


ДЕКАБРЬСКИЕ ВЕЧЕРА
Когда наш номер готовился к печати, завершилась рабо
та над изданием пластинок с записями традиционного 
праздника — «Декабрьские вечера», — проходившего 
под общим художественным руководством Святослава 
Рихтера в Государственном музее изобразительных ис
кусств имени А. С. Пушкина. Редакторы пластинок Л. Абе- 
лян, П. Грюнберг, И. Слепнев. Над фонограммой рабо
тали звукорежиссеры Всесоюзного радио. Аппаратура 
Всесоюзной студии грамзаписи позволила сделать запись 
цифровой.
Первые тиражи трех пластинок появились в продаже 
еще в декабре прошлого года. Скоро выходит и четвер
тая пластинка.

0  А10 00339 003 И.  С.  Б А Х  « С  о с т я з а н и е  Ф е б а  и П а- 
н а» (D ram m a p e r m usica) B W V  201. С о л и сты , К ам ер н ы й  о р ке стр  
М осковской  к о н сер в ато р и и . Д и р и ж е р  В лад и м и р  Зива

•  А10 00341 001 И. С . Б А Х  К а н т а т ы  B W V  51 и 209 . С о л и с т
ки : Галин а П исар ен ко , со п р ан о ; Бе атр и с П арр а , соп р ан о  (Э к в а 
д о р ) . Д и р и ж е р  С а у л ю с  С о н д е ц ки с  (Л и то вски й  кам ер н ы й  о р ке стр )

•  А10 00343006 И. С . Б А Х  К а н т а т ы  B W V  78 
и 140. С о л и с ты : Н елли  Л и , соп р ан о , Ирина Ш и ки н а , 
м ец ц о -со п р ан о , Янис С п р о ги с , те н о р , М ати  П альм , 
б ас . Кам ер н ы й  хо р  Э сто н ско й  ф и лар м о н и и , х у д . р у 
ко в о д и те ль  Ты ну К а л ь ю сте . Л и то вски й  кам ерн ы й  
о р ке стр . Д и р и ж е р  С а у л ю с  С о н д е ц ки с

0  Готовится. И. С . Б А Х  К а н т а т ы  B W V  56, 82 , 
157. Р о б ер т Х о л л , бас-б ар и то н  (Н и д е р л а н д ы ). К а
м ер н ы й  хо р  Э сто н ско й  ф и л ар м о н и и . Л итовский  
кам ер н ы й  о р к е с тр . Д и р и ж е р  С а у л ю с  С о н д е ц ки с
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Общественно политические и документальные записи

а

0  Г о т о в и т с я .  «ЛЕНИН
СКИЕ МУЗЕИ ЛЕНИНГРАДА И 
ОБЛАСТИ». Редактор Е. Ермако
ва. Звукорежиссер Н. Чибисова.

В Ленинграде — городе трех 
революций — все напоминает о 
жизни и деятельности величай
шего из вождей пролетариата. Де
сятки мемориальных досок со сло
вами «Здесь жил...», «Здесь ра
ботал...», «Здесь выступал Ленин» 
можно встретить в разных угол
ках города. Ленинградский фи
лиал Центрального музея В. И. 
Ленина и одиннадцать мемори
альных музеев, входящих в его 
систему, демонстрируют четырна
дцать тысяч экспонатов, среди 
которых немало подлинных ве
щей семьи Ульяновых, ленинских 
реликвий. Только основная экспо
зиция филиала занимает два
дцать восемь залов второго этажа 
во Мраморном дворце, построен
ном в конце XVIII века. Теорети
ческая и практическая деятель
ность вождя революции, его 
жизнь и борьба раскрываются в 
фотографиях, документах, кни
гах, рукописях. Весь этот чисто 
визуальный материал не утратил 
своей ценности и привлекатель
ности в драматическом повество
вании, звучащем с пластинки. 
Автор текста Н. Шульгина (ру
ководитель лекторской группы 
Ленинградского филиала), ре
жиссер и редактор смогли найти 
оригинальную форму компози
ции, в которой рассказ о музеях 
чередуется с документальными 
записями Г. М. Кржижановского, 
К. Г. Рянни, воспоминаниями 
И. В. Бабушкина, Н. К. Крупской, 
музыкальными фрагментами из 
произведений Ф. Шопена, Д. Шо
стаковича. Актеры С. Жирнов,
А. Покровская, Т. Лесина, А. Бор
зунов и другие передают живые 
голоса минувшей эпохи. В дра
матических интонациях их по
вествований можно услышать и 
очень современные нотки. Нельзя 
сегодня спокойно и бесстрастно 
произносить ленинские слова — 
в них заключены напутствие и 
завещание будущим строителям 
социализма, программа действия 
партии и всего советского народа. 
Названия ленинских работ —

«Что делать?», «Государство и ре
волюция» — перекликаются с ло
зунгами текущего момента: «Ок
тябрь и перестройка: революция 
продолжается» (М. С. Горбачев). 
Интерес ко всему, что связано с 
именем Ленина, сегодня огромен. 
Пишутся статьи, работы, посвя
щенные идеям вождя революции, 
идет большая научная работа по 
созданию нового учебника «Ис
тории КПСС». Пластинка фирмы 
«Мелодия» внесет свой вклад в 
пропаганду ленинских идей, по
может донести до слушателей их 
актуальность на современном эта
пе строительства социализма.

0  Г о т о в и т с я .  «ПСИХО
ЛОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ 
ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ». 
Л е к ц и я .  Читает Е. Леонов. Ре
дактор Е. Ермакова. Звукорежис
сер Н. Чибисова.

В лекции кандидата психоло
гических наук Александра Гри
горьевича Асмолова рассматри
ваются реальные социологиче
ские и психологические барьеры, 
на которые наталкивается про
цесс воспитания личности. Отно
шения между школой и общест
вом, появление неформальных 
молодежных объединений, поня
тие социологического возраста 
личности, школьник как психо
логический объект — вот далеко 
не полный перечень вопросов, ко
торых касается автор в своей ра
боте. В ходе перестройки появи
лась задача понимания законо
мерностей психологии и социоло
гии развития человека, возникла 
необходимость в разработке пси
хологической стратегии воспита
ния личности. Именно в перелом
ные моменты истории обостряют
ся чувство ценности человеческой 
личности, ее непростые отноше
ния в коллективе, с обществом в 
целом. А. Г. Асмолов пишет: 
«...если согласиться[...], что лич
ность обитает внутри отдельного 
человека, а все поступки ребенка 
жестко выводятся из его собствен
ной биографии, то и процесс вос
питания будет строиться, просто 
говоря, по принципу: „Ты не дол
жен. Ты не имеешь права. Ты не

можешь так поступать. Скажи 
мне, кто твои родители, и я скажу 
тебе, кто ты...“ Социальная тех
нология процесса обучения в шко
ле привела к растворению воспи
тания в обучении, а представле
ние о личности как сумме инди
видуальных знаний и пережива
ний — к превращению воспита
ния в поток объяснений и нраво
учений*.

Просчеты школьного воспита
ния — именно воспитания, а не 
образования, — дают о себе знать 
в течение всей последующей жиз
ни человека. Расхождение между 
словом и делом, подмена правды 
полуправдой, правдоподобием, 
нарушение принципов социаль
ной справедливости порождают 
иные мотивы поведения человека, 
рождают иные, не заложенные в 
словах учителя, но подсказанные 
жизненным опытом цели. Вера и 
совесть, честь и бессовестность 
формируются в деятельности, а 
не передаются посредством самых 
правильных слов. И нельзя не 
согласиться с главным выводом 
автора, что «за воспитанием лич
ности всегда должен стоять про
цесс изменения ее жизненных свя
зей с миром, с людьми», а также 
с тем, что «ценность личности уче
ника начинается с ценности лич
ности учителя».

0  Г о т о в и т с я .  «ВЛАДИ
МИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН И УЛЬЯ
НОВЫ В ПОДОЛЬСКЕ». Редак
тор Е. Ермакова. Звукорежиссер 
Н. Чибисова.

В Подольске Владимир Ильич 
пробыл недолго. По возвращении 
из сибирской ссылки Ленину бы
ло запрещено пребывание в круп
ных городах. Однако в феврале 
1900 года он был в Москве, Петер
бурге, в Пскове. В Петербурге Ле 
нин был вновь арестован, но через 
десять дней освобожден и в со
провождении полицейского чи
новника отправлен в Подольск.

Все лето 1900 года семья Улья
новых жила в доме над Пахрой, 
где в 1937 году открыт мемори
альный музей. К 100-летию со 
дня рождения Владимира Ильи
ча на территории, прилегающей
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к Дому-музею, созданы мемо
риальная и охранная зоны, часть 
бывшей Московской улицы вос
становлена в стиле застройки ру
бежа XX века.

На пластинке «Мелодии» за
писан рассказ о комнате, где жил 
и работал Ленин, о гостиной, в 
которой собирались по вечерам 
Анна Ильинична с мужем Мар
ком Тимофеевичем, гости Улья
новых и Мария Александровна 
исполняла на фортепиано произ
ведения Чайковского, романсы 
Глинки. Напевали там вполголо
са и революционные песни, кото
рые привез Ленин из сибирской 
ссылки: «Вековые устои», «Крас
ное знамя», «Варшавянку» и дру
гие.

К Владимиру Ильичу в По
дольск приезжали социал-демо
краты из других городов, намеча
лись нелегальные явки и адреса, 
продумывались сложные вопросы 
пересылки корреспонденции.

После отъезда Ленина за гра
ницу связь с Подольском не пре
рвалась. Для подготовки издания 
«Искры* Дмитрий Ильич пересы
лал Ленину из Подольска русские 
газеты, которые не попадали за 
рубеж.

На большом историческом и 
документальном материале автор- 
составитель новой пластинки Ро- 
манкевич И. А., заведующая До
мом-музеем в Подольске, редак
тор и звукорежиссер воссоздали 
небольшой, но очень важный и 
насыщенный период жизни Вла
димира Ильича, который непо
средственно предшествовал вы
ходу «Искры*.

МАГНИТОФОННЫЕ КАССЕТЫ, 
ВЫПУЩЕННЫЕ ФИРМОЙ 

«МЕЛОДИЯ»
ДЛЯ СИСТЕМЫ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ
и экономической учебы

•  М 01526 XXVII съезд 
КПСС об актуальных проблемах 
идеологической борьбы. Лекция 
кандидата философских наук 
Ю. М. Хрусталега.

Лекция об особенностях идео
логического противоборства в ми
ре, социально-политической по
лемике по актуальным проблемам 
современного общественного раз
вития.

ф  М 01527 Внешнеполитиче
ская деятельность КПСС в совре
менных условиях. Лекция канди
дата философских наук H. В. По
дольского.

Лекция об основных направ
лениях борьбы за мир, социаль
ный прогресс. Раскрываются про
блемы разоружения, обеспечения 
безопасности народов.

•  M 01528 Роль СССР в со
циалистической экономической 
интеграции. Лекция кандидата 
экономических наук О. Д. Бако- 
вецкого.

В лекции раскрывается роль 
СССР в международном социа
листическом разделении труда и 
экономическая интеграция.

•  M 01529 XXVII съезд 
КПСС — историческая веха в 
жизни партии и советского наро
да. Лекция кандидата историче
ских наук А. Д. Шутова.

В лекции рассказывается о 
высшем форуме советских ком
мунистов, раскрываются его ос
новные итоги, главное содержа
ние политики партии.

0 М 01530 Интенсификация: 
сущность, задачи, пути осущест
вления. Лекция E. С. Чернова.

В лекции рассказывается о 
том, что такое интенсификация 
производства, почему перевод на
родного хозяйства на рельсы ин
тенсивного развития выдвинут 
XXVII съездом КПСС в качестве 
одной из первоочередных задач.

ф  M 01550 Ускорение науч
но-технического прогресса — гла
вный рычаг повышения эффек
тивности производства. Лекция 
доктора экономических наук, про 
фессора А. А. Синягова.

В лекции раскрываются основ
ные направления экономической 
стратегии КПСС, эффективность 
повышения производства на осно
ве ускорения научно-техническо
го прогресса.

ф  М 01555 Социальная поли
тика КПСС — мощное средство 
ускорения развития страны. Лек
ция кандидата экономических 
наук В. И. Маркова.

В лекции освещаются основ
ные направления социальной по
литики, сформулированные в но
вой редакции программы КПСС, 
принятой на XXVII съезде пар
тии.

0  М 01556 Качественная пе
рестройка системы управления 
советской экономикой на совре
менном этапе. Лекция доктора 
экономических наук, профессора 
Р. А. Белоусова.

В лекции раскрываются основ
ные положения концепции ради
кальной реформы системы управ
ления и методов хозяйствования, 
разработанные XXVII съездом 
партии.

0 М 01579 Программа
КПСС — боевое оружие сплоче
ния коммунистов. Лекция канди
дата философских наук М. Д. Сер
геева.

В лекции рассказывается о 
новой редакции Программы 
КПСС, принятой XXVII съездом 
партии.

0 М 01627 Улучшение каче
ства продукции — всенародная 
задача. Лекция доктора экономи
ческих наук, профессора А. В 
Гличева.

В лекции рассмотрен ряд ак
туальных вопросов коренного по
вышения качества продукции в 
свете решений XXVII съезда 
КПСС по ускорению экономиче
ского и социального развития.

0 М 01635 Возрастание роли 
человеческого фактора в социаль
но-экономическом развитии стра
ны. Лекция доктора философских 
наук А. С. Ципко.

В лекции раскрывается содер
жание понятия «человеческий 
фактор». Оно связывается преж
де всего с интеллектуальными, 
духовными потенциями личнос
ти. Критикуется прежнее упро
щенное технократическое пред 
ставление развития социализма.

0 М 01658 Социалистиче
ская демократия, государство и 
самоуправление народа. Лекция 
члена-корреспондента АН СССР 
Д. А. Керимова.

Лекция посвящена очень важ
ным вопросам социально-поли
тического развития, возрастаю
щая актуальность которых отме
чается XXVII съездом КПСС, ян
варским и июньским (1987 г.) 
Пленумами ЦК КПСС.

0 М 01659 КПСС — органи
затор осуществления стратегии 
ускорения. Лекция кандидата 
исторических наук А. К. Мася- 
гина.

В лекции рассказывается об 
организаторской работе КПСС 
по претворению в жизнь страте
гии ускорения, о ходе перестрой
ки.

0 М 01690 Духовный про
гресс советского общества. Лекция 
доктора философских наук, про
фессора Ж. Т. Тощенко.

Лекция посвящена анализу со
временного состояния духовной 
жизни советского общества. Осо
бое внимание уделяется тенден
циям и противоречиям в развитии 
общественного сознания.
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Симфоническая, 
камерная, 
оперная 
и хоровая К л ассика
музыка

N

Q

• СЮ 26523 009 И. С. БАХ. 
«М a g n i f i c a t »  BWV 243. 
Кантата « Un s  i s t  e i n  K i n d  
g e b o r e n *  BWV 142. Дирижер 
Курт Редель.

Появление грамзаписей с про
изведениями кантатно орато- 
риальных жанров И. С. Баха — 
событие для любителей музыки. 
На новой пластинке фирмы «Ме
лодия» — два таких сочинения.

«Magnificat* — величальная 
оратория для пятиголосного хора, 
солистов и оркестра — известен 
в двух версиях. В современной 
концертной практике принята 
вторая редакция (ре мажор), она 
же представлена на пластинке.

В интерпретации известного 
западногерманского дирижера и 
флейтиста Курта Ределя «Magni
ficat* полон света, радости, лико
вания...

Принадлежность кантаты 
«Uns ist ein Kind geboren* («Для 
нас рожден младенец») перу 
И. С. Баха специалистами оспа
ривается.

Возможными ее авторами на
зывают Георга Мельхиора Хоф
фмана, Иоганна Георга Пизенде-

ля, Иоганна Фридриха Фаша, 
Готфрида Хайнриха Штельцеля. 
Тем не менее художественные 
достоинства произведения очень 
высоки, а блестящее исполнение 
делает полностью оправданным 
звучание кантаты рядом с таким 
сочинением, как «Magnificat*.

Солисты — Сеня Юринац 
(сопрано), Евгения Зареска (мец
цо-сопрано), Тео Альтмайер (те
нор), Хайнц Рефусс (бас), Мюн
хенский хор и камерный оркестр 
«Pro Arte* предстают как одухо
творенное, взаимодействующее 
целое, созидающее Музыку во 
всем ее великолепии.

•  А10 00273 003 Н е м е ц 
к а я  о р г а н н а я  м у з ы к а  
X V I I - X V I I I  в е к о в .  СЕР
ГЕИ ЦАЦОРИН. Звукорежиссер 
Ф, Гурджи, редактор К. Ивано
ва.

Творчество Сергея Цацорина 
хорошо известно любителям ор
ганной музыки. Артист выступает 
во многих городах страны, его 
концерты пользуются успехом.

Репертуар органиста посто
янно пополняется произведе
ниями композиторов прошлых ве
ков и сочинениями современных 
авторов. И. С. Бах, И. Пахельбель, 
И. Вальтер, А. Резон, Ж. Б. Дан- 
дрем, Н. де Гриньи, Ф. Лист, 
С. Франк, М. Дюпре, М. Регер, 
Ч. Айвз, имена русских и со
ветских композиторов украшают 
афиши его концертов.

С. Цацорин записал на фир
ме «Мелодия* несколько дис
ков. Новая пластинка составле
на из произведений немецких ком
позиторов — И. Пахельбеля 
(1653— 1706), И. Г. Вальтера 
(1684— 1748), С. Шайда (1587— 
1654), И. С. Баха (1685— 1750).

•  М10 48015 006 Г. БАКЛА
НОВ, баритон. С ц е н ы  и а р и и  
из  о п е р .  Реставратор О. Гуро
ва, редактор П. Грюнберг.

Георгий Андреевич Бакланов 
(1880— 1938) — один из лучших 
оперных баритонов своего вре
мени. Он дебютировал в Киевском 
оперном театре в партии Амо- 
насро («Аида» Дж. Верди) в 
1904 году. В 1905 году на сцене 
Московской частной оперы 
С. И. Зимина он выступил в ро
ли Демона («Демон» А. Рубин
штейна*), вслед за чем последо
вало приглашение в труппу Боль
шого театра. За короткий срок 
он создал незабываемые образы 
в операх русских и зарубежных 
композиторов. Его выступления 
в «Князе Игоре* А. Бородина, 
«Евгении Онегине* П. Чайковско
го, «Риголетто* Дж. Верди, «Ру
слане и Людмиле» М. Глинки, 
♦ Нероне» А. Рубинштейна, «Ло- 
энгрине* Р. Вагнера, «Искате
лях жемчуга» Ж. Бизе, «Сказа
нии о невидимом граде Китеже* 
Н. Римского-Корсакова, «Аиде* 
Дж. Верди, «Фаусте* Ш. Гуно, 
«Кармен» Ж. Бизе, «Франческе да
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Римини» и «Скупом рыцаре» 
С. Рахманинова были оценены 
публикой очень высоко.

1909 году Бакланов начал 
гастролировать по городам Ев
ропы и Америки. Репертуар его 
рос, в него входили партии для 
высокого баса: Мефистофель в
«Фаусте» Ш. Гуно, Борис Годунов 
в одноименной опере М. Мусорг
ского.

К счастью, сохранилось до
вольно много записей, дающих 
представление о красоте и мас
штабе голоса певца. Акустиче
ские записи 1907— 1924 годов 
собраны на новой пластинке фир
мы «Мелодия». При реставрации 
использованы фономатериалы из 
коллекции Ю. Б. Перепелкина.

4

•  СЮ 25999 004 С. РАХМА
НИНОВ. Концерт № 1 для форте
пиано с оркестром. Р а п с о д и я  
на т е м у  П а г а н и н и  для 
фортепиано с оркестром. Михаил 
Плетнев. Дирижеры Василин 
Синайский, Юрий Темирканов. 
Звукорежиссеры Ю. Шержуков,
В. Копцов, редактор И. Слепнев.

«Моя задача — приблизить 
композитора к современному слу
шателю, раскрыть перед ним 
многоголосие вселенной, в кото
рой есть место каждому чело
веку». Это высказывание Михаи
ла Плетнева — ключ к пони
манию его творчества, его миссии 
художника.

Выступления Плетнева поль
зуются успехом у публики и всег
да находятся в поле зрения крити
ки. Немало восторженных слов 
сказано о его интерпретациях му
зыки Баха, концертов Моцарта, 
Бетховена, Листа, Чайковского, 
сонат Шопена, Прокофьева...

Десять лет прошло со време
ни триумфа пианиста на Меж
дународном конкурсе имени Чай
ковского. За это время он стал 
зрелым мастером, серьезным и 
вдумчивым музыкантом. Пианист 
много гастролирует, пробует свои 
силы в композиции. Он автор 
«Триптиха» для симфонического 
оркестра, Фантазии на казахские 
темы для скрипки с оркестром, 
камерных ансамблей. И естест
венно, эта работа сказывается 
на пианистическом почерке ар
тиста. «Его композиторское чутье 
позволяет ему извлекать из рояля 
совершенно необыкновенные зву

ки, окрашивая их совершенно 
необычными красками. Порой 
мне кажется, что он видит му
зыку, представляет ее в цве
те», — сказал о пианисте про
фессор Л- Власенко, по классу 
которого Плетнев окончил Мос
ковскую консерваторию.

Фирма «Мелодия» вниматель
но следит за работой замечатель
ного артиста. Новая пластинка 
составлена из трансляционных 
записей концертов, прошедших 
в Большом зале Московской кон
серватории в марте и июне 1983 
года. Пианист выступает с раз
ными коллективами. Первый 
концерт для фортепиано с ор
кестром (вторая редакция) С. Рах 
манинова он исполняет с Госу
дарственным симфоническим ор
кестром СССР под управлением 
Василия Синайского, Рапсодию 
на тему Паганини для фортепи
ано с оркестром — с Оркест
ром Ленинградского государст
венного академического театра 
оперы и балета имени С. М. Ки
рова под управлением Юрия Те
мирканова.

• СЮ 26257 000 ДЖ. ПУЧЧИ
НИ. « Б О Г Е М А  ».

«Это неудачная опера, опе- 
ришка, оперетка, второй акт — 
просто срам. Композитор мог бы 
взяться за ум и вернуться с этого 
постыдного пути на путь „Ма- 
нон“, где его действительное при 
звание». Написавший это «даль
новидный» критик — современ 
ник Джакомо Пуччини — не мог 
предположить, что «Богема» ста
нет одной из самых репертуарных 
итальянских опер. Сейчас даже 
трудно себе представить, что ее

премьера (1886 год) не имела осо
бенного успеха.

Сюжет «Богемы» для своего 
времени был вызывающе «неопер
ным». Вместо замков, королев
ских особ, заговоров, убийств — 
прозаический быт простых людей, 
их радости и печали. «Как я могу 
писать что-либо, если я этого не 
чувствую всем своим сущест
вом, — писал композитор своему 
издателю Джулио Рикорди. — 
Мы должны наблюдать жизнь и 
находить в ней нечто более поэ
тичное, более привлекательное, 
более благородное по замыслу». 
Правдивое отражение в музыке 
реальной жизни, увиденной и 
прочувствованной им самим, — 
главное в творчестве Пуччини. 
В «Богеме» правда жизни показа
на во всей полноте, опера во мно
гом навеяна воспоминаниями 
юности композитора. Каждая му
зыкальная фраза дышит искрен
ностью и свежестью чувств, при
чудливое соединение беззаботно
го веселья и щемящей грусти 
придает произведению особую 
прелесть и обаяние.

Одновременно с Пуччини опе
ру на тот же сюжет писал Руд
жеро Леонкавалло. Друзья стали 
соперниками, об этом писали газе
ты. Победу одержал Пуччини, 
«Богема» Леонкавалло успеха не 
имела и сошла со сцены.

Работа над либретто по роману 
Анри Мюрже «Сцены из жизни 
богемы» шла под строгим контро
лем Пуччини. Луиджи Иллика и 
Джузеппе Джакоза много раз пе
ределывали уже написанное. «О 
наши обсуждения „Богемы"!.. 
Настоящие битвы, когда разры
вались в клочки целые акты, ког
да уничтожались сцена за сце
ной, когда начисто отвергались 
те новые замыслы, которые толь
ко что казались нам блестящи
ми и прекрасными, когда за одну 
минуту мы разрушали то, что 
стоило нам нескольких месяцев 
упорного труда», — вспоминал 
Иллика в статье о Пуччини. Над 
музыкой композитор работал ув
леченно и быстро, закончив пар- 
титуру за восемь месяцев. Несмот
ря на то что премьера успеха 
не принесла, опера быстро стала 
популярной. В России впервые 
она была поставлена в 1897 году 
на сцене Московской частной рус
ской оперы. Партию Шонара пел 
Ф. Шаляпин, Мими — Н. Забела- 
Врубель.

И сейчас «Богема» ставится 
крупнейшими театрами мира.
Среди зарубежных исполнителей
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такие гиганты, как Э. Карузо, 
Б. Джильи, Р. Тебальди, Р. Скот- 
то, М. дель Монако... Одним из 
лучших дирижеров — интерпре
таторов «Богемы» признан Г. фон 
Караян.

Фирма «Мелодия» имеет воэ 
можность познакомить любителей 
музыки с его версией оперы. В за
писи приняли участие крупней
шие мастера мировой оперной 
сцены — Мирелла Френи, Эли
забет Харвуд, Лучано Паварот
ти, Роландо Панераи, Джанни 
Маффео, Николай Гяуров, а так
же Хор Немецкой оперы (За
падный Берлин) и Берлинский 
филармонический оркестр.

•  СЮ 25969 005 ЛЮДВИГ 
ВАН БЕТХОВЕН. К в а р т е т  
№ 1 0  для двух скрипок, альта 
и виолончели ми-бемоль ма
жор. Государственный квартет 
имени Танеева. Звукорежиссер 
Г. Цес, редактор К. Иванова.

Небывалая смелость компо
зиции, эмоциональная глубина и 
сосредоточенность размышления 
в квартетах Бетховена зрелого 
периода были новы для класси- 
цистского искусства и ошелом
ляли современников. Квартет для 
Бетховена — жанр исповедаль
ный, где композитор позволял 
себе побеседовать с самим собой. 
Немногие сочинения принесли 
ему столько огорчений: их назы
вали «дурными шутками поме
шанного».

Работа над Десятым кварте
том, соч. 74 началось осенью 
1809 года, в декабре 1810 года 
он был опубликован.

Эскиз Allegro 1 части имеет

на полях отметку «Золотого крес
та» — постоялый двор в при
городе Вены. «Небеса прозрач
ны, воздух влажен, все заботы 
сгладились, мелодия, подобная 
смеющемуся ручью, течет без рыв
ков, она перебирает хрусталь
ные капли, как арпеджио арфы 
(отсюда название — „квартет 
арф“). Мы не станем анализи
ровать эту радостную прогулку, 
прерываемую лишь кратким на
поминанием о вчерашнем кош
маре, тотчас же покрываемом 
мягким шелестом полей, птичьим 
щебетом, журчанием вод, ангель
ским восторгом, который после 
нескольких тактов сосредоточен
ной молитвы завершается, пре
ображенный, окрыленным взле
том», — писал об этой музыке 
Ромен Роллан. Поэтическое вы
сказывание писателя согласует
ся с исполнительской версией 
этого сочинения Государствен
ного квартета имени Танеева. 
Бетховенский дух, бетховенская 
мысль — в каждой сыгранной 
фразе, в прозрачном и одновре
менно напряженном звучании. 
Чистота строя, безупречная сы
гранность, а главное — един
ство музыкального ощущения по
зволили квартету достичь высот 
исполнительского мастерства.

•  А10 00317 006 Ф. Шопен. 
В а л ь с ы .  Станислав Бунин. 
Звукорежиссер М. Пахтер, ре
дактор И. Слепнев.

Путь к широкому признанию 
для Станислава Бунина начался 
с победы на Международном 
конкурсе пианистов имени Марга
риты Лонг в 1983 году. Семнад
цатилетний исполнитель был

признан французскими критика
ми самой интересной музыкаль
ной индивидуальностью. Через 
два года пианист одержал новую 
победу на Международном кон
курсе пианистов имени Шопена 
в Варшаве.

Сейчас Бунин — студент Мос
ковской консерватории по классу 
профессора С. Доренского. Моло
дой пианист владеет обширным 
репертуаром, включающим про
изведения западноевропейской и 
русской классики, сочинения со
временных авторов.

Индивидуальность Бунина 
наиболее полно раскрывается в 
интерпретациях шопеновской му
зыки. И не случайно программу 
сольной пластинки пианиста со
ставили вальсы великого польско
го композитора.

Красота звука, своеобразие и 
богатство фортепианных тембров, 
гибкость ритмов, грация, изяще
ство, непрестанная изменчивость 
состояний, поэзия в каждой фра
зе говорят о том, что Шопен Бу
нину понятен и близок.

♦Если правда, что сердцеви
на всякого искусства, его глубо
чайшая сущность и сокровенный 
смысл есть поэзия, а эту мысль 
едва ли можно оспаривать, то в 
истории искусства найдется не
много гениальных людей, ко
торые воплощали бы ее в своем 
творчестве столь полно и совер
шенно, как Шопен. Пишет ли он 
„мелочи1*: прелюды, этюды, ма
зурки, вальсы, пишет ли сонаты, 
фантазии, баллады, — каждое 
произведение передает с неповто
римым совершенством, с предель
ной ясностью и силой целост
ной поэтический образ — виде
ние поэта», — так писал о Шо
пене Г. Нейгауз.

Знаменательно, что в Цент
ральной музыкальной школе Бу
нин учился у Е. Рихтер, в про
шлом воспитанницы Г. Нейгау- 
за.

Сейчас еще нельзя утверж
дать, что его дарование сформи
ровалось окончательно. Тради
ции отечественного пианизма про
должаются. Пожелаем же моло
дому артисту развивать их по- 
новому, на свой лад.
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Василий Андреев и его оркестр
20 марта 1988 г. музыкальная 

общественность нашей страны от
мечала знаменательную дату — 
столетие Оркестра русских народ
ных инструментов имени В. В. Ан 
дреева. К юбилею прославленного 
коллектива фирма «Мелодия» 
подготовила два новых изда
ния — альбом «100 лет Оркестра 
им. В. В. Андреева», в который 
вошли записи оркестра разных 
лет (об этом альбоме мы уже сооб
щали в № 4 нашего журнала) и 
пластинку «Василий Андреев и 
его „Великорусский оркестр “ » 
(М20 48325 000), где собраны все 
сольные фонограммы В. В. Анд
реева и его коллектива. Об этой 
новой работе фирмы рассказы
вает редактор П. Грюнберг и кан
дидат искусствоведения Б. Гра
новский. Все фонограммы «Васи
лий Андреев и его „Великорус
ский оркестр"» являются не толь
ко уникальными памятниками 
отечественной музыкальной куль
туры, но и ценнейшими докумен
тами истории звукозаписи. Судь
ба их примечательна. Появление 
этих фонограмм и их загадочное 
исчезновение из поля зрения ис
следователей проясняют совре
менные знания о грамзаписи кон
ца XIX и начала XX века.

Сольные фонограммы В. В. Ан
дреева принадлежат к тому пе
риоду развития техники грамза
писи, который с полным правом 
можно назвать «архаикой». Они 
были нанесены на диски (форма
том 17,5 см) в апреле 1899 года в 
Петербурге звукотехником един
ственной в то время в Европе фир
мы грампластинок Gramophone 
Company Ульямом Синклером 
Дарби — одним из пионеров грам
записи, начинавшим свою дея
тельность в США под руковод
ством изобретателя граммофон
ного диска Эмиля Берлинера.

В марте того же года в Лон
доне перед рупором звукозапи
сывающего аппарата появились 
исполнители из России. Оче
видно, тогда у руководителей ком
пании и возник проект открытия 
филиальных студий в крупней
ших музыкальных центрах на 
континенте. Командировка У. С. 
Дарби должна была стать своеоб
разной пробой сил. Почему выбор 
пал именно на Петербург, на Рос

сию, а не на территориально более 
близкую Германию, на Ганновер, 
где уже действовал завод компа
нии по прессовке пластинок? 
Можно предположить, что во вре
мя мартовской 1899 года серии 
русских записей в Лондоне ком
пания заручилась от ее участни
ков определенными гарантиями 
в том, что и выездная сессия будет 
успешной. Действительно, благо
даря энергии агента компании в 
Петербурге Н. М. Родкинсона 
(Макса Рубинского), имевшего 
тесные контакты с несколькими 
петербургскими коммерсантами 
и связи в артистическом мире, 
«дебют» грамзаписи в континен
тальной Европе увенчался успе
хом, превзошедшим самые смелые 
ожидания. Важен был не только 
количественный результат (Дар
би записал свыше двухсот дисков 
всего за две-три недели), важнее 
было ценное в художественном и 
коммерческом отношении содер
жание фонограмм. Были записа
ны видные артисты, работавшие 
тогда в Петербурге. Однако в на
стоящее время почти полностью 
известен лишь список вокальных 
пластинок, выпущенных с ориги
налов апрельской 1899 года сес
сии записей. Он включает имена 
оперных и опереточных исполни
телей, высоко ценимых тогда слу
шателями, вошедших ныне в ис
торию отечественного искус
ства, — И. Тартакова, Г. Морско
го, О. Палечека, М. Черкасской, 
Ф. Орешкевича, С. Пальма и дру
гих. Записаны были также извест
ные хоры, духовые оркестры. 
Сольные инструментальные плас
тинки, датируемые апрелем 1899 
года, почти неизвестны. Исключе
ние составляют пластинки В. В. 
Андреева. Их всего три. Возмож
но, оригиналов было больше, чем 
вышло в свет дисков, — тогда зна
чительная их часть отбраковыва
лась в процессе подготовки мат
риц. В исполнении Василия Анд
реева немногочисленные в то вре
мя обладатели граммофонов мог
ли услышать марш «Воспомина
ние о Париже» и Мазурку № 3 — 
сочинения самого В. В. Андреева, 
его «Вариации на тему русской 
народной песни „Барыня"». Эти 
три диска значатся в торговых 
каталогах 1900 года под номера

ми соответственно 20500, 20501, 
20502. Вся апрельская серия плас
тинок 1899 года имеет только «ка
таложные номера», начиная с 
номера 20000. Внутри этой серии 
несколько «группировок* — по
пытка числовым шифром обозна
чить «тематические* по виду ис
полнения категории фонограмм. 
Этот принцип не выдержан после
довательно, но именно пластинки 
В. В. Андреева открывают группу 
инструментальных записей номе
ром 20500. В это время в Лондоне 
оригиналы уже регистрировались 
так называемыми матричными 
номерами, отражавшими после
довательностью чисел прямой 
порядок их записи (каталожные 
номера, служившие для торговых 
заказов, присваивали дискам уже 
в заводском производстве). Рабо
тая в Петербурге, Дарби не мог 
включить свои оригиналы в серию 
матричных номеров лондонской 
студии и не нумеровал их, а толь
ко датировал. Точная дата и место 
записи гравировались «на зерка
ле» оригинала и видны на каждом 
оттиске, то есть на каждой плас
тинке. Пластинки 1899 года не 
долго значились в активном ката
логе компании. В 1900 году была 
внедрена новая технология запи
си оригиналов с использованием 
дисков из специального воскового 
сплава, что обеспечивало лучшее 
качество звучания. Пластинки, 
записанные по старой техноло
гии — на цинковые, покрытые 
только слоем воска оригиналы 
(дорожка в цинковой основе про
травливалась кислотой, залитой 
в след от иглы рекордера на вос
ковом слое) были сняты с произ
водства. Диски последних лет 
прошлого века уже вскоре стали 
редкостью, а в наше время сохра
нились лишь отдельные экземпля
ры. Сольные записи В. В. Андре
ева считались безнадежно утра
ченными. Как же эти редчайшие 
фонограммы попали на пластин
ку «Мелодии» почти через девяно
сто лет? Об этих и других записях 
В. В. Андреева вы прочтете в сле
дующем номере журнала.
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е , к о м у  д о р о ги  су д ь б ы  р усской  
класси ческой  м узы к и , хо р о ш о  
п о м н ят м и г о сл е п и те ль н о го  о т

кр ы ти я  Второ й  си м ф о н и и  Л япунова . 
Вы ло  это  почти д в ад ц ать  л е т н азад . 
С то я л  солнечны й  м ай  1969-го , м о л о д о й  
в ту  пору ф е сти в ал ь  «М о ско вски е  з в е з 
ды »  д ар и л  с л у ш а те л я м  н е заб ы вае м ы е  
вечер а . И вот то гд а  в стен ах  Б о льш о го  
зал а  М о сковской  ко н сер вато р и и  и п ро
звучала  впервы е В то р ая  си м ф о н и я  в ис
полнении Го с уд ар ств е н н о го  с и м ф о н и 
ч еско го  о р ке стр а  С С С Р  п о д  уп р а в л е 
н и ем  Евген и я С в е тлан о в а . П о м н ю , ка
кой о гр о м н ы й  эм о ц ион альн ы й  о ткл и к  
получи ло  это  м о н ум е н тал ьн о е  четы 
р е хч астн о е  п р о и зв е д е н и е , вы званное 
из н еб ы ти я волей  и тал ан то м  б о л ьш о го  
р усск о го  д и р и ж е р а . М ы испы тали  на
с то я щ е е  п о тр ясен и е  о т неож и дан н ой  
встр ечи  с новы м  « б о га ты р ски м »  р у с 
ски м  с и м ф о н и зм о м , в д р у г  вп ло тн ую  
п ри двин увш и м ся к со вр е м е н н о сти .

П о д ум ать  то л ь к о : Л япунов  р аб о тал  
над своим  п р о и зв е д е н и е м , ставш им  
ле б ед и н о й  песней  ц ело й  м у зы к а л ь 
ной эп о хи , с ф е в р а л я  по д е к аб р ь  1917- 
го ! О н писал е го  в ту  п о р у , ко гд а  
у ж е  м н о го  л е т  м олчали  д р у ги е  р ус
ски е  к о м п о зи то р ы -си м ф о н и сты  —  Гла
зун о в , Гл и эр , М яско вски й . Э то  ли не 
зн ак  ж и во тво р н о сти  и и злучаю щ ей

энергии  идей  «куч ки зм а» , п о сл е д 
ним в ы р ази те л е м  ко то р ы х  ста л  С е р 
гей  Л япунов? Тем  н е в е р о я тн е е  к а ж е т
ся то т  ф а к т , что п одви г п р екр асн о го  
р усск о го  ко м п о зи то р а  о ста л ся  н е и з
вестн ы м  е го  со в р е м е н н и к ам . С и м ф о 
ния м н о ги е  го д ы  хр ан и лась  в рукописи  
у дочери  к о м п о зи то р а  и наш ла путь 
к с л уш а те л я м  ли ш ь ч е р е з  со р о к  л е т .. .*  

М н е к а ж е тся , то т  пам ятн ы й  м ай 
ский вечер  1969 го д а , к о гд а  п ер ед  
м о ско вски м и  с л уш а те л я м и  р асп ахн у
лись х у д о ж е ств е н н ы е  дали  Второй  
си м ф о н и и , с та л  началом  н асто ящ е го  
и сто р и ч е ско го  о ткр ы ти я  м узы ки  Л я
пунова во всем  е е  б л е с к е  и сам о б ы т
н ости . Э то  начало  получи ло  д о сто й н о е  
п р о д о лж е н и е  б л а го д а р я  п одви ж ниче
ск о м у  тр у д у  Ев ген и я С в е тл ан о в а  и е го  
о р к е стр а . С е го д н я  луч ш и е  си м ф о н и ч е 
ски е  твор ен ия ко м п о зи то р а  записаны  
им на ф и р м е  « М е л о д и я» , гд е  п о сте
пенно уси л и ям и  С в е тлан о в а  ск л ад ы 
в ается  о гр о м н ая  «А н то л о ги я  р усской  
си м ф о н и ческо й  м у зы к и » . Д о р о гу  к сл у
ш ате л ям  н ахо д ят б о гате й ш и е  по сво 
е м у  язы ку  п о эм ы , ф а н та зи и , у в е р тю р ы

* Л е н и н гр ад ская  п р е м ье р а  с и м ф о 
нии со сто ял ась  в 1951 го д у .

Л яп ун ова , н е засл уж е н н о  заб ы ты е  или 
вообщ е не зн авш и е ко н ц ертн ой  эс т
р ады  Я с уд о в о л ьств и е м  п р е д став лю  
зд е с ь  д в е  п о сл е д н и е  п ласти н ки  зап и 
сей  м узы ки  Л яп ун ова , к о то р ы е  со ста 
вят едины й  ал ьб о м . С л у ш а я  их, н е
вольно зад ае ш ь  с е б е  в о п р о с : сп р ав е д 
ливо ли о тн о сить  Л яп ун ова  к « м л а д 
ш им  б о га ты р я м »  р усско й  м у зы к и , к ко
то р ы м  привы кли  при чи слять  (и не то л ь 
ко по причине м л а д ш е го  во зр аста ) 
таки х  к о м п о зи то р о в , как , с к а ж е м , Л я
до в  или Калинников? М не к аж е тся , 
что  н е т , н е сп р ав е д ли в о . Н евольн о  
всп о м и н аю тся  слова  С тасо в а , с к азан 
ны е им о Л яп ун о в е : « Э то  тал ан т со 
в ерш ен н о  сам о сто я те л ь н ы й  и ничуть 
не п одр аж аю щ ий  Б алаки р еву» .

П ервы й д и ск  о тк р ы в ае т Т о р ж е ст
венная у в е р тю р а  на р у сск и е  те м ы  (д о  
м аж о р , со ч . 7 ) , со зд ан н ая  ко м п о зи 
то р о м  в П е те р б у р ге  в 1896 го д у . В ту  
пору С е р ге й  М ихайлович  Л яп ун о в , б у 
дучи  членом  песенной  ком иссии  Рус
ско го  Ге о гр а ф и ч е ск о го  о б щ е ств а , уж е  
со вер ш и л сво ю  зн ам е н и тую  ф о л ь к л о р 
ную  эксп ед и ц и ю  в В о л о го д с к у ю , К о ст
р о м ск ую , В я тск у ю  губ ер н и и  и раб о тал  
н ад  сб о р н и ко м  «П есни  р у сск о го  наро
д а » , ставш и м  зн ач ительн о й  вехой  в м у 
зы кальн ой  ф о л ь к л о р и с ти к е . « Т о р ж е ст
венная ув е р тю р а»  —  м о н ум е н тал ьн ы й

ОТКРЫ ТИЕ ЗАБЫТЫХ
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п ам ятн и к  той  стр астн о й  увлеч ен н о 
сти Л япунова н ар одн ы м  м е л о со м , к о 
то р ая  не п о ки д а ла  е го  д о  п о след н и х 
д н ей  ж и зн и . Не случ ай н о  Балакир ев  
в о д н о м  из пи сем  1899 го д а  назвал 
ляп ун о в скую  у в е р тю р у  «ап о ге е м , д о  
к о то р о го  с м о гл а  д о й ти  наш а и н стр у
м е н тальн ая  м у зы к а  в области  о б р а
ботки  н ар одн ы х те м » .

С в е тл а н о в у  необы чайно  б л и зо к  ли 
рико-эпический  вариационны й с к л а д  
это го  гл у б о ко  н ар о д н о го  п р о и зв е д е 
ния, с е го  н е то р о п л и в ы м и , изящ н ы м и  
р а зр аб о тка м и  сев е р н ы х  « ле б е д и н ы х»  
м е л о д и й , с яр ким и  проры вам и  к тан- 
цевальности  ж ан р овы х сц ен  и б о га
ты р ски м и , гер о и ч е ски м и  и н тонац ия
ми н ап р яж ен н ы х кульм и н ац и й . Рель- 
е ф н а  и то н ка  о бр исо вка  и н д и в и д уаль
ности  к а ж д о го  и н стр ум е н та . З д е с ь  
ко м п о зи то р  н ахо д и т в и н те р п р е та то 
рах ч утки х  еди н о м ы ш л е н н и ко в . К о гд а  
ж е  вступ ае т яр чай ш ая, се р д е ч н а я , б е з 
б р е ж н о го  д ы хан и я ли р и ческая  м е л о 
ди я  (в то р ая  и з  д в ух  н ар о д н ы х п р о тя
ж е н н ы х , и сп ользован н ы х Л я п ун о в ы м ), 
невольно  в сп ом и н аеш ь и злю б лен н ы й  
д е в и з  С в е тл ан о в а : «Л учш ий  о р к е с тр  —  
то т , что п о е т ...»

Д в а  п р о и зв е д е н и я , в о ш ед ш и е  в про
гр а м м у  п ер во го  д и ска , связан ы  с поль
ской  те м о й . П ервы й из них —  П о ло н ез 
(« П о л ь ск и й » ) р е  м а ж о р , со ч . 16, со 
здан н ы й  в 1902 го д у , —  бы л вп ервы е 
исполнен  под  уп р а вл е н и е м  Ф е л и к с а  
Б л у м е н ф е л ь д а  в 1906-м . К о гд а  с л у 
ш аеш ь э то т  забы ты й  ш е д е в р  р усской  
ко н ц ертн ой  м узы ки , на п ам ять  при
хо д и т то н ко е  н аб л ю д е н и е  ак а д е м и ка  
А с а ф ь е в а : «М ассивн о сть  и пы ш ность  
ф а к ту р ы  со е д и н я е тся  у  Л яп ун о ва , как  
и у  Бал аки р ев а , с п остоян н о  о щ у щ а 
ем ой  н ап евн остью . При это м  ш и рото й  
м е л о д и ч е ск о го  д ы хан и я  и м н о го сл о й - 
н остью  м узы кал ьн о й  ткани  Ляпунов 
подчас п р е в о схо д и т Б ал аки р е в а» . Вся 
ор и ги н альн о сть  и о б аян и е  «П о льско 
го» —  не в пыш ной ф а н ф ар н о сти  п ер 
вой те м ы  э то го  то р ж е ств е н н о го  танц а- 
ш естви я , но в ли ри ческо й  втор ой , ча
р ую щ е й  с л у х  и зы скан н ой , сл ад о стн о й  
негой  (в  д у х е  ли ри чески х  стр ан и ц  
« К н я зя  И го р я»  Б о р о д и н а ).

