфонической музыки»6. Затем по-
следовало сочинение «Черкесской рапсо-
дии» («Адыгейско-Черкесской рапсодии», 
«Адыгейской рапсодии»), названной эпи-
ческой поэмой. Она была написана на ма-
териале адыгейских «оредов и зафаков»7, 
напетых Мессману в Москве литератором, 
общественным и театральным деятелем, 
фольклористом Ибрагимом Салеховичем 
Цеем (с 1926 г. – член Московского обще-
ства драматических писателей и компо-
зиторов. – Г.Л.). В. Мессман вспоминал: 
«Одним из первых он спел мне старин-
ную героическую песню о легендарном 
народном герое Айдемиркане, его непри-
миримой борьбе против князей и люби-
мом коне … – Джеман-Шерихе. … Любил 
Цей петь старинную свадебную “Нысэщэ 
орэд” (“Проводы невесты”), песню, испол-
няемую верховыми, сопровождавшими 
невесту в дом жениха»8.

О первых симфонических произведе-
ниях, созданных на материале адыгского 

6 Шу Ш.С. В.Л. Мессман и адыгейская музыка // Архив АРИГИ. ФМЦ 312. Л. 30.
7 Орэд (уэрэд – адыг.) – песня. Зафак (зэфэкlу – адыг.) – народный адыгский (черкесский) танец, букв. перевод «идти друг 

к другу навстречу».
8 Шу Ш.С. В.Л. Мессман и адыгейская музыка // Архив АРИГИ. ФМЦ 312. Л. 30–31.
9 Отчёт Общества изучения Адыгейской автономной области за 1925 год. Краснодар, 1926. С. 6. Устав Общества 

зарегистрирован 6 января 1925 г. в Краснодаре.
10 Шу Ш.С. В.Л. Мессман и адыгейская музыка // Архив АРИГИ. ФМЦ 312. Л. 22.

фольклора, сообщалось в заметках цен-
тральных газет «Правда» и «Известия», 
о них узнала вся страна. Таким образом, 
благодаря Э.Г. Мансурову – «горячему эн-
тузиасту возрождения адыгейской нацио-
нальной культуры» [11] – началась работа 
по собиранию и обработке музыкального 
фольклора адыгов. 

Представители Адыгейско-Черкесской  
автономной области при Президиуме 
ВЦИК совместно с Главнаукой Нарком-
проса РСФСР, заинтересовавшись пер-
выми опытами записи и обработки адыг-
ского фольклора, летом 1925 г. организо-
вали первую музыкально-этнографическую 
экспедицию в Адыгею, назначив В. Мес- 
смана её руководителем. 

Деятельность В.Л. Мессмана совпала 
со временем организации Общества изу-
чения Адыгейской автономной области. 
Как следует из отчёта Общества за 1925 год,  
«…для осуществления работ её были 
вызваны из аулов народные черкесские 
певцы и музыканты, а для оказания экспе-
диции содействия к ней был прикоманди-
рован член Правления Общества И. Цей» 9. 

Во время проведения экспедиции про-
изошло «крупное событие в духовной 
жизни горцев» – два исторических «сим-
фонических концерта адыгейско-черкес-
ской музыки», состоявшиеся 12 и 13 июля 
на сценах Зимнего и Летнего театров Крас-
нодара10. В них В.Л. Мессман выступил 
как фольклорист, композитор, дирижёр 
и музыкальный просветитель. Многие жи-
тели Адыгеи специально приехали в Крас-
нодар из близлежащих и дальних аулов. 
Перед началом концертов с приветствен-
ными словами выступили С.Х. Сиюхов – 
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председатель Общества изучения Адыгей-
ской автономной области (на адыгейском 
языке) и И.С. Цей – писатель, фольклорист 
и исполнитель песенных и танцевальных 
народных мелодий. Программа концер-
тов привлекла слушателей особенным по-
строением. После исполнения небольшим 
хором народных песен, записанных и об-
работанных В.Л. Мессманом, симфони-
ческий оркестр под управлением А.А. Си-
брава незамедлительно повторял их, чем 
приводил слушателей в неописуемый вос-
торг. С огромным вниманием и трепетом 
были прослушаны «Адыгейская рапсодия» 
и «Элегия-марш», которыми продирижи-
ровал В.Л. Мессман11. В газете «Красное 
знамя» (14, 17, 19 июля 1925 г.) праздник 
черкесской музыки получил широкое ос-
вещение. И.С. Цей писал о двух днях «ве-
личайшего национального торжества. Тор-
жества глубокого восторга и ликования 
черкеса, впервые услышавшего подлинно 
то, что веками звучало в его, скованном 
позорным рабством, сердце. Песни эти … 
вылились из-под пера талантливейшего 
композитора Владимира Мессмана в две 
прекраснейшие вещи: эпическую поэму 
и марш «Элегия» [19].