П р и м е ч ате льн а  с у д ь б а  си м ф о н и ч е 
ской  поэм ы  « Ж е л я зо в а  В о ля»  (м и  м и 
нор , соч . 3 7 ), сочиненной Л япуновы м  
к 100-летию  со  д н я  р о ж д е н и я  Ф р и д е -  
ри ка  Ш о п е н а  и исполненной  в то р ж е 
ств е н н о м  к о н ц е р те  п е те р б у р гс к о й  
Бесп латн о й  м узы кал ьн о й  ш ко лы  9 ф е в 
р аля  1910 го д а . В м е сте  с  поэм ой  « Ж е 
л язо в а  В оля»  п розвучали  в то т вечер  
два ко н ц ер та  д л я  ф о р те п и ан о  с о р 
к е стр о м  Ш о п ен а  в исполнении Иоси
ф а  Г о ф м а н а . О р к е с тр о м  ди р и ж и р о вал  
С е р ге й  Л яп ун о в . Д ав ая  п ояснения по 
п о во д у  за глав и я  своей  п о эм ы , к о м п о 
зи то р  го в о р и л , что он  «и м е л  н ам е р е 
ние и зо б р а зи ть  н ар о д н о -б ы то вую  м у 
зы каль н ую  а тм о с ф е р у , к о то р ая  о к р у 
ж ал а  д е тс тв о  в е ли ко го  м у зы к а н та  [ . . . ]  
В о о б р аж е н и е  авто р а  р и суе т сначала 
п о л ьскую  д е р е в у ш к у  во всей е е  при
м итивной  п р о сто те , п астуш е ск ую  сви
рель  на р а ссв е те , кр е сть ян ск у ю  песню  
на б е р е га х  У тр а ты , в е се лы е  д е р е в е н 
ские  и гр ы  и танц ы . На это м  м и р н о м  
ф о н е  р а зд а л с я  первы й крик ге н и ал ь

ного  р е б е н к а ...»
Э ту  и д и л ли ч е скую , м е ч та те л ьн ую  

а тм о с ф е р у  хо р о ш о  ч ув ствую т С в е тл а 
нов и е го  о р к е с тр . Т р е п е тн о  звучит 
лирический  зап ев  ан гли й ско го  р о ж ка  
(с  о тб л е с к о м  интонации из м азур ки  
Ш о п е н а ), м е р ц а ю т ко р о тки е  те м ы  у  д е 
ревян н ы х д ухо в ы х  на ф о н е  пиц ц икато  
с тр у н н ы х ; а вот и зад о р н ая  плясовая 
в д у х е  п о л ьско го  о б ёр ека  (т е м у  автор 
в зял  из сб о р н и ка  О ск а р а  К о л ь б е р га ), 
и сн ова ц и тата  из ш о п ен овской  м а
зу р к и , а п о то м  « К о л ы б е л ьн о й » , слов
но п р е д ва р яю щ и е  п р е кр а сн ую  м е л о 
д и ю , к о то р ую  п о ет ф л е й т а , п отом  
скр и п ка  и ан гли й ски й  р о ж о к . З д е сь  
п о к о р я е т все  —  д уш е в н ая  то н ко сть , 
кр асо та  ф р а зы  и те м б р о в о го  ко ло р и та  
(к а к  хо р о ш и , к п р и м е р у , м аж о р о -м и 
норны е м е р ц ан и я  у  скр и п о к  и а р ф !) , 
м а сте р ств о  п ро чтен и я вариационной 
ф о р м ы .

Д и ск  зав е р ш ае т б л е стя щ а я  восточ
ная ф а н та зи я  Бал аки р ев а  «И слам ей »  
в о р ке стр о в к е  Л яп ун ова  —  п р о изве
д е н и е  ср авн и тел ьн о  счастли вой  сц ен и 
ческой  с у д ь б ы . С очиненны й  в сво е  
в р е м я  на м у зы к у  Бал аки р е в а  —  Л я
пунова, б а л е т  Ф о к и н а  ак а д е м и к  А с а ф ь 
ев назвал «яр чай ш ей  и н те р п р е тац и 
ей » , « то р ж е ств о м  р усско й  хо р е о гр а 
ф и и » .

С в е тлан о в  в е д е т  о р ке стр  в ф е е р и 
ч еско м  те м п е , с м е л о  вы являя все та я 
щ и еся в п ар ти тур е  к о н тр асты . П ора
ж аю т ви р туо зн о сть  и чи сто та  ан сам б ля , 
д о сти гае м ы е  о р к е с тр о м , осо б ен н о  е го  
стр ун н о й  гр у п п о й ...

В торо й  д и ск  ал ьб о м а  п о лн о стью  
п освящ ен  восточной  си м ф о н и ч е ско й  
п о эм е  Л яп ун о ва  «Гаш и ш » (си -б е м о ль  
м и н ор , соч . 53 ), со зд ан н о й  на те к ст  
о д н ои м ен н ой  поэм ы  А . Го лен и щ ева- 
К у ту зо в а . В о т у ж  в о и сти н у  —  и зв л е ч е 
ние из н еб ы ти я и н те р е сн о го  про из
в е д е н и я , со в е р ш е н н о  н е зн а к о м о го  
с о в р е м е н н о м у  с л у ш а те л ю ! Э та  м а
лен ькая  п р о гр ам м н ая  си м ф о н и я-п о 
эм а (зв уч ащ ая  о ко ло  дв ад ц ати  четы 
рех  м и н у т) б ы ла  вп ер вы е  исполнена 
27 ф е в р а л я  1914 го д а  в о д н о м  из «Р ус
ски х  си м ф о н и ч е ск и х  ко н ц е р то в »  под  
уп р а вл е н и е м  Гл азун о в а . Е е  д ал ьн е й 
ш ая и сп о лн и тел ьская  и сто р ия неи зве
стн а . М е ж д у  те м  эта  ж и во писная , кр а
сочная п ар ти тур а , б л е стя щ е  и н стру
м ен то в ан н ая , яв л яе т со б о й  яр ко е  п р о 
д о л ж е н и е  те м ы  « р у сск о го  В о сто ка» , 
ко то р о й  о тд ал и  с то л ь к о  лю бви  и ф а н 
тазии  Глин ка  и Бал аки р ев , Рим ский- 
К о р сако в  и Б о р о д и н . П о м н ен и ю  н е
ко то р ы х  и ссл е д о в ате л е й , поэм а Л я п у
нова «Гаш и ш » всего  б л и ж е  по интона
ци он н ом у с к л а д у  к «Т ам ар е »  Балаки
рева .

Ф и р м а  « М е л о д и я»  реш и лась  на 
см елы й  и эсте ти ч е ски  оправданны й  
ш аг: запись  м узы ки  п р е д в а р яе т  чте
ние а к те р о м  В аси л и е м  Л ановы м  те к ста  
поэм ы  «Гаш иш » А . Го л е н и щ е в а-К уту 
зова . Таким  о б р а зо м , п е р е д  вн утр е н 
ним в зо р о м  сл у ш а те л я  д в аж д ы  «про
кр уч и в ае тся»  с ю ж е т  о ч ел о в еке-стр ан - 
ни ке , и щ ущ ем  забвен и я в сл ад о стн о м  
д у р м а н е , о  тр а ги ч е ско м  п р о буж ден ии  
и о д и н о ч еств е . С ю ж е т  это т о б р е тае т  
н еско лько  иной о тте н о к  в м у зы к е  Л я 
п унова . К о м п о зи то р  о тк азы в ае тся  от

и зли ш н ей  пряности  и ф ан тасм аго р и ч - 
ности  о б р азо в . О н  о б р ащ ае т свою  ф а н 
тази ю  к ж ан р о вы м  и б атальн ы м  сц е
нам , зар и со в кам  во сто чн о го  б ы та , кр а
со там  п ри р о д ы  и ж и зн ел ю б и в ы м  чув
ств ам . С л о в о м , в м у з ы к е  вы не о щ у 
ти те  надр ы ва (х а р а к те р н о го  д л я  сти 
хотвор н ой  п оэм ы  и е е  п ате ти ч е ско го  
ч те ц а ), н ап р оти в , п о ч увств уе те  ясность  
и д у ш е в н о е  равн о весие  —  р е а ли сти 
ческий  в з гл я д  (б е з  эк зальти р о в ан н о го  
д у р м а н а !) . К а к  хо р о ш , к п р и м е р у , эпи
з о д  Larg h e tto  —  зачарованны й  пей
з а ж : эд а к и е  висячие сад ы  С е м и р а 
м и д ы , нарисованны е зв у ко м ! В е ли ко 
лепны  гр о зн ы е  б атальн ы е  о бр азы  
A lle g ro  r iso lu to , картин ы  то м н ы х  п ля
со к , гд е  и н тер есен  бо гаты й  п о л и ф о 
нический р и сун о к  во сто чн о го  ковра 
(« К у д а  ни о б р ащ аю  в зо р ы , п о всю ду  
ди вн ы е  узо р ы  и р а зн о ц в е тн ы е  ков
р ы »). И с и яе т  всем и кр аскам и  и зум и 
те л ьн ы й  св е тлан о вски й  о р ке стр ! П о
эм а  за в е р ш а е тся , как  и нач ин ается , 
печальной те м о й  стр ан н и ч еств а  на 
о р ган н о м  п ун кте  ти хо го  п ульса  ли тавр  
и ни зки х  с тр у н н ы х ... Э та  м у зы к а  —  
яркая грань «б о га ты р ск о го »  р усск о го  
си м ф о н и ч е ск о го  с ти ля  Л яп ун ова .

Х о р о ш о , что ф и р м а  « М е л о д и я» , 
гд е  с о з д а е тс я  « А н то л о ги я  р усско й  си м 
ф о н и ческо й  м у зы к и » , п л ан и р уе т вы
п ускать  к о м п л е кты , п освящ ен н ы е о т 
д е л ьн ы м  ко м п о зи то р а м . Т о гд а  в к о м п 
л е к т  Л яп ун о ва  в о й д ут и д в е  е го  ве
ли ко леп н ы е  си м ф о н и и  (С Ю  14385 
008 , С Ю  12603 0 0 3 ), и названны й аль
б о м .

Р азм ы ш л яя  об « А н то л о ги и » , Ев 
гений  Ф е д о р о в и ч  С в е тлан о в  го в о р и т : 
«К о н еч н о , о хв ати ть  всю  м у з ы к у , на
писанную  р усски м и  к о м п о зи то р ам и , —  
д е л о  практически  н е в о зм о ж н о е . Но са
м о е  осн овн ое у ж е  сд е л а н о . Записаны  
Гл и н ка , Ч ай ковский , Б о р о д и н , Рим ский- 
К о р сако в , Б ал аки р е в , Л я д о в , М у со р г
ски й , Л яп ун о в . С о чи н ен ия Р ахм ан и н ова 
и С кр яб и н а  записаны  в се . Тепер ь п р е д 
сто и т р аб о та  над  си м ф о н и ям и  Гла
зун ова .

Я п о н и м аю , что  р а б о та  н ад  „А н т о 
л о ги е й "  не м о ж е т  б ы ть  р е гл а м е н ти 
ро ван а . Вся ж и зн ь , п о -м о е м у , д о л ж н а  
бы ть  о тд ан а  е й . П о это м у  д е л а  хватит 
д о  конц а м о и х д н е й ... Я счастли в , что  
это  д е л а е тс я ...»

Т. ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО, 
искусствовед
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ПРЕКРАСНАЯ
МУЗЫКА
ПРОШ ЛОГО

И мя к о м п о зи то р а  Д м и тр и я  С т е 
пановича Б о р тн я н ско го  (17 5 1 — 1825) 
д л я  ро ссий ски х л ю б и те л е й  м узы ки  в 
р азн о е  вр ем я  гово р и ло  о р а зн о м . Д аж е  
д л я  е го  со в р е м е н н и ко в , п о ско л ьку  п е 
р и о д  е го  твор ческой  акти вн ости  при
хо д и тся  на п о сл е д н ю ю  четвер ть  
X V I I I  и п ер вую  X IX  веко в .

В зяты й  в ш е сти л е тн е м  в о зр а сте  из 
у кр аи н ско го  го р о д а  Гл ухо ва  в П е те р 
б у р г  на п р и д во р н ую  с л уж б у  певчим , 
он так  и про вел при д в о р е  о к о л о  с е 
м и д е сяти  л е т  —  от м ал ы ш а , лю би м ц а 
Ел и зав е ты , д о  п р е стар е л о го  д и р е к то 
р а  П ридворной  певческой  кап еллы  —  
и ско н чался  почти о д н о в р е м е н н о  с 
А л е к с а н д р о м  I , за два м есяц а  д о  вос
стан ия на С е н атско й  п лощ ади .

1770-е го ды  Бо ртн ян ски й  провел в 
И талии . Е го  д е я те л ь н о сть  та м  б ы ла  у д и 
вительн о  р а зн о о б р азн а : и обучение
у  о д н о го  из круп н ей ш их и тальян ски х  
ко м п о зи то р о в  то го  вр ем ен и  Б. Галуп- 
пи, и уч асти е  в н е к о то р ы х  военны х 
оп ер ац и ях  р у с с к о -ту р е ц к о й  войны  
1768— 1774 го д о в  (он  н ахо д и лся  под 
к о м ан д о ван и е м  гр а ф а  А . О р л о в а  и 
кн язя  Ю . Д о л го р у к о в а ). Если  к это м у  
д о б ави ть  п уте ш е стви я  и зн ако м ство  
с к ул ь тур о й  и и скусство м  с тр ан ы , то  
картин а  б у д е т  б о л е е  или м е н е е  п о л
ной.

Н ачало 1780-х годов  —  р асц вет 
е катер и н и н ско й  эпохи . И скусство  Р ос
сии о тли чалось  ш и роким  в заи м о д е й 
ств и ем  с е в р о п ей ски м  к ласси ц и зм о м . 
Бо ртн ян ски й  ве р н ул ся  на р о д и н у  б л е 
стя щ и м  м о л о д ы м  м аэс тр о  и с  первы х 
ж е  вы пущ енны х в свет сочинений п ле
нил своих со о течествен н и ко в  класси- 
цистской  п ро стото й  и европ ей ски  га
лан тн ы м  и зя щ е ств о м , р о сси й ско -ук 
раинской  за д у ш е в н о сть ю , се р д е ч н о 
стью  и уд и ви тельн о й  красотой  и о б а
янием  е го  м узы ки . На п ро тяж ен и и  
1780-х годов  Бо ртн ян ски й  заво евал  в 
России о гр о м н ую  п о п уляр н о сть  как 
авто р  хо ровы х д ухо в н ы х  кон ц ертов  
(к о то р ы е  е м у  п р и хо д и ло сь  писать 
по д о л гу  сл уж б ы  в качестве  кап е ль
м е й сте р а  п ри д во р н о го  х о р а ) , оп ер  и 
кам е р н о -и н стр ум е н таль н ы х  сочинений , 
со зд ан н ы х  им д л я  так  н азы в аем о го

М ало го  двор а  б у д у щ е го  П авла I ,  а то г 
д а  в е ли ко го  кн язя  П авла П етро вича .

Х оровы е сочинения Б о р тн ян ско го  
написаны в н овом  со в р е м е н н о м  е в р о 
п ей ском  с ти л е , ко то р ы й  ввел в России 
М акси м  Б ер езо вски й  е щ е  в 1760-х го
д а х . О д н ак о  хоры  Бо р тн ян ско го  в 
больш о й  сте п е н и  основаны  на интона
циях со в р ем ен н ы х п оп уляр н ы х в бы ту  
ж ан р о в : к ан та , м е н у э та , м ар ш а , «р о с
сийской  песни» (п р е д ш е с тв е н н и ц ы  
р усск о го  р о м ан са  X IX  в е ка ). Э то  и по
сл уж и л о  причиной их ш и р о ко го  р ас
п р о стр ан ен и я . К о н ц е р ты  и о тд е ль н ы е  
ли тур ги ч е ски е  п р о и зв ед ен и я  и сп олн я
лись м н о го ч и слен н ы м и  кр еп остн ы м и  
кап еллам и  во врем я д о м а ш н е го  м у з и 
ц ирования, в учеб н ы х за в е д е н и ях , д е 
лали сь  п е р е л о ж е н и я  д л я  р о го во го  о р 
ке стр а , и н стр ум е н тал ьн ы х  ан сам б лей . 
Зазвуч ав  в ц е р к в ах , они в ско р е  при
дали  б о го сл у ж е н и я м  а тм о с ф е р у  св е т
ско го  ко н ц е р тн о го  зал а , и публика  
сп ец и альн о  съ е зж ала сь  п о слуш ать  но
вый или у ж е  и звестны й  полю б ивш и й 
ся ко н ц е р т Б о р тн я н ско го . У  ко м п о зи 
то р а  появилось м н ого  п о д р аж ате л е й , 
о со б ен н о  с р е д и  к р е п о стн ы х  м у зы к а н 
тов —  р у к о в о д и те л е й  к а п е л л . Таким  
о б р а зо м , хо р о вы е  д у хо в н ы е  сочин е
ния Бо р тн ян ско го  п ред н азн ачались  
п р е ж д е  всего  д л я  ш и р о ко го  с в е тск о го  
м узи ц и р о в ан и я , ч то , б е з  со м н ен и я , 
о твеч ало  п р о гр есси вн ей ш и м  ум о н а ст
р о ен иям  века п р о свещ ен ия . К о гд а  
оперны й  те а тр  и и н стр ум е н тал ьн ая  м у 
зы ка  бы ли  о тк р ы ты  лиш ь н е б о л ьш о м у  
к р у гу  д в о р ян ств а  и и н те лл и ге н ц и и , хо 
ровая м у зы к а  Б о р тн я н ско го  —  д е м о 
кратичн ая , д о ступ н ая  д л я  и сп о лн е
ния —  у д о в л е тв о р я л а  п о требн ости  
в вы соком  и скусстве  весьм а ш ироких 
сло ев  р о сси й ско го  о б щ е ств а .

С  в о сш естви ем  на п р е сто л  П авла I 
в 1796 го д у  Бо ртн ян ски й  бы л назначен 
д и р е к то р о м  П ри дворной  певческой  
к ап е лл ы . Е го  почти тр и д ц а ти л е тн я я  
д е я те л ь н о сть  на это м  п опр ищ е п ри
несла се р ь е зн ы е  п лоды  на ниве м у зы 
кальн о го  обр азо ван и я в России первой 
половины  X IX  века . Тво р чество м  в это т 
п ери од  он зан и м ал ся  м ал о , написав 
ли ш ь н еско лько  кон ц ертов  (п р авд а ,

Дмитрий Бортнянский

н аи более  в ы д аю щ и хся , о тли чаю щ и хся  
о т ранних п ро н и кн о вен н о стью  и гл у 
биной эксп р е сси и ).

В X IX  в е ке , с р азви ти е м  в России 
о теч ествен н о й  м узы кал ьн о й  к у л ь ту р ы , 
с  одной  сто р о н ы , и вновь н асаж д е н 
ным в ц е р ко вн о е  и скусство  аскети чн ы м  
сти ле м  —  с д р уго й , м у зы к а  Б о р тн ян 
ско го  вы пала из ш и р о ко го  бы тован и я . 
Д л я  церковной  она б ы ла  сл и ш ко м  
св е тск о й , а д л я  к о н ц ер тн ы х залов но
вой эпохи  —  анахроничной .

В наш е в р е м я , с больш о й  и сто р и 
ческой  ди станц и и  м у зы к а  это го  вели 
ко го  м асте р а  п р е д ста е т  во всей х у д о 
ж ествен н о й  ц енности  и п о лн о те  о тр а
ж ен и я д у хо в н о го  м ира св о е го  со в р е 
м ен н и ка .

Валерий  П олянский  и е го  хо р  —  
первы е и н аи более  п о сл е д о в ате л ьн ы е  
п р о п аган д и сты  х о р о в о го  н асл е д и я  
Б о р тн я н ско го . Ещ е  в начале св о е го  
тво р ч е ско го  пути  —  с  1970-х го д о в  —  
ко лл е кти в  м н о го  исполнял Б о р тн ян 
ск о го  и м еч тал  записать  все  е го  ко н 
ц е р ты . С ей час м еч та  во п л о щ ае тся  в 
р еальн о сть  и у ж е  п о д го то в л е н ы  две  
пластинки .

Д и р и ж е р  нам ер ен н о  расп о ло ж и л  
ко н ц ер ты  не в хр о н о л о ги ч е ско м  по
р я д к е , а св о б о д н о , и схо д я  из прин
ципов ху д о ж е ств е н н о го  к о н тр аста . Та
ким  о б р а зо м , сл уш ая  ран н ие ко н ц е р 
ты  и п р е д став ля я  се б е  м о л о д о го  Б о р т
н ян ского  в б л е ске  и п ар адн ости  е к а те 
рининской  эп о хи , и сл уш ая  п о зд н и е , 
п р и н ад л еж ащ и е  у м у д р е н н о м у  опы том  
х у д о ж н и к у , со в р е м е н н и ку  Кар ам зи н а  
и Ж у к о в с к о го , м ы  и м еет во зм о ж н о сть  
о щ ути ть  а тм о с ф е р у  д о р о го го  нам 
пр о ш ло го  и узн ать  п р екр асн ую  м у зы к у  
той  поры .

М. РЫЦАРЕВА, музыковед
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Н и одна из пятнадцати опер 
Н. А. Римского-Корсакова 
не была так неразрывно 

связана с судьбой России, как 
его последняя опера «Золотой 
петушок*. Ее сказочный сюжет — 
повод для обличения современ
ных композитору социальных 
явлений.

В октябре 1906 года в запис
ной книжке Н. А. Римского-Кор
сакова появился первый музы
кальный эскиз этой оперы — 
тема Петушка «Кири-ку-ку! Цар
ствуй лежа на боку!* В августе 
1907 года партитура была за
вершена. На заглавном листе 
эпиграф: «Славная песня, сват. 
Жаль, что Голову в ней поми
нают не совсем благоприличными 
словами». Эта цитата из «Май
ской ночи» Н. В. Гоголя — яв
ный намек на обличение русско
го царизма. При передаче руко

писи в издательство надпись бы
ла стерта.

В основу либретто положена 
одноименная сказка А. С. Пуш
кина. Либреттист В. И. Бельский 
усилил сатирическое звучание 
произведения, обострил его по
литические мотивы. Особый 
смысл спектаклю придавал эпи
лог, в котором перед опущенным 
занавесом выступал Звездочет, 
только что убитый Додоном на 
сцене. Такой прием условного 
театра для русской музыкаль
ной сцены был совершенно нов. 
Но то, что сделал композитор, 
еще необычнее. Сатирически-разо- 
блачительной стала сама музыка, 
а не только текст. Сопоставле
ние двух музыкальных сфер — 
реальной и фантастической — 
обратилось в остро гротесковое

Николай Римский-Корсаков

единоборство мира красоты с ми
ром духовного и физического 
убожества. Никчемное существо
вание Додонова царства пол
ностью обнажается, становится 
еще более карикатурным при 
столкновении с загадочными 
персонажами. Звездочет, Пету
шок, Шемаханская царица все 
происходящее обволакивают тай
ной, ставят под сомнение... В эпи
логе оперы Звездочет произносит: 
«Разве я лишь да царица были 
здесь живые лица, остальные — 
бред, мечта, призрак бледный, 
пустота».

Ни одно другое сочинение ком
позитора не вызывало столько 
различных мнений, оценок, сце
нических истолкований. Наибо
лее противоречивые суждения вы
звал образ Шемаханской царицы.

Одни полагали, что она — во
площение зла, другие считали, 
что в ее образе разоблачается 
декадентщина с внешне ядови
той красивостью и внутренней 
пустотой, третьи видели в ней 
символ молодости и красоты, 
мечту о прекрасном. «Ее роди
на — мечта, — писал А. В. Лу
начарский, — она вся насквозь — 
греза страстная, стремительная, 
чувственная, пьянящая... как 
самый острый яд опасная для 
неуклюжих снов тех квасных 
буден, из которых вышел До- 
дон. И все дальнейшее построе
ние как будто ставит вопрос: 
где тут уродливая маска, кош
мар, где фантазия — не в додо- 
новской ли действительности? 
И не действительнее ли его ужа
сающе ■ темного и тупого мира 
то царство грез, опасной послан
ницей которого выплывает перед 
ним Шемаханская царица».

Н. А. Римский-Корсаков не 
оставил нам авторского истолко
вания своего замысла. «Золо
той петушок* — самая слож
ная и загадочная из всех его 
опер — ставит много вопросов, 
которые каждый должен решить 
для себя сам.

«Это национальное, или еще 
лучше — народное произведе
ние — в полном смысле слова, 
это волшебное зеркало, в кото
ром мы сами можем видеть себя, 
правда, не то в искаженном, не то 
в прикрашенном виде, но все же 
при наличности такого характе
ра подлинности, что и сомнения 
не остается в том, что здесь Рим
ский-Корсаков отобразил самые 
существенные черты оригинала 
и создал памятник такого же 
значения, как поэмы Пушкина 
и Гоголя», — писал А. Н. Бенуа, 
откликаясь на петербургские 
спектакли 1916 года.

Автору не привелось увидеть 
свою оперу в театре. При жизни 
его были исполнены только 
Вступление, Шествие и «Привет 
солнцу*. Препятствием к поста
новке была цензура, с которой 
композитору приходилось бороть
ся всю жизнь. Заботы о судьбе 
последней оперы принесли ему 
особенно много неприятностей. 
Письма 1908 года издателю

ЗОЛОТОЙ
ПЕТУШОК

«МЕЛОДИЯ» 2. 1988 11



Б. П. Юргенсону полны горечи: 
« Цензура перестаралась, запре
тив даже пушкинские стихи... 
Бельский тут же сымпровизиро
вал некоторые изменения. Кое- 
какие стихи смягчены, „царствуй 
лежа на боку“ остается». «Если 
цензура и на новое, совершенно 
безобидное заключение не согла
сится, тогда и я не соглашусь 
и возьму свое либретто назад, 
а цензуру осрамлю в газете; всему 
есть предел... Ни в клавире, ни 
в либретто никаких изменений 
делать не должно. Клавир и пар
титура должны остаться в ори
гинальном виде на вечные вре
мена, а либретто тоже сохранить

следует».
«Золотой петушок* был по

ставлен только через год после 
смерти композитора в Москве, 
в Частной опере С. И. Зимина, 
в сентябре 1909 года; в ноябре 
состоялось первое исполнение в 
Большом театре.

В сказочном Додоне публика 
охотно угадывала Александра I, 
Николая I, Николая II, несмотря 
на то что в сценический вариант 
были внесены цензурные иска
жения.

Почитателям творчества Рим
ского-Корсакова известна грам
пластинка СЮ 00377004 (солисты 
А. Королев, Ю. Ельников, А. По

ляков, Г. Пищаев, Н. Полякова, 
К. Кадинская, хор и симфони
ческий оркестр ЦТ и ВР /  А. Кова
лев, Е. Акулов).

Фирма «Мелодия» предлагает 
новую запись оперы в интерпре
тации замечательного советского 
дирижера Дмитрия Китаенко. 
В партии царя Додона выступил 
Евгений Нестеренко. В записи 
приняли участие В. Войнаров- 
ский, В. Свистов, А. Мочалов, 
Р. Котова, Б. Тархов, Е. Устино
ва, О. Шалаева, Большой хор 
Гостелерадио СССР, Академиче
ский симфонический оркестр 
Московской государственной фи
лармонии.

ХОВАНЩИНА
Процесс создания «Хованщи

ны» уникален. Из писем М. Му
соргского следует, что эта опе
ра рождалась (1872—1880) как 
свободная импровизация. У него 
не было ни либретто, ни сце
нарного плана. Авторская руко
пись либретто, как установлено, 
была написана не ранее 1879 го
да, то есть тогда, когда все, что 
составляет клавир оперы, было 
уже сочинено.

Материал для «Хованщины» 
собирался Мусоргским из различ
ных литературных источников 
и исторических документов, по
священных русской истории кон
ца XVII века. Среди авторов, 
которых он читал, историки XVII 
века П. Крекшин, И. Голиков и 
современники композитора Ще- 
бальский, Тихонравов, Соловьев. 
Мусоргский не писал оперу на 
исторический сюжет, он воссоз
давал события, бывшие в реаль
ной жизни России. Каждый об
раз оперы соткан из множества 
разбросанных в источниках де
талей, характеристик, фактов.

Идея оперы глубоко трагична. 
Гибель старого порядка несет 
народу неимоверные страдания, 
но и петровские реформы не

Модест Мусоргский

дают ему облегчения. Сила наро
да «несведущего и смятенного» — 
лишь орудие в игре власть иму
щих.

Мусоргскому не суждено было 
завершить свою работу. После его 
смерти Н. Римский-Корсаков при
вел в порядок оставшиеся мате
риалы, дописал последний акт, 
инструментовал оперу и в 1883 го

ду предложил ее Дирекции импе
раторских театров. Однако до
биться постановки не удалось, 
опера была отвергнута.

Впервые «Хованщина» прозву
чала с сокращениями и передел
ками в 1886 году в Петербурге в 
исполнении участников музы
кально-драматического кружка 
любителей. Путь оперы на про
фессиональную сцену был ослож
нен препятствиями цензуры, ре
лигиозными запретами и к тому 
же долгое время ее считали несце
ничной. И все же в 1897 году со
стоялась премьера в Москве в 
Частной русской опере.

В партии Досифея выступил 
Ф. Шаляпин, с именем которого 
связан поворот в сценической 
судьбе гениального творения Му
соргского. В 1911 году благодаря 
усилиям Шаляпина опера была 
поставлена в Петербурге на сцене 
Мариинского театра. В главных 
партиях наряду с Шаляпиным 
выступили И. Ершов, П. Андреев, 
В. Шаронов, Е. Збруева. Спек
такль имел огромный успех. 
В 1912 году «Хованщина» зву
чала в Большом театре, в 1913 го
ду — в Париже... Русская опера 
вошла в репертуар крупнейших
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театров мира. В постановках 
«Хованщины» на отечественной 
сцене блистали А. Пирогов, 
М. Рейзен, А. Огнивцев, И. Пет
ров, Н. Обухова, С. Преображен
ская, М. Максакова, В. Давыдо
ва, Б. Штоколов, И. Архипова...

В новой записи фирмы «Ме

В середине марта 1892 года 
студенты-выпускники Мос
ковской консерватории по

лучили задание по композиции: 
в месячный срок написать одно
актную оперу «Алеко» на либ
ретто Вл. Немировича-Данченко 
по поэме А. С. Пушкина «Цы- 
ганы». На экзамене С. В. Рах
манинову был поставлен высший 
балл — «5 +  * и присуждена боль
шая золотая медаль.

Премьера состоялась в Боль
шом театре в апреле 1893 года. 
Послушать оперу пришел П. И. 
Чайковский. Как вспоминал об 
этом С. В. Рахманинов, «по окон
чании оперы Чайковский, высу
нувшись из ложи, аплодировал

изо всех сил по своей доброте, он 
понимал, как это должно было 
помочь начинающему компози
тору*. Спустя некоторое время 
после премьеры П. И. Чайковский 
писал Зилоти: «Последнюю ап
рельскую неделю провел в Моск
ве. Слышал... Сережину оперу. 
Она прелестна и в высшей сте
пени симпатична».

Опера была встречена пуб
ликой очень тепло, появились 
ободряющие отзывы прессы. О ху
дожественном уровне спектакля 
история сохранила разноречивые 
суждения. Н. Д. Кашкин писал 
по этому поводу: «Исполнение 
„Алеко" было очень хорошее 
во всех отношениях; талантли
вость композиции, очевидно, снис
кала симпатии исполнителей 
и воодушевляла их... В особен
ности хороши были г-жа Дейша- 
Сионицкая и г. Корсов, партии

лодия* приняли участие ведущие 
солисты Большого театра: Е. Не
стеренко, А. Эйзен, Е. Образцова, 
В. Щербаков, Е. Райков, Ю. Гри
горьев. Великолепно звучат хо
ровые сцены. Перед слушателя
ми разворачивается грандиозное 
музыкальное действо, оживают

Сергей Рахманинов

Земфиры и Алеко должны быть 
причислены к лучшим в их об
ширном репертуаре*. А. В. Ос- 
совский же резко отрицательно 
отозвался об исполнителе за
главной партии Б. Б. Корсове: 
«С первого выхода Алеко перед 
зрителями предстал кипящий 
звериной ревностью и местью 
злодей, не знающий других че
ловеческих чувств. Каждая фра
за пелась с нажимом, каждый 
жест был ходулен, в условной 
манере сценической игры италь
янских оперных певцов прошло
го века».

Вскоре после московской 
премьеры в октябре 1893 года 
состоялась постановка в Киеве. 
Дирижировал сам автор. Несмо
тря на то что участники спек
такля были подготовлены не 
очень хорошо, опера имела успех 
и у публики, и у критики.

запечатленные в летописных хро
никах страницы истории, напол
няясь теплотой человеческих об
разов. Дирижеру М. Эрмлеру 
удалось постичь глубину замысла 
Мусоргского и создать монумен
тальный, глубоко волнующий 
спектакль.

Весной 1899 года сочинение 
прозвучало в Петербурге на 
празднествах в связи со столе
тием со дня рождения А. С. Пуш
кина. В числе солистов кроме 
Дейши-Сионицкой и Ф. И. Ша
ляпина были И. В. Ершов, 
Я. А. Фрей. Рахманинов отзывал 
ся об этой постановке с востор
гом: «...Алеко от первой до по
следней ноты пел великолепно. 
Солисты были великолепны, не 
считая Шаляпина, перед которым 
они все, как и другие, постоянно 
бледнели. Этот был на три головы 
выше их. Между прочим, я до 
сих пор слышу, как он рыдал 
в конце оперы. Так может рыдать 
только или великий артист на 
сцене, или человек, у которого 
такое же горе в обыкновенной 
жизни, как и у Алеко».

К счастью, грамзапись сохра
нила нам многое из творческого 
наследия Шаляпина. «На слуху» 
и его Алеко. В пятидесятых годах 
фирма «Мелодия» выпустила 
пластинки с записью первой 
.оперы Рахманинова в трактовке 
дирижера Н. Голованова. Пар
тию Алеко спел И. Петров, 
Земфиры — Н. Покровская, 
Молодого цыгана — А. Орфенов, 
Старика — А. Огнивцев, Ста
рой цыганки — Б. Златогорова.

Теперь у нас появилась счаст
ливая возможность для сравне
ния. Со своей версией оперы в 
грамзаписи выступил Д. Китаен- 
ко. В этой работе приняли учас
тие солисты: Е. Нестеренко,
А. Федин, В. Маторин, С. Волко
ва, Р. Котова, Большой хор Цент
рального телевидения и Всесоюз
ного радио, Академический сим
фонический оркестр Московской 
государственной филармонии.

Татьяна ДЕНИСОВА

АЛЕКО
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ПЕРВЫ Е ЗАПИСИ
РУССКИХ АРТИСТОВ
ЗА РУБЕЖ ОМ (1902 - 1915)

В первы е годы  разви ти я  зв у к о за 
писы ваю щ ей  и н д устр и и , к о гд а  « гово
рящ и е  м аш ины » лиш ь завоевы вали  
а в то р и те т у  ар тистич еско й  эл и ты , зву- 
ко техн и ки  с тр е м и ли сь  в го р о д а  —  
круп н ы е м узы к ал ьн ы е  ц е н тр ы , чтобы  
зап и сать  вы д аю щ и хся  а р ти сто в , как  
го в о р и тся , прям о  на м е с те . П рактики  
п уте ш е стви й  « зв е зд »  в студ и и  зв уко 
записи , те м  б о л е е  на зн ач ительн ы е 
р ассто ян и я , не су щ е ств о в а ло . П о это м у  
записи и сп о лн и телей  из России п р о 
ходили  во вр ем я  их зар уб е ж н ы х  гаст
ро лей  в го р о д а х , гд е  д ей ство вали  о т 
д е л е н и я  круп н ы х п р о и зв о д ств  зв у ко 
вой и н д устр и и . О д н ак о  д а л е к о  не все 
р усски е  ар ти сты , вы ступавш и е за  гр а
ницей , бы ли о тм е ч е н ы  гр ам п ласти н 
кам и « за р у б е ж н о го »  п р о и схо ж д е н и я . 
Ни Л. В . С о бин ов , н е о д н о кр атн о  га с т
ролировавш ий  в М илан е , ни А . В. Н еж 
д ан о ва , побы вавш ая в 1912 го д у  в Па
р и ж е , ни участники  пар иж ских «д яги - 
левски х  се зо н о в »  (за  и склю ч ен ием  
Ф . И. Ш аляп и н а и Д . А . С м и р н о в а ) 
не записали  во Ф р ан ц и и  ни о д н о го  
д и ска . Их зн ач и тельн о е  зв уко во е  н асле
д и е  полн остью  бы ло  со зд ан о  на р о 
д и н е .

П ервой зн ам ен и то й  ар ти стко й  р у с 
ск о го  п р о и схо ж д е н и я , напевш ей гр ам 
м о ф о н н ы е  пластинки  за п р е д е лам и  
России , б ы ла  п р о славлен н ая  Ф е л и я  
Литвин (1860— 1936). В 1902 го д у* в 
П ариж е ею  бы ла о су щ е ств л е н а  сери я 
из восьм и дисков д л я  G ram o p h o ne  
C o m p an y . А кко м п ан и р о в ал  певице в е 
ликий  ф р ан ц узски й  пианист А л ь ф р е д  
К о р то .

Во Ф р ан ц и и  Ф е л и ю  Литвин с не
м ал ы м  о сн ован и ем  назы ваю т «своей» 
(он а  начала и закончи ла свою  кар ье р у  
в этой с тр а н е ), п о это м у  д р уго й  ран 
ней дато й  запи сей  р усски х  ар тистов  за 
р у б е ж о м  м о ж н о  счи тать  1906 го д . 
То гд а  в М илан е  гастр о ли р о вали  две  
вы д аю щ и еся  а р ти стки , прибы вш ие из 
Росси и : п ро славлен н ая  укр аи н ская  пе
вица С о л о м е я  А вроси евн а  К р уш ель- 
ницкая (1872— 1952) и Вера В лад и 
м и ровн а д е  Л ю ц е  (1879— 1977). Го ло с 
первой  из них зап и сало  гр а м м о ф о н 
ное о б щ е ств о  Fo n o tip ia  (он а и в п о сл е

д ую щ и е  го д ы  со тр уд н и ч ал а  с Fo no ti
p ia ), а ф о н о гр а ф н а я  ком пани я Pathe вы
п усти ла  пластинки  д е  Л ю ц е  (д е с я ть  
арий на и тальян ско м  я зы ке ).

С . А . К р уш е льн и ц кая  с д е л а л а  поис
ти н е  м и р о в ую  кар ье р у  на сц енах 
И талии , е в р о п ей ски х  стр ан , Ю ж но й  
А м е р и к и . В. В. д е  Л ю ц е  в ско р е  вер
нулась в Россию  и стала  вед ущ ей  ис
полн ительн иц ей  ли р и к о -ко ло р атур н о го  
р е п е р туар а  в о п ер е  С . И. Зи м и н а в 
М оскве .

В  1907 го д у  в П ари ж е бы ли записаны  
пластинки  ар ти стки , чье им я сейчас 
н е засл уж е н н о  заб ы то . В ели ко леп н ая  
вокали стка  и тонкий м узы к ан т Н ад е ж 
д а  Т и м о ф е е в н а  ван Б р ан д т (1882— ?) 
вы ступ и ла на р о д и н е  и за р у б е ж о м , 
в основном  во Ф р ан ц и и , гд е  ж и ла  
д о л ги е  го д ы . Ф р а н ц у зс к а я  п ресса  на
зы вала ее  « р усск ая  М али б р ан » . П ла
сти нки  записаны  ею  на тр е х  язы ках** :

На и тальян ско м  я зы к е : ф  053 125 
ВЕРДИ. Ария Виолетты («Травиата»); 
Ф  053 126 то же (окончание); ф  053 
128 ВЕНЦАНО. Вальс; ф  53 499 МЕЙ
ЕРБЕР. Полонез Филины («Динора»); 
ф  На ф р а н ц у зско м  язы к е : ф  33 626 
М АССНЕ. Ария Манон («Манон»); 
Ф  33 628 М АССНЕ. Вторая ария Манон 
(«Манон»); ф  33 629 ДЕЛИБ. Ария 
Лакме («Лакме»); ф  Н а р у сск о м  язы 
к е : ф  023 023 АЛЯБЬЕВ. Соловей; 
ф  023 030 ДОНИЦЕТТИ. Цыганка;
ф  023 031 ДЕЛЬ АКУА. Ласточка; 
ф  2— 23177 ИВАНОВ. Вальс «Ожида
ние»; ф  2— 23178 НАПРАВНИК. Ко
лыбельная Адели («Гарольд»).

Н едо лго й  бы ла сц ен и ческая  кар ь е 
ра д р уго й  вы д аю щ ей ся  певицы  —  
Ц ецилии Д авы до вн ы  Д авы до вой

* П ервы е р усски е  пластинки  бы ли 
записаны  в Л о н д о н е , в м а р те  1899 го 
д а , но эта  сер и я о сущ е ствл е н а  п о л у
п р о ф е сси о н альн ы м  а н сам б ле м  «Х о р  
С о ф ьи  М е д в е д е в о й »  и е го  со л и ста 
м и . В с та ть е  уп о м и н аю тся  то л ьк о  зн а
чительны е и сп о лн и тельски е  им ена .

** В с та ть е  п р и в о д ятся  лиш ь н аи м е
н ее и звестн ы е  д и ско гр а ф и ч е ск и е  спис
ки н еко то р ы х и сп о лн и телей .
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(1878— 1909). О н а  п ела  в р усски х  про
винциальны х те а тр а х , а в 1907 го д у  
появилась в И талии . Ц  Д . Д ав ы д о в а  
с усп е хо м  в ы ступ ала  в М и лан е , П але р 
м о  и д р уги х  го р о д а х , о со б ен н о  про
славилась  в партии  И зо льд ы  («Тр и стан  
и И зо л ьд а»  Р. В а гн ер а ). В М о н те -К ар л о  
певиц е д о в е л о сь  уч аство вать  в по
ста н о в ке  «Р усалки »  А . С . Д а р го м ы ж 
ск о го  (он а  п ела  О л ь гу  в ан сам б ле  
с  Ф .  В. Литвин , Ф .  И . Ш а ляп и н ы м , 
Д . А . С м и р н о в ы м ). С ко р о п о сти ж н ая  
см е р ть  п р ер в ала  е е  бл и стате л ьн ы й  
п уть . В России  Д ав ы д о в а  записала 
то л ьк о  д в а  п р о и зв ед ен и я  на п ласти н 
ках Z o n o p h o n e  (д о ч е р н я я  м ар ка  G ra 
m ophone C o m p an y ). В И талии в 1908 го 
д у  ком п ан и я « Гр а м м о ф о н »  сд е л а л а  
ещ е  ш есть  д и ско в , на ко то р ы х  певица 
названа C e c ilia  D av id . П ар тн ер ам и  Д а 
вы довой бы ли  вы даю щ и йся  и тальян 
ский те н о р  А у гу с т о  С кам п и н и , ис
панские певцы  —  те н о р  М ан уель  Ис- 
кье р д о  и бас  А н д р е а  П е р е л ло  д е  С е- 
гу р о л а . Все записи  на и тальян ско м  язы 
к е : ф  05Э 159 ВАГНЕР. Смерть Изоль
ды («Тристан и Изольда»); ф  053 173 
МАСКАНЬИ. Романс Сантуццы («Сель
ская честь»); ф  054 178 ГАЛЕВИ.
Дуэт из оперы «Еврейка» (с А. Скам
пини]; ф  054 179 МЕЙЕРБЕР. Дуэт из 
оперы «Гугеноты» (с А. Скампини);
•  054 183 ВАГНЕР. Дуэт из «Тристана 
и Изольды» (с М. Искьердо); ф  054 184 
МЕЙЕРБЕР. Дуэт из оперьг «Гугеноты» 
(с П. де Сегурола).

В 1909 го д у  о б щ е ств о м  Fo no tip ia  
в М илане б ы л записан  уд и ви тельн ы й  
го ло с А н н ы  М ейчик (18 7 5 — 1934), пе
вицы , исполнявш ей  р е п е р ту а р  м ец ц о- 
соп р ан о , ко н тр аль то  и бар и то н а  ( I ) .  
И звестн о , что на р усско й  сц ен е  (она 
пела в основном  в провинции) 
А . Д . М ейчик появлялась  и н огда  в роли  
Д е м о н а . И з зар уб е ж н ы х  гастр о ле й  
певицы с л е д у е т  о со б о  о тм е ти ть  п ер и о д  
ее  раб о ты  (1909— 1910 г г .)  в тр уп п е  
н ью -й о р кско го  « М е тр о п о ли те н -о п е р а» . 
З д е сь  А . Д . М ейчик п ела  в и тальян 
ских о п ер ах  в ан сам б ле  с Э . К а р у зо  
и д р уги м и  зв е зд а м и , в м е сте  с ар ти с
там и  и з  А в стр и и  и Гер м ан и и  участво
вала в п о стан овках о п ер  Р. В а гн е р а . Ге 
ниальны е д и р и ж е р ы  —  А р ту р о  Тоска
нини и Густав  М алер  —  вклю чали  пе
вицу в « зв е зд н ы е »  составы  солистов  
своих с п е к та к л е й . К о гд а  п о д  уп р а вл е 
нием  Густав а  М але р а  в « М е тр о п о ли 
тен -о п ер а»  со сто ял ась  п р е м ье р а  «Пи
ковой д ам ы »  П . Ч ай ко вско го , А . Д . М ей 
чик и сполнила п ар тию  Гр аф и н и  в ан
сам б л е  с таки м и  зн а м е н и то стям и , как 
сопрано  Э м м а  Д е сти н о в а , те н о р  Л ео  
С л е з а к , бас А д а м о  Д и д у р . К а тал о г 
Fo no tip ia  со о б щ ае т лиш ь о д в у х  запи
сях  певицы на и тальян ско м  язы ке :
•  92 469 ПОНКЬЕЛИ. Ария Слепой 
из оперы «Джоконда»; ф  92 470 ВЕР

ДИ. Песня Азучены из оперы «Тру- 
бадур».

И зв естн о , что с у щ е с тв у ю т  записи 
д р уги х  пр о изведен и й  в исполнении 
А . Д . М ейчик , в о зм о ж н о  сд е л а н 
ные в С Ш А , гд е  они вы п ускали сь  в 
1940-х го д ах  в вид е  п ер еп и сей  б е з  у к а 
зания на п ервои сто чн и к.

Е щ е  од н а  певица из России бы ла 
зап и сан а  ком п ан и ей  G ra m o p h o n e  в Л он
д о н е  в 1908— 1909 го д а х . Э то  О ль га  
У р усо в а , с тавш ая  суп р уго й  ан гли й ско го  
д и р и ж е р а  Генри  В уд а  (е го  зн ам ен и ты е  
о б щ е д о сту п н ы е  «П р о м е н ад -ко н ц е р ты »  
посещ али  в Л о н дон е В. И . Ленин и 
Н . К . К р у п с к а я ). П од  и м е н е м  «м иссис 
Генри  В уд »  О л ь га  У р у со в а  записала 
ш есть  ди ско в  (акко м п ан и р о в ал  ей сам  
Генри  В у д ). Н аиболее  и н тересн ая  
п ласти н ка  певиц ы : ф3778 (8803 е)
Чайковский. Ария Иоанны («Орлеан
ская дева»).

П ервая « р усская»  запись  на плас
тинки  в С Ш А  со сто ял ась  в 1910 го д у . 
З д е сь  п осле  и тальян ски х  тр и у м ф о в  
вы ступ ала  на опер ной  сц е н е  в Бо стон е  
о д н а  из луч ш их ли р и ко -ко ло р атур н ы х  
певиц то й  эпохи  —  Е вген и я А д о л ь 
ф о вн а  В рон ская (1882— 1953). Ко м п а
ния C o lu m b ia  Pho nog rap h  записала 
д в ад ц ать  пять  д и ско в  с е е  уч асти е м . 
На п ятн адц ати  из них Е . А . В рон ская 
поет в ан сам б лях  со  зв е зд а м и  Бо сто н 
ской  о п е р ы , и спанским и  ар ти стам и  —  
те н о р о м  Ф л о р е н с и о  К о н стан ти н е , б а
р и то н о м  Р ам он о м  Б л ан ш ар о м , басо м  
Х о се  М ар д о н е со м  и д р уги м и  певцам и . 
Ч е р е з  го д  ком пании C o lu m b ia  уд ало сь  
зап о лучи ть  е щ е  д в е  р у сск и е  зн а м е 
н и то сти : Л . Я . Л и п ко вскую  (1882—
1957) и Г . А . Баклан ова (1881— 1938), 
гастр о ли р о вавш и х в Н ью -Й о р ке , Б о сто 
не и д р уги х  го р о д а х  С Ш А . Л . Я . Лип- 
ко вская  зап и сала  тр и  д у э та  с Р ам оно м  
Б л ан ш ар о м , оди н  с Баклан о вы м , ш есть  
со льн ы х н о м е р о в ; Баклан ов  напел е щ е  
ш есть  арий . (В  1913 го д у  Бакланова 
зап и сы вала  в Европ е  —  п р е д п о ло ж и 
те л ьн о  в М илан е  —  G ram o p h o n e  Com - 
р а п у .)

В то м  ж е  1911 го д у  бы ли  записаны  
пластинки  « В е л и к о р усс ко го  о р к е с т
ра» —  п ервого  о р ке стр а  р у сск и х  н ар о д 
ных и н стр ум е н то в  В. В . А н д р е е в а , —  
со в е р ш а вш е го  тр и у м ф а л ь н у ю  га
с тр о л ь н у ю  п о е зд к у  по С Ш А . Запи сь  
б ы ла  п р о и зв е д е н а  ком п ан и ей  V ic to r , 
и м евш ей  д о го в о р  с евр о п ей ско й  G ra 
m ophone C o m p an y . П о э то м у  д о го в о 
р у  о взаи м н о м  о б м е н е  н аи б о лее  ц ен 
ны м и ф о н о гр а м м а м и  тр и н ад ц ать  м а т
риц а н д р е е в ско го  о р к е с тр а  бы ли  по
лучены  р усск и м  о тд е л е н и е м  G ram o 
phone C o m p an y . (В о з м о ж н о , ком пани я 
V ic to r  п р о и зв е ла  б о л ьш е  зап и сей , чем  
отп равила  в Р о сси ю .)

С ам ы й  зн ам ен и ты й  р усски й  ар ти ст , 
Ф е д о р  Иванович Ш аляп и н , зап и сы вался

за р у б е ж о м  д о  первой  м и ровой  войны 
тр и ж д ы : в П ариж е (ию нь 1908 го д а ), 
в М илане (2 6  ап р е ля  1912 го д а ), в Л он
д о н е  (3  и ю ля 1913 го д а ). Э ти  з а р у 
б е ж н ы е  сер и и  п ласти н ок  со став л яю т 
м е н ь ш ую  часть о б щ е го  ф о н д а  д о р е в о 
лю ц и о н н ы х ш аляп и н ски х ф о н о гр а м м . 
Ч асты й п ар тн ер  Ф .  И. Ш аляп и н а 
в за р уб е ж н ы х  га с тр о л я х , о д и н  из лю - 
би м ей ш их зап адн о й  п убликой  р усски х  
тено ров Д м и тр и й  А ле к се е в и ч  С м и р 
нов в э то т  п е р и о д  лиш ь о д н аж д ы  
(в 1912 го д у , к о гд а  он в м е сте  с 
Ф .  И . Ш аляп и н ы м  и Ти тта  Р у ф ф о  уч аст
вовал в «и тальян ско м  се зо н е »  в П а
р и ж е ) зап и сал  се р и ю  из д е ся ти  д и с 
ков.

В 1913 го д у  в Л о н д о н е  вп ер вы е  вы
ступ и л  с ко н ц е р там и  В лад и м и р  С е р ге е 
вич Р о зи н г(1 8 9 0 — 1963), те н о р , недавно  
д е б ю ти р о вавш и й  на п е те р б ур гск о й  
сц е н е . В Л о н д о н е , как  и го д о м  ран ьш е 
в П е те р б у р ге , G ram o p h o ne  C o m p an y 
не п р ем и н ула  записать  го ло с в ы д аю щ е 
го ся  ар ти ста . В св е т вы ш ли в о се м ь  «ло н 
д о н ск и х»  д и ско в  1913 го д а . У ж е  после 
начала м и ровой  войны , в 1915 го д у  
В. С . Розин г п оставил в Л о н д о н е  «П ико
вую  д а м у » . У сп е х  б ы л с то л ь  вели к , 
что  G ram o p h o ne  C o m p an y  о тм е ти л а  
это  со б ы ти е  запи сью  д в у х  ф р а гм е н 
тов партии  Ге р м ан а  в е го  и сполнении .

К числу заб ы ты х  ныне ар ти сти ч е 
ски х  им ен той  б о гато й  тал ан та м и  эпохи 
п р и н ад л е ж и т и Р ом ано  Ч ар о ф ф -Ч ар и - 
ни. Так назы вали  в И талии  те н о р а  Ро
м ана Ч ар ова , и н тер есн о го  сам о б ы тн о го  
певц а , д о л го е  вр е м я  п р о ве д ш е го  вдали  
о т р о д и н ы . М илан ская  Fo n o tip ia  в 
1913— 1915 го д ах  зап и сала  д в ад ц ать  
се м ь  ди ско в  с е го  уч асти е м . В ан
с а м б л е  с  Р . Ч ар овы м  на них звучат 
вид н ы е и тальян ски е  певцы , в то м  
числе зн ам ен и ты й  и тальян ски й  б ар и 
тон  Л уи д ж и  М о н те сан то .

Н еко то р ы е  записи а р ти сто в , уп о
м я н уты е  в с та ть е , звучат на п ласти н 
к ах , вы пущ енны х « М е л о д и е й »  в р азн ы е  
го д ы : •  М10 34521-4 САЛОМ ЕЯ КРУ- 
ШЕЛЬНИЦКАЯ; М10 47517 008 ЕВГЕНИЯ 
БРОНСКАЯ; ф  М10 47105 000 ЛИДИЯ 
ЛИПКОВСКАЯ И ГЕОРГИЙ БАКЛАНОВ; 
ф  М10 48015 006 ГЕОРГИЙ БАК
ЛАНОВ; •  М10 46899 000 ДМИТРИЙ 
СМИРНОВ. I; М10 46417 003 ВЛАДИ
МИР РОЗИНГ; •  М10 47967 007
ДМИТРИИ СМИРНОВ. V •  М10 48207 
005 Ф ЕД О Р ШАЛЯПИН. X V ; •  М20 
48325009 ОРКЕСТР В. В. Андреева

П. ГРЮНБЕРГ, старший редактор 
Всесоюзной студии грамзаписи
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НЕИЗВЕСТНЫЙ
РОССИНИ

•  А10 00329 007 (3 пл.) ДЖ. РОССИНИ « П у т е ш е с т в и е
в Р е й м с » .

В и стории  м узы к и  н е р е д ки  случаи 
д л и те л ь н о го  забвен и я п ро изведен и й  
п ои сти н е  в ы д аю щ и хся . Но п р и хо д и т 
в р е м я , и они п о явл яю тся  сл о в н о  из 
н еб ы ти я . Такова с у д ь б а  со зд ан н о й  
ге н и е м  Россини о п ер ы  « П у те ш е ст
вие в Р ей м с» .

В д о хн о в е н и е  п о сещ ало  в ели ко го  
и таль ян ско го  м а сте р а  и н о гд а  по  н е зн а
чи тельн ы м  п о в о д ам . В конце 1824 го д а  
Россини бы л при глаш ен  на п ост д и р е к 
то р а  И тальян ско й  оперы  в П ар и ж е . 
Вскор е  он п олучи л з а к а з : И тальян ская  
оп ер а д о л ж н а  б ы ла  о тм е ти ть  новым 
с п е к та к л е м  корон ац ию  в Рейм се  К а р 
ла X (п о сл е д н е го  к о р о л я  династии  
Б ур б о н о в , с в е р гн у то го  и ю льской  р е 
волю ц и ей  1830 го д а ) . Л и б р е тто  на
сп е х  с м ас те р и л  Л уи д ж и  Б ал о к ки : он 
п о п р о сту  п о хи ти л  п ерсо н аж и  и с ю 
ж е тн ы е  си туац и и  р о м ан а  Ж е р м е н ы  д е  
С таль  «Кор ин н а»  и при сп особ ил к з л о 
бод н евн о й  те м е . М узы ка  б ы ла  с о з д а 
на Россини д о в о л ьн о  б ы стр о , и у ж е  
19 ию ня 1825 года  со сто ял ась  п р е м ь е 
ра . В  сп е к так л е  участво вало  ц ело е  
со з в е з д и е  зн ам е н и ты х  п е в ц о в : ср ед и  
них —  ле ге н д ар н ы е  Д ж у д и тта  П аста , 
Д о м е н и к о  Д о н ц е л л и , Винченцо Гра- 
ц иани , Н икола Л е в ассе р . З а л  б ы л за 
полнен  и скл ю ч и те льн о  о ф и ц и альн о й  
п уб ли ко й . В то м  ж е  1825 го д у  оп ер а 
давалась  е щ е  тр и  р а за . З а те м  Россини 
заб р ал  п ар ти тур у  из те а тр а  (с  полн ы м  
о сн ован и ем  счи тая , что с ю ж е т « П у те 
ш естви я в Рейм с»  не м о ж е т б о л е е  ни
кого  и н те р е со ва ть ) и чер ез три го д а  
и сп о льзо вал  почти п оловин у м узы ки  
« П уте ш е ств и я  в Р ей м с»  в новой своей  
о п е р е  —  « Г р а ф  О р и » , при чем  эти  
стр ан и ц ы  п ар ти тур ы  бы ли  о сн о в ате л ь 
но п е р е р аб о тан ы . В 1848 го д у , во  в р е 
м я  В ели кой  ф р а н ц у зско й  р е в о л ю ц и и . 
И тальян ская  о п е р а  в П ари ж е п оставила 
о п ер у  « П о е д е м  ли м ы  в П ариж ?» , явив
ш ую ся  п е р е р аб о тко й  « П уте ш е ств и я  
в Р ей м с» . М узы ка  Россини о казал ась  
со вер ш ен н о  незави сим о й  от п овода , 
по к о то р о м у  бы ла  написана (ге р о и  
новой версии  стр е м и ли сь  на б ар р и ка
д ы , а не на ко р о н а ц и ю ). Ч е р е з  ш есть  
л е т  в А в стр и и  появилась е щ е  од н а  п е
р е д е л к а  —  «П уте ш е ств и е  в В ен у» , 
на сей  р а з  —  по сл уч аю  св ад ьб ы  ав ст
р и й ско го  и м п е р ато р а . З а те м  м у зы к а  
« П уте ш е ств и я  в Рейм с»  не звучала 
ц елы х сто  тр и д ц а ть  л е т , и лиш ь в конце

1970-х годов  гр уп п а  и ссле д о в ате ле й  
тво р ч е ства  Россини п ри н ялась  за  вос
стан о в ле н и е  п ар ти тур ы . Б о льш ая  часть 
но м ер о в  о п ер ы  со хр ан и л ась  в б и б л и о 
те к е  П ари ж ско й  к о н сер в ато р и и  в ви д е  
копий  с п о м е тка м и  ав то р а . В  Рим е , 
в акад е м и и  « С ан та  Ч ечи ли я» , бы ли  
о б н а р уж е н ы  а в то гр а ф ы  е щ е  д в у х  но
м е р о в , а  та к ж е  бо л ьш и н ств а  с в я зу ю 
щ их речитати вов  se cco . Н е д о стаю щ и е  
ф р а гм е н ты  бы ли в осстан овлен ы  по 
венской  п е р е р аб о тке  1854 го д а  из А в 
стр и й ско й  б и б л и о теки  (з а  и склю ч ен ием  
хора  из ф и н ала  и части  д в у х  р еч и та
ти в о в ). У с та н о в л е н о , что  о п ер а  не 
о ткр ы в алась  у в е р тю р о й . И звестн ая  
ув е р тю р а  «П уте ш е ств и е  в Р ейм с»  (он а  
в хо д и т в р е п е р ту а р  м н о ги х  д и р и ж е 
р о в ) п р е д ста в л я е т  со б о й  п ь е су , со став 
л е н н ую  из б ал етн о й  м узы к и  к о п ер е  
« О сад а  К о р и н ф а»  (п е р е р а б о та н а  Рос
сини в 1826 го д у  из б о л е е  ранней  —  
« М а го м е т Ню).

В осстан овлен н ая  п ар ти тур а  «П у
те ш е ств и я  в Р ей м с»  о к азал ась  одн и м  
из луч ш и х творений  в е ли ко го  к о м п о 
зи то р а . Н е см о тр я  на б л е д н о е , ли ш ен 
ное д р а м а ту р ги ч е с к о го  р азви ти я , на
сп е х  ск р о е н н о е  л и б р е тто , Россини со 
зд ал  п р о и зв е д е н и е  и скл ю ч и тельн ы х 
д о сто и н ств . Ч ар ую щ ая  кр асо та  м е л о 
ди й , п л ен яю щ и х то  эле ги ч е ско й  у то н 
чен н о стью , то  св е р к аю щ и м  ю м о р о м , 
ви р туо зн ы й  б л е ск  со л ьн ы х партий и 
ан сам б лев ы х сц е н , яр ко сть  о р к е с тр о 
вы х кр асо к  —  все , ч е м  сл ав и тся  «уп ои 
тельн ы й  Россини» , е с ть  в это й  о п е р е . 
И если  е е  сю ж е т сей час м о ж е т  лиш ь 
уд и вл ять  сво ей  н е л еп о сть ю , то  м у зы 
ка «П уте ш е ств и я  в Рейм с»  со хр ан и л а  
п оистине  н е у в я д а е м у ю  св е ж е сть  и о б а 
яние.

Не случ ай н о  в пер во м  исполнении 
в о сстан о в лен н о го  ш е д е в р а  Россини 
на ф е сти в а л е  в П езар о  (н а  ро д и н е  к о м 
п о зи то р а ) в 1984 го д у  приняли  учас
ти е  в ы д аю щ и еся  и сп о лн и тел ьски е  си 
л ы : ин терн ац и он альн ы й  «К ам ер н ы й
о р ке стр  Ев р о п ы » , Ф и ла р м о н и ч ески й  
хо р  из П р аги , в е д у щ и е  певцы  из р а з 
ных стр ан  (в  о п е р е  в о се м н а д ц ать  со л ь
ных пар тий , из них д е ся ть  п о д  си лу 
то л ь к о  п ер в о кл ассн ы м  м а сте р а м  во
к а л а ) . К о л о р ату р н о е  м ец ц о -со п р ан о  
Лю чия Вален ти н и -Терр ан и  и бар итон  
Э нц о  Д ар а  зап о м н и ли сь  наш ей п ублике

е щ е  по га стр о л я м  м и лан ско го  театр а  
«Ла С к а л а »  в М о скве  (1974 г .) ,  ко гд а  
они с б л е ско м  и сполняли  главн ы е п ар
тии в р о ссин и евской  « З о л у ш к е » . Ещ е  
о д н а  зн ам е н и то сть  —  со п р ан о  Катя 
Риччар елли , ср авн и те л ьн о  н ед авн о  
со вер ш и вш ая к о н ц е р тн ую  п о е зд к у  по 
С С С Р . В сп е к та к л е  бы ли  зан я ты  так ж е  
д р у ги е  и тальян ски е  п евц ы : бар итон
Л е о  Н уччи , сопрано  Ч ечилия Гасд и я , 
бас  Р у д ж е р о  Р ай м о н д и ; ам е р и кан ка  
соп р ан о  Л е л ла  К уб е р л и ; те н о р ы : м е к 
си кан ец  Ф р а н си ско  А р ай са  и испанец 
Э д у а р д о  Х и м е н е с . Э то т  б лестящ и й  
ан сам б ль  в о зглави л  один  из луч ш и х  со 
в р ем ен н ы х д и р и ж е р о в  К л ау д и о  А б б а - 
д о , б е зу п р е ч н о  вла д е ю щ и й  с ти ле м  
ро сси н и евско й  м у зы к и . К  это й  п р е м ье 
р е , ставш ей  со б ы ти е м  в ев роп ей ской  
м узы кал ьн о й  ж и зн и , п ро явила и н те
р е с  о д н а  из в е д ущ и х  ф и р м  гр ам п лас
тинок P o ly d o r (D eu tsch e  G ram m o p h o n ). 
В ы пущ енная в свет запись  п р е д став 
л я е т  соб ой  ко м п и ляц ию  ф о н о гр а м м  
н е с к о л ь к и х  с п е к та к л е й  ф е с т и в а л я  
в П е зар о . Ныне она в ы хо д и т по ли ц ен 
зии на пласти н ках  ф и р м ы  «М е л о д и я» . 
М н огочи слен н ы е  л ю б и те л и  и тальян 
ской  оп ер ы  м о гу т  п о зн ако м и ть ся  с не
и зв естн ы м  ран ее  ш е д е в р о м  россиниев- 
ск о го  ге н и я , а так ж е  с и скусство м  в е 
д у щ и х  и сп о лн и телей  со в р е м е н н о го  
м узы к ал ьн о го  те а тр а .

Н. ГРИНЕВ, музыковед
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•  СЮ 26769 009 Д. ГЕР
ШВИН. Р а п с о д и я в с т и 
л е  б л ю з ;  В т о р а я  р а п 
с о д и я  для фортепиано с 
оркестром. Михаил Банк (фор
тепиано), Государственный 
академический симф ониче
ский оркестр СССР, дирижер 
Дж. Кахидзе.

Американского композитора
Джорджа Гершвина (1899—1937) 
называют основателем симфоджаза. 
В своем творчестве он одним из пер
вых сумел органично и убедительно 
соединить разные, казалось бы, не
соединимые явления музыкального 
искусства — симфоническую и джазо
вую музыку.

Отнюдь не тривиальным был и 
творческий путь композитора. Он на
чался в 20-х годах на бродвейских 
эстрадах Нью-Йорка, где господст
вовали тогда различные виды раз
влекательной музыки — оперетты, 
мюзиклы, джазовые ревю и шоу. 
На этом поприще Гершвин получил 
свое первое и весьма ощутимое 
признание. Правда, преуспевание в 
«легкой» музыке не отвратило ком
позитора и от «серьезных» жанров — 
на гребне своей эстрадной славы он 
создает крупные симфонические про

изведения: Концерт и две Рапсодии 
для фортепиано с оркестром, симфо
ническую сюиту «Американец в Па
риже», Кубинскую увертюру, а впо
следствии и бестселлер 30-х годов — 
оперу «Порги и Бесс». Симфониче
ское творчество принесло Гершвину 
второе признание, которое на этот 
раз оказалось непреходящим.

♦ Рапсодия в стиле блюз» (иные 
переводы: «Рапсодия в блюзовых
тонах», «Рапсодия в голубом», «Голу
бая рапсодия») первоначально писа
лась для популярнейшего оркестра 
Поля Уайтмена, который всесветно 
признавался одним из лучших джазо
вых биг-бэндов. В 1924 году состоялся 
его «Экспериментальный концерт из 
симфонизированного джаза» (назва
ние подлинное), где и была впервые 
сыграна Rhapsody in Blue. Успех ока
зался грандиозным, слушатели были 
поражены новыми возможностями 
использования как джазовых, так и 
традиционно симфонических средств 
выразительности, ярким, чисто аме
риканским тематизмом, ритмами, 
гармониями, которые смогли впи
саться в рамки классического евро
пейского мышления. Это был вечер 
славы Гершвина... Чуть позже была 
создана симфоническая версия «Рап
содии» (инструментовка Ф. Грофе), 
навсегда ставшая основным вариан
том сочинения.

Аналогичная идея совмещения 
«высоких» и «низких» жанров лежит 
в основе Второй рапсодии (планиро
валось более экстравагантное назва
ние: «Рапсодия в заклепках», но на 
него автор все же не решился). Здесь 
также весьма ощутимы блюзовые то
на, также господствует стихия синко
пированных ритмов и расщепленных 
джазовых гармоний. Во Второй рап
содии (равно как и в Первой) 
большую роль играет солирующее 
фортепиано — квазиимпровизации 
пианиста пронизывают всю ее дейст
вительно рапсодичную структуру.

Оба произведения звучат на плас
тинке в прекрасном исполнении 
Государственного академического сим
фонического оркестра СССР под уп
равлением Джансуга Кахидзе, со
лист — Михаил Банк. Зрелое мастер
ство, строгая логика музыкальной 
речи, четкая соразмерность частей и 
целого придают каждой трактовке 
пианиста большую ценность.

ф  Г о т о в и т с я .  Р. ЩЕД
РИН. Озорные частушки, Сюи
та из оперы «Не только лю 
бовь*, Девичий хоровод из ба
лета «Конек-Горбунок». Госу
дарственный академический 
симфонический оркестр СССР, 
дирижер Е. Светланов.

Пластинка, предлагаемая внима
нию читателей, составлена из про
изведений Родиона Щедрина раннего, 
«фольклорного» периода творчества. 
В начале 60-х годов композитор с ув
лечением изучал русский фольклор, 
и это непосредственно отразилось в 
его опусах.

В 1960 году был написан балет 
«Конек-Горбунок* (по мотивам сказки 
П. Ершова), в котором автор в духе 
традиций русских композиторов раз
рабатывает народный песенно-танце
вальный мелос — партитура изоби 
лует протяжными, хороводными, 
плясовыми мотивами. «Девичий хо
ровод» — наглядный пример такой 
работы.

Год спустя свет рампы увидела 
опера «Не только любовь* (по моти
вам рассказов С. Антонова), в кото
рой действие происходит в послево
енной советской деревне. Естественно, 
что выбранный сюжет также весьма 
предрасполагает к фольклорному ма-
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те'риалу — на сей раз, поскольку 
опера решена в комическом ключе, 
это оказались частушечные напевы. 
С помощью частушки композитору 
удалось создать и яркие образные 
характеристики героев, и обрисовать 
комедийные ситуации, и создать весе
лые, задорные пляски. Наиболее яркие 
эпизоды оперы автор впоследствии 
собрал в симфоническую сюиту.

В «Озорных частушках», концер
те для оркестра (1963), Щедрин про
должил свои творческие изыскания 
на ниве частушечного материала. 
Здесь фольклорный тематизм стал 
вообще основой музыкального языка. 
Композитор щедро разбрасывает зна
комые всем с детства мотивы, сплетая 
из них радостное, красочное полот
но наподобие русской лубочной кар
тинки. Особенно впечатляет мастер
ское владение оркестром — в этом 
смысле «Озорные частушки» являют
ся просто уникальным сочинением 
в музыке XX века.

Русский национальный колорит 
ощущается и во многих последующих 
сочинениях Щедрина (второй кон
церт для оркестра «Звоны», Повто
рил и др.), но там он уже не пре
валирует, а органично вписывается 
в конгломерат иных средств музы
кальной выразительности.

Напомним, что все записанные 
на грампластинке сочинения фирмой 
«Мелодия» издавались ранее, причем 
и опера «Не только любовь», и ба
лет «Конек-Горбунок* не только фраг
ментами, но и в полном виде.

•  А 10  00907 000 Д. ШОС
Т А К О В И Ч . С и м ф о н и я  
№ 10. Симфонический ор
кестр Министерства культуры 
СССР, дирижер Геннадий 
Рождественский.

«Музыка Шостаковича — это 
страстный протест против жестокости, 1 
насилия, несправедливости... это ис
поведь великого художника, силь
ная своей откровенностью, беспощад
ной правдивостью... это всегда гимн 
человеку...»

Такие замечательные слова о 
Дмитрии Шостаковиче сказал Ро
дион Щедрин; они объемно и точно 
очерчивают круг образов многих про
изведений композитора и. несомнен
но, имеют самое непосредственное 
отношение к Десятой симфонии — 
одному из самых масштабных и 
значительных сочинений в творчестве 
великого советского художника.

В четырех частях симфонии (дли
тельность звучания более пятидесяти 
минут) композитор с философской 
обобщенностью обнажает суть нашего 
противоречивого мира — зловещим 
гримасам разрушительных сил про
тивопоставляются возвышенные иде
алы вечной красоты и гармонии, им
пульсивным драматическим метани
ям — состояния внутреннего душев
ного покоя и равновесия. Образная 
палитра симфонии широка, рельеф- 
на, многогранна — именно этим и 
объясняется ее взрывная сила воз
действия на слушателя, несмотря на 
довольно сложный музыкальный 
язык.

Примечательной особенностью 
симфонии является отсутствие в цик
ле традиционного финала-апофеоза — 
по этому поводу после премьеры в ян
варе 1954 года в прессе возникла 
ожесточенная дискуссия: каким дол
жен быть финал советской симфо
нии? (Имена ярых приверженцев 
«ура-патриотизма» и, соответственно, 
хулителей Шостаковича, конечно же, 
уже давно затерялись в закоулках 
истории.) В наше время Десятая сим
фония не вызывает никаких спо
ров — всем музыкальным миром она 
признана величайшим достижением 
искусства XX века.

Фирма «Мелодия» неоднократно 
выпускала грампластинки с Деся
той симфонией. Новый диск запечат
лел исполнение симфонии оркестром 
Министерства культуры СССР под уп
равлением Геннадия Рождествен
ского.

Этот замечательный дирижер мето
дично продолжает свою подвижни
ческую работу по изданию в грам
записи оркестрового наследия Шос
таковича (напомним, что, помимо 
широко известных и опубликован
ных сочинений композитора, Г. Рож
дественский записал ряд забытых и 
даже никогда не звучавших партитур 
Дмитрия Дмитриевича). И как всег
да, интерпретация прославленного 
маэстро отличается безукоризнен
ной точностью, блеском мастерства, 
глубиной мысли и, конечно, неподра
жаемым артистизмом.

4*

•  А Ю  00313 007 Б. Б А Р 
ТОК. С о н а т а  для скрипки 
соло. Р. ЩЕДРИН. Э х о - с о 
н а т а  для скрипки соло. Сер
гей Стадлер (скрипка).

Сольная пластинка Сергея Стад- 
лера — большой и заслуженный ус
пех известного скрипача. Его игра 
неизменно привлекает внимание и му- 
зыкантов-профессионалов, и любите
лей музыки. Пресса отзывается об ис
полнительском искусстве музыканта 
в самых благожелательных тонах, от
мечая красоту и благородство звука, 
исключительную виртуозность, высо
кий художественный вкус. Интересен 
и репертуар скрипача — наряду с 
классической музыкой отечествен
ных и зарубежных композиторов 
Стадлер часто играет новые сочине
ния советских авторов. Одна из по
следних приметных премьер состоя
лась в Ленинграде, где Стадлер ис
полнил сложнейшую сольную партию 
во Втором скрипичном концерте 
Б. Тищенко (фирма «Мелодия» опе
ративно выпустила грампластинку 
с этой записью — С10 25835 006).

Для данной грампластинки Стад
лер выбрал два сочинения высшей 
исполнительской сложности — Сона
ту Б. Бартока и Эхо-сонату Р. Щед
рина.

Соната Бартока — популярное 
сочинение знаменитого венгерского 
композитора, которое было написано 
в 1944 году по просьбе Иегуди 
Менухина (ему Соната и посвящена). 
Это вдохновенная, выразительная и 
в то же время виртуозная, техниче
ски совершенная музыка, требующая 
от исполнителя высокого накала 
чувств и необычайного мастерства. 
После своей премьеры в Нью-Йорке 
Соната прочно вошла в репертуар 
ведущих скрипачей мира и в число 
шедевров инструментальной музыки 
нашего столетия.

Второе сочинение, записанное на 
пластинке, — Эхо-соната Р. Щедрина. 
Эта любопытная композиция написа-
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на им в 1984 году для известного 
скрипача Ульфа Хельшнера. Соната 
представляет собой масштабный цикл 
вариаций, демонстрирующий все воз
можные виды техники и приемы скри
пичной игры. Необычное название 
сочинения рассекречивается уже в са
мом начале, где Щедрин создает 
иллюзию звучания двух скрипок: 
вторая звучит как бы тихим отго
лоском, отзвуком ярких и громких 
фраз первой (в нотах партия скрипки 
в этих случаях разделяется на два 
нотных стана). Резонансные ответы 
не только организуют музыкальное 
пространство Сонаты, но несут еще 
и определенную программную на
грузку — ведь у второй скрипки слы
шатся цитаты из скрипичных сочине
ний Баха, как эхо далекой, ушедшей 
эпохи...

#  Г о т о в и т с я .  А . ЭШ 
ПАЙ. «А  н г а р а», балет. Ор
кестр Большого театра СССР, 
дирижер А . Зверев.

Андрей Эшпай работает практи
чески во всех существующих музы
кальных жанрах — его перу принад
лежат балеты и симфонии, оперетты 
и кантаты, концерты и инструмен 
тальные произведения, хоры и пьесы 
для детей, эстрадные композиции и 
песни, музыка к кинофильмам и спек
таклям.

Среди крупных сочинений одной 
из вершин творчества композитора 
является балет «Ангара», созданный 
по пьесе Арбузова «Иркутская ис
тория* в 1974— 1975 годах. Постанов
ка балета была осуществлена в 
Большом театре Союза ССР годом 
позже.

Композитор вспоминает о ней 
с большой теплотой: «Я давно уже 
мечтал написать балет, но хотелось

иметь хорошую сценарную канву, ув
лекательную тему, интересную дра
матургию. Когда Ю. Григорович 
предложил мне в качестве основы ба 
лета „Иркутскую историю", ее сюжет 
сначала мне показался просто анти- 
балетным. Но Юрий Николаевич так 
рассказывал мне о своем замысле, что 
я был захвачен и пленен им. Я по
чувствовал в героях сильные страсти, 
острейшие столкновения характе
ров. Без этой „укрупненное™", цель
ности характеров, на мой взгляд, не 
может быть балета».

Сюжетная канва балета оказалась 
благодатным материалом для созда
ния цельного музыкального дейст
вия, где использованы самые разно
образные музыкальные средства, фор
мы и жанры. Потому рядом с тонкими 
психологическими сценами, раскры 
вающими сложные взаимоотношения 
главных героев, присутствуют наро
чито бытовые эпизоды — фольклор
ные, эстрадные, джазовые (в сце 
не «На танцплощадке* играет даже 
настоящая бит-группа).

Особое место в балете занимает 
река Ангара, олицетворение стихий
ных сил природы, трагически втор
гающаяся в развязку запутанной 
драмы. Этот могучий музыкальный 
образ пронизывает всю драматургию 
спектакля — от начала до финала 
(Пролог и Эпилог носят одно назва
ние «Большая река»).

Балет А. Эшпая сразу после своей 
премьеры был причислен к крупным 
достижениям советского музыкаль
ного театра за последние годы (от
метим при этом, что не так уж часто 
встречаются на наших сценах балеты 
на современную тематику). Ориги
нальными были признаны поста
новка, хореография, работа худож 
ников и, конечно, музыка — яркая, 
непосредственная, образная.

<ь

•  СЮ 25391 003 Т. ХРЕННИ
КОВ. К. КАРАЕВ. Ансамбль скрипа
чей Сибири Тюменской филармонии. 
Художественный руководитель и ди
рижер М. Пархомовский. Редактор

И. Слепнев, звукорежиссер П. Кон- 
драшин.

Сейчас, когда вышла эта, четвертая 
пластинка-гигант Ансамбля скрипа
чей Сибири, коллектив готовит для 
грамзаписи новую программу из сочи
нений П. И. Чайковского. В нее войдет 
известнейший цикл «Времена года». 
В настоящее время скрипачи Сиби
ри — единственный коллектив, испол
няющий это фортепианное сочинение 
в авторизованном переложении для 
ансамбля скрипачей.

Чайковский, Хренников, Караев — 
выбор авторов далеко не случаен. В об
ширном репертуаре ансамбля (в нем 
более ста пятидесяти произведений) 
творчество этих композиторов зани
мает особое место: им посвящены три 
монографические программы, идущие 
в двух отделениях. Кстати, и в пре
дыдущую третью пластинку Ансам
бля скрипачей Сибири включены 
фрагменты произведений Т. Хренни
кова и К. Караева. В рецензирован
ную пластинку вошли три фрагмента 
из балета «Гусарская баллада», Гимн 
любви из балета «Любовью за лю
бовь», Танго Остапа Бендера из оперы 
«Золотой теленок*. Антракт ко вто
рому действию оперы «Доротея* 
Т. Хренникова и Сюита из балета 
«Семь красавиц* К. Караева. То, что 
в программу издания включена толь
ко театральная музыка — музыка к 
спектаклям, — придает замыслу 
стройность и логичность. Музыка раз
ная по жанрам и по стилистике нахо
дит ясную и прочную основу для того, 
чтобы быть объединенной на одном 
диске. Ансамбль скрипачей точно, 
тонко, с присущей ему выразитель
ностью доносит до слушателя все ее 
замечательные достоинства: искрен
ность, теплоту, веселье, юмор, демо
кратичность музыки Хренникова, 
своеобразие, темперамент, чувствен
ность, почерпнутые из вечных источ
ников национального фольклора, му
зыки Караева.

Автор вступительной статьи к пла
стинке Евг. Баранкин процитировал 
слова Тихона Николаевича Хренни
кова, сказавшего, что каждая встреча 
с Ансамблем скрипачей Сибири, будь 
то концерт или грамзапись, дарит лю
бителям музыки радость общения с 
настоящим искусством. К этому оста
ется прибавить, что таких встреч было 
немало. Не так давно этот замечатель
ный коллектив отметил два своеобраз
ных юбилея. В день 400-летия Тюмени 
ансамбль сыграл свой тысячный кон
церт, а выступлением в Вильнюсе за
крыл последнее белое пятно на своей 
гастрольной карте страны — теперь 
он побывал во всех столицах респуб
лик, краевых и областных центрах. 
Пожелаем коллективу творческих 
успехов и новых встреч со слушателя
ми на концертах и пластинках.

В обозрении принимали участие 
В.Екимовский (1—5), 

Н. Лупов (6)
♦ МЕЛОДИЯ» 2. 1988 19



Н едавно, отвечая на вопрос 
интервьюера, Геннадий Рож
дественский сказал «Одно 

из первых ярких впечатлений от 
современной музыки —  прослуши
вание записи Пятой симфонии 
Онеггера в доме у Давида Федо
ровича Ойстраха. Это было году 
в 1953-м или 1954-м. Играл Бостон
ский оркестр под управлением 
Шарля Мюнша. Меня прежде все
го поразила „полиплановость" му
зыкального языка, параллельное 
взаимодействие равноправных 
функций, отсутствие в этой музыке

взаимоотношений типа „мело
дия — аккомпанемент" и, что важ
нее всего, глубина мысли, чувст
ва в соединении с самыми разно
образными приемами письма. Слу
шателя охватывает абсолютная ве
ра в искренность намерений авто
ра, сочувствие его мыслям, ра
дость понимания его внутреннего 
мира».

И вот сейчас, спустя тридцать 
с лишним лет после этого эпизо
да, Рождественский как бы отдает 
дань композитору, чья музыка 
оказала на него столь сильное

воздействие.
За прошедшие годы дирижер 

запечатлел на грампластинках ог
ромное число сочинений самых 
разных эпох, направлений, сти
лей. Эти записи хорошо знают 
любители музыки. Ни одну значи
тельную фонотеку невозможно се
бе представить без его пластинок, 
не говоря уже о том, что многие 
великолепные произведения су
ществуют у нас лишь в его запи
сях. Особо нужно сказать здесь о 
гигантской работе Рождественско
го, записавшего все симфонии Чай-

СИМФОНИИ
ОНЕГГЕРА



ковского и Прокофьева, Сибелиу
са и Шумана (четыре симфонии 
Шумана записаны по трансляции 
из концертного зала), а в послед
нее время —  Брукнера, Глазунова 
и Шостаковича, и теперь — Онег
гер. Целиком все симфонии Онег
гера у нас никогда не записыва
лись и не издавались. Рождествен
ский снова, как и во многих дру
гих случаях, оказался первооткры
вателем. Не так давно в наших ма
газинах быстро разошелся альбом 
фирмы «Супрафон», включающий 
все онеггеровские симфонии (ор
кестр Чешской филармонии, дири
жер Серж Бодо). Любители музы
ки получили возможность (очень 
соблазнительную!) сравнить эти 
записи с интерпретацией Рож
дественского. Как сейчас принято 
говорить, в выигрыше будет каж
дый участник этого увлекательно
го и поучительного занятия: ведь 
тем самым лучше усвоится не
простая для восприятия музыка 
Онеггера, и при этом она будет 
представлена как бы с разных то
чек зрения. Творчество Онеггера 
стоит того, чтобы его знать, а слу
шатель, познакомившись с ним 
поближе, без сомнения, полюбит 
его так же, как и хорошо извест
ные произведения классиков. 
Онеггер —  композитор-новатор, 
обогативший искусство новыми, 
чрезвычайно смелыми средствами 
выразительности. Однако он ни
когда не был новатором ради но
ваторства, «всегда стремился пи
сать музыку, понятную широким 
массам слушателей и в то же вре
мя свободную от тональности, 
чтобы заинтересовать и мелома
нов» (из бесед с критиком Берна
ром Гавоти).

Своими симфониями Онеггер 
внес огромный вклад в мировую 
симфоническую литературу. В них 
он сказал о времени и о себе —  
сказал сильно и страстно, смело 
глядя правде в глаза. Его симфо
нии — потрясающий документ 
XX века, который поведает потом
кам о нашем времени, полном со
циальных потрясений, человече
ских трагедий и светлых надежд.

Двадцатилетний временной 
промежуток отделяет Первую 
симфонию Онеггера от послед
ней, Пятой. Первую симфонию он 
создает в 1930 году по заказу 
Сергея Кусевицкого, в честь пяти
десятилетнего юбилея руководи

мого им Бостонского оркестра; 
Пятую — в 1950 году. Она также 
впервые была исполнена в Босто
не, но уже под управлением Шар
ля Мюнша.

Как же играет симфонии Онег
гера Государственный симфони
ческий оркестр Министерства 
культуры СССР под управлением 
Геннадия Рождественского?

Сам Рождественский в аннота
ции к альбому фирмы «Мелодия» 
«Дирижирует Евгений Мравин- 
ский» (в альбом входила и Третья 
симфония Онеггера) писал: «...в 
отличие от так называемых спе
циалистов по современной музы
ке, как правило, прячущих за этой 
вывеской отсутствие таких испол
нительских качеств, как эмоцио
нальность, увлеченность, человеч
ность, красота, Мравинский при
шел к современной музыке, обо
гащенный общением с шедеврами 
мировой музыкальной классики...»

Этот же путь прошел и Рож
дественский. Надо ли говорить, 
что ни под каким предлогом ему 
не нужно скрывать отсутствие че
го бы то ни было: всеми качества
ми, в том числе эмоциональ
ностью и увлеченностью, он обла
дает в полной мере. Рождествен
ский играет Онеггера с огромным 
внутренним эмоциональным на
пряжением. Он любит его музыку 
(и это неизбежно передается слу
шателю), как, впрочем, и любую 
другую, которую играет: не любил 
бы — не играл. Сильное впечат
ление производят образы зла и 
бездушной силы, которые так 
часто встречаются в симфониях 
Онеггера. В огромных кульмина
циях оркестр никогда не звучит 
общим звуковым пятном — нет, 
все ясно прослушивается. Вообще 
у оркестра прекрасная дикция: в 
быстрых движениях, в сложных 
фрагментах все выговаривается 
отчетливо и внятно. Нельзя не ска
зать и о великолепно сыгранных 
сольных партиях: как выразите
лен, например, сумрачный тембр 
альта в начале Второй симфонии 
или ликующий голос трубы в ее 
финале; надолго запоминается 
трепетный, как бы парящий напев 
флейты в завершении каждой из 
трех частей Третьей симфонии... 
Обо всем не скажешь. Главное 
же состоит в том, что благодаря 
исполнению Рождественского —  
вернемся к уже приведенным его

собственным словам — «слушате
ля охватывает абсолютная вера в 
искренность намерений автора, 
сочувствие его мыслям, радость 
понимания его внутреннего мира». 
Вот этой радостью дирижер щедро 
делится со слушателями. Он сде
лал любителям музыки драго
ценный подарок. Но важно еще и 
другое. До сих пор, к сожалению, 
творчество Онеггера — богатей
шее и разнообразное! —  освоено 
нашими исполнителями лишь в 
самой малой степени. То, что сде
лал Рождественский, послужит, 
будем надеяться, сильным стиму
лом для возникновения подлинно
го интереса к наследию одного 
из корифеев музыки нашего сто
летия.

Г. ГОРДОН

ИЗБРАННАЯ ДИСКОГРАФИЯ 
ОНЕГГЕРА

С И М Ф О Н И Я  № 1 СЮ
26563 004 Гос. симф. орк. Мини
стерства культуры СССР /Г. Рож
дественский (+  Симфония № 5)

С И М Ф О Н И Я  № 2 для
струнного оркестра и трубы ре 
мажор. СЮ 26305 000 Гос. симф. 
орк. Министерства культуры СССР 
/Г. Рождественский, соло на тру
бе — В. Пушкарев (+  Сюита из 
музыки к трагедии Г. д'Аннунцио 
«Федра») СЮ 02689 000 Академ, 
симф. орк. Ленинградской гос. 
филармонии /А. Кац, соло на тру
бе — В. Бахтенков (+  Камерный 
концерт для флейты, английского 
рожка и струнного оркестра)

С И М Ф О Н И Я  № 3  «Литур
гическая». СЮ 02857 008 Академ, 
симф. орк. Ленинградской гос. 
филармонии (заслуженный кол
лектив РСФСР) /Е. Мравинский; 
запись с концерта (+  Шостакович: 
Симфония № 6)

С И М Ф О Н И Я  № 5 «Ditre 
ге» СЮ 26563 004 Гос. симф. орк. 
Министерства культуры СССР 
/Г. Рождественский (+  Симфония 
№ 1) МЮ 26043 004 Академ, 
симф. орк. Ленинградской гос. 
филармонии /К. Зандерлинг; за
пись с концерта (+  Стравинский: 
Концерт для камерного оркестра)
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ИСКРЕННОСТЬ,
ВЕСЕЛЬЕ,
ОЗОРСТВО

П ож алуй , н е л ьзя  назвать п р е д ста 
вителя со в етско й  к у л ь ту р ы , о б щ е ст
венная д е я те л ь н о сть  к о то р о го  бы ла 
бы  сто ль  м н о го о б р азн а , как д е я те л ь 
ность Тихона Н иколаевича Х р е н н и ко 
ва. За  м н о ги е  го д ы  все к э то м у  очень 
п ривы кли . Творчество  к о м п о зи то р а  
оказало сь  как  бы  в тени  е го  м о щ н ого  
о б щ е ств е н н о го  ав то р и те та .

Э то т  п ар ад о кс и м е е т свои причины , 
важ ней ш ая из ко то р ы х  —  ш и р о та  кр уга  
е го  зан я ти й : р уко в о д ств о  на п р о тя ж е 
нии неско льки х  д е ся ти л е ти й  С о ю зо м  
к о м п о зи то р о в  С С С Р  и А ссоц и ац ией  
д е я те л е й  советской  м узы ки  в С о ю зе  
о б щ еств  д р уж б ы  и к ул ь тур н ы х  св язе й  
с  зар уб е ж н ы м и  стр ан ам и , активн ое 
участие  в р аб о те  пар тий н ы х и го с у 
д ар ствен н ы х о р га н о в ... К р о м е  всего  
п р о чего , п р о ф е ссо р  М о сковской  ко н 
сер вато р и и  Т. Н . Х рен н и ков  воспитал 
не о д н о  п околен и е  м о л о д ы х  авто ров , 
ср ед и  ко то р ы х  м н о го  ярких и н д и в и д у
альн о стей .

И все  ж е  в п ервую  о ч е р е д ь  он —  
ко м п о зи то р , п еру е го  п р и н ад леж ат 
м н о ж е ств о  п оп улярн ы х песен , м узы ка  
к ки н о ф и л ьм а м  и с п е к та к л я м , сочине
ния д л я  хо р а , опер ы , б ал е ты , с и м ф о 
нии, к о н ц е р ты ... Во всех м узы кал ьн ы х  
ж ан р ах  им со зд ан ы  п р о и звед ен и я н е
п р е хо д я щ е го  зн ач ен и я . На к о н ц е р т
ной э с тр а д е  ж и в ут  сочинения, напи
сан н ы е  им и в зр е л ы е  го д ы , и в с т у 
д ен ч ески е  вр е м е н а  (П е р в ая  си м ф о н и я , 
П ервы й ф о р теп и ан н ы й  к о н ц е р т ). О п е 
ры «В б у р ю » , « М ать» , « М н о го  ш ум а 
и з-за  с е р д е ц » , б а л е ты  «Л ю бовью  за 
л ю б о в ь» , «Гусар ская  б а л л а д а » , м узы ка  
к ф и л ь м у  «С ви н ар ка  и п а с тух » , сочи
нения д л я  си м ф о н и ч е ск о го  о р ке стр а  
стали  класси кой  со ветско й  м узы ки .

К  75-летию  со  д н я  р о ж д е н и я  к о м 
п о зи то р а  ф и р м а  «М е л о д и я»  п о д го то 
вила записи  ко м и ческих  о п ер  « Д о р о 
тея»  и «З о л о то й  те л е н о к » .

Л и б р е тто  «Д о р о те и »  написал Я . Ха- 
лец ки й , с ко то р ы м  ко м п о зи то р  р аб о 
тал  над  о д н о и м ен н ы м  те л е ф и л ь м о м  в 
1978 го д у . О п е р а  со зд ан а  в тр ад и ц и ях  
класси ческой  о п е р ы -б у ф ф а . В о каль
ные и тан ц евальн ы е  н о м е р а , ч ер ед уясь  
с  р азго во р н ы м и  и н те р м е д и я м и , со 
зд а ю т ж и во е о стр о сю ж е тн о е  д е й ств и е , 
полн ое  ко н тр асто в  и н ео ж и д ан н о 
с те й . Л и ри ческая и к о м е д и й н ая  сф е р ы  
в о п ер е  не п р о ти в о п о став л яю тся , их 
очертан ия п одви ж ны  и и зм енчи вы .

Л егкая  ирония о кр аш и вает уж е  
экспозиц ионны й  р а з д е л  оп ер ы . П о р т
р еты  главны х гер о ев  даны  сквозь  
п р и зм у  р о м ан ти чески х  вокальн ы х ж ан 
ров (э л е ги я , р о м ан с , б а л л а д а ) с п о д 
чер кн уто  возвы ш енной  м ан ер о й  м у зы 
кальн ого  вы сказы ван и я . П о д ч ер кн утая  
эм о ц и о н альн о сть  речи м о л о д ы х  ге 
роев уси л и вае т ко м ед и й н ы й  э ф ф е к т .

М астер ски  выписан о б р аз  Д о р о те и . 
Е е  ли ри чески е  песни п ар о д и р ую т ш л я
гер ы , а куп ле ты  (« А й , а й » ) ста н о в ятся  
и сточником  в есело й  энергии  д л я  м у зы 
кальн ого  и сц ен и ческо го  р азви ти я .

М е л о д и ч е ск о е  б о га тс тв о  оперы  
п о р ази те льн о , она н асквозь  п ро низа
на п е сен н о стью , те м а ти зм  —  яркий , 
б р о ски й , м гн о вен н о  зап о м и н аю щ и й ся .

П р е м ье р а  «Д о р о те и »  на сц е н е  
А к а д е м и ч е ск о го  м у зы к а л ьн о го  театр а  
им . К . С . С тан и слав ско го  и В . И . Не
м и рови ча-Д ан чен ко  в 1983 го д у  п р о 
ш ла с б ольш и м  усп е хо м . С  те х  п ор  
эта  опер а —  р е п е р туар н ы й  сп е к так ль  
м н о ги х  те а тр о в  стр ан ы . В 1984 го д у  
она бы ла записана на В се со ю зн о м  р а
д и о . В этой  версии  к о сн овн ы м  д е й 
ств ую щ и м  ли ц ам  д о б ав ле н а  е щ е  одна 
роль —  ав то р а . Р адиозапись  п о сл уж и 
ла м а те р и ал о м  д л я  ал ьб о м а  ф и р м ы  
« М е л о д и я» . Ф о н о сп е к та к л ь  получился 
зар ази те л ьн о  в е се л ы м , ж и зн е р а д о с т
ны м , те м п е р а м е н тн ы м , п одви ж н ы м . 
И спо лнители  главны х р о ле й  не то лько  
п р екрасн о  п о ю т, но и и гр аю т наравне 
с  д р ам ати ч е ски м и  ар ти стам и . Э то  
вдвойне цен н о , п о ско л ьку  в о п ер е  
очень важ ен со б ствен н о  театр ал ьн ы й , 
игровой м о м е н т .