С особым теплом В.Л. Мессман вспо-
минал о поездках в Хакуринохабль, Афип-
сип и Понежукай. В ауле Хакуринохабль 
народных певцов и музыкантов В.Л. Мес-
сман слушал вместе с Ибрагимом Цеем 
и первым председателем облисполкома 
Адыгеи Шахан-Гиреем Умаровичем Ха-
курате. Композитор был вдохновлён «глу-
боко человечной музыкой адыгов» с её ме-
лодической душевностью, кристальной 

11 Шу Ш.С. В.Л. Мессман и адыгейская музыка // Архив АРИГИ. ФМЦ 312. Л. 23.
12 Адыгейская автономная область образована 27 июля 1922 г.
13 Пхачич (пхъэкlыч) – адыгейский народный ударный инструмент типа трещотки, пользующийся до настоящего времени 

большой популярностью в народе. Необходимая принадлежность при исполнении мелодии песен и танцев. Он предназначен 
для отстукивания ритма. Состоит из 3-5 звонких дощечек, 10-17 см в длину и 5-10 см в ширину (по данным А.Ф. Гребнева), 
которые одним концом слабо привязаны к такой же дощечке с ручкой [Адыгэ орэдхэр. Адыгейские (черкесские) народные 
песни и мелодии / сост. и ред. А.Ф. Гребнев. М.; Л.: Музгиз, 1941. С. 209].

14 Шу Ш.С. В.Л. Мессман и адыгейская музыка // Архив АРИГИ. ФМЦ 312. Л. 31.

чистотой поэтической образности, эле-
ментами полифонии, целым морем кра-
сок в танцах. 

О ходе празднования трёхлетия Ады-
гейской автономной области12 в ауле По-
нежукай и участии в нём В.Л. Мессмана 
узнаём из заметки корреспондента газеты 
«Красное знамя»: «Оркестр наш, исполняя 
излюбленные номера черкесских песен 
и танцев, под руководством – Мессмана, 
приводит в восторг всех присутствующих. 
Когда же к оркестру приобщилась ещё не-
изменная “пхатичтш”13, резко выделявша-
яся своим однообразным пристукиванием 
среди общей мелодии, – радость черкесов 
была безгранична…» [2, с. 122]. 

Неизгладимое впечатление произвело 
на В. Мессмана посещение аула Афипсип. 
Он неоднократно вспоминал о том, как 
плыли на пароходе по широкой реке Ку-
бани, на палубе звучали адыгейские песни 
и танцы в аранжировке для духового орке-
стра. На большой площади аула оркестр 
«без устали играет один зафак за другим, 
чётко-чётко постукивает традиционный 
ударный инструмент пхачич, смело уча-
ствуя в оркестровом исполнении… «За-
фак» сменяется музыкой «Каракамыля», 
«Исламей» – музыкой «Шырытым»14…. 
В. Мессмана покорило унисонное ис-
полнение несколькими сотнями аульчан 
и всадников песни «Нысэщэ орэд», уже 
известной композитору по записи с голоса 
И. Цея и процитированной в «Адыгейской 
рапсодии». 

От народных певцов и музыкантов 
в ходе экспедиции В. Мессман записал 
28 мелодий, впоследствии обработанных 



Музыкальное краеведение
2 0 2 4 , 2

214

и процитированных в симфонических про-
изведениях, переложения которых сде-
ланы для фортепиано и различных соста-
вов оркестров15, а также киномузыке16. 
Из-за нехватки материальных средств ра-
бота экспедиции была прервана. 