В. Ф е д о р к и н  (Д ж е р о м о ) , А . В о зн е
сен ская  (И н е сса ), А . Л о ш ак (Ф е р н а н 
д о ) , Л. Бо лди н  (М е н д о с о ) , В. Свистов 
(Д о н  К а р л о с ), А . Л ищ евский  (А н то н и о ), 
Л . К азар н о в ская  (Л е о н о р а ), Л . З а ха р е н 
ко (Д о р о те я ) , А . Ш и р в и н д т (А в то р ) 
составили  прекрасн ы й  ан сам б ль . В 
записи приняли  участие  хор  и о р ке стр  
А ка д е м и ч е ск о го  м узы к ал ьн о го  театр а  
и м . К . С . С тан и слав ско го  и В. И . Не
м и рови ча-Д ан чен ко , д и р и ж е р  В. Ко- 
ж ухар ь .

Вспом иная сп е к так ль  на сц ен е  это 
го  те а тр а , н евольн о  д у м а е ш ь  об у д о 
вольствии  и о зо р ств е , с к о то р ы м  ар
ти сты  вели свои р о ли , о то м , как  они 
зар аж али  в е се л ь е м  весь зри тельн ы й  
зал . Гр ам зап и сь  п р о и зв ед ен и я  с о х р а 
нила эти д о сто и н ств а .

В сл е д  за «Д о р о те е й »  в 1984 го д у  
на сц ен е  то го  ж е  те а тр а  появилась 
е щ е  од н а  ко м и ческая  опер а Х р е н н и ко 
ва —  « Зо л о то й  те л е н о к »  на сю ж е т 
о д н о и м е н н о го  ро м ан а И. И л ьф а  и 
Е . П етро ва  (л и б р е тто  Я . Х ал е ц к о го  и 
И. Ш а р о е в а ).

О п е р а  п о стр о ен а  на чередовании  
стр е м и те л ь н о  см е н я ю щ и х  д р у г  д р уга  
эп и зо до в . В в е се ло м , о стр о у м н о м  м у 
зы кальн о м  дей ствии  гер о и  р о м ан а за 
ж или  новой ж и зн ью , но  их ч е р ты , так 
хо р о ш о  зн ако м ы е  по кн и ге , б е зо ш и 
бочно узн ав ае м ы . Д л я  воп лощ ен ия 
персо н аж ей  на оперной  сц е н е  ко м п о зи 
то р  наш ел уб е д и те л ь н у ю  ин тон ац и он 
ную  осн о ву , и сп о льзуя  ж анры  и м е л о 
д и чески е  о б о р о ты  бы товой  и э с тр а д 
ной м узы ки  20-х годов .

В  записи приняли  участие  А . М оча
лов (Б е н д е р ) , В. Боровков (Б а л а га 
нов), Н. К ур п е  (П ан и ко в ски й ), Г . М али 
нин (К о зл е в и ч ), Е . Гущ ина (Гр и ц ац уе - 
в а ), Б. Д р уж и н и н  (К о р е й к о ), О . Н и ко
лаева  (З о я ) , А . Бо йко  (Ф у н т ) , А н 
сам б ль  со ли сто в  и о р ке стр  М о ско в ско 
го  к ам е р н о го  м узы к ал ьн о го  те а тр а , 
д и р и ж е р  Л . О ссо вски й .

К о м и ч еская  оп ер а в наш е вр ем я  —  
р е д к о е  явлен ие , в это м  ж ан р е  сейчас 
о стр ая  н у ж д а . И не случайно  в з а л а х , 
гд е  и д ут оп ер ы  Х р ен н и ко ва , не бы ва
е т  сво б о д н ы х м е с т .

М ело д и чески  щ е д р а я , за р а зи те л ь 
но в е се ла я , и скр ен н яя и н е п о ср е д ст
венная м у зы к а  ко м п о зи то р а  р а д у е т , 
со гр е в ае т  своим  те п л о м , и п о то м у  она 
так  лю би м а с л уш а те л я м и .

В. ЗВЕРЕВ
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•  C90 25925 005 Н а р о д н ы е  
п е с н я  к у б а н с к и х  с т а 
ниц.  Государственный Кубан
ский казачий хор. Редактор В. Ры
жиков.

Традиционный песенный
фольклор кубанского казачества, 
сформированного в XVIII— 
XIX вв. из запорожских, донских, 
екатеринославских казаков и пе
реселенцев из различных губер
ний России, весьма своеобразен. 
Его формирование происходило 
на основе всего того многообра
зия песенных культур, которые 
принесли с собой на Кубань вы
ходцы с Украины и из России.

В станицах Краснодарского 
края и по сей день хорошо сохра
нилось песенно-танцевальное на
родное искусство. Активно дей
ствуют более ста фольклорных 
ансамблей, сберегающих местные 
песенные традиции.

В то же время давние традиции 
на Кубани имело и профессио
нальное хоровое пение. Еще в 
1811 году был создан Войсковой 
певческий хор, просуществовав
ший более ста лет.

Вот уже полвека выступает у 
нас в стране и за рубежом Госу

дарственный Кубанский казачий 
хор. Его руководителю, народно
му артисту РСФСР, фольклорис
ту и композитору Виктору Захар
ченко удалось соединить в испол
нительском искусстве хора вер
ность традициям народного твор
чества с высоким профессиона 
лизмом, присущим настоящим 
мастерам своего дела. В этом убе
ждает и последняя работа коллек
тива «Народные песни кубанских 
станиц». На ней записаны песни 
двух основных музыкально-по
этических стилей, бытующих на 
Кубани: линейного (то есть рус
ских линейных казаков) и черно
морского (то есть черноморских 
казаков — выходцев с Украины). 
Все песни записаны и обработаны 
для хора Виктором Захарченко.

0  Г о т о в и т с я .  ЛЮБОМИР 
ИОРГА. Звукорежиссер М. Дидек, 
редактор Л. Садыхова.

Семнадцатилетним парниш
кой Любомир Йорга стал танцо
ром ансамбля «Жок». Четверть 
века отдал молдавскому народно
му танцу, а с 1964 года, после 
ухода из ансамбля, вновь возвра
щается к любимому занятию сво
его детства. Тогда он делал из 
бузины небольшие флуэры — 
молдавские свирели.

Довольно скоро новый мастер 
благодаря изготовленным им на
родным инструментам становит
ся известен в республике. Посте
пенно он осваивает производство 
едва ли не всех молдавских ду
ховых инструментов.

Сейчас заслуженный работник 
культуры, народный мастер при
кладного искусства Молдавской 
ССР Любомир йорга делает не 
только прекрасные флуэры, но и 
тилинку — свирель без пальце

вых игровых отверстий, най — 
духовой инструмент, известный 
со времен античности под назва
нием флейта Пана, чимпой — 
молдавскую волынку, кавал, или, 
как его еще называют, пастуше
ский флуэр, и многие другие ин
струменты. И всеми ими он пре
красно владеет, демонстрируя 
незаурядное мастерство при ис
полнении известных народных 
мелодий Молдавии.

Богата хореографическим 
фольклором молдавская земля. 
Чуть ли не каждое село имеет 
свой собственный танец со своими 
характерными движениями и ме
лодией. Нередко молдавские тан
цевальные мелодии исполняются 
не только для сопровождения 
танцев, но и просто для слуша
ния. Любомиром Иоргой записа
ны на пластинку мелодии одних 
из самых популярных в Молда
вии танцев — сырбы и хоры.

А открывается программа 
пластинки молдавской дойной. 
Дойна — это вокальное или ин
струментальное произведение на
родного музыкального творчест
ва. Первоначально содержание 
зародившихся в пастушеском бы
ту дойн сводилось к незатейли
вому рассказу пастуха о пропав
шей овечке, долгих поисках и ра
дости ее находки. Народное твор
чество постепенно насыщало дой
ну новым содержанием. В дойне 
наиболее глубоко раскрылись ду
ховный мир молдаванина, его 
чувства. Дойны скорбные и эле
гические, героико-эпические и ли
рические отражали непростую 
драматическую судьбу молдав
ского народа, жившего на пере
крестке важнейших путей пере
мещения многих племен и наро
дов.

Дойна, дойна, сколько боли.
Страсти, смелости в тебе!
И отчаянье неволи,
И гайдучества раздолье —
Все слилось в твоей судьбе...
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Мелодия дойны импровиза
ционна, в ней присутствуют кон
трастные сопоставления широко
го распева с речитативом, плавно
го мелодического движения — со 
взлетами на широкие интервалы, 
ровной метроритмики — с при
чудливыми ритмическими рисун
ками. И особенно ярко эти стиле
вые особенности дойны раскры
ваются в ее инструментальных 
вариантах...

Остается добавить, что наря
ду с изготовлением народных ин
струментов Л. Иорга придумыва
ет и делает свои собственные. Так, 
одна из сырб записана на плас
тинку в исполнении на инстру
менте, названном по фамилии его 
изобретателя — йоргофоном.

В нем в качестве воздушного 
резервуара мастер использовал 
особый вид тыквы —- тартакуцы, 
которая нередко растет, обвивая 
плетни и заборы в молдавских 
деревнях.

•  СЗО 26281 000 А р м я н 
с к и й  с в а д е б н ы й  о б р я д .  
Государственный ансамбль гу- 
санской и народной песни Арме
нии. Звукорежиссер Э. Шахна- 
зарян, редактор К. Симонян.

В 1983 году в Ереване был со
здан новый музыкальный коллек
тив — Государственный ансамбль 
гусанской и народной песни Ар
мении. В его состав вошли моло
дые высокопрофессиональные ис
полнители, хорошо чувствующие 
и знающие специфику армянской 
народной музыки. Возглавил кол
лектив композитор Рубен Алту- 
нян. Свою главную задачу артис
ты ансамбля видят в продолже
нии и развитии народной песен
ной культуры Армении. Важное 
место в программах ансамбля от
водится также и песням гусан. Ис
кусство гусан — это профессио
нальная ветвь народного музы
кального творчества. Сами гусаны 
были в одном лице поэтами, ком
позиторами, певцами, музыканта
ми и сказителями. В их творчест
ве главное место принадлежало 
песням лирического содержания.

Новая работа Ансамбля по
священа музыке армянского сва 
дебного обряда. Являясь одним 
из важных моментов в жизни че 
ловека, этот обряд не случайно 
вобрал в себя многие типичные 
черты жизни, быта, истории,

культуры, психологии народа. 
Значительное место отводится в 
нем песням, музыке.

В программу пластинки ото
браны одни из ярчайших образ
цов армянского народного песен
ного творчества, о котором Вале
рий Брюсов однажды сказал: 
«При всей своей страстности ар
мянская песня целомудренна; при 
всей пламенности — сдержанна 
в выражениях. Это поэзия по-вос
точному цветистая, по-западному 
мудрая, знающая скорбь без от
чаяния, страсть без исступления, 
восторг, чуждый безудержности».

•  С20 26011 002, •  С20 26013 
007 Г у д и  г о р а з д о .  Народ
ные музыкальные инструменты 
Псковской области. Реставратор 
П. Любимов, редактор К. Симонян

Две пластинки под общим на
званием «Гуди гораздо», выпу
щенные Ленинградской студией 
грамзаписи, знакомят любителей 
музыки с яркими образцами рус
ской народной инструменталь
ной культуры — искусством 
псковских гусляров, скрипачей, 
балалаечников, гармонистов.

Записи были произведены во 
время фольклорных экспедиций 
Ленинградской консерватории в 
1984— 1987 гг. На первой плас
тинке представлены наигрыши 
на народных инструментах, зву
чавшие на ярмарочных гуляниях, 
на второй — плясовые наигрыши.

Современный народный музы
кальный инструментарий Псков
щины включает в себя балалай
ку, скрипку, тальянку («резуш 
ку») и другие виды гармоник, в 
южных районах области — цим
балы. Но особый интерес, несом

ненно. представляют крыловид
ные гусли и живая народная ис
полнительская традиция игры на 
них, долгое время считавшаяся 
утраченной.

В исполнении на гуслях звучат 
наигрыши, связанные с уличны
ми шествиями, гуляньями, яр
маркой — «Длинного», «Горба
того», «Ярмарочная», а также из
вестные плясовые мелодии — 
♦ Камаринская», «Барыня», «Тре
пак» и др. Интересно, что и по 
сию пору народные музыканты, 
играющие на гуслях, весьма вы
соко оценивают свой инструмент. 
«Гусли — самая первая музы
ка», — заметил один из них.

Достаточно широко бытовала 
на Псковщине и скрипка. Еще и 
сейчас встречаются здесь инстру
менты самодельной работы и ис
полнители, владеющие народным 
репертуаром и техникой игры, 
восходящими к традициям древ
нерусских гудошников. Так, ино
гда народные скрипачи держат 
при игре свой инструмент на ко
ленях, вертикально — точно так 
же, как держали гудок музыкан
ты-скоморохи прошлого.

Но, конечно, наибольшей по
пулярностью в Псковской области 
пользуются балалайка и особенно 
гармоники различных видов.

В балалаечных наигрышах и 
гармошечных переборах прояв
ляется богатейшая фантазия на
родных музыкантов, которые из 
коротенького основного зерна — 
темы наигрыша выстраивают до
вольно протяженные музыкаль
ные формы, используя все техни
ческие и выразительные возмож
ности своих инструментов.

Долгое время русская народ
ная музыка ассоциировалась в 
нашем сознании прежде всего с 
народной песней. Лишь в конце 
прошлого — начале нынешнего 
столетий в поле зрения фолькло
ристов попала и народная инстру
ментальная музыка, хотя, надо 
прямо сказать, для широкой об
щественности эта область русской 
культуры и по сей день во многом 
остается «terra incognita*. Тем 
приятнее выпуск этой своеобраз
ной антологии документальных 
записей инструментальной музы
ки Псковщины.

Обозрение подготовил 
лауреат Международного 

конкурса 
Валерий ПЕТРОВ
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Многие поколения выдающих
ся народно-профессиональных 
певцов и инструменталистов несут 
через века традиции сочинитель
ства и исполнительства, сохраняя 
особенности музыки Хорезма, Бу
хары, Самарканда, городов и сел 
Ферганской долины, Сурхандарьи 
и Кашкадарьи, Ташкента... Фольк
лорные жанры, макомы, дастаны, 
ашула, катта ашула, сувора, ялла 
стали национальной музыкальной 
классикой. Особой популярностью 
в Узбекистане пользуются мако
мы —  звенья разветвленной си
стемы восточного макомата.

Его история, теория и эстети
ка изложены в трудах по музыке 
великих среднеазиатских ученых: 
Фараби, Ибн Сины, Джами, Дер
виша Али и других. Исполнитель
ское искусство выдающихся мако- 
мистов прошлого сохранили для 
потомков ранние граммофонные 
записи. На пластинках серии «Ста
рейшие мастера искусств» вновь 
зазвучали голоса таких знамени
тых певцов, как Д. X. Ибадов, 
М. Т. Ташмухамедов, Л. Бабаха- 
нов, X. А. Расулов, М. Узаков, и 
других. В наше время исполнен
ные ими произведения фиксиру
ются в нотной записи.

Значительный вклад в дело 
собирания, изучения и пропаган
ды народной музыки внес акаде
мик АН УзССР Юнус Раджаби 
(1897— 1976 гг.). Глубокий знаток 
и прекрасный исполнитель тради
ционной музыки, выдающийся бас-

такор, он стал новатором в обла
сти современного макомного ис
полнительства. В 1959 году Юнус 
Раджаби организовал Ансамбль 
макомистов при Радиокомитете 
Узбекистана.

Многолетняя работа с коллек
тивом стала для Юнуса Раджаби 
подлинной творческой лаборато
рией. Программу ансамбля соста
вили грандиозные вокально-ин
струментальные циклы. Шашма- 
ком был запечатлен в грамзаписи. 
В связи с этим хочется отметить 
одно принципиально важное об
стоятельство, которое во многом 
определяет подход певца и ин
струменталиста к исполняемой 
музыке. Природа музыки устной 
традиции предъявляет к артисту 
особые требования, поскольку он 
исполняет произведение, в пись
менном виде не запечатленное. 
В каждом случае ему приходится 
либо колировать уже известное, 
либо предлагать собственную вер
сию, становясь как бы соавтором 
маком а. Отсюда разные творче

<- М А Ш Р А Б  ЭРМ АТОВ  -■
ЛЧУРЕ4 ТЫ П РЕОПУВ/fИКАНЪКОГО 

КОНКУРС ИОПОЛЩ'ТЕЛЕИ м А копов
Звукорежиссер А . Таджиев и руко
водитель ансамбля макомистов А . Ис
маилов

новая жизнь 
макомных 
традиций
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ские подходы и почерки, обилие 
вариантов-версий даже в пределах 
одной локальной зоны. В маком- 
ном исполнительстве издавна су
ществуют два вида: сольный и 
ансамблевый. Для макома харак
терны относительная интонацион
но-мелодическая стабильность, 
формульность напевов и ритмов, 
эмоциональная насыщенность, 
идущая от народной и классиче
ской восточной поэзии. В испол
нительстве важны необычайная 
тонкость звукоизвлечения, частое 
применение разнообразной специ
фической вокальной и инструмен
тальной мелизматики. Сейчас не
достаточный образовательный 
уровень исполнителя может явить
ся не только тормозом в даль
нейшем эволюционном процессе, 
но и грозит привести к искажению 
бережно сохраняемых традиций 
(известно, к каким печальным по
следствиям приводит пропаганда 
искаженных вариантов, выдавае
мых за новаторские).

В начале прошлого десятиле
тия в Узбекистане наметился 
подъем макомного исполнитель
ства. Во многом он обусловлен 
тем, что Ташкентская консервато
рия стала готовить соответствую
щих специалистов. Первый круп
ный успех выпал на долю студен
ческого макомного ансамбля в 
1973 году на концертах 111 Между
народной музыкальной Трибуны 
стран Азии в Алма-Ате. Руководи
тель ансамбля — известный бас- 
такор и чангист Фадриддин Сады- 
ков —  сумел воспитать в молодых 
музыкантах хороший вкус, ува
жение к традициям и вместе с тем 
стремление к творческому поиску.

Ф. Садыков впервые стал ши
роко использовать такие приемы, 
как мелодизированный усуль (рит- 
моформула), органный пункт, 
различные фонические эффекты, 
он тщательно прорабатывает темб
ровую драматургию и динамику 
звучания всего произведения.

Прошедшие Международные 
музыковедческие симпозиумы 
(Самарканд, 1978, 1983 гг.), Рес

публиканские конкурсы исполни
телей макомов (Ташкент, 1983, 
1987 гг.) выявили талантливую 
молодежь, ее растущий творче
ский потенциал. Фирма «Мело
дия» выпустила серию записей 
концертов Самаркандского сим
позиума и пластинки лауреатов 
I Республиканского конкурса ис
полнителей макомов.

Так, молодой гиджакист и бас- 
такор Абдухашим Исмаилов за 
короткое время завоевал извест
ность в Узбекистане не только как 
гиджакист-виртуоз, но и как автор 
множества популярных песенных 
и инструментальных мелодий. Ан
самбль макомистов Узгостелера- 
дио под руководством этого та
лантливого музыканта обновил 
репертуар, записал несколько 
концертных программ. Состав 
ансамбля пополнился такими древ
ними восточными инструментами, 
как уд и канун.

За последние годы фирма «Ме
лодия» выпустила множество грам
пластинок с записями узбекской 
народной музыки. Среди них се
рия «Из музыкального наследия 
узбекского народа» (МЗО 44059—  
44062), программу которой соста
вили произведения народно-песен
ных жанров, фрагменты из даста- 
нов и макомов, «Мелодии сур- 
ная, буламана и кушная» (МЗО 
46183 006) и диск, посвященный 
самобытному жанру профессио
нальной монодической музыки 
катта ашула, с интересными ком
ментариями крупного фолькло
риста профессора Ф. М. Карома
това (МЗО 45093 002). Особую 
значимость этим грамзаписям при
дает то, что в них включены неко
торые ценные в научном и худо
жественном отношении полевые 
экспедиционные материалы, хра
нящиеся в архивах Института ис
кусствознания им. Хамзы, редкие 
фондовые записи прошлых лет.

Недавно фирма «Мелодия» вы
пустила красочно оформленный 
альбом (С30 23573— 7600) под
названием «Инструментальные ча
сти Шашмакома. Макомы Наво и

Дугох». В него вошли все восемь 
инструментальных частей макома 
Наво и пять из десяти частей ма
кома Дугох в исполнении ансамбля 
макомистов Ташкентской консер
ватории. Следует отметить, что 
некоторые части макомов в ан
самблевой интерпретации прозву
чали впервые.

Запись макома —  дело, до
ступное далеко не каждому звуко
режиссеру. Традиционная восточ
ная музыка диктует свои законы и 
исполнения, и записи. Здесь особо 
важны предельная чистота интони
рования, равновесие тембров и ди
намики, полное взаимосоответ- 
ствие мелизматических украше
ний, используемых певцами и 
инструменталистами. Одним из 
лучших специалистов в этой обла
сти по праву считается Анвар Гад
жиев. Заслуженный успех выпал 
на его долю в прошлом году, 
когда его работа «Инструменталь
ные части Шашмакома. Макомы 
Наво и Дугох» заняла второе мес
то в конкурсе фирмы «Мелодия» 
на лучшую запись.

Грампластинка — верный хра
нитель красоты. Она открывает 
перед слушателем тайны музы
кальной культуры ушедших поко
лений. Каждая новая запись на
родной музыки —  бесценный 
вклад в сокровищницу советско
го многонационального искусства. 
Пожелаем же фирме «Мелодия» 
удачи в этом благородном деле.

Равшан ЮНУСОВ, кандитат 
искусствоведения
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«Тянутся сердца Индии к Ру
си необъятной. Притягивает вели
кий магнит индийских сердец рус
ские. Истинно „Алтай —' Гима
лаи** — два магнита, два центра 
равновесия, два устоя Радостно 
видеть жизненность в связях ин
до-русских*. Эти прекрасные сло
ва принадлежат великому русско
му художнику, исследователю 
Востока, знаменитому путешест
веннику, отдавшему Индии по
следние двадцать пять лет жизни 
Николаю Константиновичу Рери
ху, считавшему, что Индия и Рос
сия имеют единые истоки, общие 
духовные устремления.

С незапамятных времен су
ществуют экономические, куль
турные, научные, политические 
контакты между нашими страна
ми. Советский Союз первым в ми
ре установил с еще полуколони
альной Индией дипломатические 
отношения. Но в прошлом году 
прочная традиция дружествен
ных связей двух государств пере
шагнула рамки официальных ка
налов. История международн х 
отношений еще не знала такого: 
впервые один великий народ при
нимает у себя народ другой ве
ликой державы. В Национальных 
фестивалях Индии в Советском 
Союзе и СССР в Индии с каждой 
стороны участвуют примерно по

три с половиной тысячи человек, 
представители самых широких 
слоев общественности. Миллионы 
людей знакомятся с жизнью и 
культурой обеих стран, лучше 
узнают друг друга. Индийский 
фестиваль стал удивительным 
праздником, великая страна щед
ро делится с нами лучшим из того, 
что создано ее народом за пять 
тысяч лет. Одно из самых силь
ных впечатлений произвело на 
многих людей знакомство с ча
рующей, непривычной для наше
го слуха музыкой.

В Индии существуют две само
стоятельные музыкальные тради
ции: хиндустани, сложившаяся 
на севере, и карнатак, развившая
ся на юге. Обе системы оценивают 
музыку в строгом соответствии с 
выработанными ими канонами. 
Индийская музыкальная эстети
ка тяготеет к изы< канному орна
ментирований мелодий, богатой 
окраске звука, простое звукоиз- 
влечение по индийским критери
ям не может считаться прекрас
ным.

Центральное понятие в класси
ческом музыкальном искусстве — 
рага. Это санскритское слово бук
вально означает страсть, цвет и 
привязанность, то, что способно 
окрасить сердца людей. Термин 
«рага» подразумевает интенсив

ность одного цвета, который дол
жен быть воссоздан исполните
лем в звуках. Рага связана с опре
деленным временем (года, суток) 
и должна пробуждать в слушате
ле чувство, общее для природы и 
человека. Большинство par в осно
ве своей имеют мелодии индий
ского фольклора. Ладово-мелоди
ческий рисунок раги должен быть 
правильно орнаментирован при 
исполнении, а что именно считать 
правильным в хиндустани пони
мается не так, как в карнатаке, 
и поэтому звучание одного и того 
же произведения в этих стилях 
совершенно различно. Но и в том, 
и в другом случае музыкант стре
мится к созданию непрерывного, 
богато окрашенного нерасчле- 
няемого мелодического потока. 
Слух, воспитанный на европей
ской музыке с ее равномернотем
перированным полутоновым стро
ем не всегда может уловить мно
гие нюансы в индийской музыке, 
где октава делится на двадцать 
две четверти тона. Знатоки же с 
восхищением следят за едва уло
вимой игрой светотени в бесчис
ленных вариациях раги, являясь 
соучастниками великолепного 
процесса импровизации. Испол
нитель стремится придать своему 
выступлению тон доверительной 
беседы. Небольшие перерывы в



процессе игры или пения, покаш
ливание или пауза для того, что
бы настроить инструмент, не на
рушают музыкального движения 
и никому не мешают.

Самым совершенным инстру
ментом в Индии считается чело
веческий голос. Большинство 
струнных и духовых воспроизво
дят его особенности. Слушатель 
в первую очередь Настроен на во
кальное мастерство артиста, а не 
на внешнюю красоту звучания. 
Некоторым из наиболее почи
таемых современных музыкантов 
более семидесяти лет и неизбеж
ные возрастные изменения в голо
се аудиторию не смущают.

Фестиваль индийского искус
ства продолжается год. Его участ
ники побывали во многих городах 
Советского Союза. Но страна на
ша велика, и не все желающие 
смогли попасть на концерты.

На фирму «Мелодия» посто
янно приходят письма от людей, 
влюбленных в индийскую куль
туру, с просьбами издать диски с 
записью музыки, звучавшей на 
фестивале.

Директор Всесоюзной студии 
грамзаписи фирмы «Мелодия» 
В. А. Соломатин знакомит чита
телей с пластинками, которые 
скоро выйдут в свет:

— Среди наших гостей был 
один из ведущих артистов Индии, 
представитель карнатакской тра
диции классической музыки Лал- 
гуди Дж. Джаяраман, который 
гастролировал в Советском Союзе 
и раньше. Как и многие другие 
исполнители Лалгуди Дж. Джая
раман — потомственный музы
кант, по семейной традиции он 
обучил сына и дочь основам скри
пичной игры и вывел их на кон
цертную эстраду. В аккомпани
рующую семейному трио группу 
входят мриданг — бочкообраз
ный барабан с двумя мембрана
ми, канджира — средних разме
ров бубен с вделанными в его обод 
несколькими звенящими дисками 
и тампура — струнный инстру
мент, выполняющий функции 
бурдона.

Скрипка — инструмент запад
ноевропейский. Индийские му
зыканты приспособили ее для

исполнения традиционных ком
позиций, изменив систему на
стройки, положение инструмента 
в руках при игре, главным обра
зом используя его для аккомпа
немента голосу.

Лалгуди Дж. Джаяраман — 
удивительный виртуоз, вырази
тельные возможности его скрипки 
безграничны. Но и это не глав
ное — глубина, масштабность его 
исполнения вызывает восторг пуб
лики во всем мире. На Эдинбург
ском фестивале 1965 года Л&лгу- 
ди Дж. Джаяраман играл вместе 
с Иегуди Менухиным, который 
чрезвычайно высоко оценил ис
кусство индийского музыканта и 
подарил ему итальянскую скрип
ку.

Один из древнейших индий
ских музыкальных инструмен
тов — вину называют царицей 
музыки. По звуковым качествам, 
степени схожести звучания с че
ловеческим голосом инструмент 
не знает равных. Он имеет четыре 
основные, две боковые и целый 
ряд дополнительных струн, натя
нутых на грифе, снабженном 
двадцатью четырьмя ладами, ре
зонатор, представляющий собой 
округлый деревянный корпус и 
еще один дополнительный резо
натор. В североиндийской тради
ции вина была вытеснена более 
молодыми ситаром и сародом, а 
в Южной Индии она сохранила 
значение и по сей день.

В нашей стране впервые гаст
ролировал выдающийся исполни
тель на вине Читти Бабу. Отзыв
чивость аудитории удивила его 
и очень обрадовала. В творчестве 
музыканта смело сочетаются эле
менты карнатакской и хиндустан- 
ской традиций. Некоторые компо
зиции носят поэтические назва
ния: «Одиночество», «Волшебная 
сказка», «Воспоминание о прош
лом...» В аккомпанирующий ан
самбль входят мриданг, гхатам — 
ударный инструмент в виде сосу
да, сделанный из муравленой 
керамики (глина с примесью ме
талла) и тампура.

На пластинке записаны про
изведения, характерные для юж
ноиндийской традиции, — ин-

ских вокальных композиций кри- 
ти и раги.

Североиндийскую традицию 
классической музыки представ
ляет нашим слушателям У стад 
Имрат Хан — один из ведущих 
исполнителей на ситаре.

Современный ситар имеет 
длинный гриф и резонатор, сде
ланный из тыквы и прикреплен
ный к шейке в нижней части ин
струмента. К грифу присоединены 
навязанные в форме изогнутых 
медных пластинок лады. Лады 
передвигаются в соответствии с 
исполняемой темой. Основных 
струн для воспроизведения глав
ной мелодии — пять, кроме того, 
имеются две струны для аккомпа
немента и семнадцать дополни
тельных под основными, которые 
служат резонаторами.

У стад Имрат Хан концерти
рует вместе со своими сыновьями: 
Нишатом Ханом (ситар), Ирша- 
дом Ханом (ситар, сурбахар), Вад- 
жахадом Ханом (сарод), Шафа- 
атуллой Ханом (табла), которых 
он сам учил музыке с раннего 
детства. Этот семейный коллек
тив — ансамбль солистов, где все 
исполнители имеют равные права 
и в процессе игры полностью про
являют свою творческую инди
видуальность. Ансамбль пред
ставляет собой уникальный слу
чай в североиндийской классиче
ской традиции, когда композиция, 
построенная по принципу раги, 
разворачивается в звучании трех 
ситаров (иногда ситар заменяется 
сурбахаром).

Надеюсь, что поклонников 
южноиндийской классической му
зыки обрадует пластинка выдаю
щегося современного скрипача 
Л. Субраманиама.

Готовятся к выпуску и другие 
записи индийских музыкантов. 
О них мы расскажем в следующих 
номерах журнала.



Поэзия, проза, драматургия

а

ЭДГЛР по« ,Г’ vvHHM

Фирма «Мелодия» начала вы
пуск серии пластинок *Шедевры 
мировой поэзии». Уже вышла 
первая из них — *Французская 
классическая эпиграмма» (мы 
писали об этом диске в предыду
щем номере нашего журнала). 
Подготовлены новые — *Япон
ская классическая поэзия», 
*Шарль Бодлер» и вЭдгар По».

•  С40 26933 002 ЭДГАР ПО. 
Стихотворения (из серии «Ш е
д е в р ы  м и р о в о й  по- 
э з и и»). Читают А. Пономарев 
и Д. Писаренко. Звукорежиссер 
Л . Д о л ж н и к о в . Редактор Т. Тар- 
новская.

Его по праву называют пер
вым великим американским поэ
том. Широко известный в нашей 
стране как автор замечательных 
рассказов и психологических но
велл, в том числе и детективных 
(Эдгар По считается основополож
ником этого жанра), он, конечно 
же, является прежде всего поэтом, 
хотя поэтическое наследство его 
по объему невелико: три юноше
ские поэмы и около сорока стихо
творений, вот и все, что он успел 
создать в этом жаное за свою не- 
долгую жизнь.

Судьба Эдгара По (1809— 
1949) была горестной, всевозмож
ные злоключения и беды, выпав
шие на долю поэта, отразились 
и на творчестве, окрасив его в 
трагические тона. Литературная 
слава пришла поздно, до конца 
понят своими современниками он 
не был. Человек большого талан
та и больших страстей, Эдгар По 
давал повод к всяческим пересу
дам, и даже ранняя смерть (при 
загадочных обстоятельствах) не 

I положила конец всевозможным 
нападкам и клевете, напротив —

, принесла ему посмертно скан- 
I дельную славу.

Первыми, кто по достоинству 
оценил творчество великого аме
риканца, были французские сим
волисты, и прежде всего Шарль 
Бодлер, который почувствовал в 
нем старшего собрата по духу. 
Позднее Эдгара По открыли для 
себя русские поэты. Его творчест
во увлекает И. Анненского, 
К. Бальмонта, А. Блока. Русским 
символистам оказалась созвучной 
основная тема поэзии Эдгара По: 
неодолимое стремление к красо
те, тоска по ее утрате. Стихи поэта 
переводятся на русский язык, в 
основном — его поздние шедевры 
«Улялюм», «Эльдорадо», «Во
рон* и «Колокола». Последнее 
стихотворение в переводе К. Баль
монта легло в основу знаменитого 
сочинения С. Рахманинова.

Произведения Эдгара По труд
ны для перевода, и может быть, 
именно поэтому так магнетически 
влекут они к себе не одно поколе
ние поэтов. Художник глубоко 
трагического чувства, стихи ко
торого создавались им как будто 
по наитию, Эдгар По уделял боль
шое внимание форме, работал 
над ней долго и обдуманно (в чем 
признавался в своем трактате 
♦ Философия творчества»).

Многогранность образа, тон
кость и изящество инструментов
ки, уникальная ритмическая 
структура неотрывны от самой 
сути поэзии Эдгара По. Найти 
эквивалент здесь необычайно 
трудно, максимально прибли

зиться удается немногим, хотя i 
стихам поэта обращались замеча 
тельные мастера перевода.

Пластинка знакомит слушате
ля со стихами Эдгара По, создан
ными им в разные годы жизни. 
Исполнители: артист Государ
ственного академического Малого 
театра СССР Дмитрий Писаренко 
и дипломант Пушкинского кон
курса чтецов (1987 г.), артист 
Московского театра миниатюр 
Александр Пономарев.

•  С40 26935 007 К. БАЛЬ
МОНТ. А ты  м е н я  п р о с т  и... 
Литературная композиция. Автор 
и исполнитель А. Свенцицкий. 
Звукорежиссер О. Лавренова. Ре
дактор Т. Тарновская.

Пожалуй, трудно назвать дру
гого поэта рубежа веков, который 
был бы столь популярен в России, 
как Константин Бальмонт. Ему 
поклонялись, ему подражали, о 
нем горячо спорили. Правда, бы-
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ли и такие, кто считал его позе
ром и шарлатаном, но подобные 
оценки лишь разжигали интерес 
к творчеству поэта.

Особым успехом пользовались 
его публичные выступления. 
Бальмонта сравнивали с Тютче 
вым, Фетом... К слову сказать, 
сам поэт нисколько не сомневал
ся в собственной избранности и 
превосходстве («Кто равен мне 
в моей певучей силе? Никто, ни
кто...»)

Мог ли Бальмонт предпола
гать тогда, что пройдут годы, и 
он будет на своей родине практи
чески забыт, что в России его сла
ву затмят другие поэты: Блок и 
Маяковский, Есенин и Ахматова, 
Цветаева и Пастернак, Брюсов и 
Мандельштам. И все же без Кон
стантина Бальмонта огромный 
материк, именуемый русской по
эзией XX века, не был бы освоен 
полностью. Невольно вспомина
ются слова Александра Блока, 
удивительно точно сказавшего: 
♦ Когда слушаешь Бальмонта — 
всегда слушаешь весну».

Константин Дмитриевич Баль
монт родился в 1867 году в Вла
димирской губернии, в дворян
ской семье. Как и многие передо
вые русские интеллигенты того 
времени, сочувственно относился 
к назревавшим переменам в Рос
сии. За вольнолюбивые мысли и 
распространение нелегальной ли
тературы он был исключен из гим
назии, а позже и из Московского 
университета. В ранних стихах 
Бальмонта отчетливо слышна не
красовская нота обличения. В 
1895 году Бальмонт сходится с 
Короленко, который во многом 
помогает молодому поэту, но пе
риод их дружбы был недолгим 
и не оказал существенного влия
ния на дальнейшее его творчество. 
На то были свои причины, заклю
чавшиеся прежде всего в природе 
дарования Бальмонта.

Свой профессиональный путь 
он начинал в те годы, когда за
рождался русский символизм. 
Вскоре молодой поэт становится 
одним из лидеров нового направ
ления. Гражданская тема сменя
ется в его творчестве иными тема

ми и настроениями, главная из 
которых — тоска по призрачному 
идеалу. Его поэзия намеков и сим
волов, очень музыкальная, изы
сканно инструментованная, ока
залась созвучной читающей ау
дитории. Сборники «В безбреж
ности» (1895 г.), «Тишина» 
(1898 г.) и «Горящие здания» 
(1900 г.) вызывали большой ин
терес и переиздавались по не
скольку раз. Но особый успех 
выпал на долю его книги «Будем 
как солнце» (1903 г.) с эпиграфом 
из Анаксагора «Я в этот мир при
шел, чтоб видеть Солнце». Тема 
солнца и его победы над тьмой 
становится главенствующей в 
творчестве поэта последующих 
лет. Сборник «Будем как солнце» 
многие считали революционным, 
но это было сильным преувеличе
нием. Поэт слагает гимны красо
те, сильному и гордому человеку, 
способному на великое чувство, 
великую страсть. Эгоцентризм 
Бальмонта не знает границ, поза 
его надменна и экстравагантна:

Гляди же на меня, о дух мечты 
печальной,

Мечтатели земли, глядите на
меня.

Я блеск бездонности
зеркальной

Роскошно гаснущего дня...
Горячо приветствовавший ре

волюцию, Бальмонт испытывает 
вскоре глубокое разочарование. 
Сумев разглядеть в происходя
щих событиях лишь грубую бес
пощадность, способную уничто
жить красоту и гармонию, он 
покидает Россию навсегда, увозя 
с собой свою славу. Мир его слад
козвучной поэзии, наполненный 
сиянием утренних красок, шелес
том трав и лепетом волн, потуск
нел. От его стихов, пленявших 
некогда сердца, осталось лишь 
горькое, как приговор, слово 
* ба льмонтовщина ».

А ведь была у Бальмонта осо
бая магия, и поэтом он был ис
тинным. Сегодня, когда прояв
ляется такой глубокий интерес к 
отечественной культуре, имя поэ
та должно занять в ней достойное 
место.

...Он был одним из самых об

разованных людей своего време
ни, знал шестнадцать языков, 
много путешествовал, изучал 
естественные и точные науки, и 
если бы не был замечательным 
поэтом, все равно русская культу
ра обязана была бы ему многим, 
и прежде всего переводами — 
Блейка, Байрона, Шелли, Уай
льда, По, Уитмена, Мицкевича, 
Руставели и многих других поэ
тов разных стран и народов. Не
которые из этих переводов до сих 
пор считаются непревзойденны
ми. На стихи Бальмонта написано 
около пятисот романсов, автора
ми которых являются Рахмани
нов, Мясковский, Прокофьев, Та
неев, Стравинский, Глиэр.

А еще этот позер и эстет, рвав
шийся к славе и страшащийся 
ее разрушительной силы, любил 
уединение, работу, видя в ней 
единственный смысл жизни, и 
очень любил Россию, в разлуке 
с которой так безмерно страдал. 
Родине, России поэт посвятил 
самые проникновенные свои стро
ки...

Автор и исполнитель компо
зиции «А ты меня прости...», за
служенный артист Латвийской 
ССР Анатолий Свенцицкий рас
сказывает: «Вместе с режиссером 
Михаилом Ивановичем Царевым 
мы стремились дать наиболее 
полное представление об этапах 
развития творчества Константи
на Бальмонта. Без родины жить 
невозможно — сквозная тема. 
Она проходит через всю бальмон- 
товскую поэзию. Поэтому стро
гая хронология заменена в ком
позиции другим — попыткой рас
крыть внутреннее, глубоко реали
стическое (при всех внешних 
эффектах символизма) содержа
ние творчества большого русского 
поэта».

Обозрение подготовила 
Н. ВИКТОРОВА
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0  Г о т о в и т с я .  МАРИНА 
ЦВЕТАЕВА, П у ш к и н  и П у г а 
ч е в .  Читает А . Кутепов. Звукоре
жиссер Л. Должников. Редактор 
Т. Тарновская.

Проза Марины
Цветаевой

Ныне невозможно себе пред
ставить культуру XX века без свер
кающего имени Марины Цветае
вой:

Кто создан из камня, кто создан 
из глины,

А я серебрюсь и сверкаю...
Ценители поэзии, любящие и 

интересующиеся творчеством Цве
таевой, хорошо знают, что она 
была не только выдающимся поэ
том, чьи стихи — чуткий сей
смограф времени, но еще и ху
дожником, обладающим собст
венным пристрастным взглядом на 
литературу, историю, живопись, 
музыку. Все это нашло яркое вы
ражение в ее прозе. Взгляды 
Марины Цветаевой порой субъек
тивны, спорны, но именно потому 
интересны.

Всю свою сознательную жизнь 
Цветаева обращалась к Пушкину, 
к его творчеству, его личности. 
Пушкин для нее — начало всех на
чал, исток ее миросозерцания. 
В Пушкине слышит Цветаева ут
верждающий гимн поэзии, ее 
провидческую устремленность, 
всепобеждающую магию. Не
оспоримо свидетельствуют об 
этом такие ее работы, как «Мой 
Пушкин» и «Пушкин и Пугачев».

Новая пластинка заслуженного 
артиста РСФСР Александра Ку
тепова «Пушкин и Пугачев» пред
ставляет собой первый в искус
стве художественного слова опыт 
прочтения литературоведческой 
прозы. В цветаевский текст испол
нитель органически вплетает не
большие фрагменты «Капитанской 
дочки» и «Истории пугачевского 
бунта» А. С. Пушкина, как бы со
здавая тем самым некий диалог

(во многом полемический) двух 
поэтов через столетье.

В то же время пластинка пред
ставляет собой синтез поисков, 
размышлений над задачами искус
ства и одного из лучших совре
менных артистов-чтецов.

Александр Кутепов начинал 
свою работу на концертной эстра
де с обращения к Пушкину. Его 
первая программа «Пушкин в ли
цее», созданная по романам Юрия 
Тынянова «Кюхля» и «Пушкин», 
живет уже не одно десятилетие, 
волнуя и сегодня слушателей са
мых разных поколений. Далее был 
«Выстрел», пушкинские стихи и 
смелая, я бы даже сказала, дерз
кая по замыслу программа «Арап 
Петра Великого», в которой ар
тист решился прочитать со сцены 
от первой до последней строки 
неоконченную повесть Пушкина, 
заставляя мастерски своим испол
нением забывать слушателей о ее 
незавершенности.

Возможно, для многих почита
телей таланта Александра Куте
пова после прозрачной пушкин
ской прозы было некоторой не
ожиданностью его обращение к 
творчеству Александра Блока и 
еще более неожиданным испол
нение прозы Бориса Пастернака, 
прозы сложной, ни на чью из вели
ких предшественников непохо
жей. Но в этом была закономер
ность творческого поиска. И надо 
признать, что каждый раз поиск 
артиста завершался успехом.

Обращение к прозе Марины 
Цветаевой после прозы Бориса 
Пастернака явилось вполне естест
венным и закономерным: линия 
Блок — Пастернак —  Цветаева

при всем различии этих творче
ских индивидуальностей обладает 
внутренним единством. Но ведь 
можно было выбрать для исполне
ния другие прозаические работы 
Марины Цветаевой — воспомина
ния о поэтах, автобиографические 
эссе.

— Почему же именно «Пушкин 
и Пугачев»? — с таким вопросом 
мы обратились к артисту.

— Прежде всего — задача 
чисто исполнительская, —  отвечает 
Александр Яковлевич. —  В работе 
над этой программой я попытал
ся соединить три текстовых пласта: 
исторический документ («История 
пугачевского бунта»), гениальную 
в своей простоте пушкинскую про
зу («Капитанская дочка») и являю
щуюся основой композиции, един
ственную в своем роде, поэти
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чески пристрастную прозу Мари
ны Цветаевой. Для каждого плас
та необходимо было найти свою 
краску, свою интонацию, выра
жающую и стилистические особен
ности и суть, в них заложенную, 
сделать так, чтобы, не сливаясь 
друг с другом, они вместе с тем 
образовывали бы единое целое. 
А это единое целое складывается 
из общей идеи, выраженной по- 
разному, порой противоречиво. 
Задача нелегкая, ведь у актера- 
чтеца, в отличие от артиста на теат
ральной сцене, нет и не может 
быть дополнительных изобрази
тельных средств, эмоционально 
воздействующих на зрителя. Осо
бенно ощущаешь это, записывая 
программу на пластинку; здесь 
даже жест и мимика тебе не в по
мощь.

Но, быть может, самым притя
гательным, что и побудило меня 
взяться за композицию, были за
ложенные в ней нравственные 
проблемы...

Что же это за проблемы?
Эпиграфом к своей программе 

Александр Кутепов берет слова 
Марины Цветаевой из эссе «Мой 
Пушкин»;

«...О себе и Вожатом, о Пушки
не и Пугачеве скажу отдельно, 
потому что Вожатый заведет нас 
далеко, может быть, дальше, чем 
подпоручика Гринева, в самые деб
ри д о б р а  и з л  а...»

Добро и зло — и в  человече
ской жизни и в искусстве — веч
ная тема. Что есть добро и что 
есть зло? Помните, как начинает
ся «Макбет»: «Добро есть зло. 
Зло есть добро. Прекрасное ужас
но. Ужасное прекрасно...»

Пушкин написал «Капитанскую 
дочку» через два года после того, 
как была закончена «История пу
гачевского бунта».

Работая в архивах, тщательно 
изучая документы, проехав по мес
там пугачевского восстания, Пуш
кин знал о Пугачеве все: о казнен
ных и замученных людях, о том, 
как принес он в жертву разгне
ванным сообщникам сначала лю
бимую женщину и ее маленького 
брата, потом самого близкого дру
га и, наконец, старую свою веру.

Обо всем этом и о многом дру
гом, ничего не приукрашивая, со 
ссылками на документы, расска
зал Пушкин на страницах «Истории 
пугачевского бунта».

Но проходит два года, и он сно
ва возвращается к этому образу. 
В «Капитанской дочке» перед на
ми другой Пугачев. Другой? Но 
не станем забывать, что именно в 
этой повести Пушкин пишет: «Не 
приведи бог видеть русский бунт, 
бессмысленный и беспощадный!» 
Тем не менее мы читаем о том, как 
Пугачев трижды милует Гринева 
и отпускает его на все четыре сто
роны. Значит, первая встреча Гри
нева с Вожаком, то есть со злом, 
в результате оборачивается доб
ром? В «Капитанской дочке» Пу
гачев мучительно одинок, ибо по
нимает, что при малейшей неуда
че будет предан и продан прибли
женными. Он вызывает у нас со
чувствие и жалость. Что же, выхо
дит, и вправду ужасное может 
быть прекрасным? Где истина?

«Но что же Пушкина застави
ло, только что Пугачева отписав
ши, к Пугачеву вернуться, взять в 
герои именно Пугачева, опять Пу
гачева, о котором все знал?» —  
вопрошает Марина Цветаева.

Артист как бы размышляет 
вместе с ней пушкинскими сти
хами:

Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман...
Но вот еще один голос:
«По сему, что поэт есть твори- 

тель, еще не наследует, что он 
лживец, ибо поэтическое вы- 
мышление бывает по разуму так —  
как вещь могла и долженствова
ла быть». Из дали веков пытается 
ответить на вопрос Цветаевой 
поэт Тредьяковский.

Подхватывая эту мысль, Мари
на Цветаева со свойственной ей 
категоричностью утверждает:

«Нет низких истин и высоких 
обманов, есть только низкие об
маны и высокие истины!»

Как современно звучат сегодня 
эти слова...

«Дело для нас не в Пугачеве, 
каков он был или не был, а в Пуш
кине — каков он был. Был Пуш
кин поэтом. И нигде он им не был

с такой силой, как в „классиче
ской" прозе „Капитанской доч
ки"», — пишет Цветаева, и Алек
сандр Кутепов тончайшим испол
нением коротких фрагментов из 
повести блистательно подтвержда
ет правоту ее слов. Слушая его, не
вольно с укором думаешь, почему 
до сих пор ни одному артисту- 
чтецу не пришло в голову сделать 
программу по «Капитанской доч
ке»?

Пластинка заканчивается сказ
кой о Вороне и Орле, которую Пу
гачев рассказывает Гриневу. «Чем 
триста лет питаться падалью, луч
ше раз напиться живой кровью, а 
там что бог даст!» —  утверждает 
Орел. «Но жить убийством и раз
боем значит по мне клевать мерт
вечину!» — возражает Гринев.

«Пугачев посмотрел на меня с 
удивлением и ничего не отвечал. 
Оба мы замолчали, погрузясь каж
дый в свои размышления».

Не сомневаюсь, что и мы с ва
ми, прослушав пластинку «Пушкин 
и Пугачев», погрузимся каждый в 
свои размышления. Размышления 
о проблемах вечных: что есть доб
ро и зло, справедливость и наси
лие, правда и ложь? И наверное, 
не раз вспомним прозвучавшие 
на ней пушкинские слова: «Моло
дой человек! Если записки мои 
попадутся в твои руки, вспомни, 
что лучшие и прочнейшие изме
нения суть те, которые происходят 
от улучшения нравов без всяких 
насильственных потрясений...»

Так будем благодарны артис
ту, который мастерством и талан
том своим сумел донести до нас 
красоту пушкинского и цветаевско
го слова, чувства и мысли, волно
вавшие их...

Лидия ЛИБЕДИНСКАЯ.
литературовед
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•  С60 2701S 003 Н о н е  п р е р в а т ь  
с в я з у ю щ у ю  н и т  ь... В. ЕГОРОВ, 
песни. Исполняет автор. 
Звукорежиссер Р Рагимов.
Редактор К. Кислова.

В се преходяще... Кто из нас 
не произносил этой расхо
жей фразы? И кто, произно

ся ее, представляет всерьез, что 
за нею стоит? В этом мире дей
ствительно не вечно все: и радо
сти, и печали, да и мы сами... В 
таком случае, что остается после 
нас? Память? Но давайте и сами 
помнить о близких. О тех, кто 
ушли, и тех, кто рядом с нами. 
Давайте помнить о них и любить 
их. Такова главная тема стихов 
Вадима Егорова, многие из ко
торых стали песнями.

По подсчетам самого автора, 
их у него сто шестьдесят. В пла
стинку вошло четырнадцать. От
бирал он сам, отбросив всякие 
мысли о режиссуре, о том, чтобы 
избежать стилевого однообразия 
(а его, кстати сказать, избежать 
не удалось. Некоторый перекос 
в сторону жанра музыкальных 
баллад все же остался). Егоров 
так объясняет критерий выбора:

— Это мой первый диск. По
этому я взял из прежних песен те, 
что чаще всего меня просят петь 
на концертах, —  «Дожди», «Обла
ка», «Монолог сына», «Друзья 
уходят». Успех последней не
сколько неожидан для меня само
го: мне кажется, что я не вклады
вал в нее столько эмоций, ассо
циаций, сколько она вызывает у 
слушателей. Остальные песни —  
недавние или совсем новые, еще 
не звучавшие на концертах. Я их 
выбрал совсем не потому, что 
считаю какими-то особыми уда
чами. Просто я в них — сегодняш
ний, с моими жизненными убеж
дениями, моим кредо. Если пове
зет и «Мелодия» предложит мне 
дальнейшее сотрудничество, я 
пойду по пути тематического под
бора или хронологического. Буду 
думать о стилевом разнообразии. 
Обязательно включу свои шуточ
ные песни и дружеские пародии 
на коллег-бардов.

Пародии и шутки появились у 
Вадима недавно, вызвав, в общем- 
то, удивление у постоянных слу
шателей, многолетних посетителей 
его концертов. Не случайно в 
аннотации к диску, которую напи
сал Юлий Ким, наш прекрасный и 
знаменитый бард-классик, он на
звал Егорова, своего младшего со
ученика по МГПИ им. Ленина, 
самым грустным из нынешнего 
племени бардов.

осознание 
преходящего
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Действительно, в своем твор
честве Вадим Егоров грустный, 
порой трагический. Хотя в жизни 
он вовсе не меланхолик. Впрочем, 
кандидату психологических наук 
легче судить о собственном харак
тере и о человеческих характерах 
вообще.

— Дело в том, что чем мы мо
ложе, тем трагичнее воспринима
ем себя в этом мире. Взрослея 
и мудрея, мы смотрим на жизнь 
более философски, замечая в ней 
не только драматические, но и 
светлые, порою смешные стороны.

Его юмористические песни 
прелестны, невероятно смешны и 
очень злободневны. Впрочем, я 
опережаю события, будем наде
яться, что это тема для будущей 
рецензии о будущем диске.

Острой социальностью отме
чены практически все песни Его
рова. Начиная с «Жизни», которой 
началась его бардовская слава и 
которая была гимном (говорю 
как свидетель) молодежных стро
ек Красноярского края. Кончая

«Отцами», одной из последних 
песен —  о человеческой памяти, 
о долге перед ушедшими. Опять 
щемящая нота, как и в «Бабьем 
лете» (чудесный образец любов
ной лирики), и в «Александров
ском саде» (восхищенный печаль
ный взгляд на уходящую старую 
Москву), и в балладе «На музыку 
нет времени» (о нашей вечной 
занятости «мировыми проблема
ми», когда порой не остается сил 
на самое дорогое...).

Широкая известность пришла 
к Егорову в те годы, которые те
перь называют застойными. Кон
церты его, как и другие бардов
ские вечера, были отдушиной: 
егоровская грусть, нелегкие раз
думья были нашими раздумьями, 
голосом нашей совести. И нам 
становилось легче жить, в нас рож
дался оптимизм. Потому что —  
да, конечно же, все в этом мире 
преходяще, но истинно ценное —  
любовь, вера, надежда —  оста
ются навсегда.

Г. ОБЛЕЗОВА, журналистка
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П освящ ен н ы е лю д и  го в о р я т : с б а р 
д ам и  д е л а  о б с то ят  сл о ж н о . Их м ал о , 
и почти не п о явл яю тся  новы е им ен а . 
Е сть  о тли чн ы е  исполни тели  не своих 
б ар д о в ски х  песен . Е сть  талан тли вы е  
м е л о д и с ты , и сп о льзую щ и е  д л я  с о з д а 
ния песен  сам ы е  вы сокие об р азц ы  
поэзии , о п ять-таки  не сво ей . Е сть  ин
те р е сн ы е , хо ть  ещ е  б е з  кн и ж ек  и п уб
ли кац ий , п о эты , ставш и е  и звестн ы м и  
б л а го д ар я  своим  со б р а ть ям  —  м е н е 
с тр е л я м . А  вот «чи сты х»  б ар д о в , чтоб  
писали и с ти х и , и м у з ы к у , и сам и  в 
м ан е р е , то л ьк о  им свой ствен н о й , пе
ли , —  та к и х , д е й ств и те л ь н о , н е м н о го . 
Э то  вполне е сте ств е н н о , п о то м у  что 
тр е б у е м о е  тр и е д и н ств о  талан то в  д а е т 
ся не к а ж д о м у ... Тем  не м е н е е  б ар 
д овский  стр о й  вр е м я  о т  вр ем ен и  по
п о л н яе тся , при это м  чащ е в се го  новое 
и м я во зн и кае т в н е д р ах  како го -н и 
б у д ь  К С П  (к л у б а  сам о д е яте л ьн о й  пес
ни).

Татьян а  К ар ап етян  ни к о д н о м у 
из К С П  не п р и н ад л е ж ала  и не при
н ад л е ж и т . Не из о тр иц ан ия и не из ка
ко го-то  принципа, а о т сд е р ж ан н о сти , 
застен ч иво сти  и е щ е  от то го , что  пе
сен н о е  со ч и н и тел ьств о  б укв альн о  на

гр я н уло  на н ее о д н а ж д ы , в д р у г .. . С а м а  
о т се б я  п о д о б н о го  не ж д а л а , хо тя  
сти хи  со ч и н яе т с д е тс тв а . Ни о каки х 
в ы ступ л ен и ях , ко н ц е р тах  она д ум ать  
не д у м а л а . П ела  д р у з ь я м . А  те  в ы та
щ или е е  на сц е н у  Л и те р ату р н о го  к а ф е . 
А у д и то р и я  п ри няла е е  песни  с в о сто р 
го м . П о то м  к ней п о д хо д и л и , зн ако м и 
ли сь , просили  вы ступ и ть  на ве ч е р е  в 
к л у б е  или на п р ед п р и яти и . Таня , ско 
р е е  из в е ж ли во сти , со гла си л ась . В ы сту
пила р а з , д в а , тр и ... И е щ е , и е щ е ...

О д н аж д ы  в Л и те р атур н о м  к а ф е , 
одн и м  из уч р е д и те л е й  ко то р о го  явля
е тс я  « М е л о д и я» , е е  в ы ступ л е н и е  у сл ы 
ш али р е д а к то р ы  ф и р м ы  и п ригласили  
на пр о слуш и ван ие . Х у д о ж е ств е н н о м у  
со в е ту  Танины  песни пон р авились . И 
вот р е з у л ь та т  —  д и ск . Я бы  назвала 
сч астли в ую  д л я  Тани и сто р и ю  «первой 
ласточ кой »  нового  п о д х о д а , ко гда  
сп о со б н ы м  л ю д я м  н е  надо годам и  
д о ж и д а ть ся  в о ч е р е д и , чтобы  вы нести  
сво е  тво р ч е ство  на с у д  сл уш а те л е й .

Ко н ечн о , Татьян е  е щ е  м н о го м у  
п р е д сто и т н ауч иться . П р е ж д е  в сего , 
влад ен и ю  ги тар о й . Те  н е ско ль ко  акко р 
д о в , что  она о св о и ла , д а ю т сл и ш ко м  
узки й  п р о сто р  д л я  со ч и н и те л ьств а , те м  
б о л е е  что м е л о д и и  Таня со ч и н яе т , не 
записы вая их н о тн ы м  те к с то м , а , как  
б о льш и н ство  с а м о д е я те л ь н ы х  авто ров , 
во сп р о и зв о д я  их ту т  ж е  на ги тар е . 
С л е д у е т  п о р аб о тать  и н ад  в о кало м .

•  Г о т о в и т с я .  
П я т о е  в р е м я  

г о д а. Т. КАРАПЕТЯН, 
песни. Исполняет 

автор. Звукорежиссер 
Г. Петров. Редактор 

Н. Кислова.

Го л о с  е е  ло м к и й , р е зк о в аты й , зав о р а
ж и ваю щ и й , о д н ако  ч у в ствуе тся  ко р о т
ко е  д ы хан и е .

Л уч ш е е  в е е  п есн ях —  сти хи . В ч те
нии они не то л ько  не про игры ваю т по 
сравн ен ию  с во сп р и яти ем  на с л у х , 
наоб орот —  в ы и гр ы ваю т. С лучай  д а ж е  
ср е д и  признанны х б ар д о в  нечасты й .

О д н и  сти хи  —  и нтонац и онно  —  по 
стр о ю  св о е м у  б ли зки  ц ветаевско й  поэ
зи и :

В то м  кр аю  
Н е б ли зко м ,
Там , гд е  Вы в е з д е ,
Я д аю  п одп и ску  
О  н е в ы е з д е ...
Д р уги е  —  эм о ц ион альн о й  н апол

нен н остью  —  п р о н зи те л ьн ую  в своей  
и сп о вед альн о сти  ли р и ку  Туш н овой :

А х , кака я  боль  зн ако м ая/
Д аж е  то т ж е  ц вет лица —  
П о ж елтевш и х пи сем  ско м кан н ы х 
И ли сн ято го  ко льц а .
Ты не см ей  р а зж ать  то го  ко льц а , 
Ч тоб  не в и д е ть , ск о л ь ко  д о  ко н ц а ... 
Третьи  ассоц и ати вн ы м  р я д о м  на

п ом и н аю т В ерон и ку Д о л и н у , Танино
го  кум и р а , в ы сокого  а в то р и те та  в б а р 
до вско й  п е сн е :

У  к а ж д о го  свои вехи .
О ди н  о ста в л я е т  ветхий  - 
Зав е т .
Д р уго й  стави т на ко н  век  сей . 
Д р уго й  оставляет в ексель  
З а  в е к ...
И все-таки  это  то л ь к о  е е , Татьяни

ны с ти хи , со  своей  м е таф о р и ч н о сть ю , 
н апряж енной  м ы сл ь ю , своим  о б р а з
ным с тр о е м . Д а , каки е-то  н ето чн о сти , 
сти л е в ы е  п огреш н о сти  е сть . Но все 
равно  —  го ло с  у  н ее свой .

П ласти н ку  Таня н азвала , как  и о д н у  
из песен  д и с к а : « П ято е  в р е м я  го д а» . 
Д е л о  ав то р ско го  в к у с а ... Но я бы  назва
ла  по за го л о в к у  д р уго й  —  «Р ом аш ко- 
п ад » :

М чусь  по п олю  б е з  р у б а ш к и ,
То ге п а р д о м , то я гн е н к о м ...
Как  замедленная съемка,
Надо мной летят ц веты  
С о лн еч н ы м  р о м а ш к о п а д о м ,
Ш е п ч у т  к аж д ы м  ж е л ты м  в з гл я д о м : 
« К ак  н е м н о го  людям надо,
Чтоб и сполнились  м е ч ты / ..»

Г. ПЕТРОВА, журналистка
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КО Щ А ИСЧЕЗАЕТ 
ТЕНЬ

Природа щедро наградила 
его многими талантами: прекрас
ный драматический актер, Олег 
Анофриев снимается в кино, сочи
няет музыку, пишет стихи и к то
му же обладает незаурядными 
вокальными способностями: мно
гие кинематографические герои, 
в том числе и мультфильмовские, 
поют голосом Олега Анофриева. 
Вспомните, к примеру, «Бремен
ских музыкантов», в котором он 
один исполнил практически все 
роли.

Плодотворно работает Олег 
Анофриев и в грамзаписи. Одна 
из последних его пластинок, вы
пущенная фирмой «Мелодия», — 
музыкальная сказка по пьесе Ев
гения Шварца «Тень». Мы попро
сили Олега Анофриева расска
зать читателям нашего журнала о 
новой своей работе.

— Олег А н д р е е в и ч !  Что п р и 
в л е к л о  в а с  к сказке Евгения Ш в а р 
ц а ? И  п о ч е м у  именно «Тень»?

— Тень была всегда. Впрочем,
как и свет. Она была у Сократа и 
Цезаря, Чингисхана и Наполео
на, Шекспира и Льва Толстого. 
Источник света для всех один — 
Солнце, а вот тени у великих были 
разные, и чем мельче становился 
великий, тем больше росла его 
тень. Так нищий Философ, при
губив чашу с ядом, стал в созна
нии будущих поколений огром
ным: тень его не только уменьши
лась, она просто исчезла, в то вре
мя как великий Полководец, бро
сивший своих солдат на произвол 
судьбы в Египте, стал несколько 
меньше собственной тени: она
росла до конца его жизни, оконча
тельно раздавив Полководца при 
Ватерлоо.

— Ну, это о великих. А какое 
отношение все это имеет к нам?

— «Сказка — ложь, да в ней 
намек». Ведь тень есть у каждого 
из нас, и баланс между величием 
и ничтожеством в первую оче
редь зависит от нас с вами. Теряя 
человеческие черты, мы уступаем 
тени, и она растет, даже если по
года не солнечная. Еще хуже, если 
растет коллективная тень, —  
есть и такая. Из нее-то и выраста-

ф  С40 26661004 «Т е н ь». Музыкаль
ная сказка по пьесе Е. ШВАРЦА. Му
зыка О. АНОФРИЕВА и Н. ДРУЖЕНКО- 
ВА. Стихи О. АНОФРИЕВА. Редактор 
Т. Тарновская. Звукорежиссер Вл. Ба
харев.

Олег Анофриев и Николай Дружен- 
ков. Фото Г. Прохорова и А . Иоффе

ет огромная тень тирана. Тень, 
окутывающая все вокруг, бро
сающая тень на целую эпоху. 
Побеждая в себе трусость, я 
уменьшаю мою тень, искореняя 
в себе лицемерие, жадность, вы
сокомерие, я добиваю ее. Прав
да, на это требуется иногда вся 
жизнь. Об этом наш мюзикл.

— А почему для воплощения 
своей идеи вы р е ш и л и  обратить
ся и м е н н о  к э т о м у  ж а н р у ?

— А почему бы и нет, ведь 
существуют мюзиклы даже по пье
сам Шекспира! И притом, как 
сказал кто-то из великих: «Все 
жанры хороши, кроме скучных». 
Ну а если серьезно, то случилось 
это так. Года два назад мне пред
ложили написать русский текст 
для польского мюзикла по сказке 
Е. Шварца. Начав работу, я так ею 
увлекся, что вдруг подумал: а не 
попытаться ли написать самому 
и музыку? Ведь Евгений Шварц —  
наш автор! Задача была хоть и 
трудной, но чрезвычайно увлека
тельной.

— А кто вам п о м о г а л  в ее 
осуществлении?

— Прежде всего, мой друг, 
прекрасный музыкант Николай 
Друженков. Через три месяца, 
когда партитура была закончена,

встал вопрос об исполнителях. 
Поначалу я сомневался, делать ли 
мне самому все мужские роли 
или пригласить других актеров? 
(Все-таки это не «Бременские му
зыканты», материал здесь по
сложнее.) Но редактор Т. Тар
новская убедила меня, что я дол
жен делать эти роли сам, в ином 
варианте она эту работу не мыс
лит. Это был «дипломатический», 
очень меня подбадривающий ход, 
и я согласился. Однако если я 
буду играть и петь все мужские 
роли, то и партнерша моя должна 
играть все женские роли? Эта за
дача оказалась потрудней. После 
долгих поисков я попросил участ
вовать в записи артистку Театра 
Советской Армии Алину Покров
скую. Она доказала, что я не ошиб
ся в выборе. Но Покровская — 
артистка драматическая, так что за 
всех героинь прекрасно спела 
Роксана Бабаян. В записи приняли 
участие также группа солистов 
хора под управлением В. Мини
на, ансамбль «Мелодия» и Ан
самбль старинной музыки ГАБТ.

— Олег Андреевич! Как слу
чилось, что вы, драматический 
а кт е р , вдруг стали писат ь м у з ы 
к у ? К о г д а  это началось?

— В 1956 году. Всю жизнь буду 
помнить доброе отношение Алек
сандра Наумовича Цфасмана, ко
торый поддержал меня своим 
авторитетом. Так появилась моя 
первая маленькая пластинка с дву
мя песенками: «Весенняя» и «Ко
лыбельная». С тех пор на «Мело
дии» выпущено несколько моих 
авторских дисков. По детской ре
дакции — «Сказка про русского 
солдата», «Дунай Иванович —  
сватом у Владимира Красно Сол
нышко», «Волшебное яблочко» и 
другие. По эстрадной — диск 
«Поет Олег Анофриев», где я ис
полнял свои песни, и среди них 
ставшую популярной «Какая пес
ня без баяна».

— А каковы ваши дальнейшие 
п л а н ы  в грамзаписи?

— Мюзикл по повести А. Линд- 
грен «Расмус-бродяга». Рассказы
вать о нем преждевременно. Хо
телось бы извлечь из повести 
свою тему. Какую? Не скажу. На
деюсь также, что наконец-то за
кончу давно начатую работу по 
пьесе Джона Пристли «31 июня». 
Вот и все планы.

— Спасибо, Олег Андреевич, 
за в а ш  и н т е р е с н ы й  р а с с к а з .  В с я 
ч е с к и х  в а м  у д а ч !

Беседу вела Н. ЛИТИНИЦКАЯ, 
журналистка
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ф  С62 26453 007. Песни на 
стихи Л. ВОРОПАЕВОЙ. Редак
тор А. Лушин. Звукорежиссер
А. Ветр.

Все четыре песни, записанные 
на пластинку, созданы в ирони
ческом ключе. Л. Воропаева не 
только лирический поэт (мы зна
ем ее по сборникам стихов, пуб
ликациям в различных журна
лах), но и человек, обладаю
щая хорошим чувством юмора. 
Не случайно она является по
стоянным автором юмористиче
ской рубрики «Литературной 
газеты» «12 стульев». Кстати, и 
песня «Понедельник — день тя
желый» своим рождением также 
обязана этой газете. Именно здесь 
было опубликовано стихотворе
ние, которое привлекло компози
тора Л. Землинского, и он напи
сал песню, которая на пластинке 
звучит в исполнении К. Георги- 
ади.

С песней связана вся жизнь 
поэтессы. Воропаева дебютирова
ла в музыкальном жанре с ле
нинградским ансамблем «Друж
ба» в 1975 году. С тех пор ей дове
лось сотрудничать со многими

коллективами и отдельными ис
полнителями. Это и ансамбли 
«Веселые ребята», «Поющие серд
ца», группы «Ария», «Эолика». 
С последней Л. Воропаеву связы
вают более тесные контакты на 
протяжении десяти лет. Совмест
но с композитором Б. Резником 
они написали рок-оперу «Робин
зон Крузо», выпущенную недавно 
фирмой «Мелодия». На этой плас
тинке ансамбль «Эолика» испол
няет юмористическую песню «Ни
котин», написанную Б. Резником 
на стихи Л. Воропаевой.

«Я думаю, — говорит поэтес
са, — что песенный жанр в по
следнее время очень усложнился. 
Появились видеоклипы. И от ис
полнителя песни требуется не 
только владение голосом, но и 
артистические данные. Создать 
звукозрительный образ гораздо 
сложнее, чем просто выступать 
перед микрофоном. Экран предъ
являет требования и к автору 
стихов. В них должна быть зало
жена роль, которую актер смог 
бы раскрыть и пластическими 
средствами».

С певицей Екатериной Семено
вой у Л. Воропаевой сложились 
прочные творческие связи. Вышла 
уже «сорокапятка» Е. Семеновой. 
Песня на стихи Л. Воропаевой 
и композитора В. Дорохина «На 
минутку» стала лауреатом те
лепрограммы «Песня-87». В «Но
вогоднем огоньке» в ее испол
нении прозвучало «Последнее 
танго». И на этой пластинке запи
сана песня «Лишний билет» (му
зыка С. Ухналева), в которой во
кальные и артистические данные 
певицы раскрываются наиболее 
полно.

Поводом к созданию песни 
«ЖЗЛ», также представленной 
на пластинке, послужила попу
лярная передача «Что? Где? 
Когда?», в которой победителям 
дарили книги из серии «ЖЗЛ». 
Л. Воропаева совместно с компо

зитором Н. Левиновским решили 
написать песню специально для 
Владимира Преснякова-младше- 
го.

Творческий диапазон поэтес
сы Л. Воропаевой необычайно 
широк. Она пишет стихи в раз
личных жанрах, владеет малыми 
и крупными поэтическими фор
мами. К тому же она еще и пре
красный переводчик. Ее перево
ды стихов на английский язык 
позволили певцу А. Серову вы
ступить с песней «Вдохновение» 
на конкурсе «Интерталант» в 
Чехословакии (и стать лауреа
том). Популярная композиция 
Криса Кельми «Замыкая круг», 
которую пели хором все участ
ники на закрытии Московского 
фестиваля «Рок-панорама-87», в 
скором времени появится в англо
язычном варианте Л. Воропаевой.

ф Г о т о в и т с я .  Группа 
«КВАДРО». « Н о ч н ы е  
м е ч т  ы».

Группа «Квадро» выпустила 
первый диск-гигант инструмен
тальной музыки. В него вошли 
композиции Вячеслава Горского, 
художественного руководителя 
группы, «Цитадель», «Песня без 
слов», «Ночной экспресс», «Му
зыка из-за такта», «Импульс», 
«Вальс-гротеск» и пьесы Д. Мак
Лафлина «Рондо» и А. Куликова 
«Воспоминания о рок-н-ролле».

Известная среди музыкантов 
как последовательница джаз- 
рока, группа на этот раз демон
стрирует свои композиции ̂ прак
тически во всех направлениях 
современной поп-музыки. «Вос
ход солнца» — это дань арт-ро
ку, а «Песня без слов» с роялем и
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гитарой, «Рондо» с той же акусти
ческой гитарой написаны в стиле, 
близком фьюжн, хотя в нем от
сутствует почти обязательный 
саксофон.

— Сейчас я бы затруднился 
определить наш жанр, — говорит 
Вячеслав Горский, — думаю, что 
сегодня это не самое главное. В 
наших композициях есть эле
менты джаза, рока, фолка, сим
фонической музыки и даже тан
цевальной. Например, пьеса 
«Электромобиль» написана в сти
ле электро-поп. Наиболее, навер
ное, подошел бы термин 
«фьюжн», но и он не точен, так 
как в нашем ритмическом строе 
все-таки преобладает роковая 
структура. Это можно услышать в 
композициях «Воспоминание о 
рок-н-ролле» и «Ночном экспрес
се».

Конечно, мы используем и 
сложные гармонии, импровиза
ции, развернутые симфонические 
формы в некоторых произведе
ниях. В основном мы исполняем 
их в концертах, где яркий визу
альный оформительский ряд — 
лазеры, пиротехника, световая 
режиссура помогают восприятию. 
Но для меня главным в сочине
нии всегда остается мелодия, 
яркая, запоминающаяся. А како
ва будет ее разработка, зависит 
от того, какой стиль в настоящий 
момент нас больше интересует.

Первая большая работа в грам
записи группы «Квадро» была 
принята фирмой «Мелодия» по 
уже готовым фонограммам, запи
санным в разных городах и сту
диях страны. Поэтому сам факт 
выхода диска говорит, скорее, 
не о творческой работе в условиях 
студии, а о популяризации кон
цертных программ, уже извест
ных слушателю. К сожалению, до 
последнего времени это постоян
ная практика выпуска пластинок 
популярных групп. Для музы
кантов такое положение означа
ет, скорее, рекламу, чем возмож
ность творческой работы, поисков 
новых решений. Только студий
ная работа позволяет воплотить 
до конца те идеи, которые роди
лись на сцене во время концер
тов.

Большой опыт и тонкий вкус 
позволили соблюсти баланс кон
цертного звучания Вячеславу 
Горскому и его коллегам из груп
пы «Квадро»: лидер-гитаристу
Дмитрию Четвергову, бас-гита
ристу Сергею Николаеву и удар
нику Евгению Майстровскому. 
Хочется надеяться, что рано или

поздно фирмой «Мелодия» им 
будет предоставлена возможность 
для серьезной работы.

А пока что диск «Ночные 
мечты» вышел в свет, и, возмож
но, он станет первым шагом в 
поиске новых творческих реше
ний музыкантами, играющими 
рок-музыку и джаз.

ф  С60 26457 000 «512 К байт» — 
КОМПЬЮТЕРНАЯ МУЗЫКА. 
Редактор А. Лушин. Звукорежис
сер А. Синяев.

Такое название для своей ра
боты мы с композитором Андре
ем Родионовым выбрали не слу
чайно: 512 К байт — это общий 
объем оперативной памяти двух 
персональных компьютеров, ис
пользованных при записи этого 
диска. Третья по счету пластин
ка, записанная с использованием 
персональных компьютеров, име
ет как сходство, так и некоторые 
отличия от двух предыдущих 
(«Пульс-1» и «Персональный 
компьютер»). Как и прежде, кро
ме вокальных партий, на пла
стинке нет ни одного звука, за
писанного через микрофон. Вся 
музыка исполняется синтезато
рами под управлением компьюте
ров, в которые предварительно 
введены авторские партитуры му
зыкальных произведений. Подго
товка таких партитур чрезвы
чайно трудоемка: кроме нот и 
обычных знаков музыкальной но
тации партитуры содержат очень 
много специальных команд для 
синтезаторов, обеспечивающих 
точность исполнения и качество 
звучания, близкое звучанию тра
диционных инструментов. На этот 
раз мы старались использовать 
компьютеры не только в жанре

инструментальной эстрадной му- Ь 
зыки, но и для исполнения про- I 
изведений камерного жанра, пе- К  
сен и даже музыки компьютерно- к  
го симфонического оркестра.

Тематически пластинка по- В 
священа различным аспектам В 
применения компьютеров, в том В 
числе и области научной фанта- К 
стики (песни «Я — бортовой К 
компьютер», «Команда новой Д 
формации», инструментальные ■ 
пьесы «В гравитационной вол- ^  
не», «Пульсар» и др.). Тексты 
песен написаны поэтами Анато
лием Митниковым, Валерием Са- 
уткиным, Сергеем Патрушевым и 
Александром Слободским.

Работа над новой пластинкой 
длилась полтора года и явилась 
еще одной попыткой использова
ния компьютеров в области музы
кального творчества.

4

ф  С60 26039 000 «ДЕМОН» 
группа « А в г у с т » .  Редактор 
И. Рябова. Звукорежиссер Ю. Мо
розов.

Как-то несколько лет назад в 
августе выпускник Музыкально
го училища при консерватории 
Олег Гусев собрал единомышлен
ников, чтобы попробовать свои 
силы в современном модном сти
ле музыки — роке. Попытка была 
явно успешной. Уже в 1987 году 
коллектив успешно выступал в 
Лужниках в программе «Рок- 
аттракцион» вместе с такими 
сильными музыкантами, как со
листы группы Гунара Грапса. 
Через несколько месяцев, в декаб
ре «Август» гастролировал в Мос
кве уже с собственной програм
мой. Тогда же появилась и плас
тинка, записанная на Ленинград
ской студии грамзаписи.

Контраст между тем, что зри
тели слышали и видели на кон
цертах, и тем впечатлением, ко
торое оставляет диск группы, ра
зителен. Дело не в том, что на 
записи они играли лучше или 
хуже, просто музыканты не 
оправдали ожидания своих по
клонников, знающих и любящих 
их как мастеров хэви-металл. 
Музыкальные вкусы могут ме
няться, творческий поиск может 
привести и к смешению различ
ных стилей, но лишь в том слу
чае, если они овладели в совер
шенстве хотя бы одним и его рам
ки стали им тесны. Хэви-металл
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по праву считают одним из самых

(трудных в техническом отноше
нии. Работа на верхнем пределе 
возможностей — громкости, тем
па, перенапряжение голосовых 
связок, сохранение в сплошном 
звуковом потоке каждого инстру
мента, импровизация в спрессо- 

3  ванном темпоритмическом интер- 
Д  вале требуют от музыкантов вир- 
7В туозного владения инструмента- 
Я  ми. В противном случае впечатле- 
■  ние от музыки будет таким, как 
™ будто произошло землетрясение 

или обрушился дом. Коллективу 
«Августа» удавалось преодоле
вать эти препятствия на концер
тах, и тем более неожиданно, что 
в свою первую пластинку они 
включили всего лишь одну ком
позицию (титульную) в стиле 
хэви-металл. Она стоит особня
ком среди лирических песен ино
го плана. Не случайно песню 
«Демон» исполняет Владимир 
Трушин, все остальные — другой 
певец, Павел Колесник. Кстати, 
и автор стихов — А. Аникин — 
представлен на пластинке всего 
лишь раз, но зато весьма достой
но. Писать для хэви-металл сред
ние, ничего не выражающие тек
сты нельзя. Это искусство прямо
го воздействия, тяготеющее к 
плакатному выражению идей, 
причем идей иррациональных 
(фантастика, сатира, потусторон
ние силы и т. п.). Аникин нашел 
оригинальный образ ядерного 
демона.

Демон входит в мой дом 
> Демон, ядерный демон,

Пусть навеки он останется
сном...

На пластинке песня звучит в 
несколько замедленном темпе, 
в более традиционном варианте. 
Звукорежиссер Ю. Морозов от
редактировал ее звучание, выде
лив вокал, приглушив аккомпа
немент гитар, игру ударных (А. 
Круглов).

В «Демоне» наиболее отчетли
во проявилось ансамблевое нача
ло «Августа». Все остальные ком
позиции с пластинки дают воз
можность продемонстрировать 
возможности какому-нибудь од
ному исполнителю. В песне 
«Ночь» прекрасная игра гитарис
та Г. Ширшакова и бас-гитариста 
Л. Лемберского. В конце компо
зиции есть довольно пространное 
соло гитары, в которое вплетена 
и какая-то музыкальная цитата 
(вместе с аплодисментами). «Су
дите сами» — медленная рок-бал
лада, где основную нагрузку не
сет вокал. Завершающая пластин
ку «Августа» лирическая инстру

ментальная композиция «Рояль 
и море» — соло художественного 
руководителя, композитора и 
исполнителя на клавишных ин
струментах О. Гусева. Прекрасная 
имитация чистых тембров рояля 
на электромузыкальных инстру
ментах, звукоподражания — кри
ки чаек, накат, все красиво. Но 
медленная переливающаяся ме
лодия, нежная оркестровка го
раздо ближе по духу компози
циям Поля Мориа, чем, например, 
«Айрон Мейден» или «АС/ДС».

ф  С60 26403 008 АНДРЕИ 
ПЕТРОВ. «Л ю б о в ь  м о я  — 
к и н о » .  Редактор И. Рябова. Зву
корежиссер В. Динов.

В творчестве Андрея Петрова 
работа над музыкой к фильмам 
всегда шла параллельно с сочи
нением симфонической, вокально
оркестровой, камерной музыки. 
Это несомненно наложило отпе
чаток и на характер его кинопро
изведений. Великолепно владея 
оркестром, амплитуда которого 
простирается у Петрова от им
прессионистских звучаний до 
экспрессионистских открытий, он 
и в небольшом произведении для 
фильма порой использовал до 
трех оркестров (эстрадный, сим
фонический, ансамбль электро
инструментов). К сожалению, 
акустика даже лучших киноза
лов, не говоря уже о показе по 
телевидению, не позволяла по 
достоинству оценить его оркест
ровку. Необходимость стереофо
нического звучания, возможно, 
даже и отделение фонограммы от 
изображения для того, чтобы про
явились все нюансы и оттенки 
сочинения, очевидна. Пластинка, 
записанная Ленинградским кон

цертным оркестром под управле
нием А. Бадхена, предоставила 
такую возможность.

Среди песен, танцев, мелодий, 
написанных почти к трем десят
кам лент, музыканты отобрали 
те, что представляют интерес 
прежде всего в концертном испол
нении. Поэтому здесь появились 
вступление к «Служебному ро
ману», вальс из «Берегись авто
мобиля», фантазии на темы му
зыки к «Человеку-амфибии», му
зыкальная картина из «Белого 
Бима — Черного Уха» и другие. 
У слушателей есть шанс услы
шать полюбившиеся мелодии в 
свободной интерпретации, не 
усеченные и не подогнанные под 
метраж эпизодов, в произвольном 
темпе.

Сочетание традиционных и со
временных инструментов встре
чается у Петрова очень часто. 
Если звучит, например, рояль 
или скрипка, то в аккомпанемент 
он непременно вводит бас-гитару. 
Тот или иной инструмент часто 
становится у композитора допол
нительным реалистическим штри
хом. Так, в музыке к фильмам 
на морскую тематику («Путь к 
причалу», «Человек-амфибия») 
он заменил флейту на аккордеон, 
ввел солирующую гитару — лю
бимые инструменты моряков. Для 
музыки к картине «О бедном гу
саре замолвите слово», вальс из 
которого записан на пластинку, 
композитор искал характерные 
интонации песен XIX века. Мело
дии, соответствующие нашим 
представлениям о гусарской эпо
хе, оркестрованы в современном 
духе. Марши, вальсы, польку- 
галоп в фильме исполняет воен
ный оркестр. Но помимо тради
ционных труб, кларнетов, флейт 
в оркестр введены гитары, при
дающие музыке современное зву
чание.

Петров очень чуток к измене
ниям интонационной атмосферы. 
И вальс из «Берегись автомоби
ля», и симфоническая увертюра 
к картине «Укрощение огня», и 
музыка из «Осеннего марафона» 
несут в себе черты времени, не
смотря на то что фильмы эти от
деляют друг от друга всего пять- 
шесть лет. Но и за этот короткий 
промежуток происходят сдвиги 
в музыкальном мышлении и вос
приятии, а значит и мелодии, и 
оркестровки должны быть иными. 
Петров одним из первых в свое 
время стал использовать в музы
ке элементы джаза как характер
ные приметы молодежного быта
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50-х годов. Спустя десятилетие 
он раньше других оценил откры
тия биг-бита — энергию, напо
ристость, легкость стилевых скре
щиваний, — и «битовые» тембры 
и ритмы заняли свое место в его 
музыке. «Работа в кино, — гово
рит А. Петров, — дала мне очень 
много... В фильмах мне приходи
лось знакомиться с разными эпо
хами и странами, с различными 
людьми и ситуациями, а музы
кальная атмосфера, звуковой мир 
того или иного фильма требовал 
точного и неповторимого компо
зиторского решения. Для этого 
необходимо непрестанно совер
шенствовать дар музыкального 
перевоплощения...»

< « >

ф  С60 26651 008 Г. ВЕЛИ
КАНОВА. В о с п о м и н а н и е .  
Редактор Г. Скороходов. Рестав
рация звукорежиссера Т. Павло
вой.

Думается, что свою пластинку 
Гелена Великанова назвала «Вос
поминанием» не только по одной 
из песен, вошедших в программу: 
это действительно воспоминание 
о том, что исполняла она в кон
цертах, начиная с 50-х годов, ког
да делала свои первые шаги, и 
кончая 70-ми — порой творче
ской зрелости.

Мы надеемся, что песни эти 
не оставят равнодушйыми тех, 
чья юность совпала с послевоен
ными годами, и нашу сегодняш
нюю молодежь. Ведь талант — 
всегда талант. Время лишь вы
свечивает новые его грани, заста
вляя задуматься над тем, что 
утрачено сегодня на эстраде и что 
приобретено. В этом плане фир

ма «Мелодия» делает большое и 
важное дело, выпуская пластинки 
с записями певцов прошлых лет. 
Ведь без опоры на прошлое в 
искусстве не может быть разви
тия.

Гелена Великанова включала 
в свои программы песни самые 
разные — лирические, шуточные, 
игровые, пела популярную в те 
годы песню французского компо
зитора Ж. Косма «Осенние ли
стья» и наши отечественные шля
геры, такие, как «Тишина»
Э. Колмановского. Обращалась к 
старинному романсу, пытаясь 
осмыслить его по-своему, и к 
входившей тогда в моду автор
ской песне. Одной из первых на 
эстраде начала исполнять песни 
на стихи С. Есенина, М. Цветае
вой, А. Блока и Б. Пастернака. 
Романс на стихи Б. Пастернака 
«Во всем мне хочется дойти до 
самой сути», звучащий на этой 
пластинке, свидетельствует о ши
роте интересов певицы, о ее 
стремлении разомкнуть привыч
ные рамки жанра.

И все же, как нам предста
вляется, не разнообразие репер
туара определяло в конечном 
счете успех певицы. Было у нее 
нечто свое, быть может, не всегда 
ею самою угаданное — особое 
«легкое дыхание», чистота и 
трепетность чувств, с наибольшей 
полнотой раскрывающиеся в ли
рике. Молодость, первые увлече
ния, когда мир окрашен в свет
лые, праздничные тона, легкая 
грусть — вот это ее, великанов- 
ское, и тут она мастер редкост
ный.

V
%  Г о т о в и т с я .  А. ГРАД

СКИЙ. «Ф л е й т а и р о я л ь » ,  
вокальная сюита на стихи В. МА
ЯКОВСКОГО и Б. ПАСТЕРНА
КА. Редактор А. Устин.

ф  С60 26447 004. « Р а з 
м ы ш л е н и я  ш у т а » ,  вокаль
ная сюита. Редактор А. Устин.

Маяковский и Пастернак... 
Возможно ли объединить — 
пусть даже на разных сторонах 
диска — этих двух поэтов? Не
вольно вспоминается эссе Марины 
Цветаевой «Лирика и эпос со
временной России», в котором 
есть мысль, что одни поэты за
ставляют аудиторию слушать се
бя, при чтении других мы будто

бы невольно подслушиваем то, что 
для всех не предназначается. К 
первым, по ее мнению, относится 
Маяковский, ко вторым — Пас
тернак.

Почему же их соединил в 
своей сюите Александр Град
ский? «Во-первых, — отвечает 
композитор, — Маяковский и 
Пастернак — выдающиеся поэты 
XX века, в творчестве которых 
отражены грани одного и того же 
времени. Во-вторых, что было для 
меня особенно интересно, — это 
как бы два взгляда на любовь: 
при всем кажущемся различии, 
оба поэта близки по духу, точнее, 
по одухотворенности в раскрытии 
этой темы. Можно, наверное, ска
зать так: романтик Маяковский 
и философ Пастернак».

«Флейта и рояль»... Градский 
очень точно выбрал название: 
Маяковский прочно ассоциирует
ся у нас с флейтой («Флейта- 
позвоночник», «флейта водосточ
ных труб»), Пастернак — с роя
лем («Рояль дрожащий пену с губ 
оближет...»). А, впрочем, почему 
бы и не наоборот: задумчивая, 
нежная флейта Пастернака и на
пористый ритм рояля Маяков
ского? Маяковский — поэт-три
бун уже не первый раз привле
кает внимание рок-музыкантов 
(вспомним «Окна РОСТА» П. Вол
конского или «Разговор с фин
инспектором о поэзии» неодно
кратно выступавшего у нас 
английского музыканта Билли 
Брэгга). Градский предложил нам 
Маяковского — автора вдохно
венных лирических стихов. Мас
штабной рок-компдзиции на сти
хи Пастернака у нас вообще не 
было (хотя были, например, 
Цветаева и Хлебников — «Мари
на и Велимир» А. Журбина). 
«Флейта и рояль» — это «инь» и 
«янь», то диалектическое проти
воречие, в котором неуловимо 
присутствует истина. И вместе с 
тем это завершение, кульмина
ция лирической трилогии Град
ского (первая часть — «Сама
жизнь» на стихи П. Элюара, 
вторая — «Звезда полей» на сти
хи Н. Рубцова).

Но может ли музыка обнару
жить «общие поэтические основа
ния»? Не скрывается ли тут опас
ность подменить поэтическую ин
тонацию интонацией музыкаль
ной?

Думается, что нет. Градско- 
му-композитору помогает то об
стоятельство, что он соединяет в 
одном лице и певца, и исполните
ля на многочисленных инстру
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ментах, и знатока технологии 
звукозаписи. Все это дает возмож
ность ему как автору и исполните
лю (и нам — слушателям) объем
нее представить мир обоих поэ
тов. Конечно же, более удаются 
Градскому образы, в основе кото
рых лежит то, что ближе ему са
мому — «скомороху», как он сам 
себя называл, а точнее, «шуту», 
из тех, что «царям с улыбкой 
правду говорят». Сравните его 
лирического героя с образами анг
лийского рок-музыканта Яна Ан
дерсона, руководителя группы 
«Джетро Талл» (см. стр. 48). 
Не случайно же свою сюиту 
1971 — 1974 года Градский на
звал «Размышления шута». И 
здесь он соединяет на первый 
взгляд несоединимое. Казалось 
бы, что общего у Роберта Берн
са, Уильяма Шекспира и Андрея 
Вознесенского? Опять же здесь 
прежде всего важна л и ч н о с т ь  
того, чьими глазами мы прочи
тываем эти стихи. А может быть, 
подобные вокальные циклы еще 
раз напоминают нам о цельно
сти и неделимости произведения 
искусства, о том, что наше под
разделение, скажем, лирики на 
гражданскую, философскую, лю
бовную и так далее не более чем 
условность. И может быть, имен
но музыка возвращает им пер
возданную цельность?

Сегодня выходит многое из 
того, что не публиковалось ра
нее, — не только в журналах, но 
и на пластинках. (Одновременно, 
например, фирма «Мелодия» под
готовила старые записи друзей и 
коллег А. Градского — группы 
«Машина времени».) Обязательно 
сравните работы композитора тех 
лет с новыми его сочинениями: 
«Размышления шута» (1971 — 
1974) с «Маяковским и Пастер
наком» (1983). Быть может, бла
годаря такому сравнению вам по
нятнее станут и последующие 
произведения А. Градского, в 
частности новый вокальный цикл 
«Ностальгия» на стихи В. Набо
кова.

ф  Г о т о в и т с я .  Катя СУР
ЖИКОВА. Редактор А. Лушин.

Кате было тринадцать, когда она 
впервые вышла на сцену в качестве 
ведущей концертной программы своего 
отца — знаменитого исполнителя рус

ских песен Ивана Суржикова. А в пят
надцать Катя — полноправный участ
ник ансамбля, играет на фортепиано.

В общем, жизнь шла как по нотам. 
Но Катю не устраивала ее «партия». 
Она решает стать певицей. Причем 
эстрадной. Родители отнеслись к этой 
затее без всякого энтузиазма. Во-пер
вых, они хотели видеть дочь продол
жательницей дела отца. Во-вторых, 
предполагали, что избранный ею путь 
будет весьма тернист. И не ошиблись...

Сразу после школы Катя поступает 
во Всероссийскую творческую мастер
скую эстрадного искусства. И учится 
тут не только вокалу. Всерьез занимает
ся хореографией, акробатикой, панто
мимой, актерским мастерством, сцени
ческим движением. Короче, в Москон- 
церт молодая артистка пришла с весь
ма солидным багажом. Там ее посмот
рели, послушали и... не приняли на ра
боту. (Сейчас отношение к шоу более 
терпимое, и Катины прыжки, шпагаты, 
стойки на голове не шокируют никого).

Упорство, пожалуй, одна из главных 
черт характера Кати Суржиковой. Она 
все-таки стала артисткой Москонцерта. 
Завоевала звание лауреата на Всесоюз
ном конкурсе артистов эстрады, Все
мирном фестивале молодежи и студен
тов в Гаване, Международном конкурсе 
в Сопоте, взяла специальный приз дрез
денского международного «Шлягер- 
фестиваля».

Успех налицо. Но вот ведь парадокс: 
прекрасно зная саму певицу, широкая 
публика имеет очень неполное, да к 
тому же искаженное представление о ее 
творчестве. И ничуть не удивительно: 
увидеть Катю такой, какая она есть, 
можно лишь на концерте. Радио не час
то передает ее песни, телевидение еще 
реже. Зато по каналам Интервидения 
и Евровидения номера Суржиковой 
идут постоянно. Она много концерти
ровала в разных странах и весьма по
пулярна за рубежом, к сожалению, 
больше, чем у себя на родине. Недавно 
известная рок-группа «Пудис» из ГДР 
специально для Кати написала песню. 
И когда оказалось, что она не сможет 
приехать на запись в Берлин, то гото
вую инструментальную фонограмму 
звукооператоры группы привезли сюда. 
А работники телевидения ГДР приеха
ли специально, чтобы снять к этой пес
не видеоклип.

Кстати, и первые записи на пластин
ках тоже вышли за рубежом.

То же и с прессой. Зарубежная, как 
правило, восхищается, наша — чаще 
поучает, советует Кате остепениться, 
продолжить традиции, развиваемые на 
сцене ее отцом.

Катя знает, что делает. И, думаю, 
достойно продолжает родительские 
традиции. Ведь она нашла свое лицо на 
большой эстраде. Подтверждение то
му — первая долгоиграющая пластин
ка, подготовленная фирмой «Мело
дия». Это, пожалуй, единственная 
запись певицы, более или менее полно 
отражающая ее творчество.

Будем надеяться, что пластинка «Ме
лодии» позволит любителям музыки 
ближе познакомиться и лучше узнать 
Катю Суржикову.