Итоги первой музыкально-этнографи-
ческой экспедиции в Адыгею были под-
ведены в Москве на отчётном концерте, 
организованном Главнаукой и коллегией 
Северо-Кавказского представительства 
19 октября 1925 г. В газете «Правда» от 
28 октября сообщалось о «первом кон-
церте черкесской музыки» для «аудитории 
политических деятелей, представителей 
искусства, музыки и прессы». В привет-
ственной телеграмме нарком просвеще-
ния А.В. Луначарский отмечал: «С глу-
боким волнением следим мы за тем, как 
народности великого и разноплеменного 
Кавказа, прекратив распрю между собою, 
в дружном контакте, но каждый по-своему, 
ищет путь к великой культуре, не забывая 
тех исконных начал, которыми так богата 
их страна. Именно так приносят они в об-
щечеловеческую культуру нечто, совер-
шенно своеобразное, <   > не теряя сво-
его лица…»17. О политическом и культур-
ном значении работ по записи адыгского 
фольклора и многовековой культуре на-
рода говорили председатель Всесоюзной 
ассоциации востоковедения М.П. Пав-
лович и лингвист-кавказовед Н.Ф. Яков-
лев. На отчётном концерте В.Л. Месс-
ман продирижировал симфоническими 
произведениями18. 

15 Договор Представительства Адыгейской автономной области с композитором Мессманом и эскизы к его музыкальным 
произведениям // Архив АРИГИ. Папка 27. Д. 6.

16 В 1926 г. под впечатлением от экспедиции В.Л. Мессман пишет музыку к немому кинофильму «Абрек Заур», цитируя 
адыгские народные мелодии. На премьере присутствовал Тембот Магометович Керашев – студент Московского промышленно-
экономического института, писатель, начинающий свою творческую деятельность.

17 Шу Ш.С. В.Л. Мессман и адыгейская музыка // Архив АРИГИ. ФМЦ 312. Л. 46–47.
18 Работе с кавказским фольклором посвящён ещё один факт биографии В.Л. Мессмана. В исследованиях Инны 

Мушниевны Хашба (1938–1967), автора монографии «Абхазские народные музыкальные инструменты» (1967, 1969), и 
архивных документах, представленных в научном издании её трудов в 2016 г., обнаружен «музыкальный след» В.Л. Мессмана 
в Абхазии. В 1925 г. под его руководством была проведена музыкально-этнографическая экспедиция с участием знатока 
черкесской музыки, скрипача Августа Августовича Сибрава. 

19 Брошюра «Музыка и кино» издана в соавторстве с С. Бугославским. М.: Кинопечать, 1926. 97 с.

Во второй половине 1920-х гг. В. Мес-
сман работает в различных культурных 
и музыкальных организациях Москвы. Так, 
в 1926–1927 гг. он является ответственным 
секретарём Секции киномузыки при Ассо-
циации революционной кинематографии 
(АРК). С апреля 1926 г. В. Мессман всту-
пает в Общество драматических писате-
лей и композиторов, а с ноября 1928 г. по 
1930 год избирается председателем, а за-
тем секретарём секции композиторов Мо-
сковского общества драматических писа-
телей и композиторов (МОДПиК). В 1930 
по 1932 год В. Мессман работает замести-
телем директора и музыкальным консуль-
тантом в Научно-экспериментальной ла-
боратории звукотехники Радиоуправления 
в Москве. Как создателя музыки к одной 
из первых советских кинолент («Абрек 
Заур») его интересовали вопросы разра-
ботки технологии «рисованного звука» – 
принципы работы и метод искусственного 
создания графики звуковых дорожек на 
киноплёнке, позволяющие синтезировать 
любые звуковые эффекты и запись поли-
фонической музыки. Опыт своей работы 
в кино В. Мессман изложил в статьях «На 
кино-музыкальном фронте» и «Опыт ки-
но-музыкальной композиции»19, акценти-
руя внимание на том, что «музыка – им-
пульс кинематографического искусства», 
и призывая общественные организации 
«преодолеть инертность в области ки-
но-музыки» [3, с. 7].

В.Л. Мессман является одним из созда-
телей Музыкального фонда СССР (1939 г.). 
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К этому периоду времени относится также 
работа «Театр музыкальной драмы. Воспо-
минания и документы»20. 

Согласно сведениям Российской ев-
рейской энциклопедии, в 1940–1941 гг. 
В.Л. Мессман работал музыкальным 
консультантом Ансамбля песни и пля-
ски НКВД СССР [13]. С 1941 по 1972 год 
композитор жил в Казахстане, активно 
участвуя в развитии музыкальной куль-
туры республики. Им написано и издано 
свыше ста печатных листов о казахской 
музыке: монографии об оперном театре 
Казахстана, выдающихся академических 
певцах и народных исполнителях, му-
зыкально-критические статьи и заметки 
в республиканских и центральных газе-
тах и журналах, в том числе в «Советской 
музыке». 