©

•  С62 26713 008. Группа 
«ЗООПАРК». Из альбома «Б е- 
л а я  п о л о с а » .  Редактор А. Ус
тин. Звукорежиссер А. Тропилло.

Михаил Науменко начал писать и 
петь песни в середине семидесятых 
годов, аккомпанируя себе на гитаре, 
и время от времени выступая с груп
пой «Аквариум» как соло-гитарист. 
От исполнения собственного реперту
ара он долго воздерживался. Лишь в 
конце 1980 года, поддавшись угово
рам друзей, М. Науменко решился 
спеть свои песни со сцены, и, неожи
данно для себя, произвел впечатле
ние.

В отличии от большинства рок- 
поэтов, тяготеющих к философским, 
нравственным проблемам, М. Наумен
ко делает акцент на социальной, даже 
бытовой, теме. Его песни предельно 
конкретны, «заземлены», ироничны. 
Это — сатирические сценки, чем-то 
напоминающие «Диалог у телевизо
ра» В. Высоцкого. Только герои песен 
несколько моложе.

Группа «Зоопарк» была создана 
в 1981 году. С тех пор состав ее много 
раз менялся. Постоянным участни
ком, помимо лидера М. Науменко, 
оставался лишь соло-гитарист Андрей 
Храбунов. На III Ленинградском го
родском фестивале рок-музыки в 
1985 году группа «Зоопарк» удостои
лась звания лауреата и была отмечена 
специальным призом жюри «за по
следовательную разработку сатириче
ской темы». Спустя год, на следую
щем фестивале группа М. Науменко 
получила еще один приз — «за вер
ность традициям рок-музыки».

«Зоопарк» — одна из немногих 
групп, строго следующая традицион
ным формам рок-н-ролла и блюза. Все 
модные веяния последних десятиле
тий обошли ансамбль стороной, но 
отсутствие синтезаторов и диско-рит
мов не делает их музыку менее дина
мичной, что подтверждается успехом 
многих записей «Зоопарка» в диско
теках. Признанием таланта М. Нау
менко может служить и включение 
его песен в репертуар других ансам
блей, например «Аквариума» или 
«Секрета», факт довольно редкий в 
отечественной рок-практике.

В студии Ленинградского рок- 
клуба «Зоопарк» записал программу 
«Белая полоса» (1984), песни из кото
рой и представлены на пластинке. 
Надо надеяться, что контакт с фирмой 
«Мелодия» не оборвется. Сейчас груп
па работает над третьей своей про
граммой.

В обозрении принимали участие 
Ю. КОРСАКОВА (1), А. МИГУ ЛЯ 
(2), Б. ТИХОМИРОВ (3), С. ЗИ- 
НЮК (4, 5), Н. ВИКТОРОВА (6), 
Д. УХОВ (7), И. ГУРИН (8)— 
А. ТРОИЦКИИ (9).
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МОИ ДОРОГИЕ

П ласти н ка  эта  зап е ч атл ел а  тв о р 
ческий со ю з Никиты  В лад и м и р о 
вича Бо го сл о в ско го  с зам е ч а

тельн ы м и  певцам и —  С е р ге е м  Я ко 
влевичем  Л е м е ш е в ы м  и Л ео н и д о м  
О си п овичем  У те со в ы м , ко то р ы е  бы ли 
первы м и и сп о лн и телям и  м н о ги х  песен 
к о м п о зи то р а . О  то м , как п ро изош ло  
их зн ако м ство , как склад ы вали сь  их 
о тн о ш ен ия , мы попросили  р ассказа ть  
Н икиту Влади м и рови ча , и он л ю б е зн о  
о тк л и к н улся  на наш у про сьбу .

—  С е р ге ю  Я ко влевич у Л е м е ш е в у  
я в нем алой  степ ен и  обязан  те м , что 
стал  писать песни во о бщ е . Ж и л  я то г
да в Л ен и н гр ад е  и сочинял м у зы к у  
весьм а д а л е к у ю  от п есен н ого  ж анр а . 
О д н аж д ы  —  это  бы ло  в 1937 го д у , —  
прочтя в га зе те  о п р е д сто ящ е м  кон
к ур се  на луч ш ую  песню  о п огранич
ни ках , я за х о те л  попробовать  свои си
лы на это м , д о с е л е  н е в е д о м о м  попри
щ е . А б со л ю тн о  не зная интонац ион
ной сф е р ы  набиравш их в то вр ем я си
лу  со в етски х  м ассовы х п есен , после 
д о л ги х  тво р чески х  м у к , в со ав то р стве  
с м ои м  д р у го м , л е н и н гр ад ски м  про
заи ко м  М атв е е м  Тев е ле в ы м , н икогда 
д о  той поры к с ти хам  не о б р ащ авш и м 
ся , я написал песню  «П исьм о в М о ск
ву» и послал ее  на ко н кур с . Р е зул ь та т  
о казал ся  п лачевн ы м : никаких прем ий , 
никаких поощ рен ий . С л е гка  п о го р е 
вав, я вскоре  забы л о своей  н еуд ач е .

Каково  ж е бы ло  м ое у д и вл е н и е , 
ко гд а  чер ез го д , будуч и  в М о скве , я 
ув и д е л  аф и ш у  Л е м е ш е в а , гд е  ср ед и  
д р уги х  песен значилась  и м оя —  
«П исьм о в М о скву» ! П ридя на кон ц ерт 
зн ам е н и то го  певца, набравш ись хр аб 
ро сти , я в а н тр ак те  за гл я н ул  в ар ти сти 
ческую  и с р а зу  ж е  бы л п о к о р е н ... О  
го ло се  С е р ге я  Я ковлевича и е го  тал ан 
те  говорить  не стан у  —  это  о б щ е 
и звестн о , а вот о то м , что это  был 
о б аяте л ьн ы й , д р уж е л ю б н ы й  человек , 
наделен н ы й  п ри ро дн ы м  и зя щ е ств о м , 
зн аю т , очеви дн о , не все .

Л ем еш ев  попросил м ен я написать 
что-нибудь сп ец и альн о  для  н его , но 
суд ь б а  р асп о р яд и лась  так , что наша 
сл е д у ю щ а я  тв о р ческая  встр еча  п ро
и зо ш ла лиш ь ч ер ез  д е ся ть  л е т . С п е
циально  д л я  него  написанная песня 
« Гд е  ты , у тр о  раннее?» на стихи  А л е к 
сан д р а  Ж ар о в а  бы ла исполнена впер
вые Л е м е ш е в ы м  на р адио  и п ри обр ела  
п о п ул яр н о сть . К ста ти , С е р ге ю  Я ко 
влевичу я о бязан  н е ко то р ы м  интона
ционны м  и зм е н е н и я м , что явно пош ло 
этой  песни на п о л ьзу . Б л аго д ар я  п р е
в о схо д н о м у  и сполнению  Л ем еш ев а  
стала  ш ироко  и звестн ой  и д р у га я  м оя 
песня —  «П о м н иш ь, м а м а !»  на стихи  
Н иколая Д о р и зо . Как проникновенно , 
как сер д е ч н о  пел ее  С ер гей  Я ко вл е 
вич ...

В сего  лиш ь ш есть  песен написаны

мной д л я  это го  зам е ч ате л ьн о го  ар
ти ста , и я глуб о ко  п р и зн ателен  е м у  за 
то , что он их сп е л . Сп ел так , как то лько  
м о ж н о  бы ло  м е ч тать .

Л ео нида О сиповича У те со в а  я уви 
д е л  впервы е, ко гд а  м не  бы ло  д е сять  
л е т .

Как-то  на од н о м  из сп е ктакле й  П ет
р о гр ад ск о го  (то гд а  ещ е  не Л е н и н гр ад 
с к о го ) Т Ю З а  я п о зн ако м и лся  со своей 
со се д ко й  —  весело й  и остр о ум н о й  д е 
вочкой Д и то й , ко тор ая  уди ви тельн о й  
н е п о ср е д ств е н н о стью  ту т  ж е  при гласи 
ла м ен я на свой д ен ь  р о ж д е н и я .

Я то гд а  уж е  п ы тался сочинять  м у зы 
ку и в качестве  п о дар ка  принес ж а л 
кий , с чудовищ ны м и ош и бкам и  запи
санный вальсок «Д и та» , названный 
так  в честь виновницы то р ж е ств а  (к  
м о е м у  п о зо р у , это т опус был публич
но сы гран  чер ез полвека на ю би лее  
Д и ти н о го  п ап ы )...

В р азгар  веселья  в ко м н ату  б ы ст
ры м и ш агам и вош ел « д яд я  Л ё д я» , 
кр еп ко  сби ты й , улы б аю щ и й ся  чело
век (м н е , ш ко льн и ку , он казался  уж е  
ста р ы м , а бы ло  е м у  в ту  пору двад ц ать  
восем ь л е т ) , и зд е сь  пр о изо ш ло  чудо . 
П е р е д  глазам и  д е те й , со б р авш и хся  в 
к о м н ате , появилась сотн я  «д яд е й  
Л ёд ь»  (« Л ё д е й » ? ) —  один и грал на 
скр и п ке , д р уго й  на р о ял е , тр ети й  р ас
сказы вал  веселы й  ан е к д о т , четверты й  
п оказы вал ф о к у сы .

С р е д и  взр о сл ы х  гостей  бы ло м ного  
и звестн ы х ар ти сто в , п и сателей , м у з ы 
кантов —  с н еко то р ы м и  из них м не  впо
сл ед стви и  д о вело сь  д р уж и ть  и раб о 
тать  (в о зр астн о й  разр ы в , как и звестн о , 
с го д ам и  с гл аж и в ае тся ). Но в то т вечер 
д л я  м ен я бы л то л ько  один  он —  с м е ю 
щ ийся , п ры гаю щ ий , пою щ ий, и гр аю 
щ ий, рассказы ваю щ и й . И, как я то гд а  
у зн а л , бы л « д яд я  Л ё д я»  уж е  зн ам ен и 
ты м  ар ти сто м , хо тя  не пел ещ е  в кон
ц е р тах  ни «М арш а веселы х р е б ят» , ни 
« С е р д ц а » , ни д а ж е  песенки  « С  о д е с 
ско го  кичм ана» , за ко то р ую  в п о сл е д 
ствии хле б н ул  н ем ало  го р я ...

Вот так  я и п о зн ако м и лся  с Л ео 
ни дом  О си п овичем  У те со в ы м . Зн а
ко м ство  это  п ереш ло  во м н о ги е  д е с я 
ти ле ти я  д р уж б ы  и и н тер есн ей ш ей  со
вм естн ой  р аб о ты . И я не зн аю , к то  бы 
м о г ещ е  так у д и ви те л ьн о , так  н еповто
ри м о  исполнить р яд  м ои х песен , у сп е 
ху  ко то р ы х я обязан  то л ько  е м у  о д 
ном у .

Материал подготовила 
Н. МИХАЙЛОВА, журналистка

•  М60 48353 002 С. Л е м е ш е в  
и Л. У т е с о в  п о ю т  п е с н и  
Н. БО ГО СЛ О ВСКО ГО . Редактор

В. Рыжиков.

42 «МЕЛОДИЯ» 2. 1988



И звестны й  автор  песен , ко м п о зи 
тор  В икто р  Резников  р е ш и лся  д е б ю 
тировать  в кино  кар тин о й , ко тор ой  
су ж д е н о  б ы ло  ста ть  первы м  о п ы том  
в со зд ан и и  б о л ьш о го  (б о л е е  тр е х  ча
сов ) в и д е о ф и л ьм а . Ки н овар иан т бы л 
сокращ ен  до  д в у х  сери й , но все равно 
вы звал н ар екан и я в ч р е зм е р н о й  р ас
тя н уто сти .

На п ласти н ку  вош ли песни «Как  
д е л а , с та р и н а» , «Н е тр о гай  то л ьк о  ги
тар у»  в исполнении  п о п ул яр н о го  бит- 
ква р те та  « С е к р е т» , «Я  ж и ву» , « С о н е т» , 
«Биочасы » в исполнении  В . Л е о н тье в а , 
«М ен яю » в и н тер п р етац и и  Т . М яги  
и И. Л инна . М узы ка  писалась  с таки м  
р асч ето м , чтобы  у и сп о лн и телей  бы ла 
во зм о ж н о сть  р а зы гр ать  н ебольш и е 
сценки  в ф и л ь м е , р а стян уть , если  это  
тр е б о в ал о  экр ан н о е  д е й ств и е , куп ле ты  
и п рипевы , пом очь с о зд а ть  д р а м а ти 
ческий м и н и сю ж е т на пять м и н у т .

« М е н яю » , в е р о я тн о , лучш ий  м у зы 
кальный н о м ер  во всем  ф и л ь м е  и на 
п ласти н ке . О н  начинается со  св о е о б 
разной  у в е р тю р ы . П о д  завы вани е в е т
ра в п усты н е  в стр еч аю тся  д в о е : один 
из них в л ы ж н о м  сн ар яж е н и и , д р у 
гой —  в е р хо м  на о сл е . Б е з  слов  они 
о б м е н и в аю тся  ср е д ств ам и  п е р е д в и 
ж ен и я , равно  п ри годн ы м и  в п е сках , 
и р а с хо д я тс я  в р а зн ы е  сто р о н ы . Э то т  
п р о ло г п о д го тав ли вае т зр и те л е й  к о ст
р о сати ри ческой  сц е н к е . На ф о н е  стен ы , 
заклеен н о й  о б ъ яв ле н и ям и , п о я вл яе т
ся и сп о лн и тель . Е го  ту т  ж е  о к р уж ае т  
то лп а  лю б о п ы тн ы х  с засты вш им и  ли
ц ам и -м аскам и . О ни  ж ад н о  р а з гл я д ы 
ваю т м о д н ую  к у р тк у  певц а , увеш ан 
ную  соо б щ ен и ям и  об о б м е н е . Н еб о ль
ш ой акц ен т Иво Л инна п р и д ае т словам  
песни , написанной А н д р е е м  В о зн е се н 
ск и м , п и кан тн о сть :

М ен яю  д р у га  м о ей  п ри ятельн иц ы
На мужа одной п и сательн и ц ы .
М е н я ю , м е н я ю , м е н я ю ...

К о м п о зи то р  В . Резн иков  см е л о  вво
ди т м е ж д у  к уп ле там и  д о в о л ьн о  б о л ь 
ш ой эп и зо д  б р е й к-д ан са , ко тор ы й  вели 
колепно  р азви вает те м у . О б р а з  м е н я
лы , у  ко то р о го  ч е ш утся  руки  в п р е д 
вкуш ении  с д е л к и , с о з д а е тс я  с  п ом о
щ ью  сп е ц и ф и ч еско й  п ан том и м ы  —  
эл е ктр и к -б у ги , —  к о гд а  скв о зь  те л о  
как бы п р о хо д и т эл ектр и ч ески й  то к . 
Ф и н ал  п о в то р яе т начальны е к а д р ы : в 
п усты н е вновь в стр е ч аю тся  те  д в о е .

Грамзапись и видео:
ПУТИ
СОТРУЦНИЧЕСТВА

ф  С60 26653 002 Фирма «Мелодия» выпустила пластинку с песнями 
В. РЕЗНИКОВА к фильму «Как стать звездой».

о сел  и лы ж и  в о зв р ащ аю тся  к своим  
в ла д е льц ам .

В и д ео экр ан  поставил п е р е д  ко м 
п о зи то р ам и  и и сп о лн и те л ям и  новые 
зад ач и . Х о р о ш е й  м у зы к и , влад ен и я 
го ло со м  о казал о сь  н е д о ста то ч н о . П о
тр е б о в ал о сь  ум е н и е  с о зд ав ать  яр ко е  
ш о у , эстр ад н ы й  сп е к та к л ь , что  у  нас 
в се гд а  счи талось  п о ч ем у-то  д е л о м  вто
р о сте п е н н ы м . В и д ео  с р а зу  п р ед ъ яви ло  
ж е стк и е  тр еб о в ан и я  к п о в ед ен и ю  ар 
ти сто в , ум е н и ю  в л а д е ть  своим  ли ц ом  
и те л о м , е с те ств е н н о м у  поведен и ю  
п е р е д  к ам е р о й , а та к ж е  вы дви н уло  на 
первы й план ф и гу р у  р е ж и ссе р а  (п р е ж 
д е  и сп олн и тели  бы ли сам и  и п о ста
н овщ и кам и).

Виталий  А ксе н о в , работавш и й  над 
ф и л ь м о м  « К ак  с та ть  з в е зд о й » , р е ж и с
се р  н ауч н о-п оп улярн ого  ки н о . С о  с к р у 
п ул е зн о стью  и ссл е д о в ате л я  он п о д о 
ш ел и к это й  к ар ти н е , с о зд а в  св о е 
о б р азн ую  ви д ео эн ц и кло п е д и ю  легких  
ж ан р ов  о т первы х к о н ц ер тн ы х вы ступ 
лен ий  зн ам ен и ты х а р ти сто в , р е в ю , ш оу, 
м ю зи к -хо л л а , каб ар е  (хр о н и кальн ы е  
кад р ы ) д о  со в р е м е н н ы х  вид ео клип о в 
(п о д  эти м  у гл о м  зр ен и я ф и л ь м  не ана
л и зи р о в ал ся ). П оставлен н ы х сам и м  р е 
ж и ссе р о м  клипов в ф и л ь м е  н е м н о го , 
чуть  б о л ьш е , чем  п есен , вош едш и х 
на п л асти н ку . Но А ксе н о в  очень о сто 
ро ж н о  п о д о ш е л  к в ы б о р у  и сп о лн и те
лей . К в ар те т « С е к р е т»  и м ел у ж е  эк 
ранную  ш к о л у . Л и д е р  гр уп п ы  М аксим  
Л ео н идо в  —  постоянны й  вед ущ и й  м у 
зы кальн о й  п еред ачи  « К р у ж а тс я  ди ски » 
на Л е н и н гр ад ско м  те л е в и д е н и и . Их 
клип «Н е тр о гай  то л ьк о  ги та р у » , в ко
то р о м  уч аств ую т и вели ко ле п н ы е  м им ы  
из те а тр а -студ и и  «Л и ц е д е и »  п о д  р у к о 
в о д ство м  В . П олун и н а , и зо б и л уе т  по
го н ям и , п о теш н ы м и  д р а к а м и , п ры ж 
кам и  в в о д у , п е р е о д е в ан и я м и . О н  снят 
в луч ш их тр ад и ц и ях  н ем ы х ком и ческих 
л е н т , ди н ам и чн о , с  ю м о р о м  на о д н о м  
ды хан и и .

Д л я  гр а н д и о зн о го  ш оу с  д е ся тка м и  
танц овщ иц  в начале и конц е ф и л ь м а , 
гд е  В. Л ео н тьев  и сп о лн яет песню  «Я 
ж иву» (п р е д ста в л е н н у ю  на п ласти н 
к е ), р е ж и ссе р  п р и гласи л луч ш е го  м ас
те р а  со в р е м е н н о го  тан ц а , б а л е тм е й с те 
р а  Бо риса Э й ф м а н а . Д и н ам и ка  д в и 
ж е н и я , и гра св е та , п р о е зд ы  кам ер ы  как 
бы уравно веш ивались  о тн о сительн о й  
м ал о п о д в и ж н о стью  глав н о го  исполни
те л я .

Клипы  п ро извели  так ую  ж е  р е в о 
лю ц и ю , как  в сво е  вр ем я с те р е о ф о н и 
ч еская  гр ам зап и сь . Если  п оначалу ка
зал о сь , что  и д е альн о е  звучан и е  то , что 
б л и ж е  всего  к ко н ц е р тн о м у  з а л у , то  
п ри м ер н о  в ш е сти д е ся ты е  годы  ста л о  
оч еви дн ы м , что  в усло ви ях  с ту д и и  м о ж 
но д о б и ть ся  н есравненно  б о л е е  то н 
ких и р а зн о о б р азн ы х  звуко вы х э ф 
ф е к то в . С туд и й н ая  р а б о та  в с о д р у ж е 
ств е  с  о п ы тн ы м  зв у ко р е ж и с се р о м  вы
д е л и л ась  в са м о сто я те л ь н у ю  часть 
тво р ч е ско го  п ро ц есса , и д у щ е го  пар ал
ле л ьн о  с ко н ц ер тн о й  д е я те л ь н о с ть ю . 
П р и м ер н о  то  ж е  п р о и зо ш ло  и с в ид ео  
в с е р е д и н е  с е м и д е с я ты х . В исполни
те л ьско й  м ан е р е  таки х  н апр авлений , 
как  новая волна , бы ли  зал о ж е н ы  эл е 
м е н ты  и зо б р а зи те л ьн ы е  (с в е то в ы е  
э ф ф е к ты , д ы м ы , ц в е то м у зы к а ) , а к те р 
ски е  (гр и м , ко стю м ы , п л асти ка ). Ф и 
гу р а  р е ж и ссер а-п о стан о в щ и ка  м у з ы 
кальн ы х н о м ер о в , м н о ги е  из ко то р ы х  
бы ли  ун икальн ы , со зд авали сь  в с п е 
циальны х д е к о р ац и ях  на с ту д и я х , с та 
ла  такой  ж е  н е о б хо д и м о й , как  и зв у ко 
р е ж и ссе р .

У  нас в и д ео  су щ е с тв у е т  все го  не
ско лько  л е т  и , к  со ж ал е н и ю , со в е р ш е н 
но са м о сто я те л ь н о  о т гр ам зап и си . В се
со ю зн о е  п р о и зв о д стве н н о -те хн и ч е ско е  
о б ъ е д и н е н и е  « В и д е о ф и л ь м »  и ф и р м а  
« М е л о д и я»  то л ь к о  н алаж и ваю т кон
та к ты . На се го д н яш н и й  день п ласти нка 
«К ак  ста ть  зв е зд о й » , вы ш едш ая после  
ф и л ь м а , —  пробны й кам е н ь , но это  
у ж е  не п р о сто  к и н о м узы ка . Э то  те  
песни , к о то р ы е  п ослуж или  основой 
д л я  кли п ов , каж ды й  из ко то р ы х  н е о д 
нократн о  про кр учи вался  по те л е в и д е 
нию  в р азли чн ы х м у зы к ал ьн ы х  п ро
гр а м м а х . В и д ео кли п ы  м о гу т  бы ть  пре
красной  р е кл ам о й  п ласти н ки , б о л е е  
э ф ф е к ти в н о й , чем  п р о сп е кты , с та тьи , 
о б ъ яв ле н и я . Х ор о ш о  сн яты й  в и д ео 
р о ли к  —  гар ан ти я  у сп е ха  и п ласти н ки , 
и и сп о лн и те л я . Э то т  р е зе р в  важ но 
и сп о льзо вать .

С. ГЕРАСИМОВ
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ЧЕТВЕРТАЯ ВСТРЕЧА
_________ _________________________________________________________________________________

Четвертый выпуск серии «Место 
встречи» (С60 26583 006), подготов
ленный ее постоянным автором и ве
дущим А. Макарьевым, не совсем 
обычен. Пластинка посвящена тяже
лому року —  как в «классическом» 
англо-американском варианте, так и в 
его позднейшей интерпретации совет
скими рок-группами.

С  м узы кал ьн о й  точки  зр ен и я ро к 
явился р е зу л ь та то м  си н те за  те хн и ч е 
ских д о сти ж е н и й  и н ового  м у зы к а л ь 
ного  м ы ш лен и я . Усло вн о й  точкой  о т
сч е та  и стории  р о к-м узы ки  м о ж н о  счи
тать  пер во е  в ы ступ л е н и е  Бо ба Д и лан а  
с эл е ктр о ги та р о й , что  бы ло  воспр и 
н ято  е го  п о клон н икам и  как  и зм ен а  
ф о л ь к л о р н о м у  сти л ю . Д в е  основны е 
ветви новой м узы ки  —  сл о у  (или  
с о ф т  —  сп око й н ы й ) и ха р д  (и ли  хэви —  
тя ж е л ы й ) р о к  —  возн и кли  почти  о д 
н о в р е м е н н о . П р е д став и те л ям и  п ер во го  
бы ли « Б и тл з » , в то р о го  —  «Роллин г 
С то у н з » . Если  на « Б и тл з»  о к а за л а  вли
яние б о л е е  м я гк ая  м у зы к а  со у л , то  
«В то р ы х Б и тл з » , как  назы вали  «Р о л 
ли н г С то у н з »  в то  в р е м я , о тли чало  
стр е м л е н и е  к р и тм -эн д -б л ю зу  с  ж е с т
ким  ак ко м п ан е м е н то м  и со л ьн ы м  п е
ни ем . П есн я « С то у н з»  1965 го д а  «С етис- 
ф акш н »  (« У д о в л е тв о р е н и е » ) п р е д став 
ле н а  на п ласти н ке  «М е с то  встречи» 
как один  из первы х о б р азц о в  тя ж е л о го  
р о ка .

Д ж и м и  Х е н д р и кс  —  од н а  из о сн ов
ных ф и гу р  в тя ж е л о м  р о ке . Д о м и н и 
р ую щ и й  зв ук  гитары  с н е е сте ств е н н ы м  
эл е ктр о н н о  и скаж ен н ы м  те м б р о м , п о д 
чиненное п о л о ж е н и е  в о кала , б е з о с та 
новочная игра уд ар н ы х , п о д д е р ж и в а е 
м ая  п о в то р яю щ и м и ся  ак ко р д ам и  бас- 
ги тар ы , все  это  с о з д а е т  непривы чны й 
э ф ф е к т  сп ло ш н о го  зв уко во го  п о то ка .

«Тем н ая ночь» —  п есн я , ко то р о й  
п р е д став ле н а  на п ласти н ке  ан гли й ская  
гр уп п а  «Д ип  П ё р п л » , зн ам е н а те ль н а  
д л я  хар д -р о ка . И м енно  она принесла 
при зн ан и е  н о во м у сти лю  в В е ли ко 
бр итании  в 1970 го д у .

М е ж д у  хар д  и хэв и -м е талл  бы л пе
р и о д  ув ле ч е н и я  пан к-р о ко м  и новой 
волной . В начале 80-х го д о в  оба  эти  
направления исчерпали  се б я  и пош ли 
на с п а д . Т о гд а  в зап адн о й  р о к-м у зы ке  
стал  у тв е р ж д а ть с я  сти ль  хэв и -м е тал л . 
О ко н ч ате ль н о  о ф о р м и в ш и е ся  чер ты  
с ти л я , а та к ж е  с ам о  н азван и е  это го  
нап р авлен и я, заи м ство ван н о е  кр и ти ко м  
Л е с б е р о м  Б эн гзо м  из р о м ан а  У . Б эр 
р о у за , появились чуть п о зж е . Ричи 
Б л эк м о р , ги тар и ст «Д и п  П ё р п л » , вы ска
зы в ал ся  о  з в е зд а х  н ового  направления 
р е з к о  о тр и ц а те л ь н о : «И х и скусство  в 
м узы к а л ь н о м  отн ош ен ии  втор ич н о , в 
и н те л л е кту а л ь н о м  м е р тв о . В истории 
р о к-м узы ки  они не о став ят п осле  с е 
бя н и ч е го ...»  Э ти  п р о гн о зы  не опр ав
д ал и сь . В олн а  хэв и -м е талл  з а х л е с тн у 
ла  весь  м и р . П оявились  зн ам е н и ты е  
группы  в А встр али и  (« А С / Д С » ) ,  В ели 

кобритании  (« А й р о н  М е й д е н » ), К ан а
д е  («В ан  Х а л е н » ), С Ш А  (« Д ж у д и  
П р и ст» ), Ф Р Г  (« С к о р п и о н з» ) и м н о ги е  
д р у ги е . С п ус тя  н е ско ль ко  л е т  груп п ы  
м е та л л и ч е ско го  р о ка  появились  и у  
нас в с тр а н е . Н е  вп олн е  сп р авед ли вы  
е го  вы воды  и об  э с те ти к е  н ового  на
правлени я. С и л а  зв у ка , м о щ н о сть  зв у 
чания, о б ъ яв лен н ы е  н еко то р ы м и  кри
ти кам и  сам ы м и  хар акте р н ы м и  п ризна
кам и хэв и -м е талл , не яв ляю тся  глав
ным кр и те р и е м . Л ю б ая  и з  ком п ози ц ий  
м е тал л и ч е ски х  гр уп п , п р о слуш ан н ая  в 
записи  при м и н им альн ой  гр о м к о сти , 
все равно  со хр ан и т чер ты  сти ля . Д е л о  
в д р у го м . Если  обы чно  си ла  зв ука  о т
сч и ты вается  о т  н уля , п о лн о го  о тс у т 
ств и я  звуко вы х ко леб ан и й , то  в хэви- 
м е та л л  п р о и схо д и т и н вер сия . Точкой 
о тсч е та  ста н о в и тся  м ак си м у м  звуча
ния, не ниж ний, а верхний  п р е д е л , про
и схо д и т не сл о ж е н и е , наращ ивание 
зв у к а , как  в тр ад и ц и о н н ы х ко м п о зи 
ц и ях , а вы читан ие : наибольш ий  э м о 
ц иональны й  э ф ф е к т  п р о и зв о д и т мини
м альн ая  си ла  зв у ка . К  э то м у  н ео б хо 
д и м о  д о б ав и ть , что  и те м п  в хэви-м е
та л л , как  п равило , п р е д е л ь н о  в о зм о ж 
ный. Как  и си л у  зв у ка , е го  н ев о зм о ж н о  
нар ащ ивать , то л ьк о  з а м е д л я ть . О с о 
бой  эсте ти ч е ско й  кате го р и е й  стан о 
вится п ауза —  переры в звучан и я , сбив 
те м п а . В эти х  усло ви ях  не м о ж е т  су щ е 
ство вать  м е л о д и  я : нет во зм о ж н о сти
д л я  ее  р азви ти я . Е е  з а м е н я е т  ри тм и 

ческий  р и сун о к , скачки  звуко в  по 
вы со те .

П есн и , п р е д став ле н н ы е  на второй 
с то р о н е  пластинки  «М е с то  встр ечи » , 
о тр аж аю т советски й  тя ж е лы й  рок д а 
леко  не п о л н о стью . О тн о ш ен и е  к со 
в е тск о м у  р о ку  как  к  м о д н о м у  ув л е 
чению , п о д р аж ан и ю  зап ад н ы м  гр уп 
пам  не ли ш ен о  оснований . Д е й ств и 
те л ьн о , и гр ать  «п о д  ха р д »  или «под  
хэв и -м е талл »  м о ж е т  лю б ая п р о ф е с- 
со н альн ая  гр уп п а , с ти л и зу я  свои ко м 
позиции , как  это  д е л а е т  И горь Гранов 
в « С к о м о р о хе »  или « Б а л ти ке » . Н е 
тр у д н о  и сп о льзо вать  тя ж е л ы й  м е талл  
и как  м и ш ен ь  д л я  сати р и ч е ско го  о б 
с тр е л а  (« С в е р хп л а н а »  К . К е л ь м и , «Рок- 
лаб о р ато р и я»  В. Ш ап о в ало в а ). Но если  
бы ть  д о  конц а п о сл е д о в ате л ьн ы м , то  
су д и ть  о  новом  направлении  с л е д о в ал о  
бы  все ж е  по луч ш им  о б р азц ам , по
пы таться о ты ска ть  о со б е н н о е , новое, 
а не тр и ви альн о е , о б щ е е . К  со ж а л е 
нию , на п ласти н ке  «М е с то  встр ечи » все
го  лиш ь од н а  ко м п о зи ц и я п о-н астоя
щ е м у  о тк р ы в ае т со ветски й  м е та л л и 
ческий  р о к  —  это  п есня гр уп п ы  « К р у 
и з»  «Рок н ав сегд а» . Д л я  полн оты  кар 
тины  явно не хв а тае т таки х  гр уп п , как 
« А р и я » , « Т ай м -аут» , « А в гу с т» , «Ч ерны й  
к о ф е » . В это м  сл уч ае  о с о в е тск о м  тя 
ж е л о м  р о ке  м о ж н о  б ы ло  бы  суд и ть  
с б о л ьш и м  осн о ван и ем .

3. СТАСОВ
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поиск пути
•  С60 26723 009 ТАТЬЯНА КО- 

ЧЕРГИНА И РОК-ГРУППА «XX 
ВЕК*. Звукорежиссер М. Дидык, ре
дактор Н. Кузык.

Сегодня журнал «Мелодия* пред
ставляет дебютанта в грамзаписи рок- 
группу «XX век». Группа молодая — 
в нынешнем составе она существует 
всего лишь год, но уже успела заявить 
о себе. Об этом говорит и ее активная 
концертная, гастрольная практика, 
и участие в «Рок-панораме-87», и, ко
нечно, пластинка, записанная на «Ме
лодии». Хотя группа и молода, но, 
как это часто бывает в новых профес
сиональных коллективах, почти все 
ее участники имеют свою творческую 
судьбу, опыт сценической работы. Это 
относится и к руководителю ансамбля 
Николаю Гребиныку, музыкальному 
руководителю, композитору, исполни
телю на клавишных Александру Са- 
ратскому, бас-гитаристу Юрию Реги 
ну, ударнику Александру Ятеву. 
Единственным исключением является 
самый молодой музыкант ансамбля 
лидер-гитарист Юрий Добробабенко. 
Отличительная особенность «XX ве
ка» — ведущий женский вокал, до
вольно редкое явление в роке. Ядром 
группы, если хотите, его лицом яв

ляется очень интересная певица, с 
прекрасными вокальными данными, 
Татьяна Кочергина. Любителям эстра
ды она известна как дипломант кон
курса «С песней по жизни» 1977 года, 
«Песни-78», как серебряный призер 
«Золотого Орфея-81*. Кстати, кроме 
«Серебряного орфея» Татьяна полу
чила в Болгарии и медаль за артистич
ность. На «Золотой Орфей» она при
ехала с очень хорошей песней Зацепи
на «Желаю удачи» и, как видите, это 
пожелание осуществилось вполне. 
Ее творческая судьба достаточно ло
гично складывалась до конкурса, ну 
а после, перед ней открывалась пер
спектива блестящей карьеры эстрад
ной певицы. Но Татьяна Кочергина 
выбрала иной путь — она стала со
листкой рок-группы. И, думается, 
сделала она это не напрасно.

Сейчас много спорят о том, играют 
ли наши профессионалы истинный 
рок, или это прерогатива команд са
модеятельных, где все свое — и музы
ка, и стихи. Не знаю, справедлива ли 
такая постановка вопроса. Феномен 
какого-нибудь бывшего ВИА, вдруг 
заигравшего рок, скорее должен за
ставить задуматься о том, дань ли 
это моде, предложения ли рынка на

возникший спрос или поиск профес
сионалами новых путей, попытка при 
внести что-то свое в рок-музыку. Ведь 
сама по себе преданность одному 
единственному направлению не опре
деляет творческого кредо музыканта, 
понятие это значительно шире и не
пременно охватывает логику и систе
му поисков нового — обязательное 
условие творчества во все времена, а 
уж в наш динамичный век и подавно. 
Музыканты «X X  века», на мой взгляд, 
относятся именно к этой, второй кате
гории профессионалов, хотя бы пото
му что выбранный путь отнюдь не 
облегчил им жизни, и, стало быть, 
упрекнуть их в каких-либо конъюнк
турных соображениях вряд ли можно. 
О том, что группа находится в процес
се творческого поиска, говорят ее про
граммы. В них можно встретить и 
хеви-металл, и волну, и джаз-рок, и 
фьюжн, причем заметно тяготение к 
джазу — что, впрочем, легко объяс
няется творческой судьбой многих му
зыкантов и в первую очередь Татьяны 
Кочергиной. Ну что ж, сегодня группа 
демонстрирует направления, которые 
подарил нам наш век — так не забы
вайте о том, как она называется. И по
том, поиск — это не топтание на месте; 
рок уже сказал свое слово в джазе, а 
джаз в роке только начинает это де
лать. Возможно, группа пойдет по 
этому пути, возможно, по какому- 
нибудь другому — ей пока год, и у 
нее все впереди: до конца XX века еще 
много времени.

Если сейчас мы называем группу 
молодой, то записывать свою пластин
ку она начала в младенческом воз
расте. В диск включены несколько ра
бот музыкального руководителя груп
пы Александра Саратского, выпуск
ника Ленинградской консерватории. 
В его профессиональном потенциале 
школа классического пианизма, заня
тия джазом, дипломная работа по 
стилю фьюжн. Ну и конечно Алек
сандр прекрасно знает и очень хорошо 
понимает и чувствует рок. Еще в плас
тинку вошли фрагменты сюиты «Кри
тическая масса» на ранние стихи Ви
талия Коротича. И хотя сочинены они 
задолго до Чернобыльской трагедии, 
но звучат так, будто написаны по сле
дам событий, — удивительное литера
турное предвидение, не услышанное 
вовремя предостережение поэта.

Заботы и тревоги нашего времени, 
сознание ответственности за судьбу 
мира, сделанные группой предметом 
творчества заставляют еще раз, теперь 
несколько по-иному взглянуть на ее 
название — рок-группа «XX век».

И. ПАНТЕЛЕЕВ, журналист
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ВОКАЛИЗ
В РАПИДЕ

Михаил Чекалин. Фото А . Градобоева

провождающая действие в кино, 
театре, и только рок-музыканты 
вывели ее из тесных стен студий 
и лабораторий. С появлением 
«Муга* и других инструментов 
электронная музыка стала ис
полняться в концертах, и, нако
нец, на рубеже 60— 70-х годов 
произошло самое главное — она 
изменилась качественно. Новизна 
средств выразительности переста
ла быть самодовлеющей, переста 
ла диктовать правила игры. Ком
позиторы, исполнители стали 
пользоваться новой звуковой па
литрой как тембрами привычных 
музыкальных инструментов. Вот 
такого рода сочинения, в которых 
использованы поразительные воз
можности современной аппарату
ры, и в то же время не опровер
гающие сложившиеся веками за
коны музыки, составят новую се
рию фирмы «Мелодия*.

— Теперь вопрос к Михаилу 
Чекалину. Что означает название 
вашей композиции «Вокализ в ра
пиде?»

М. Ч. Рапид — слово много
значное, одно из его значений — 
ускорение, в русском языке рапид 
чаще всего употребляется как тер 
мин кино, означающий, что съем
ка ведется на большей скорости, 
а при нормальной проекции двн-

Фирма «Мелодия» приступила 
к выпуску новой серии грамплас
тинок с записями электронной 
музыки. Создание подобной се
рии — шаг вполне логичный: ко
му как не фирме грамзаписи про
пагандировать электронную му
зыку, ведь рождается она в сту
дийных условиях и не рассчитана 
на эффект спонтанного исполни
тельства в зрительном зале. К то
му же преценденты изданий по
добного рода на фирме были — 
вспомним пластинки Эдуарда 
Артемьева, Свена Грюнберга, се
рии «Пульс*, «Аэробика». Звуча
ла электронная музыка и на дру
гих дисках.

Рассказать о новой серии ре
дакция попросила одного из ее 
инициаторов, члена художествен
ного совета фирмы Дмитрия УХО
ВА и создателя первой пластин
ки — «Вокализ в рапиде» — Ми
хаила ЧЕКАЛИНА.

— Серия открыта и первое, 
что хотелось бы выяснить, — по 
каким принципам она будет фор
мироваться?

Д. У. Условно серия называет
ся «Электронная музыка», услов
но — по отношению к жанру во
шедших в нее произведений. Ведь 
электронной может быть любая 
музыка, сочиненная на компьюте
рах и исполненная на электроин
струментах. Если очень коротко 
определять жанровые границы 
издания — то это серьезная попу
лярная музыка, — не рок, не поп 
и не музыка академических форм. 
Были предложения назвать серию 
«Экспериментальная музыка», 
но ведь музыка — всегда экспе
римент, «езда в незнаемое...»

— Мне кажется, что сам тер
мин «серьезная популярная му
зыка» нуждается в пояснении.

Д. У. Возможно термин и не 
совсем точен, но другого пока нет. 
Для того, чтобы понятнее очер
тить этот новый жанр, нужно 
вспомнить историю электронной 
музыки.

Первоначально опыты с ис
кусственными источниками зву
ка — магнитофоном, генерато
ром велись в лабораторных усло
виях теми же композиторами, 
что занимались серьезной музы

кой и рассматривались ими как 
опыты по созданию «музыки для 
записей». Их эксперименты были 
мало кому известны. Роберт Муг, 
изобретая свой синтезатор «Муг», 
не предполагал, что его инстру
мент найдет применение на эстра
де, однако благодаря рок-музыке 
гитара из просто усиленного ин
струмента превратилась в элек
трогитару. Этому превращению 
мы обязаны Джимми Хендрик
су — его творчество открыло до
рогу и клавишникам.

Конечно же появление искус
ственных источников звука — 
синтезаторов, как мы их теперь 
называем, — процесс вполне за
кономерный, происходящий по
всеместно, тесно связанный с на
учно-техническим прогрессом. 
Один из ранних инструментов 
сконструировал в России Лев 
Термен. Примечательно, что его 
«Терменвокс» был продемонстри
рован Ленину и получил одобре
ние. Впоследствии он использо
вался в ряде партитур, в част
ности композитором Эдгаром Ва
резом. В течение нескольких деся
тилетий поиски в области элек
тронной музыки велись на уровне 
подготовительной работы: сочи
нялись, как называл это Карл- 
гейнц Штокгаузен, электронные 
этюды. Потом электронная музы
ка получила применение как со
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жения на экране замедляются. 
Этот термин содержит в себе не
кое противоречие, он парадокса
лен, имеет отношение и к технике, 
и к движению, на мой взгляд, он 
способен передать возможности 
современной музыкальной элек
троники, диалектику электронно
студийного творчества. А вока
лиз — это термин, неразрывно 
ассоциирующийся с классической 
музыкой, живой голос, вокал, ко
торый присутствует во всей ком
позиции: есть и чисто вокальные 
пьесы, есть такие, где вокал едва 
различим, но тем не менее он там 
есть.

—  На пластинке Вы являетесь 
слушателю одновременно и авто
ром, и исполнителем. Для вас 
это принципиально?

М. Ч. Вся моя музыка сущест
вует в виде авторских фонограмм 
и не существует в виде заочной 
нотной партитуры на бумаге. Нот
ная запись не в состоянии аде
кватно передать электронную му
зыку, поэтому в ней не может 
быть просто композитора, она 
сочиняется и воплощается в не
разрывном синкретическом про
цессе авторского творчества: ком
позитор — дирижер — исполни
тель — импровизатор — слуша
тель. И как живописцы не пишут 
для кого-то еще партитур-описа
ний будущих полотен, а создают 
их сами от начала и до конца, и 
в этом заключается продукт их 
деятельности — так и здесь: ма
териал музыки, ее природа — это 
звук, и я создаю от начала и до 
конца готовое авторское звуковое 
полотно. Именно в этом и состоит 
то принципиально новое, что дал 
нам во второй половине XX века 
метод авторского студийного 
творчества — преодоление извеч
ной границы между композитор
ским предположением о звуке, 
зафиксированном в виде нот на 
бумаге, и звуковой реальностью 
исполнительской интерпретации, 
а также между известной разум
ностью, вынужденной ограни
ченностью в возможностях знако
вой фиксации и, наоборот, непо
средственностью и спонтанностью 
импровизации. Поэтому фоно
грамма для моей музыки — не 
какой-то вторичный консерв, а 
наиболее достоверная конкретно 
осуществленная форма или, если 
хотите, пойманное живым вдох
новение.

—  В таком случае грамзапись, 
радио, телевидение —  оптималь
ный способ концертного сущест
вования ваших произведений.

М. Ч. Видимо да, причем, на 
мой взгляд, грамзапись предпоч
тительнее. У нас, в силу общей 
дефицитности электронного жан
ра (хотя приоритет первых экс
периментов с электронным звуком 
за нашей страной), не существует 
других стабильных форм для 
встреч с широкой аудиторией. 
Говоря о дефиците, я имею в виду 
фундаментальную электронную 
музыку, а не эстрадно-компьюти- 
зированное мелководье.

—  Итак мы, кажется, возвра
щаемся к вопросу о жанре, но 
теперь уже не всей серии, а только 
вашей музыки?

М. Ч. Сейчас много и поверх
ностно судят о электронной или 
компьютерной музыке, чаще все
го понаслышке, и в основном схо
дятся на том, что компьютер об
легчает жизнь. Не буду спо
рить — возможно кому-то и прав
да облегчает, но в таком случае, 
я не имею никакого отношения 
к компьютерной музыке, так как 
в своей музыке я все играю вруч
ную. Это «живая электроника» 
и правильнее назвать ее — музы
ка для клавишных синтезаторов.

—  Термин «музыка для кла
вишных» не определяет компози
торского кредо. Как бы вы сами 
назвали свою музыку?

М. Ч. У нас слова «серьезная 
музыка» и «классика» звучат как 
синонимы. У классической музы
ки есть школы, фестивали, кон
серватории — есть наработанные 
устойчивые традиции. А все, что 
в них не входит — автоматически 
становится прерогативой так на
зываемой «молодежной музыки» 
(кстати, тот термин я не при
знаю — существует музыка вооб
ще), или «неформальной», року. 
Причем под роком чаще подра
зумевается эстрада. И поэтому 
остается как бы вне поля зрения 
современная серьезная музыка, 
стоящая вне классических кано
нов. Если хотите, ее можно на
звать «серьезной неформальной». 
И все же я не хотел бы, чтобы мою 
музыку обозначали каким-то эли
тарным термином «авангард», 
«трансовая», «медитативная», по
тому что есть и авангарднее, чем 
то, что слышали из моих работ 
одни, и консервативнее, чем то, 
что слышали другие, иногда 
эстраднее, развлекательнее и да
же поверхностнее, чем третьи, 
но в большинстве случаев #моя 
музыка сложнее, чем порой тре
бования популярности широкой 
аудитории. Конечно, сорокатрех
минутная пластинка (всего у меня

двенадцать часов звучания ав
торских фонограмм) не может 
дать исчерпывающего представ
ления о моей музыке. Тем не ме
нее вошедшие сюда пьесы 84— 
85-х годов имеют для меня прин
ципиальное значение. Это прежде 
всего работы не характерные для 
широких слушательских пред
ставлений об электронной музы
ке. Например, часто используют
ся обманывающие ухо живые, на
туральные звучания, сделанные 
тем не менее на синтезаторе. Мои 
пьесы как бы исполняются раз
ными составами музыкантов в 
самом широком жанровом и сти
листическом диапазоне.

—  Наконец последний вопрос. 
Какие еще пластинки выйдут в 
этой серии (хотя бы в ближайшее 
время)?

Д. У. Следующее издание — 
музыка Петера Вяхи, воссоздаю
щая при помощи электронных 
инструментов древнейшую атмо
сферу классической индийской 
раги. Наверняка для многих будет 
сюрпризом новая работа бывшего 
руководителя ансамбля «Вита
мин».

В свое время в студии элек
тронной музыки при музее имени 
Скрябина на синтезаторе АНС 
была подготовлена пластинка с 
сочинениями А. Шнитке, Э. Дени
сова, С. Губайдуллиной и других 
композиторов. К сожалению, она 
не увидела свет. Думаю, что в 
новой серии обязательно появит
ся и эта работа.

—  Остается пожелать успеха 
у любителей грамзаписи как всей 
серии, так и ее первой пластин
ке —  «Вокализ в рапиде».

Материал подготовил
С. БАРТЕНЕВ
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«ДЖЕТРО ТАЛЛ» 
ф  С60 26419 000.