В 1943 г. В.Л. Мессман участвовал в кон-
курсе на создание музыки государствен-
ного гимна Страны Советов. Согласно 
сведениям М.Д. Чертока, из 223 вариантов 
гимна на слова С. Михалкова и Эль-Реги-
стана, представленных 170 композито-
рами, В. Мессман был одним из тех, кто 
получил премию за свой вариант музыки 
[21, с. 128].

В 1944 г. В.Л. Мессман вновь обра-
щается к вопросам военно-музыкаль-
ного обучения. Он издаёт книгу, поводом 
к написанию которой послужила мысль 
Н.А. Римского-Корсакова о необходимо-
сти подготовки капельмейстеров на ос-
нове высшего музыкального образования, 
высказанная им ещё в дореволюционной 
России21. 

20 Рукопись машинописная, с авторскими правками и пометами содержит историю создания и деятельности  
в Санкт-Петербурге в 1912–1919 гг. театра под руководством И.М. Лапицкого (1846 – 1944). Рукопись хранится в ГЦТМ  
им. А.А. Бахрушина, ф. 384, ед. хр. 139.

21 Жизнь и творчество Н.А. Римского-Корсакова. Алма-Ата. 1944. В целом же все творческие работы В.Л. Мессмана, 
созданные на казахской земле, вошли в классический фонд музыкально-теоретической мысли Казахстана.

22 Об этом подробнее см.: Черток М.Д. Центральный военный оркестр 1921–1949. М.: РТСофт –Космоскоп, 2015. С. 106, 
108, 118, 126–128, 132–134.

23 Запись радиокомпозиции сохранена в фондах ГТРК «Адыгея».
24 В знак 35-летней дружбы адыгейский писатель подарил В.Л. Мессману свою книгу с надписью: «Владимиру Львовичу 

Мессману – первому зачинателю адыгейской музыкальной культуры – с глубоким уважением, Тембот Керашев».

Не всё так безоблачно было в жизни 
В.Л. Мессмана в послевоенные годы. 
В 1949 г., после Постановления Политбюро 
ЦК ВКП (б) «Об опере “Великая дружба” 
В. Мурадели» от 10 февраля 1948 г., его 
обвинили в космополитизме, но спустя не-
которое время оправдали. Мессман приме-
нил все свои силы и знания, чтобы не допу-
стить повторного ареста 22, имевшего место 
в 1930-е гг. [21, с. 128]. 

Спустя 35 лет после первого знаком-
ства с музыкой адыгов В.Л. Мессман, на-
ходясь на отдыхе в Сочи (1960), вновь по-
гружается в стихию адыгейской музыки. 
По приглашению творческой интелли-
генции В.Л. Мессман приезжает в Май-
коп. Он знакомится с новыми записями 
старинной музыки и создаёт радиокомпо-
зицию «У истоков адыгейской музыки», 
выступив на адыгейском радио23. Плодот-
ворными оказались встречи с Т.М. Кера-
шевым24, А.М. Гадагатлем, К.Х. Жанэ, со-
трудниками научно-исследовательского 
института и работниками Управления 
культуры Адыгеи. Появилось желание 
восстановить и написать новые произве-
дения симфонической музыки на основе 
адыгского фольклора. Вопреки многим 
субъективным и объективным трудно-
стям, работа В.Л. Мессмана над восстанов-
лением симфонических произведений, на-
писанных в первые годы советской власти, 
продолжалась около десяти лет. По твёр-
дому убеждению композитора, творческие 
интересы были превыше всего.

Исполнение и новое прочтение восста-
новленных сочинений состоялось в Алма- 
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Ате 5 января 1969 г. Творческая делегация, 
возглавляемая Ш.С. Шу25, присутствовала 
на концерте, посвящённом 70-летнему 
юбилею В.Л. Мессмана. Программу пер-
вого и второго отделений концерта соста-
вили Элегия-марш «Памяти героя-адыга» 
(вторая редакция), Адыгейская рапсодия 
(вторая редакция)26, увертюра-фантазия 
«Воспоминание об Адыгее» в исполне-
нии Государственного симфонического 
оркестра Казахской ССР. Музыкальная 
критика отмечала, что «темпераментная, 
эмоциональная музыка Адыгеи, до этого 
нам незнакомая, захватила и полюбилась» 
[7]. В дар Адыгее композитор передал 
магнитофонные записи и партитуры этих 
произведений. С момента создания Госу-
дарственного филармонического симфо-
нического оркестра Республики Адыгея 
увертюра-фантазия «Воспоминание об 
Адыгее» прочно вошла в его репертуар27. 