Поскольку в аннотации ц дан
ной пластинке, написанной А. Гав
риловым, биография «Джетро 
Талл» изложена достаточно под
робно, давайте остановимся на 
творческом облике этого коллек
тива. К сожалению, в рок-энцик- 
лопедиях (а следовательно, и в 
популярных статьях, в том числе 
и в нашей печати) постоянно 
упоминается о влиянии джаза 
на Яна Андерсона. Но много ли 
джазового — свинга, импровиза
ции — в его флейтовых соло? 
Практически ничего, за исклю
чением фразировки негритян
ского саксофониста и флейтиста 
Роланда Керка, характерного 
дублирования инструментальной 
мелодии в октаву голосом (ис
полнитель напевает ее одновре
менно со звукоизвлечением на 
флейте). И пожалуй, еще «Ды
хание локомотива» с пластинки 
«Акваланг» — это хорошо зна
комая всем любителям джаза 
«Трудовая песня» Нэта Эддерли 
с другим текстом и измененным 
аккомпанементом.

Больше у «Джетро Талл» за
имствований из классики — 
в сущности, академичен уже 
сам тембр флейты Андерсона, 
довольно много у него и цитат 
(например, «Бурре» — это такая 
же обработка Баха, как и появив
шаяся на пару лет раньше «Блед
ная тень» группы «Прокол Ха-

рум»), и стилизаций гитары 
под лютню, и т. п.

В свою очередь, в фолк-роке 
(т. е. роке поэтическом, бардов
ском), к которому «Джетро Талл» 
ближе всего, стихи образнее, чем 
у Андерсона, до уровня поэзии 
Боба Дилана или Нила Янга 
его творчество не поднимается.

Но лучшие из старых запи
сей группы вполне достойны быть 
переизданными сегодня. «Джетро 
Талл» — коллектив, бесспорно, 
незаурядный благодаря прежде 
всего фигуре самого руководите
ля — вокалиста, флейтиста, ав
тора музыки и текстов песен 
Яна Андерсона.

Андерсон смело использовал 
все, что ему было нужно (джаз, 
классику, поэзию, театрализацию 
концертов) для создания хорошо 
известного по классической ли
тературе, но в то время еще 
нового для рок-музыки сцениче
ского облика барда-менестреля, 
скомороха, шута (чуть ли не 
первым в рок-музыке он надел 
на себя маску средневекового 
жонглера-фигляра) из тех, что 
«царям с улыбкой правду го
ворят». Улыбки, впрочем, в его 
песнях немного. Чаще это злой 
сарказм по адресу английской 
церкви («Акваланг»), лицемерия 
и буржуазных нравов вообще 
(«Дыхание локомотива» — сар
казм, знакомый нам по гротеск
ной прозе Ивлина Во). По песне 
«Слишком стар для рок-н-ролла, 
но молод, чтобы умирать» мож
но убедиться, как органично 
сплавлены у «Джетро Талл» все 
компоненты стиля.

Концентрация сатирического 
начала в композициях Андерсо
на была настолько плотной, что 
в качестве развлечения они не 
годились, насвистывать его ме
лодии, пожалуй, еще можно бы
ло, а вот танцевать под ритм ба
рабанов, точно следовавший за 
текстом, вряд ли. Поэтому в хит
парады эти композиции практи
чески не попадали (все пять пе
сен, вошедшие в «Топ 20» США 
или Великобритании, включены 
на пластинку фирмы «Мелодия»). 
Кроме того, в отличие от многих 
других авторов-исполнителей 
рок-музыки (и даже целых ее 
течений), своим исполнением Ан
дерсон обязательно дает понять, 
когда его собственная точка зре
ния совпадает с образом лири

ческого героя («Менестрель на 
галерее»), и наоборот, когда он 
осуждает его («Тупой, как проб
ка» и др.). Впрочем, удается 
ему это тогда, когда он избе
гает прямолинейного морали
зирования или претензий на роль 
проповедника, что, увы, харак
терно для большинства его позд
них работ, в том числе и соль
ных пластинок в духе новой 
волны («Войди в полосу света»). 
Но пока Ян Андерсон и «Джетро 
Талл» остаются «Менестрелями 
на галерее» (т. е. среди простых 
людей), группа заслуживает вни
мания.

КРИС РИ 
ф  С60 26421 008.
Многие из вас, наверное, 

впервые увидели это имя на 
конверте грампластинки фирмы 
«Мелодия». Что ж, фирму мож
но поздравить: после диска
Уитни Хьюстон это вторая лицен
зионная пластинка «Мелодии», 
вышедшая у нас, когда негри
тянская певица и ирландский 
музыкант Крис Ри еще только 
набирают высоту. Если для 
Хьюстон это был дебют в грам
записи, то для Криса Ри это уже 
седьмой диск. Но именно эти 
работы принесли обоим испол
нителям удачу.

Не случайно Крис Ри назвал 
свою первую группу «Прекрас
ные неудачники». Действитель
но, в 1975 году коллектив «Пре- -  
красных неудачников» занимает
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первое место в рубрике «Открытие 
года» еженедельника «Мелоди 
Мейкер». Но вскоре из группы 
уходит вокалист Дэйвид Ковер- 
дейл, прославившийся впослед
ствии в ансамбле «Уайтснейк». 
В 1978 году Крис Ри пишет 
песню «Ты глуп, если считаешь, 
что всему пришел конец» для 
своей сестры. Однако успех эта 
песня принесла не ей, а певице 
Элки Брукс. Крис Ри исполнял 
эту песню и сам. Запись поль
зовалась гораздо большим успе
хом в США, чем на родине ар
тиста. На рубеже 80-х годов, 
когда панков сменили «гротеск
ные» новые романтики, мягкая 
прочувствованная манера пения 
и прямодушные слова песен Ри — 
полуирландца, полуитальянца — 
не могли понравиться, хотя Ри 
сотрудничал в это время с таки
ми видными музыкантами, как 
Билл Уаймэн (из «Роллинг Сто- 
унз») и Род Арджент. Но уже 
в 1983 году песенка «Я слышу, 
как бьется твое сердце» стала 
популярной, так же как и аль
бом «Знак на воде».

Открывающая вышедшую у 
нас пластинку песня «На берегу» 
(или «На пляже»), которая дала 
название всему альбому, оконча
тельно утвердила позицию артис
та.

Этот острый, с хрипотцой, но 
никогда не надрывающийся го
лос, в отличие, скажем, от Рода 
Стюарта, негромкие мелодичные 
песни-баллады с ненавязчивым, 
порой танцевальным, как в песне 
«Удачный день», аккомпанемен
том удачно контрастируют со 
«сладкими» тенорами и быстро 
приедающимися диско-форму
лами новейших групп.

Самая новая долгоиграющая 
пластинка Криса Ри — «Танцы 
с незнакомцами» (1987 год) про
извела и в Великобритании, и в 
странах Западной Европы, где 
Ри много гастролирует, настоя
щий фурор. И это еще раз под
тверждает, что в мире высочай
шего профессионализма, среди 
музыкальных автоматов и ком
пьютеров все еще ценятся про
стота, непосредственность, лири
ка, мелодия...

«МООДИ БЛЮЗ»
ф  С60 26203 009
Одним из ансамблей, появив

шихся в Англии в середине 
шестидесятых годов, был «Мооди 
Блюз», созданный в Бирмингеме 
пятью музыкантами — Джасти
ном Хейуордом, Реем Томасом, 
Джоном Лоджем, Гремом Эджем 
и Майком Пиндером. Понадоби
лось почти четыре года, чтобы 
группу заметили. В 1968 году 
композиция «Ночи в белом атла
се» попадает в тридцатку луч
ших под номером «19» и дер
жится в списке шесть недель. 
Это уже был успех. Четыре года 
спустя эта же композиция попа
дает туда вновь, но на этот раз 
уже под номером «9». Продю
сер «Мооди Блюз» Тони Кларк 
не раз говорил, что успехом 
группа обязана правильно вы
бранному и фактически ими со
зданному направлению — симфо- 
року. Именно симфо-рок с его 
псевдоклассической концепцией 
и подчеркнуто усложненной поэ
тической образностью составил 
основу творчества группы в кон
це шестидесятых годов — вре
мени расцвета и наивысшей по
пулярности коллектива. За «Но
чами...» последовал еще один 
хит — «Голоса в небе», а затем — 
знаменитый «Вопрос», занявший 
второе место за 1970 год. Было 
выпущено несколько альбомов, 
из них наибольшей известностью 
пользовались «В поисках послед
него аккорда» (1968), «На поро
ге мечты» (1969), «Детям детей 
наших детей» (1969), «Вопрос 
равновесия» (1970). Последний 
продержался в списках популяр

ности на первом месте десять 
недель. Затем последовали «Каж
дый хороший мальчик заслу
живает похвалы» (1971) — тоже 
первое место, «Седьмое посеще
ние (1972). Большинство из этих 
альбомов были напечатаны на 
дочерней фирме знаменитой « Дек- 
ки» — «Диреме».

В середине семидесятых в рок- 
мире наступило затишье. Поста
рели ветераны и их поклонники, 
заметно спало напряжение про
шлых буйных лет. Критики стали 
поговаривать уже о так назы
ваемой «взрослой рок-музыке», 
то есть о музыке для воспитан
ных на роке, теперь уже отцов. 
Она была не так агрессивна 
и никуда не звала. Появились и 
типичные ее представители, впол
не солидные в профессиональном 
отношении. Это «Флитвуд Мэк», 
«Иглз», Кэт Стивенс. Среди них 
все чаще стало попадаться и «Мо
оди Блюз». Чем это было вызва
но? Да, наверное, все теми же 
поисками чего-то нового, воз
можно, желанием остаться на 
плаву. В 1976 году еще раз 
музыканты увидели свой аль
бом в списках популярности. 
Это был диск, куда вошли компо
зиции прошлых лет. Затем нача
лись нелады в коллективе. В 1978 
году ансамбль покидает Майк 
Пин дер (клавишные). В «Мооди 
Блюз» приходит новый музыкант, 
уже не новичок в роке Патрик 
Морац. Он играл до этого два 
года в «Иес». Появляется сингл 
«Дрифтвуд», гастроли проходят 
в ФРГ и США. В 1981 году де
лается еще одна попытка вернуть 
былую славу. Выходит альбом 
«Путешественник на длинные 
дистанции», неплохо принятый 
критикой и слушателями, но не 
принесший группе желаемого 
успеха.

И все-таки «Мооди Блюз» оста
вил свой след в рок-музыке. 
Пусть его ругали за непостоян
ство, за излишнюю вычурность 
вначале, а в дальнейшем — за 
приглаженность и даже безли
кость, но все равно — это хоро
шая музыка, хороший рок.

В обозрении принимали участие 
Д. УХОВ (1, 2), С. МУРАВЬЕВ (3).
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о м п о зи то р у  в кино п овезло  
б о л ьш е , чем  худ о ж н и к у-д е к о - 
р а то р у  или м о н та ж е р у . Его  ра

бота не р а ств о р я е тся  б е з  о ста тка  в 
го то во м  ф и л ь м е , м у зы к ал ьн у ю  ф о н о 
гр а м м у  в се гд а  м ож н о  переп и сать  и 
п р о слуш ать  о тд е л ь н о  о т кар ти н ы . Бла
го д ар я этой спо со б н о сти  м узы ки  с у щ е 
ствовать  вне экран а  м н оги е  твор ен ия 
ки н о ко м п о зи то р о в  о б р е ли  в то р у ю  
ж и зн ь  на ко н ц ертн ой  э с тр а д е , в гр ам 
записи . У ж е  первы й вы пуск серии 
«М узы ка  Нино Рота к ф и л ь м а м  Ф е л л и 
ни» —  п о казы в ае т , что п ласти н ка  м о ж е т 
д о став ля ть  н асл аж д е н и е  не м е н ь ш е е , 
чем  п р о см о тр  сам о го  ф и л ь м а . И д е л о  
не то л ько  в в ы р ази тел ьн о сти  м е л о 
дии или ар ан ж и р о вки , б о л ьш о е  зн а
чение и м е е т  и в н утр ен н яя  д р а м а ту р 
гия , п рисущ ая к и н о м у зы ке . О н а  сам а 
п р е д п о л а гае т  како й-то  с ю ж е т , х а р а к те 
ры , и д е ю . Л ю бая из м е л о д и й , звуча
щ их на п ласти н ке , б уд ь  то  м у зы к а л ь 
ные ф р а гм е н ты  из «Б е л о го  ш ей ха» , 
«М ам ен ьки н ы х сы н ков» , « Д о р о ги »  или 
«Восьм и  с п оловиной» , в о ск р е ш ае т в 
пам яти  о б р азы  ге р о е в  эти х  л е н т , не
пр о сты е  и д р ам ати ч е ск и е  су д ь б ы . Д аж е  
в том  сл уч ае , если  сл уш а те л ь  не ви
д е л  кар ти н ы , м у зы к а  все равно вы
зы в ае т в нем  сло ж н ы е  чувства , п ер е
ж ивания, п о м о ж е т отчасти  заполнить  
п ро бел в кин оо бразо ван ии .

Готовясь  к съ е м к ам  «Реп етиц и и  о р 
ке стр а » , Ф е л л и н и  часто  о б щ ался  с м у 
зы кан там и . В числе их о со б ен н о стей  
он вы делил  о д н у , со став л яю щ ую , по 
е го  м н ен и ю , «очень си м п ати чн ую  чер
ту  и тальян ц ев» , —  лю б о вь  к со б ст
вен н ом у р е м е с л у . Э то  зам е ч ан и е  ц ели 
ком  о тн осилось  и к е го  п о сто ян н о м у 
со ав то р у , е д и н о м ы ш л е н н и ку  и Д ругу 
Нино Рота.

О ни в стр ети ли сь  в 1952 го д у , ко гд а  
Ф е л л и н и  п ри ступ и л к первой сам о 
сто яте л ьн о й  р е ж и ссе р ско й  р а б о те , и не 
расставались  вплоть  до  см е р ти  ко м 
п ози тор а  в 1979 го д у . Рота бы л ста р ш е  
Ф е л л и н и  на д е в ять  л е т . К  началу их 
со вм естн о й  раб о ты  он слы л  у ж е  оп ы т
ным к о м п о зи то р о м . Рота начал писать 
м у зы к у  в восем ь  л е т . К о гд а  он по
ступ ал  на ф и л о л о ги ч е ско е  о тд е л е н и е  
М илан ско го  ун и в е р си те та , в е го  ар хи ве  
бы ли о р ато р и я , м у зы к а л ь н а я  к о м е 
д и я , н еб о льш и е  и н стр ум е н тал ьн ы е  
п ьесы . У чеб а  в ко н сер в ато р и ях  М илана 
и Рим а, в и н сти туте  Ке р ти с  в Ф и л а 
д е л ьф и и  п о зво лила  е м у  ста ть  п р о ф е с 
си о н ало м . Рота писал не то л ько  м у зы к у  
к ф и л ь м а м , но и си м ф о н и и , о п ер ы , 
б ал е ты . Как к о м п о зи то р  Рота р аб о тал  
со м н оги м и  и звестн ы м и  р е ж и ссе р а м и , 
таки м и , как  Л . В исконти , Ф .  Д з е ф 
ф и р е л л и , Ф .  К о п п о ла , Л . В е н тм ю л л е р , 
С . Б о н д ар ч ук  (ф и л ь м  « В а те р л о о » ). 
С о в м е стн о  с Ф е л л и н и  они сд ел али  
всего  ш е стн ад ц ать  картин  (Р о та  на
писал м у зы к у  к ста  восьм и  ф и л ь м а м ), 
но это т со ю з бы л на р е д ко сть  п лодо-

Фирма «Мелодия» 
приступила к выпуску 
новой серии пластинок 
«Мелодии зарубежного экрана». 
История киномузыки не 
представлена достаточно 
полно ни в исследовательских 
работах, ни в нотных изданиях.
Эти выпуски несомненно 
будут иметь не только 
историческую, но и научную 
ценность. Первая пластинка 
серии — «Амаркорд. Музыка Нино 
Рота к фильмам Феллини», 
подготовленная автором- 
составителем Г . Скороходовым, 
открывает наиболее яркую 
страницу в истории музыки 
мирового кино. Нино Рога. Шарж Федерико Феллини

тво р н ы м .
Ф е л л и н и  п р и н ад л е ж и т к сто р о н н и 

кам  р е ж и ссе р ск о го  кино . О н  е д и н ст
венный тв о р ец  и с о зд а те л ь  кар ти н ы ; 
все , к то  п ри н и м ает участие  в р а б о те , 
д о л ж н ы  вы полнять  волю  р е ж и ссе р а , 
р е али зо в ать  е го  зам ы сл ы . Работать  с 
ним н е л егк о . М н огие  о казал и сь  не в 
состоянии  д о л го  в ы д е р ж ать  д и кта т 
р е ж и ссе р а . Но те , к то  принял е го  у с 
ло вия , оставали сь  е го  пом о щ никам и  
д о л ги е  го д ы . Таким и бы ли актер ы  
М . М астр о ян н и , о п е р ато р  Д ж . Ротун н о , 
таки м  бы л и Нино Рота, п р о р аб о тав 
ший с Ф е л л и н и  б о льш е  четверти  века .

М узы ка льн ы е  п р и стр асти я  Ф е л л и 
ни очень св о е о б р азн ы . В о тли чи е , на
п р и м ер , от В исконти  или Д з е ф ф и р е л 
ли , он не л ю б и т о п е р у , не п осещ ает 
к о н ц ер то в . По е го  со б ств е н н о м у  при
зн анию , он «п ато л о ги ч е ски  ч увстви те
лен  к м у зы к е » , она р о ж д а е т  в нем  
« ка кую -то  н асто р о ж е н н о сть» , п о это м у  
он с л уш а е т е е  то л ьк о  во в р е м я  работы

с Нино Рота. «М ен я тя н е т р а ссказы 
вать , —  п р и зн ается  Ф е л л и н и . —  Рас
сказы вать  —  вот, п о -м о е м у , е д и н ств е н 
ная и гр а , в ко то р ую  сто и т и гр ать» . В 
это м  Рота о казал ся  и д еальн ы м  п о м о щ 
ником  р е ж и ссе р а , сп особ н ы м  акко м п а
нировать м ы слям  и н астр о ен и ям  Ф е л 
лини . По н е б о л ьш о м у  у стн о м у  набр о
с к у , словесной  хар ак те р и сти к е  он ту т  
ж е , си дя  за  ф о р те п и ан о , сочинял м у 
зы к у . Ч асто  какая-н и б уд ь  м узы кал ьн ая  
те м а  сл уж и ла  не то л ько  вы р аж ен ием  
зам ы сла  картин ы , но и д о п о л н ял а , р а з 
вивала м ы сль , н е д о сказан н ую  в сло ве , 
и зо б р аж ен и и . П овествовани е , начатое 
р е ж и ссе р о м , п о дхваты вал ко м п о зи то р . 
М елоди и  Рота —  на р е д ко сть  певучие, 
красивы е —  н астоящ и е ф и л о со ф ски е  
поэм ы  в м у зы к е . М ы сли  к о м п о зи то р а , 
вы р аж ен н ы е в тон кой  о р н ам ен тальн о - 
сти  м е л о д и и , необы чности  гарм онии  
и р и тм ики , с о ста в л яю т н е о тъ е м л е м у ю  
часть ф и л ь м а , ее  о б щ е го  ф и л о со ф ско -  
у гл у б л е н н о го  п овествован ия. М узы 
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кальная те м а  Д ж е л ьсо м и н ы  из « Д о р о 
ги» (1954 ) в ли ри ческой  м е л о д и и  р а з
ных о тте н ко в  —  от м ягко й  м е ч та те л ь 
ности д о  в зво лн о ван н о го  д р а м а ти з
м а —  п е р е д а е т  не то л ьк о  п ечальн ую  
и св е тл у ю  сто р о н у  д уш и  ге р о и н и , но 
и чувства о д и н о ч еств а , о б р е ч е н н о сти , 
вечного  ски тан и я . В кар ти н е  ни р а зу  не 
уп о м и н ается  о  ж елании  Д ж е л ьсо м и н ы  
ве р н уться  д о м о й , п р е кр а ти ть  б е ссм ы с
лен ное ски тан и е  по д о р о га м , а в м у зы 
ке это т м отив  ностальги и  по п р о ш ло м у  
вы раж ен  очень четко .

М узы ка  ц и р ка , м ар ш и , гало п ы , ант- 
р е , р еп р и зы  и кло ун ад ы  п р и сутств ую т 
во м н оги х  ф и л ь м а х  Ф е л л и н и  и Рота, 
Цирк б ы л первой  и сам о й  больш о й  
лю бо вью  р е ж и ссе р а , в нем  он наш ел 
св о е о б р азн о е  ф и л о с о ф с к о е  о тр а ж е 
ние м и ра . В числе своих у ч и те л е й  Ф е л 
лини не случ ай н о  назы вал Ч . Чаплина. 
Ч аплиновская м е л о д и я , ве се лая  и гр у 
стная о д н о в р е м е н н о , явилась как  бы 
основой м узы к ал ьн ы х  п ар ти тур  м н о ги х  
ф и льм о в  Ф е л л и н и . К л о ун ская  м узы ка  
Рота в р азли чн ы х и н те р п р е тац и ях  —  
лукавая , п р о сто д у ш н ая , п раздн ич н ая  —  
появлялась  и в «Б е л о м  ш е й хе »  (1 9 5 2 ), 
(«М ар ш  гл а д и а то р о в » ), и в « Д о р о ге » , 
и в « К л о у н ах»  (1 9 7 0 ), и д а ж е  в тако м  
д а л е ко м  о т арены  ф и л ь м е , как  «Во 
сем ь с  половиной» (1959 ) (ф и н ал ьн ы й  
п ар ад -ал л е ). К а р н ав ал ьн ая  с ти х и я , 
б л и зкая  по д у х у  праздничной  а тм о с
ф е р е  цирка с е е  заж и га те ль н ы м и  тан 
ц евальны м и р и тм ам и , в еселы м и  м е л о 
д и ям и , в д е та л я х  во ссо зд а ва лась  р е 
ж и ссе р о м  и ко м п о зи то р о м  сначала в 
«М ам ен ьки н ы х сы н ках»  (1 9 5 3 ), з а те м  
в «Р им е»  (1 9 7 2 ). Ш е ств и е  о гр о м н ы х  
м асо к  из п ап ье-м аш е , ф и гу р ы  кар 
тонных вели кан о в , м аск ар ад н ы е  кос
тю м ы  —  все это  не то л ьк о  при м еты  
и тальянской  сто ли ц ы , но и вы р аж ен ие 
важ ны х д л я  р е ж и ссе р а  и д ей . М отив 
конца п р а зд н и к а , о п у с то ш е н н о с ти , 
очень точно п еред ан н ы й  в м у зы к е  Ро
та м е д л е н н ы м  гр устн ы м  в ал ьсо м , за 
с та вл яе т зр и те л е й  о стр о  почувство
вать н еп р а зд н и ч н ую , р е а ль н ую  с то р о 
ну ж и зн и , о щ ути ть  е е  буд н и ч н о сть , 
н еп р и в ле кате л ьн о сть .

Рота бы л б л е стя щ и м  сти л и за то р о м . 
В м узы кал ьн о й  п ар ти тур е  он  м ог 
объ еди н ить  со б ств е н н ы е  п р о и зв е д е 
ния и м у зы к а л ьн у ю  класси ку  так , что  
шва н е в о зм о ж н о  б ы ло  о б н а р уж и ть . Во 
вр ем я  р або ты  с Л . Висконти  н ад  ф и л ь 
м ом  « Л е о п а р д »  им случ ай н о  уд ал о сь  
раскоп ать  н отн ую  р укоп и сь  н и ко гда  не 
и зд ававш его ся  вальса В е р д и . Рота 
вклю чил е го  в ф и н ал  ф и л ь м а , в сц ену 
бала н асто ль ко  орган ичн о , что, если  бы 
не признания авто ров , об  это м  в р я д  ли 
бы кто -н и б уд ь  д о га д а л с я . Ф е л л и н и  
недоверчиво о тн о си лся  к класси ке . М у
зы кальн ы е ц и таты  в е го  ф и л ь м а х  м о ж 
но сосч итать  по п ал ьц ам , и исполь
зованы они, как правило , с каки м -н и 
будь  п о д те к с то м . Н ап р и м ер , «П о лет 
валькирий» В агн ер а  со п р о в о ж д а е т  по-

Автошарж Федерико Феллини

каз б о га ты х  с та р у х  в м ед и ц и н ски х  к р е с
л а х , п ар али ти ко в . З а то  п о п ул яр н ы е  м е 
лодии  п ласти нок Ф е л л и н и  и сп о л ь зо 
вал п остоян н о  д л я  с о зд а н и я  м у зы к а л ь 
ного  с ти л я  эп о хи . Е щ е  во в р е м я  проб 
к кар ти н е  « С л а д к а я  ж и зн ь»  (1959 ) 
р е ж и ссе р  случ ай н о  услы ш ал  пласти н 
ку  « П атр и ц и я» , и она с та л а , по его  
в ы р аж ен и ю , «пруж и н ой  ф и л ь м а » . К ста 
ти , в это м  ж е  ф и л ь м е  вп ер вы е  по
явился на экр ан е  п о б е д и те л ь  И таль
ян ского  к о н кур са  р о к-н -р о лла  1957 го 
да А . Ч елен тан о  с песней  «Д в ад ц ать  
четы р е  ты сячи  п о ц е л уе в» . Ф е л ли н и  
и сп ользовал и м у зы к у  Ч аплина к «Н о 
вы м в р е м е н ам »  в сц ен е  карн авала 
в «М а ле н ьки х  сы н к ах» . Все  п о п ул яр 
ны е, б ы то вы е  м е л о д и и  Рота уд ав а
лось  п р екр асн о  со ч е та ть  с со б ств е н 
ным и м узы к ал ьн ы м и  кар ти н ам и , ф а н 
тази ям и , д р ам ати ч е ск и м и  в ступ л е н и я
ми и ф и н ал а м и . О н  чутко  вслуш и вался  
в интонационны й  стр о й  в р е м е н и , сво
б о д н о  в л а д е л  всем и  ф о р м а м и  и ж ан 
р ам и . Д л я  ф и л ь м а  «В о сем ь  с  поло
виной» (1963 ) р е ж и ссе р у  нуж на бы ла 
яр кая м у зы к а , точно п е р е д аю щ а я  с м я 
тен и е  душ и  главн о го  ге р о я , н ахо д ящ е 
гося  на р а сп утье  в м о м е н т пер ео ц ен ки  
ж и зн ен н ы х и тв о р ч е ски х  принципов. 
Рота  сочинил ц е л у ю  о р ке стр о в ую  пье
с у . П осле  про слуш и ван ия о к а за л о сь , 
что она ч ем -то  н ап о м и н ает «Танец  
с саб л ям и »  А . Х ач атур ян а . Ф е л л и н и  
и Рота зар уч ились  со гла си е м  со в е т
ск о го  ко м п о зи то р а  и и сп ользовали  при
е м  р е зк о го  п р о ти во п о ставлен и я м у 
зы кальн ы х ф р а з , с тр е м и те л ь н о  р а з
ви ваю щ ей ся , и зло м ан н о й  м е л о д и и , что 
п о зв о л и л о  им в д а л ьн е й ш е м  р азви ть  
те м у , и сп о льзо вать  тем п о р и тм и ч е ски е  
вариации. В р е з у л ь та те  в ф и л ь м е  по
явилась  ц е ло стн ая  м у зы к а л ь н а я  кон
ц епц и я, д р а м а ту р ги ч е с ко е  р азви ти е  
и д ей , зал о ж е н н ы х  в м у зы к е  и и зо б р а
зи те ль н о м  стр о е  картин ы .

Н аи более  полно тал ан т Нино Рота 
р а скр ы лся  в п ослед н ей  со в м е стн о й  р а
б о те  с Ф е л л и н и  —  «Р еп ети ц и я  о р к е 
стр а»  (1 9 7 9 ). В о зм о ж н о , сам  зам ы се л  
с д е л а ть  кар ти н у  о м у зы к ан та х  р о д и л ся  
у р е ж и ссе р а  в р е з у л ь та те  м н о го л е т
него  об щ ен и я с к о м п о зи то р о м . Во 
всяко м  сл уч ае  в кл ад  Рота в это т 
ф и л ь м  н ем ал ы й . О н  написал пять пьес , 
од н а  из к о то р ы х  —  «Гало п »  —  ста ла  
главной  те м о й  кар ти н ы , п р о и зв е д е н и 
е м , к о то р о е  на п ро тяж ен и и  в се го  д е й 
стви я  р е п е ти р у е т  о р ке стр . Н аписан
ный в с ти ле  «в ен ски х класси ко в » , 
«Гало п »  в то  ж е  в р е м я  н е се т в се б е  
ап о кали п си чески е  м о ти в ы , п р е д ве сти е  
конц а св е та . М узы ка льн ая  гар м о н и я 
пр о ш лы х веко в  в ы ступ а е т в ф и л ь м е  
как  бы  за го л о в ко м  сп асен и я м и р а . 
Если  чел о в еч еств о  у с п е е т  о п о м н и ться , 
сп л о ти ться  п е р е д  ли ц о м  в сеобщ ей  
оп асн о сти , то  гар м о н и я  в это м  м и р е  
е щ е  д о сти ж и м а . Н и ко гда  п р е ж д е  Рота 
не уд ав ал о сь  в м у зы к е  к ф и л ь м а м  
п о д н яться  до  о б о б щ ен и я п о д о б н о го  
р о д а . П о сле д н я я  е го  р аб о та  в кино  с та 
ла  д о сто й н ы м  зав е р ш е н и е м  всего  
тв о р ч е ско го  пути .

В д ен ь  зак р ы ти я  X V  М е ж д у н а р о д 
ного  ки н о ф е сти в ал я  в М о скве  (1987 ) 
в ф о й е  К о н ц е р тн о го  зал а  «Р оссия»  
звучала  м у зы к а  из ф и л ь м а  «В о сем ь  
с половин ой » . В это т д е н ь  Ф .  Ф е л л и н и  
бы л п р и суж д е н  Бо льш о й  п р и з за  ф и л ь м  
«И н тер вью » , ко то р ы й  он п о святи л  па
м яти  Нино Р о та . Э то  не п р о сто  дань  
уваж ен ия п р е кр а сн о м у  к о м п о зи то р у . 
В ф и л ь м е  звучи т м у зы к а  Рота , ф р а г
м е н ты  е го  сочинений  к кар ти н ам  про
ш лы х л е т . В «И н те р в ью » , гд е  на экр ан е  
п о являли сь  м н о ги е  давни е  пар тн еры  
Ф е л л и н и , гд е  сам  р е ж и ссе р  р а сска зы 
вал о  с е б е , не м о гл о  не бы ть  п о сто ян 
ного  со ав то р а  и д р уга  р е ж и ссе р а . 
М узы ка  Рота звучала  с экр ан а  та к , 
б у д то  бы ла  написана сп ец и альн о  д л я  
это го  ф и л ь м а . Рота  м о г бы п оставить  
п о д  эти м  о п усо м  н о м ер  « 1 6 '/ г»  (п о  
числу со в м е стн о  со зд ан н ы х  ф и л ь м о в ), 
как в свое  вр ем я  сд е л а л  Ф е л л и н и .

В ы п уск  п ласти н ки  с м у зы к о й  Нино 
Рота  совпал с в ы хо д о м  м н оги х  ф и л ь 
м ов Ф . Ф е л л и н и  на наши экран ы . 
Н астоящ ий  и н те р е с  ш и рокой  публики  к 
тв о р ч е ству  Ф е л л и н и , а зн ачит и Рота , 
то л ь к о  п р о яв л я е тся . П ласти н ка , вы пу
щ ен н ая  « М е л о д и е й » , п о м о ж е т с у м 
м и р о вать  р а зр о зн е н н ы е  вп ечатлен и я , 
уп о р яд о ч и ть  их, а та к ж е  со став и ть  б о 
лее  п олн ое п р е д став ле н и е  о б  это м  
ун и кал ьн о м  с о д р у ж е с тв е  в истории 
м и р о в о го  кино .

С. зинюк
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Д Е Н Ь
Откровенно говоря, это на

звание я хотел предназначить для 
своего предыдущего обзора пла
стинок антологии. И уж не пом
ню, по какой причине я его 
снял, — видимо, возмечтал, что 
в следующих выпусках будет 
больше джаза, что составитель 
Глеб Скороходов, исчерпав мос
ковские и ленинградские джазо
вые запасы 30-х годов, перейдет 
к архивам 40-х и 50-х, а то и 
поищет со свойственным ему тру
долюбием в хранилищах радио
комитетов, в частных коллек
циях записи первых джазовых 
ансамблей и оркестров республик 
Прибалтики, Белоруссии, Украи
ны. Уже после первых выпусков 
антологии стало известно, что ис
следователь эстонского джаза 
Вальтер Оякяэр открыл удиви
тельные страницы истории джаза 
в Эстонии, датированные 1921 (!) 
годом, что сохранились записи 
эстонских свинговых ансамблей, 
в которых играли теперешние 
народные артисты республики. 
Почему же это до сих пор не 
выпущено ни Москвой, ни Тал
лином? Похоже, что пластин
ки серии несколько зациклились 
на 30-х годах, и теперь в джазо
вую (как видно из названия) ан
тологию стало попадать такое, 
что даже в троюродном родстве 
с джазом не состоит. Я верю 
составителю, что, скажем, у Пока
зательного джаз-оркестра Нарко
мата путей сообщения не было 
ничего более джазового, чем мар
шевая песня о дружбе железно
дорожников и красноармейцев. 
Но вряд ли стоило включать в со
брание джазовых записей то, что 
больше бы подошло для антоло
гии советской песни, эстрадного

куплета или полного собрания 
советских романсов.

Переиздавать, конечно, нуж
но всю советскую грамзапись 
для патефонов. Сегодня это при
обретает уже и научный инте
рес. Как-никак, а грампластин
ка — это тоже памятник и доку
мент эпохи. Но переиздания 
должны иметь и научную атри
бутику — не только номер мат
рицы, дату записи и состав ис
полнителей, но и правильную ис
кусствоведческую классифика
цию. С этим дело обстоит слож
нее. Рассмотрим по порядку, 
что содержится на трех очеред
ных дисках «Антологии совет
ского джаза».

Пластинка «Смотр» начинает
ся с небольшого открытия: запи
си «Цветущего мая» Артура 
Полонского, сделанной в 1932 
году джаз-оркестром Льва Порт
нова, за двадцать лет до того, 
как эта пьеса, переданная по ра
дио уже в исполнении квартета 
Бориса Тихонова, стала первой 
джазовой ласточкой наступив
шей оттепели. В середине 50-х 
годов «Цветущий май* был для 
нас модной новинкой, а не исто
рией: война, а затем несколько

темных лет отрицания джаза 
нарушили преемственность в эво
люции этого жанра: из цепи по 
колений выпало целое звено.

Конечно, Лев Портнов звучал 
комично: непостоянный ритм, ди
кое смешение стилей (громыхаю
щие духовые сменялись художе
ственным свистом). Вторая вещь 
еще более уникальна. Это «Одес 
са* того же Полонского. Основа 
тельно запиленная и, по-видимо
му, единственная сохранившаяся 
пластинка, чудом раздобытая 
Скороходовым, говорит о своем 
времени лучше джазменов вроде
А. Варламова или А. Цфасмана, 
ибо Л. Портнов, не пытаясь созда 
вать своего, отражал массовый 
вкус. Здесь еврейский фольклор 
вместо блюза, цирк вместо дан
синга, эксцентрика взамен конт
рапункта, минор, а не мажор, 
суетливые прыжки польки вме
сто солидного джазового бита 
и ударник, повторяющий мело
дию вместо исполнения «назой 
ливого ритма»! Кстати, в мире 
сегодня предпринимаются не
безуспешные попытки воссоздать 
«живьем» этот специфический 
стиль музыки («клезморим»). Мо
жет, и нам попробовать?

Три пьесы в исполнении джаз 
оркестра Александра Варламо 
ва неодинаковы по достоинствам 
и стилю. Их нет в других собра
ниях антологии. «Галоп» И. Ду
наевского обнаруживает высокое 
по тем временам мастерство ор
кестра в исполнении яркой эст 
радной музыки (кстати, не от 
сюда ли «Снежинки» А. Цфас 
мана, сама идея?). А вот выход 
ной киномаршик со скоморошьи
ми соло саксофонов, толикой

52 «МЕЛОДИЯ» 2. 1988



цирка и художественного свиста 
можно было бы и опустить. На
конец-то издан «Джозеф* в ис
полнении Варламова. Пятьдесят 
лет назад А. Варламов по наив
ности назвал пьесу «Иосиф*, и бо
лее опытные товарищи в ужасе 
перед этим именем уничтожили 
все следы и пьесы и исполне
ния. Теперь мы имеем возмож
ность услышать одну из лучших 
импровизаций трубача Петра Бо
рискина. Хороши все солисты, 
высоко качество аранжировки, но 
оркестр (в особенности его сак
софоновая группа) еще не до
стиг высокого варламовского 
стандарта — джаз-оркестр Все 
союзного радиокомитета в тот 
момент только формировался.

В конце 30 х годов джаз-ор
кестры были уже очень распро
страненным явлением в нашей 
стране, хотя далеко не каждый 
коллектив на деле оправдывал 
это название. Джаз-окрестры 
Дм. Покрасса и Бор. Ренского бы
ли, скорее, эстрадными коллекти
вами с джазовым составом инст
рументов. Но вот джаз-оркестр 
Виктора Кнушевицкого, впослед
ствии возглавившего Государст
венный джаз-оркестр Союза ССР, 
пытался не отстать от джазовой 
моды в своем танцевальном ре
пертуаре. «Вечер в горах*
А. Цфасмана (румба на манер 
«Тико-тико») и томный слоу
фокс М. Блантера «Теплый вечер» 
были популярны среди любите
лей джаза, ну а полька «Люби
мая мелодия» и романс «Письмо» 
были от джаза вдалеке. Однако 
в антологию они попали вместе.

Всего одна пьеса джаз-орке
стра Генрика Варса включена в 
пластинку, а как она ее укра
сила! Записанная в 1940 году, 
она одна соответствовала тогдаш
нему мировому уровню мышле
ния в джазе. Тут и иной, более 
современный характер голосове 
дения, новые принципы фрази
ровки и синкопирования, впервые 
отчетливо слышен контрабас, 
на линию которого опираются 
голоса оркестра, внятный ритм 
и гармония в партии гитары. 
И еще одно: тэп-дэнс, джазовая 
чечетка, которую у нас неточно 
называли степ. — почти непре
менный атрибут джазового кон
церта, ныне, увы, почти забытый.

Диск «Два Максима» хранит 
записи джаз-оркестров военных 
лет. Диск начинается с одно
именной песни, где оркестр играет 
вступление, а дальше только ак
компанирует певцу. Но оркестро

вой работы здесь очень много — 
каждый из пяти куплетов по- 
разному, но изобретательно и не
просто аранжирован, с большим 
старанием исполнен. Сразу вид
но, что требовательность и по
рядок в Образцово-показатель
ном джаз-оркестре НКВД были 
высокими.

На этом же диске Джаз-ор
кестр Краснознаменного Балт
флота играет свой вариант по
пулярных сатирических куплетов 
на известный мотив веселой ев
рейской песни «Бай мир бист 
ду шен* («Для меня ты хоро
ша»), название которой транс
формировалось во время войны 
в «Барон фон дер Пшик». Оказа 
лось, что исполнение балтийцев 
отличалось от известного утесо- 
вского варианта. Руководителю 
джаза КБФ Николаю Минху была 
ближе чикагская манера 20-х 
годов, нежели стиль бродвейских 
бэндов 30-х. Однако влияние аме
риканской джазовой эстрады 
того времени ощущается в дру
гих минховских партитурах — 
в куплетах «Плохо варит коте
лок», картинно оркестрованной 
песенке об английских морских 
конвоях «Джеймс Кеннеди» и- 
даже в «Балтийском марше», 
который, скорее, можно принять 
за вступительный джамп из союз
нического фильма.

Влияние джаза во фронто
вом репертуаре советских ор
кестров было заметно и в мане
ре исполнения джазовых но
меров. Когда будете слушать, 
обратите внимание на ритми
чески свободную и полную свин
га манеру пения Клавдии Шуль- 
женко с оркестром Алексея Семе
нова в песенке «Моя тень». Джаз 
бесспорно повлиял на стиль на
ших самых популярных артис
тов той поры — Утесова, Бернеса, 
Шульженко, был слагаемым их 
успеха.

Еще один утесовский диск 
антологии — пластинка «Ночь 
и день» содержит и джазовые 
стандарты, и куплеты, и лиричес
кую и танцевальную музыку 
военного и предвоенного времени. 
Для любителей джаза представят 
интерес пьесы «Всегда», «Ночь и 
день», «Домик», где солируют 
саксофонист Аркадий Котляр- 
ский, тромбонист Валентин Ер
шов, трубач Николай Носов под 
неукротимый ритм гитары Вален
тина Миронова. Слушатели на
верняка обратят внимание и 
на забойную свинговую пьесу 
«Мой секрет». Вот действитель

но — секрет! Автором указан 
Л. Утесов, как известно, сочине
нием музыки, тем более инстру
ментальной, не занимавшийся. Да 
к тому же и не верится, что напи
савший партитуру мастер ограни
чился единственным приложени
ем своих незаурядных способ
ностей. Но вот, по-видимому, 
отгадка: аранжировка написана 
Орестом Кандатом, известным 
знатоком оркестрового свинга, 
создателем ряда замечательных 
джазовых партитур для утесов- 
ского оркестра. Так кого в джазе 
считать автором?

Значительная часть музы
ки, исполнявшейся советскими 
джаз-оркестрами 30-х годов, об
ладала отчетливым «домашним 
ароматом», она явно не имела 
аналогов в тогдашнем негритян
ском джазе, хотя нечто подобное 
в разных пропорциях существо
вало в мировой эстраде тех лет. 
Музыка эта была также синкопи
рованной, как и негритянский 
джаз, хотя бит и свинг носили 
там подчас иной характер. Ее 
исполняли оркестры такого же 
состава. Там тоже имела место 
импровизация. Но грамматика 
этой музыки была иной. Она 
была по преимуществу минорной 
в отличие от джаза, почти цели
ком мажорного. Подобия блюзо
вым нотам достигались тут иными 
ладовыми средствами. Хроматика 
и альтерации также проявлялись 
иначе. У этой музыки никогда 
не было специального термина 
(да и сейчас нет), а назвать ее 
как-то нужно. Попробуем времен
но именовать ее просто минорной 
синкопированной музыкой — 
сокращенно МСМ.

Многое из того, что вызы
вало возражения у джазовых 
пуристов, находилось как раз 
в русле МСМ. Тут узаконен
ные американским джазом «Джо
зеф» и «Бай мир», тут и 
слоу-фоксы М. Блантера и тан
го А. Цфасмана. И кто знает, 
может быть, именно то, что мы 
пытались и пытаемся вывести 
за границы жанра, было на
шим первым вкладом в него. 
И я ловлю себя на мысли, что 
джазовая нитка, явно просве
чивающая, например, в песнях 
Высоцкого или Розенбаума, тя
нется от минорной синкопирован
ной музыки наших джаз-оркест
ров 30-х годов.

Б конце концов, «Антоло
гия* — только зеркало, а не 
само изображение.

Алексей БАТАШЕВ, 
музыкальный критик 
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Фирма «Мелодия» подготовила 
очередную пластинку из серии «Джаз 
плюс джаз. Концерты в Олимпийской 
деревне». Новый диск (А60 00363 
008) записан во время выступления 
известного советского джазового гита
риста Алексея Кузнецова, который 
согласился встретиться с нашим кор
респондентом.

—  Алексей, это уже не первая 
ваша пластинка с концертной за
писью. Случайность ли это, или вы 
сознательно предпочитаете *живую» 
запись студийной?

— В определенной степени это так. 
Ведь джазу отдана лишь половина 
моей жизни. Я записываю довольно 
много музыки для кино, и бывает, 
что сутками не выхожу из студии. 
Согласитесь, что это не может не на
кладывать свой отпечаток: хочется 
непосредственного общения, при кото
ром появляется непредсказуемость, 
живость сиюминутного. Кроме того, 
концертная запись полнее открывает 
эмоциональные возможности музы
канта.

—  Вы знали, что концерт будет

записан и выйдет на пластинке. По
влияло ли это на ваше выступление?

— В общем, нет. Мы много ездили 
с гастролями, побывали в Курске, 
Красноярске, Казани, Челябинске, 
Ярославле. «Мы» — это вибрафонист 
Сергей Чернышов, бас-гитарист Алек
сандр Ростоцкий, ударник Евгений Ря
бой и я. Так что пластинка — в опреде
ленной степени подведение итогов 
гастрольного года.

—  Расскажите, пожалуйста, не
много читателям * Мелодии» о ваших 
коллегах.

— Они хорошо известны любите
лям джаза. Сергей Чернышов — 
музыкант молодого поколения. Он 
стремится взять на вооружение все 
существующие музыкальные стили. 
Могу ему только посоветовать, что
бы овладевал он ими в правильной 
последовательности: не стоит сразу за
бегать вперед за счет золотой середи
ны джаза. Тем не менее хочу сказать, 
что такую энергию, какая присуща 
ему, такой «завод», а главное, то, как 
он слышит партнеров по ансамблю,

можно пожелать каждому. Александр 
Ростоцкий более опытный музыкант, 
чем Сергей. Его игра очень ритмична. 
У него прекрасный свинг, красивый 
звук, богатое красками звукоизвле- 
чение: все эти качества полностью 
проявляются в его сольном номере. 
Хотелось бы также сказать несколько 
слов и о талантливом музыканте Же
не Рябом, который в этой записи 
не участвовал.

—  Но вы играли с ударником?
— Да, хотя это вышло абсолютно 

случайно. Дело в том, что во время 
гастролей, о которых я говорил, мы 
нередко выступали втроем. Я часто 
совмещаю гармоническую структу
ру исполнения с ритмической, и по
этому мы можем обходиться без 
ударника. Концерт в Олимпийской 
деревне так и задумывался. Но в Моск
ву приехал известный американ
ский музыкант Дэниэл Мартин, и мы 
пригласили его выступить с нами. Он 
любезно согласился. Д. Мартин в свое 
время играл с Барни Кесселем, Чар
ли Раузом, Гэри Бертоном. Кстати, 
он уже записывался однажды на 
«Мелодии» — в «Мистерии* А. Вапи- 
рова, в 1978 году участвовал в семи
наре современной музыки, который 
проходил в Новосибирске.

—  Как вы с ним сыгрались?
— Великолепно. Он сразу вписал

ся в наш ансамбль. Чувствуется про
фессиональный, опытный музыкант, 
общение с которым тут же приобрело 
естественный, непринужденный ха
рактер.

—  Как вы отбирали материал? 
Ведь полностью концерт не мог помес
титься на пластинку?

— Кое-что ушло само, по техш 
ческим причинам. Но все же сохра
нить структуру концерта на пластин
ке удалось. Программу выступления я 
всегда строю по определенному плану, 
постепенно раскрывая возможности 
взаимодействия гитары с другими 
инструментами. Впрочем, вы услыши
те все это на пластинке сами.

—  В последние годы вы много
выступали за рубежом: в Индии.
Чехословакии, Венгрии и даже на 
Сингапуре, принимали участие в 
международных и всесоюзных фести 
валях. Каковы теперь ваши творчес
кие планы?

— У меня есть мечта. Мне давно 
хочется, чтобы кто-нибудь, возможно, 
фирма «Мелодия» организовала и за
писала серию концертов по принципу 
«Ол Старз* — «Все звезды». Чтобы 
были приглашены виднейшие музы
канты нашей страны — из самых раз 
ных городов и, может быть, зару
бежные джазмены, и все бы играли 
вместе, как у Нормана Гранца. Пред
ставляете, какие были бы неожидан 
ные, неповторимые сочетания музы
кантов, какие ансамбли!

—  Мы благодарим вас, Алексей, 
за беседу и за то удовольствие, которое 
вы доставили нам своим диском. На 
деемся, что это чувство разделят с на
ми тысячи любителей джаза.

А. ГАВРИЛОВ, журналист
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ГИЛЛЕСПИ, записи 40— 50-х гг.