Музыка композитора, его деятельность 
по организации военно-музыкального об-
разования и становления оперного те-
атрального искусства, музыкально-кри-
тические статьи о культурном строитель-
стве в России актуальны и в наши дни, 
они стали предметом исследования в дис-
сертациях современных искусствоведов 
и историков. Выявлению значимости ком-
позиторского творчества В.Л. Мессмана 
в развитии музыкальной культуры Адыгеи 
и его роли в формировании жанровых мо-
делей музыки, основанных на адыгском и, 
шире – кавказском материале, посвящено 

25 Шабан Салехович Шу (1922–2003) – кандидат искусствоведения, член Союза композиторов РФ, заслуженный деятель 
искусств Кубани и Адыгеи, научный сотрудник отдела этнографии и народного искусства Адыгейского республиканского 
института гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева, роль которого в восстановлении первых симфонических 
произведений на основе адыгского фольклора и возвращении их в Адыгею бесценна.

26 Посвящена Т.М. Керашеву, которого В.Л. Мессман называл «совестью Адыгеи». Важным информативным источником 
для автора статьи стала переписка, позволяющая понять и осознать масштаб личностей писателя и композитора и их роль  
в становлении и развитии адыгейской музыкальной культуры.

27 Первое исполнение состоялось в абонементном концерте сезона 1994–1995 гг.
28 Авторы и исполнители проекта: А.Н. Васильев – ректор Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-

Корсакова, профессор, заслуженный артист РФ; Д.Ч. Анзароков – композитор, заслуженный деятель искусств РА; А.В. Пысь 
– композитор, член Союза композиторов РФ, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин кафедры сочинения 
Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского; студенты и преподаватели Санкт-Петербургской 
государственной консерватории.

диссертационное исследование З.В. Бах-
тиной. В нём В.Л. Мессману отводится 
роль «первопроходца профессиональной 
музыки в регионе» с точки зрения опре-
деления закономерностей формирования 
и развития адыгского профессионального 
композиторского творчества в контексте 
культурно-исторического развития Рос-
сии. Творчество композитора оценива-
ется как качественно новая ступень осво-
ения фольклора, так как в его сочинениях 
складываются типовые формы и методы 
использования этнического музыкаль-
ного материала [1, с. 23]. В 2023 г. завер-
шён проект «Антология адыгской симфо-
нической музыки (к 100-летнему юбилею 
государственности Адыгеи)», который 
открывается исполнением произведений 
В.Л. Мессмана28. Его сочинения – ровес-
ники создания автономии Адыгеи – вновь 
звучат на родной земле. 

В плане изучения деятельности В.Л. Мес-
смана в Адыгее в 1960–1970-е гг. инфор-
мационно насыщенными стали материалы 
и документы архива Адыгейского респуб-
ликанского института гуманитарных ис-
следований им. Т.М. Керашева (АРИГИ), 
публикации композитора в газете «Ады-
гейская правда», выступления на радио, пе-
реписка с деятелями культуры и искусства. 
Эти важные фактологические источники 
позволили проследить пути становления 
и развития музыкальной культуры адыгов, 
историко-культурные явления и события 
музыкальной жизни более чем полувеко-
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вой давности. По правомерному утвержде-
нию С.И. Махней, «искусство всегда суще-
ствует в конкретном социально-историче-
ском окружении. Созданные художниками 
творения представляют собой зримое вы-
ражение эпохи, духа времени» [9, с. 149]. 
Несмотря на трудности в реализации худо-
жественных замыслов композитора по со-
хранению и популяризации адыгского му-
зыкального фольклора, вклад его в куль-
туру Адыгеи значителен. В.Л. Мессман 
явился «новатором подхода к инонацио-
нальному материалу» (З. Бахтина), так как 
он представил принципы задействования 

музыкального материала региона в кон-
тексте академических музыкальных жан-
ров, предопределяя методы обращения 
с ним в творчестве современных адыгей-
ских композиторов – А. Нехая, А. Готова, 
М. Хупова, А. Пысь, В. Волченко и др.

Проведение первой музыкально-этно-
графической экспедиции, создание первых 
симфонических произведений на основе 
адыгского фольклора являются ценным 
вкладом В.Л. Мессмана в историю адыгей-
ской музыкальной культуры и источником 
для дальнейших исследований славяно- 
адыгских культурных связей. 
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