открыли миру
БИ -БО П

Чарли «Берд» Паркер и Джон 
«Диззи» Гиллеспи — первоот
крыватели в джазе. Совместны
ми усилиями они открыли ми
ру би-боп. который до их при
хода прятался в задних комна
тах крошечных ночных клубов 
на 52-й улице в Нью-Йорке, — 
нигде больше его бы просто и не 
потерпели. С начала 40-х годов 
молодые негритянские джазме
ны — Чарли Крисчиен, электро
гитарист из оркестра Бенни Гуд
мена, эллингтонский контраба
сист Джимми Блэнтон и его по
следователь Оскар Петтнфорд, 
пианисты Телониус Монк и Бад 
Пауэлл, ученики Колмэна Хо
кинса тенористы Дон Байез и 
Декстер Гордон, барабанщики 
Макс Роуч и Кенни Кларк зани
мались там в свободные часы ни
кому, кроме них, не понятными 
экспериментами. Они начисто иг
норировали привычные вкусы, 
нормы исполнения и всю эстети
ку традиционного джаза. Каза
лось, они специально хотели от
пугнуть слушателей нарочито 
диссонирующими аккордами, 
дробными ритмами (чересчур 
сложными, чтобы под них тан
цевать) и какими-то запутанными 
клубками звуков, в которых слу
чайный посетитель не мог рас
познать никакой знакомой мело
дии. Никто, однако, еще не осо
знавал, что эти опыты являются 
чем-то принципиально иным, ко
ренным образом отличающимся 
от свинга, царившего тогда в 
эфире, на эстраде и в дансингах. 
Решающий шаг был сделан Пар
кером и Гиллеспи. Два провин
циала — один из Канзаса, дру
гой из Южной Каролины, встре
тившись, как говорится, в нужном 
месте и в нужное время, сумели 
впитать все открытое их столич
ными коллегами, добавили туда 
множество собственных находок 
и сообща выработали закончен
ную форму, с максимальной пол
нотой выразившую лицо и дух 
нового направления.

Они были знакомы уже около 
пяти лет, работали в одних и тех

Чарли Паркер

же оркестрах, постоянно состяза 
лись на джемах, но лишь весной 
1945 года организовали собствен
ный квинтет, — увы, крайне не
долговечный (номинально главой 
его значился Гиллеспи, но Пар 
керу принадлежала в нем ничуть 
не меньшая роль). Три инстру
ментальные пьесы — «Соленые 
орешки», «Жаркий дом» и «Шоу- 
Нафф», равно как и «Забираясь 
высоко», записанная трубачом с 
другим составом чуть ранее, до 
сих пор поражают нас сочета
нием интеллектуальной строго
сти, эмоционального порыва и по 
истине героической решимости 
утвердить свое художественное 
кредо перед лицом бесчисленных 
противников и хулителей. Осенью 
того же года и почти с тем же пер
соналом был записан «Ко-Ко» — 
уже под именем Паркера. Труба
чом на сей раз предполагался 
юный Майлз Дэйвис, но он по 
неопытности так разнервничал
ся и разволновался, что совсем 
не мог вести порученную ему пар
тию, и Гиллеспи, заменявшему 
в тот день отсутствующего пиа 
ниста, пришлось играть за двоих 
(отсюда краткость его пассажей 
на трубе).

Пятнадцать лет подряд пла
стинка «Ко-Ко» служила неис
черпаемым кладезем идей и на
стольной книгой для бопперов.

Диззи Гиллеспи

Вскоре после «Ко-Ко» Берд и 
Диззи разделились и пошли каж
дый своим путем, лишь изредка 
участвуя вместе в концертах, 
устраиваемых их друзьями и 
ценителями (на одном из таких 
концертов были записаны «Ты — 
это все» и «Пердидо»), На долю 
обоих выпали тяжкие испытания. 
Общественная атмосфера после
военной Америки не благопри
ятствовала признанию би-бопа: 
широкая публика была в недоу
мении, буржуазная пресса вся
чески издевалась над пионерами 
нового джаза, антрепренеры отка 
зывались заключать с ними кон 
тракты, единственной опорой и 
отдушиной для них был энту 
зиазм небольшой кучки верных 
поклонников и полудомашние 
сеансы звукозаписи. Гиллеспи, 
более уравновешенный, умело 
лавирующий в житейском море, 
всегда готовый подшучивать сам 
над собой, переносил все это срав
нительно безболезненно. Абсо
лютно незащищенный и легко ра
нимый Паркер был глубоко по
давлен враждебностью окружаю
щего мира. Тем не менее он ни 
на йоту не отступал от своих 
художественных идеалов и не 
соглашался ни на какие компро
миссы. Его душевное состояние 
явственно отражено в четырех 
пьесах, записанных 29 июля
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1946 года, лучшая из которых — 
«Возлюбленный* — поразитель
ный сплав нежнейшего лиризма 
и неодолимой внутренней кре
пости. Трудно себе представить, 
что буквально через пару часов 
после ее окончания с Паркером 
случился ужасный нервно-пси
хический срыв, отправивший его 
на шесть месяцев в больницу.

Но через год Берд снова в 
расцвете творческих сил, доказа
тельством тому — «Моя старая 
любовь» и серия других прекрас
ных записей при участии Майлза 
Дэйвиса, уже вполне уверенно 
справляющегося со своими обя
занностями. Особняком стоит пе
чальный шедевр 1948 года «Пар- 
керовское настроение» — крик 
уязвленного сердца и смиренная 
жалоба, теряющаяся в тишине 
бесконечного одиночества... Гил
леспи тем временем упрочивает 
свою репутацию никем не прев
зойденного виртуоза и столь же 
изобретательного шоумэна, пре

вращающего любое из своих вы
ступлений в маленький спектакль 
с неуловимыми переходами от 
юмористических сценок к серьез
ным и обратно — примером и 
первого и второго служат «Кон 
Альма» и особенно «Ночь в Ту
нисе». Летом 1950 года он вновь 
приходит с Паркером в студию, 
чтобы записать альбом «Берд и 
Диз», включающий «Блумдидо» 
и «Мохоук» — их последнюю 
совместную работу. В те же дни, 
к изумлению многих, Паркер 
охотно импровизирует на фоне 
не блещущего оригинальностью 
аккомпанемента струнных («Про 
сто друзья»). По поводу этой 
идеи, продиктованной желанием 
фирмы грампластинок прибли
зить его искусство к неджазовой 
аудитории, Гиллеспи заметил: 
«Просто позор давать Паркеру 
такое посредственное сопровож
дение. Берд способен играть без 
единой репетиции любую, даже 
совсем незнакомую ему аранжи

ровку с любым ансамблем. Им 
надо было бы пригласить для не
го целый симфонический ор
кестр*.

В 1953 году Паркер записы
вается с еще более необычным 
составом, на сей раз используя 
блестящие аранжировки Гила 
Эванса («В тиши той ночи»). 
Помимо ритм-секции ему акком
панируют флейта, гобой, фагот, 
кларнет и валторна плюс во
кальная группа во главе с Дэй
вом Лэмбертом (позднее членом 
знаменитого трио Лэмберт, Хэнд
рикс и Росс). У него возникает 
наконец реальная возможность 
обрести устойчивое положение в 
музыкальном мире, но жить ему 
остается не более двух лет, а 
давняя болезнь не дает осущест
виться планам нового воссоедине
ния с Гиллеспи. Однако и того, 
что им удалось сделать в течение 
их немногих встреч, оказалось до
статочным, чтобы радикально 
преобразить лицо джаза.

Гений КОУЛМЕНА ХОКИНСА
ф  С60 26913 003 Г е н и й  К о 
у л м е н а  Х о к и н с а

В далекие дни 1957 года, когда 
в одной из студий Лос-Анджеле
са записывалась эта пластинка, 
критик Леонард Фэзер заметил:
* Можно, наверное, предсказать, 
что в двухтысячном году, если, 
конечно, о джазе к тому времени 
вообще будут помнить, крупней
шим тенор-саксофонистом первой 
половины двадцатого века назо
вут Коулмена Хокинса».

С тех пор минуло тридцать 
лет — джаз не только не забыт, 
его преподают сегодня в консер
ваториях, но с предсказанием 
Фэзера никому не придет в голо
ву спорить, впрочем, как не спори
ли с ним и прежде. На протя
жении всего этого времени Хо
кинс оставался признанным лиде
ром среди саксофонистов. Более 
того, он был первооткрывателем 
этого инструмента, — по крайней 
мере, для джаза, а в первоот
крывателях всегда есть нечто та
кое, что никогда не стареет, не 
вытесняется новыми открытия
ми (подчас, как это ни парадок
сально, даже возрастает благода
ря им), всегда пребывая таким же 
свежим, неожиданным, как и в
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первый день своего творения.
Коулмен Хокинс родился 

21 ноября 1904 года в городе 
Топека, штат Канзас; с шести лет 
брал уроки классического форте
пиано и виолончели, в девять 
взялся за тенор-саксофон и стал 
поигрывать на школьных тан
цульках, к двенадцати годам от
растил усы и считал себя вполне 
взрослым, около четырнадцати, 
в Чикаго, услышал Армстронга 
и бесповоротно отдался джазу.

С 1921 по 1923 год Хокинс 
аккомпанирует блюзовой певи
це Мэмми Смит, приезжает в 
Нью-Йорк, где вскоре получает 
прозвище «Бин», вполне им за
служенное. Помимо прямого зна
чения этого слова — «боб* или 
«зерно фасоли» — англо-русский 
словарь приводит несколько пе
реносных: «горячий, живой, энер
гичный, башковитый, находящий
ся в приподнятом настроении*, 
а также — «вздуть, наказать или 
побить кого-либо в состязании». 
Последнему занятию молодой 
Хокинс предавался с особенным 
удовольствием на многочислен
ных джем-сешнз (их называли 
в те дни cutting contests — состя
зания в рубке), где его и услы
шал однажды Флетчер Хэндер
сон, руководитель только что ор
ганизованного им биг-бэнда — 
первого в истории джаза.

Дотоле преобладающим типом 
джазового ансамбля был нью- 
орлеанский квинтет или секстет, 
в котором три ведущих голоса — 
труба, кларнет и тромбон — спле
тали затейливую вязь контра
пунктических импровизаций. 
Саксофон в таких ансамблях 
практически не встречался. 
В обычных же эстрадных ор
кестрах саксофонные партии 
с их жеманно-мяукающими ин
тонациями и приторно-сахарин- 
ным звучанием вызывали у джаз
менов вполне заслуженное пре
зрение. «Саксофонисты почему- 
то употребляли тогда маленькие 
узкие мундштуки, как у кларне
та, — оттого и звук получался 
зажатый и жидкий, — вспоминал 
Хокинс много лет спустя. — Я 
всегда работал с жесткими трос
тями, сам их вытачивал по це
лым ночам и придумал себе от
крытый мундштук. Дуть прихо
дилось изо всех сил, зато резуль
тат получался что надо. Ребя
там это очень нравилось, и они 
часто говорили: „Бин, там еще 
один парень с саксофоном объ
явился, будет играть сегодня ве
чером в таком-то месте. Поди и 
сруби его!" — Я шел и срубал».

Как раз такой саксофонист, 
способный соперничать на равных 
не только с «горячими» духовы
ми вроде трубы и тромбона, но и 
с целым оркестром, был нужен 
Хэндерсону, у которого до этого 
около шести месяцев играл сам 
Армстронг. В его биг-бэнде музы
канты импровизировали уже не 
одновременно, а по одиночке, 
друг за другом, тогда как груп
пам ансамбля поручались строго 
определенные, неустанно повто
ряемые короткие фразы или риф
фы. Они-то и порождали восхи
тительно новый по тем временам 
эффект ритмического раскачива 
ния, или свинга, увлекавшего 
за собой солиста и заставляв
шего его, в свою очередь, свинго
вать с удвоенной энергией.

Подобные условия как нельзя 
более подходили Хокинсу, стре
мящемуся всегда и во всем от
стаивать свою независимость и 
самостоятельность. Они помогли 
ему не только определить свой 
будущий путь, но и раскрыть 
неведомые прежде богатства кра
сочных и динамических возмож
ностей тенор-саксофона: густой, 
сочный, мужественный тембр; 
мощное дыхание, широкое вибра
то и внезапный срывающийся на 
фальцет короткий и пронзитель
ный «гусиный крик» — хон- 
кинг. Как и труба Армстронга, 
инструмент Хокинса казался про
должением его самого, совершен
нейшим органом музыкальной 
речи, одушевленным живым су
ществом. В его игре не было ни 
манерной томности, ни псевдо
экзотики, которой грешили почти 
все тогдашние саксофонисты; 
голос тенора возникал где-то 
в самой глубине оркестра, выны
ривал на поверхность и, раскачав
шись на волнах риффов, отправ
лялся в свободный полет импро
визации.

Одиннадцать лет, проведен
ных с Хэндерсоном и отмеченных 
такими эпохальными записями, 
как «Стэмпид» (1926) и «Говорит 
весь город» (1932), стали для него 
высшей школой джазового искус
ства, из которой он вышел вир
туозным мастером с когортой по
следователей и широкой извест
ностью по обе стороны Атлан
тического океана.

С 1934 по 1939 год он живет 
и работает в Европе, курсируя 
между Лондоном и Парижем и 
сотрудничая с лучшими джаз
менами Старого Света; среди его 
выдающихся записей той поры — 
«Потерян в тумане» (1934) и

«Безумный ритм» (1938). Вернув
шись домой накануне второй ми
ровой войны, Хокинс записыва
ет пластинку «Тело и душа» 
(1939), сразу же сделавшуюся 
бестселлером и обозначившую 
важную веху в художественной 
эволюции джаза. Дополнив и 
усложнив аккордовую основу по
пулярной песни Джерри Грина, 
тенор-саксофонист показал, что 
джазовый импровизатор способен 
вырьировать не только ритм и 
мелодию, но и гармоническую 
структуру исходной темы. Не
сколькими годами позже принцип 
гармонической импровизации 
стал краеугольным камнем ра
дикального нового стиля, полу
чившего название «би-боп» или 
модерн-джаз и вызвавшего рез
ко отрицательную реакцию у 
большинства традиционалистов. 
Хокинс, находившийся тогда в 
зените славы, оказался одним из 
тех немногих корифеев, кто сра
зу же оценил перспективность 
этого направления и оказал ему 
деятельную поддержку. В 1947 го
ду он сам навлек на себя упре
ки в измене истинному джазу, 
создав своего «Пикассо» — пя
тиминутное сочинение, записан
ное a cappella после сосредото
ченной десятичасовой подготовки. 
Лишь четверть века спустя соль
ные пьесы для саксофона без 
сопровождения оказались по пле
чу Энтони Брэкстону и немно
гим другим авангардистам «но
вой волны».

Однако естественнее всего 
«Бин» чувствовал себя среди 
свингеров, получавших, как и он 
сам, непреходящее наслаждение 
от импровизаций на «вечнозеле
ные» темы стандартов — попу
лярных мелодий 20— 40-х годов. 
Таким мы и слышим его на плас
тинке «Гений Коулмена Хокин
са» в компании молодого, но уже 
знаменитого трио Оскара Питер
сона и ударника Олвина Столле- 
ра. Все четверо относятся к вели
кому тенористу с глубочайшим 
почтением, почти обожанием; они 
восторженно откликаются на 
каждую брошенную им реплику, 
но вместе с тем ничуть не боятся 
ему перечить, высказывать иное 
мнение и отстаивать свою лич
ную позицию, сохраняя индиви
дуальную множественность в 
коллективном единстве. Таков ге
ний джаза, вдохновляющий своих 
преданных служителей.

Л. ПЕРЕВЕРЗЕВ, 
музыкальный критик

«МЕЛОДИЯ» 2. 1988 57



дискуссионный

ЖАР И ЛЁД
Жар — это атмосфера. А лед —  

это то, что было под коврами в парте
ре. Но и атмосфера тоже.

Вообще на такие события, как «Рок- 
панорама-87», оперативней всего ре
агирует газета. Кратко и точно выска
залась, например, «Комсомолка» 
(26.12.87, «Все поперек»).

Сейчас, когда фестиваль этот уже 
позади, хочется, отталкиваясь от его 
событий, высказать несколько общих 
соображений.

В популярной музыке мы в 70-х го
дах, безусловно, потеряли темп. Это 
еще одно из следствий эпохи застоя —  
быть может, не самое главное, но до
статочно характерное. Не смогли раз
глядеть, оценить и поддержать то но
вое и интересное, что появилось в 
молодежной рок-песне. В результате 
терялось ощущение преемственности, 
перекрывались «низовые» источники, 
питающие всю нашу эстраду в целом. 
Сколько сил ушло на запреты, ненуж
ную борьбу с роком (как прежде с джа
зом, авторской песней и т. д.)!

Конечно, в борьбе бюрократов с 
профессиональными и самодеятель
ными рок-группами была и своя логи
ка. Советский рок рубежа 70— 80-х ста
новится для них опасным по тематике. 
В его текстах стало меньше любов
ной лирики и много социальной кри
тики. Молодежь с гитарами, усилен
ными звукоаппаратурой, все острее 
откликается на недомогания общества. 
При этом широко используются прие
мы притчи, иносказания, сатирическо
го заострения, карикатуры, гротеска. 
Впрочем, многие песни звучали с ло
зунговой прямотой... Рок становится 
неким синонимом правды, непри- 
крашенности. Конечно, были и за
носы, и перекосы, и обыкновенное 
ерничество. И все же в целом позиция

большинства рокеров была граждан- 
ски-активной, обеспокоенной, хотя 
обвиняли-то их как раз в противопо
ложном — асоциальности, отсутствии 
гражданственности.

Все это привело к весьма специ
фической обстановке, когда были две 
эстрады —  официально признанная и 
«подпольная», и два счета ценностей. 
Даже грамзаписи оказалось две —  
«Мелодия» издавала то, что было при
знано ценным и нужным, а в домаш
них студиях записывались так называе
мые «магнитофонные альбомы», за
прещаемые и проклинаемые, но имев
шие у молодежи огромный спрос. 
В этой тьме все кошки были серы: 
«подпольный» статус уравнивал талант
ливых музыкантов и графоманов, 
яркие индивидуальности и тех, кто, 
используя конъюнктуру, быстренько 
«переснимал», перепевал и пересказы
вал содержание фирменных дисков 
и видеокассет.

К счастью, ветры перемен реши
тельно преобразили эту кафкианскую 
картину: действуют рок-клубы, прово
дятся фестивали, «Мелодия», показав, 
что хорошо работать может и хочет, 
начинает выпуск всего лучшего, что 
накопилось за последние год— три...

Период запретов кончился.
И тут-то оказалось, что молодеж

ные ансамбли, равно как и их про
дукция, весьма неравноценны.

Покуда «неофициальную самодея
тельность» всякими способами пресле
довали и песен этих побаивались, все 
было как бы на месте. Но вот наступило 
время гласности и то, о чем пели 
рок-группы, перестало быть стыдливой 
тайной. Мало того — негативные яв
ления в нашей жизни оказались под

обстрелом прессы, радио, телевиде
ния. Критика, в том числе социальная, 
стала государственной политикой.

Это не значит, что критика теперь 
должна уйти из песенных текстов. 
Одним из ее всплесков, прозвучавших 
на фестивале с былой силой, стала 
композиция подмосковной группы 
«Алиби» «Ответ на письмо трех совет
ских писателей». Но в целом «Панора
ма-87» показала: в содержании, тема
тике песен должен наступить какой-то 
поворот. Изменилась окружающая 
жизнь, произошел заметный сдвиг в по
литике, морали, нашем общественном 
самосознании. А вот отражения этого 
в музыкальной публицистике еще не 
ощущаешь.

Итак —  проблема первая: о чем 
говорить рок-группам. Я акцентирую 
это, потому что, хоть мы и произно
сим слово рок-музыка (советская, 
в частности) —  жанр текстовой, поэти
ческий. На втором месте —  театрали
зация, шоу, сценическая подача. Музы
ка на последнем. Вообще ощутим 
заметный спад мелодического нача
ла —  слишком много речитативного ма
териала, монотонного топтания на двух
трех нотах (особенно в стиле «новая 
волна»). Мелодия, как таковая, вообще 
наивно воспринимается некоторыми 
рок-музыкантами, как символ коммер
ции, заигрывания с аудиторией...

Коли так —  то вот и вторая пробле
ма: что же считать подлинным ро
ком? Пока у нас этим словом обозна
чается все подряд, что очень запуты
вает как теорию, так и практику. (Ругая 
не нравящуюся эстраду, ее чаще всего 
именуют «роком».) Так что рок? Может 
быть, то, что имеет генетическую связь 
с «корнями» —  ритм-эн д - 6  л Ю З О М  И 

ранним рок-н-роллом (на «Панораме- 
87» выступили два таких ретро-соста
ва —  «Рок-архив» и «Мистер-Твистер»)? 
А может, настоящий рок —  это лишь 
лихой «металл»? Ведь тяжелый рок —  
это одно из ответвлений блюза. А 
тогда куда отнести Барыкина, Град
ского? Или инструментальные ансамбли 
типа выступивших на фестивале «Квад
ро» и дуэта Кезля —  Моргунов?

Все согласны, что есть эстрада 
(ну —  популярная музыка, «поп») и 
есть рок. Относиться к эстраде мало 
кто хочет, престижнее находиться на 
рок-территории. Но ведь сам рок —  
малая часть «большой» эстрады, легкой 
музыки. За рубежом такое различие 
проводят и никто не обижается. В 
1979 году, в дни гастролей Элтона 
Джона в СССР, я спросил у его про
дюсера, считает ли он песни своего 
протеже роком и получил хладнокров
ный ответ: «Нет, это „мидл-ов-зе-
роуд"» («середина дороги» —  малоиз
вестный у нас термин, как раз и оз
начающий эстраду). Я бы предложил 
такой вариант: появляется, как некий 
первоначальный толчок, как желание
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высказаться, выразить свое «я», стрем
ление, обладающее огромной энер
гией и взрывчатостью (это то первичное 
состояние, которое и составляет суть 
«роковости»), далее певец или группа 
часто теряют эту динамику, внутрен
ний запал, проблемность, но сохра
няют многие другие качества —  уме
ние создавать красивые, оригинальные 
мелодии, исполнительское мастерство 
и т= п., переходя в класс «популярной 
музыки» (эстрады). Процесс этот под
час трудно уловим, черта, разделяю
щая жанры, достаточно условна. «Битлз» 
60-х годов — рок-группа. Песни Мак
картни, Леннона и других музыкантов 
ливерпульской четверки ближе к се
редине 70-х годов и дальше — по
пулярная музыка.

рассматривать в бинокль. Получился 
«стадионный» фестиваль, что для 
многих групп оказалось просто убийст
венным. Панорама более-менее полу
чилась, а праздник —  нет. Слишком 
много милиции и дружинников (боя
лись эксцессов?), прямо по ходу кон
цертов шли поиски компетентного 
ведущего.

«Рок-панорама-86» была оператив
но отражена «Мелодией» — пластинки 
появились уже через три-четыре ме
сяца. Надеюсь, оперативность эта со

хранится. Только не надо «отражать» 
все подряд. Из пятидесяти ансамблей 
настоящий класс показали едва пятна
дцать.

А. ПЕТРОВ

Следующая проблема: тяжелый
рок. Это очень модное у подростков 
направление (дающее «гарантирован
ную эмоциональную встряску» по сло
вам авторов заметки в «Комсомольской 
правде»). Каждая филармония стре
мится ныне обзавестись своим «метал
лическим» составом. Есть музыканты, 
истово верующие в этот стиль —  во 
всяком случае, играющие его не пер
вый год (на «Панораме-87» — группа 
Гуннара Грапса, «Круиз»). Но боль
шинство перешли, скорей даже пере
бежали в эту веру совсем недавно, 
на волне подростковой моды. Если 
рок —  это вообще не музыка, а стиль 
жизни, некая философия —  то как 
прикажете понимать подобную «пере 
стройку»? Татьяна Кочергина (и «Два
дцатый век»), Антонина Жмакова (и 
«Раунд»), Анатолий Алешин (и «Стай
ер»)... Вчера еще благополучные, 
«нормальные» шансонье сегодня за
хрипевшие, на стоне, на всхлипе кри
чащие о какой-то своей запредельной 
внутренней боли — это честно, это 
от сердца? Позвольте не поверить. 
Появилась даже парадоксальная 
мысль: а ведь «металл»-то —  по сути 
своей стиль как раз вполне «эстрад
ный». Разве только в рок-маске...

Еще одно наблюдение. Пока мы, 
в основном, копируем, благо видео
магнитофон уже не редкость. «Метал
листы» — «Моторхед» или «Слэйер», 
нововолновики — «Депеш мод» или 
«Бэд компани». Но это уже становится 
просто неинтересным. Это плагиат. 
Найдем мы, видимо, где-то совсем 
в другом месте. Может быть — в обра
щении к каким-то собственным, при
сущим только нам традициям. Во вся
ком случае, явно лучшими выглядели 
на «Панораме-87» те группы или со
листы, которые говорили —  конечно 
без натуги, весело и роково —  своим 
голосом: «Бригада С», «Нюанс», «Нау
тилус Помпилиус», «Авиа», Градский, 
недооцененный «Лотос», группа Гунна
ра Грапса. Они и стали «открытием 
фестиваля» подобно прошлогоднему 
«Браво».

И последнее. По сравнению с залом 
Дома Туриста («Панорама-87») Малая 
арена в Лужниках дала дополнительных 
четыре тысячи мест. Но было холодно 
(под коврами в партере был, повто
ряю, лед), неуютно, публика сидела 
в пальто и шапках, сцену было впору

О ВКУСАХ 
НЕ СПОРЯТ?

«О вкусах не спорят», — гла
сит известное латинское изрече
ние. Но спорить все-таки нужно. 
И возможно, даже не спорить, 
а пытаться совместно разобраться 
в них, терпеливо и вдумчиво.

Еще совсем недавно наши му
зыкальные вкусы формировались 
почти директивно, а многое из то
го, что было действительно дорого 
и созвучно душе, оставалось как 
бы на полулегальном положении. 
Но те же древние напоминают, 
что все течет и все изменяется 
И, будем надеяться, изменяются, 
естественно, не только вкусы, но 
и отношение к их формированию. 
Опять же совсем недавно тон 
наших публикаций, теле- и радио
программ, посвященных пробле
мам современной музыки, стал 
иным. От категоричного отрица
ния всяких там иДип Пёрпл», «Рол- 
линг Стоунз» и иже с ними пере
шли сначала на чисто информа
ционную подачу, а потом уж на
чали появляться и серьезные кри
тические материалы с элементами 
анализа. Хорошо это? Вне всякого 
сомнения. Давно пора!

На состоявшемся в декабре 
прошлого года совещании в ЦК 
партии член Политбюро, секре
тарь ЦК КПСС А. Н. Яковлев, 
в частности, сказал: «Почему не
пременно: или — или? .. Или рок, 
или частушки... Не или — или, а и — 
и. Нельзя жить на крайностях, ша
рахаясь из одного тупика в дру
гой... Настоятельно нужны поиски 
и защита простого здравого смыс
ла во всех делах». Говорят: «При
вычка — вторая натура». Было

время, когда у нас отрицалось 
подряд все «не наше» — и в  том 
числе полезное, нужное, чему бы 
следовало поучиться, не просто 
бездумно заимствовать, а творче
ски переработать, осмыслить. Это 
было «славное» время «Добрых 
молодцев», «Разноцветных гитар» 
и других исконно «наших» музы
кальных коллективов —  время 
ВИА. Но прошло немного лет, и 
теперь для большинства молодеж
ных (и именно молодежных) кол
лективов важно найти себя, понять, 
кто они, для чего и зачем. Взгляд 
их вполне естественно обращается 
к западным образцам рок-музы
ки, хочется того или нет. Но при
вычка — вещь серьезная, да еще 
ставшая к тому же частью натуры. 
И вот пример. В октябрьском но
мере за прошлый год журнала 
«Молодая гвардия» появилась 
статья А. Лысенкова и Ю. Сер
геева «Коловерть беспамятства», 
живо напомнившая, что рок — это 
все-таки «музыка сытой буржуа
зии» и не по пути нам с ней (ин
тересно, правда, какой путь авторы 
имели в виду). Наряду с «Кис» 
и «Роллинг Стоунз» досталось и 
нашим — «Аквариуму» с «Али
сой». Здесь не лишним будет на
помнить, что порицать иную куль
туру (и, конечно же, музыку, как ее 
важнейшую составляющую) только 
потому, что она не похожа на 
нашу и не влезает в какие-то 
рамки, мягко говоря, некрасиво 
И еще одно. Позволю себе на
помнить один из рассказов изве
стного в 20-х годах советского 
сатирика и публициста А. Зорича 
«Общий знакомый», где герой 
«современный», «правильный» и 
«все как нужно понимающий» 
гражданин, «...придя домой прямо 
после Бетховена, поставит сейчас 
же „Гоп со смыком"...» (была та
кая мещанская песенка). А его по
томок —  наш современник — 
вполне может наслаждаться деше
выми кабацкими шедеврами То
карева.

Но оставим все это на совести 
людей с укоренившимися привыч
ками и продолжим наш разговор 
о том, чему учиться, у кого и 
как.

Граммофонная пластинка от
праздновала свой вековой юби
лей. Невозможно переоценить все
го того, что дала она людям в об
щении на самом неповторимом из 
всех языков — музыкальном. И 
даже появление магнитной записи, 
развитие и совершенствование 
не повлияло сколько-то на устой
чивый спрос и интерес к плас
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тинке. Для многих, посвятивших 
свою жизнь музыке, она стала 
мудрым советчиком, другом и на
ставником. Но вот всего тринад
цать дет назад в 1975 году родился 
новый опасный и серьезный кон
курент: японская фирма «Сони» 
выпустила на мировой (и прежде 
всего американский) рынок мо
дель домашнего кассетного видео
магнитофона «Бетамэкс». Это было 
начало видеобума. Сейчас у насе
ления разных стран, включая и на
шу страну, свыше тридцати одного 
миллиона видеомагнитофонов раз
ных марок Появилось множество 
видеопрограмм, ориентированных 
на рок-музыку. Назову некоторые 
из них: «Клип Конекшн», «Мюзик 
бокс», «Каунтдаун», «Рок тил дон», 
«Хэви-металл саунд». Содержи
мое их — в основном видеокли
пы с участием известных или мало
известных, но усиленно рекла
мируемых исполнителей. Видеоро
лики с названными программами 
появились и у нас, так сказать, 
частным порядком. Предпринима
ются активные попытки создания 
своих клипов. Но, к сожалению, 
это не всегда удается. Вы спросите 
почему? Думается, что ответ мо
жет быть однозначным. За внеш
ним блеском, нагромождением 
подчас отвлеченных символов 
скрывается исполнительское и со
чинительское убожество. Что же 
делать? Учиться! И учиться, беря 
за образец лучшее, что предла
гает жанр. Вот, к примеру, вполне 
удалась «Воля и разум» группы 
«Ария», чего не скажешь о «Щите 
и мече» «Мастера».

Нельзя отрицать того, что, 
глядя на экран, сосредотачиваешь
ся не только на самой музыке, но и 
на сюжете клипа или сценическом 
образе музыканта, его порой экс
травагантной внешности, одежде, 
манерах. Поэтому музыка как та
ковая отодвигается на второй план 
нашего восприятия. А если она 
плохая? Ведь есть и такая, и ее 
немало Тогда приходит в действие 
могучий арсенал современной ви
деотехники В результате из самой 
заурядной (и по содержанию, и 
по исполнению) песенки получа
ется нечто весомое и значимое. 
А вот послушайте-ка эту же пе
сенку только на пластинке, и сразу 
все встанет на свои места. Я не 
противник ни видео, ни металла. 
Среди представителей этого на
правления есть достойные внима
ния исполнители. Но, мне кажет
ся, именно здесь можно найти 
характерные примеры антиформи
рования музыкального вкуса. И 
пусть не обижаются поклонники

«горячего цеха», если я скажу, что 
в последнее время довольно часто 
хэви-металл ассоциируется в об
щей палитре рок-музыки с одно
образием сценических образов 
и внешних атрибутов (будь то 
демонизм или вандализм), музы
кальных тем, ставших давно штам
пами.

Вот что, к примеру, представ
ляет своим зрителям — поклон
никам названного направления 
программа «Хэви-металл саунд». 
На тревожно мерцающем экра
не — один из «районов» подзем
ного царства зла (или что-то вроде 
этого). Не менее тревожно роко
чет бас-гитара. В клетке — обе
зумевшая толпа живописно задра
пированных в лохмотьях красо
ток. А перед ними... Перед ними — 
американская группа «Мотли Кру» 
в не менее живописном обличье, 
убеждающая аудиторию в суще
ствовании «взгляда, который уби
вает» (название композиции). К со
жалению, мы так и не узнаем, как 
это происходит из самой песни: 
примитивный музыкальный фон 
отнюдь не способствует полету 
фантазии.

Многие наши начинающие кол
лективы, рано или поздно сталки
вающиеся с проблемой поиска 
авторского и исполнительского 
лица, берут за основу внешние 
эффекты подобного рода. У публи
ки создается ощущение новизны, 
оригинальности... Но проходит вре
мя, мода меняется, и всем стано
вится очевидным, что, кроме экс
травагантности, у группы ничего 
и не было. Коллектив, возможно, 
потенциально и неплохой, гибнет 
или же влачит то же бутафорское 
существование, как и избранная им 
на свою беду атрибутика.

Нет сомнения, что у нас рок- 
искусство по многим причинам 
слабее, чем за рубежом. И если 
чему-то учиться у западных рок- 
музыкантов, то профессиона
лизму и мастерству. Форму нужно 
искать только свою, выражающую 
внутреннее содержание, творче
ские принципы, мировоззрение.

Будучи на гастролях в нашей 
стране, известный американский 
исполнитель Билли Джоуэл, вы
ступая на ленинградском музы
кальном ринге, сказал: «Музыку 
не обязательно видеть. Ее нужно 
слушать». Пожалуй, я соглашусь 
с его словами И не лотому, что 
люблю Джоуэла еще со времени 
его «Незнакомца» (одноименный 
альбом 1977 года) и что он авто
ритет в роке. Мне кажется, музыка 
должна свободно, без дополни
тельных внешних стимуляторов

находить своего слушателя. Анг
лийский поэт Уильям Блейк писал: 
«Музыкант — это ухо человека». 
И чем лучше он, тем полнее 
раскрывается перед нами мир 
звуков, которыми полна жизнь. 
Язык музыки интернационален, 
понятен всем. Хорошо владею
щему им исполнителю совсем не 
нужно прибегать к достижениям 
современной сценической или 
другой техники. К сожалению, 
многие забыли (а может быть, 
и не знали), что рок — это в пер
вую очередь искренность, чест
ность и, конечно же, мастерство. 
Приведу еще один, на мой взгляд, 
очень характерный пример. По
гибший от наркотиков в возрасте 
двадцати семи лет гитарист-вир
туоз Джимми Хендрикс (до сих 
пор не превзойденный никем) 
умел заставить разговаривать свою 
гитару на любом языке. И та боль, 
которую чувствовали его пальцы 
от игры на многочасовых концер
тах и ежедневных репетициях, 
сливалась с болью его сердца за 
гибнущих во Вьетнаме парней, вы
ливалась в неповторимо страст
ное исполнение одной из послед
них композиций — «Автомат», 
ясную без всяких слов. Возмож
но, те, кто знаком с творчест
вом музыканта, спросят, как же 
с его выходками на сцене, сжи
ганием дорогих гитар, разбива
нием усилителей и динамиков? 
Я судить не берусь. Все это было. 
Но был и профессионал, фантазер, 
для которого самым главным всег
да оставалась музыка.

С. М У Р А В Ь ЕВ , журналист

РОК-
ПАНОРАМА
87

Как метко заметил художник-по
становщик фестиваля Анатолий Исаен- 
ко, суть происходящего весьма на
поминала полет на допотопном само
лете (в отличие от «Рок-панорамы-86», 
скорее напоминавшей хоть и роскош
ный, но все-таки велосипед...). Столь 
резкий скачок произошел благодаря 
поистине титанической работе, прове
денной самими музыкантами, продю
серами и поэтами рока, а также упор
ству и благим намерениям Оргкоми
тета фестиваля, созданного тремя мос
ковскими организациями: Горкомом
ВЛКСМ, Главком культуры и МГСПС.
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Отдавая должное официальным 
работникам, рискнувшим в трудное для 
рок-музыки время организовать столь 
серьезную акцию, не могу не заме
тить, что перестраховка с их стороны 
все же имела место.

Прежде всего —  полное отсутствие 
рекламы, думается, намеренное, дабы 
не вызвать ажиотажа; причем даже 
непосредственно на Малой арене Луж
ников только на третий день появи
лось скромное объявление о том, что, 
дескать, идет фестиваль... По опыту 
своих выступлений знаю, что такие дей
ствия могут только отпугнуть зрителя 
(кстати, в первые дни так и произо
шло).

Что же было на самих концертах? 
Несмотря на городской статус, фести
валь явился событием всесоюзного зна
чения, ибо формально из Москвы было

не более четверти всех участников, 
а география остальных оказалась чрез
вычайно широкой: Украина, Латвия,
Эстония, Литва, Казахстан, Армения, 
Ленинград, Свердловск, Тамбов, Йош
кар-Ола, Рязань, Калуга, Орджони
кидзе, Горький, Грозный, Махачкала...

Скажу откровенно, лично для меня 
музыкальных открытий не произо
шло. Думаю, в силу специфики моей 
деятельности. Все коллективы хорошо 
известны, репертуар был отобран Орг
комитетом, членом которого я был, 
так что удивиться было нечему, да и 
не эту цель все мы преследовали* 
Основной задачей фестиваля было 
сплочение музыкантов, поэтов и ис
полнителей рок-музыки, демонстрация 
достижений, уточнение проблем, но 
главное —  общение. Кстати, последнее 
и не получилось в силу опять-таки 
излишней перестраховки по поводу 
возможных беспорядков. Сложнейшие 
системы контроля репертуара, орга
низация охраны порядка, путаница с 
аккредитациями, каждая из которых 
(а они были аж разных цветов!) давала

право прохода сквозь определенную 
дверь, а через другую дверь — нет, 
наконец, непонятная изоляция прес
сы от участников — все эти сложно
сти в конечном счете испортили ат
мосферу праздника и «Рок-панорама- 
87» стала фестивалем деловым, буд
ничным, похожим на отчетное собра
ние. Что ж, пусть так, зато, по общему 
мнению, ничего подобного —  ни по 
свету, ни по звуку, ни по сценогра
фии — в нашей стране не было.

Беру на себя смелость утверждать, 
что хотя бы этот факт перечеркивает 
все указанные недостатки и превра
щает фестиваль в уникальное событие 
международного значения.

Подтверждением моих слов может 
быть присутствие на каждом дне мно
гих зарубежных специалистов жанра, 
телерепортеров ведущих компаний,

аккредитация более чем четырехсот 
журналистов, советских и иностран
ных, подробное освещение работы 
«Рок-панорамы» в прессе (к сожале
нию, чаще в зарубежной), реакция 
на качество света и звука, которую 
трудно скрыть даже при наличии не
гативного отношения к недостаткам 
фестиваля.

К сожалению, еще один грустный 
факт: билеты (в который раз) распре
делялись по организациям и ведом
ствам —  отсюда прохладное отноше
ние части публики к происходящему, в 
то время как другая часть громогласно, 
и порой бестактно по отношению к уча
стникам, требовала «металла», не по
нимая, что это встреча друзей, а не кон
церт «хэви» с «какими-то там вместе».

Грешно, конечно, высказывать пре
тензии к аудитории, но, кажется мне, 
большая часть московской публики 
Дворцов спорта в силу разных причин 
полностью дезориентирована и не по
нимает, что рок-музыка невероятно 
разнообразное явление, в котором есть 
место и социально-философским сти

хам, проповедям-призывам, коммер
ческой (в хорошем смысле) лирике, му
зыкальному мастерству, просто песне 
под гитару и многому другому.

Дешевая попытка некоторых му
зыкантов приписать себе и своему на
правлению в роке истинность, стрем
ление обвинить всех других в согла
шательстве, сколотив вокруг себя ком
панию «фанов», смотрящих в рот сво
ему кумиру, вызывает у меня просто 
смех, а то и раздражение, ибо людям 
давно поющим и давно работающим 
известны мотивы подобных действий. 
Прежде всего неуверенность в том, 
что тебя примет публика таким, каким 
ты сам хочешь быть, —  отсюда и спе
куляция на своей «непонятности» и 
элитарности, отсюда желание шоки
ровать аудиторию или, как случилось 
на одном из концертов «Панорамы», 
в случае неприятия ансамбля из прин
ципа «достоять» на сцене и «додавить» 
зрителя, заставив его вежливо похло
пать...

Я  не хотел бы казаться диалектич
ным, но сами события каждого дня 
«Рок-панорамы» подвигают к диалек
тике. Самодеятельные группы, все без 
исключения, выглядели интереснее в 
театральном, идейном и творческом 
отношении, но при этом чрезвычайно 
слабыми в музыкальной сфере. Про
фессионалы —  наоборот: прекрасно 
пели и играли, зато были довольно 
скучны. Вот бы позаимствовать всем 
друг у друга то, чего каждому не хва
тает. Впрочем, для этого и «Рок-пано
рама».

Событиями фестиваля явились вы
ступления Свердловского «Наутилус 
Помпилиус», Ленинградской «АВИА» 
и Московской группы «Алиби», кото
рые покорили аудиторию своей не
посредственностью и искренностью 
стихов, остротой социальной атаки и 
настоящей театральностью.

По общему мнению, удачным был 
день московской Рок-лаборатории (к 
сожалению, без «Звуков МУ»); под
твердили свой класс солисты А. Бары
кин, А. Алешин, А. Малинин, на высоте 
были группы «Ария», «Круиз», «Браво» 
и «Черный кофе».

В течение двух-трех месяцев пред
полагается выпустить на фирме «Мело
дия» пластинку «Рок-панорама-87», 
смонтировать видеофильм о фестива
ле (съемка велась шестью телекаме
рами), организовать продажу изделий 
с рекламой фестиваля, фотопродук
ции, снять видеоклипы с участием ли
деров «Панорамы», переведя при этом 
все полученные средства на текущий 
счет Детского фонда. Наконец, учтя все 
недостатки организации, приступить 
к подготовке «Рок-панорамы-88», на
меченной на середину сентября буду
щего года.

В добрый путь...

А. ГРАДСКИЙ
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ф  47-436 П О П У Л Я Р Н Ы Е  О Р К Е С Т 
Р О В Ы Е  П Ь Е С Ы . П о ло н е з  (М . О гин- 
ск и й ), М арш  из оперы  « А и д а»  (Д ж . В е р 
д и ) и д р . О р к . Б о льш о го  те а тр а  С С С Р , 
д и р и ж е р  Б. Х айкин  —  1— 45

•  48-344 ЮРИИ ЛЕВИТАН <1914—  
1983). С Т Р А Н И Ц Ы  Ж И З Н И . Л и те р а ту р 
н о -д о к ум е н тал ь н ая  ко м п о зи ц и я . 1— 45

ф  49-106 СКА ЗКА  О  ЦАРЕ САЛ- 
ТАНЕ. М узы ка л ь н о -л и те р а ту р н а я  ко м 
позиция 3 . Ч ерны ш овой  по с к а зке  
А . П уш ки на и о п е р е  Н. Р и м ско го -К о р 
сако в а . 1— 45

ф  55-379 ДИСКОКЛУБ-12 (А ) . П ес
ни А . К и р и як а : «П есн я  о м о ей  ж и зн и » , 
«Р о м ан ти ка»  —  С . Р о тар у , « П р и д е т  лю 
бовь»  —  С. К и р и як  и д р . песни , 2— 50

ф  55-402 ДИСКОКЛУБ-12 (Б ) . П ес
ни в тан ц ев альн ы х р и тм а х : « Т е л е 
гр ам м а»  (В . М ате ц ки й ) —  « В е се л ы е  
р е б я та » , «Ты так  и знай» (О . С о р о 
кин) —  Е . С е м е н о в а  и д р . песни . 2— 50

•  55-438 ДИСКОКЛУБ-15 (А ) . «М е 
ло дии  н ар одов  С С С Р » , тан ц евальн ая  
сю и та  (В . Гр о хо в ски й ). О р к . Густава  
Б р о м а  (Ч е хо сл о в а к и я ). 2— 50

•  55-437 ЛЕТИТЕ, ГОЛУБИ. Песни 
В сем и р н ы х ф е сти в ал е й  м о л о д е ж и : 
«Ги м н  д е м о кр ати ч е ск о й  м о л о д е ж и »  
(А . Г . Н овико в) —  Ю . М а зу р о к , «Если  
бы парни всей  зе м л и »  (В . С о ло вьев- 
С е д о й ) —  Ю . Б о гатико в  и д р . пес
ни. 1— 45

•  55-473 МЕЛЬНИЦА. П есни И. Ни
к о л а е в а : « Н е зн а к о м к а » , «М ельн иц а»  —  
И. Н и ко лаев , «Л ю би м чи к П аш ка» —  
А . П угачева и д р . песни . 2— 50

•  55-393 НАШ А ПЛАСТИНКА. П ес
ни В. Г а м а л е я : «Ц вето к  в п и сьм е» ,
« А ттр а кц и о н » , «Я  е д у  к те б е »  —  « З е м 
л я н е » ; «Танцуй  со  м ной» —  С . Б еликов  
и « С ам о ц в е ты »  и д р . песни . 2— 50

•  55-464 ОСТРОВ ДЕТСТВА. Песни 
О . Ф е л ь ц м а н а : « О стр о в  д е тств а » , « Гд е  
ты  вр ем я находи ш ь?»  —  М . Бо ярски й , 
«П есо чн ы е часы », «Го л о с  р е б е н ка»  —  
И. А л л е гр о в а  и д р . песни . 2— 50

ф  55-414 ПУЛЬС-1 (и з  серии  
« С п о р т и м у з ы к а » ). «М узы кальн ы й  
к о м п ь ю те р » . 1— 50

•  55-416 ПУТЕШЕСТВИЕ. Песни 
3 . Л и еп и н ьш а : «Н ад о  п о д у м а ть » , « С е 
м ейны й р а зго в о р »  —  М . Зи в е р е , «П у
те ш е ств и е »  —  И. В анзовичс, и д р . пес
ни. 2— 50

•  55-417 ТЕПЛО ЗЕМЛИ. В о кал ь
н о -и н стр ум е н тал ьн ая  сю и та  Э . А р т е м ь 

АПРЕЛЕВСКАЯ
БАЗА

ПОСЫЛТОРГА
ПРЕДЛАГАЕТ

ева на стихи Ю. Рытхэу. Ж. Рож
дественская, ансамбль «Бумеранг». 
2— 50

Ф  55-400 ЭВЕРЕСТ. Песни на стихи 
И. Шаферана: «Эверест» —  «Земля
не», «Две печали» —  А. Вески, «На 
улице Каштановой» —  Ю. Антонов 
и др. песни. 2— 50

•  55-409 ТАТЬЯНА АНЦИФЕРОВА. 
«О г л я н и с ь  на  д е т с т в о » :  «Два 
листка», «Не забудь меня», «Что-то 
было», «Зеленая ветка» и др. песни. 
2— 50

•  55-461 АЛЛА БАЯНОВА. «М о и
п е с н и »  (первая пластинка): «Что-то 
грустно», «Я любовь не сберегла», 
«Уж клен осыпался» и др. песни. 2— 50 

ф  55-462 АЛЛА БАЯНОВА. «М о и 
п е с н и »  (вторая пластинка): «И льет
ся песня», «Тюльпаны», «Обидно, до
садно» и др. песни. 2— 50

ф  55-428 АННА ГЕРМАН. «Э х о 
л ю б в и»: «Танцующие Эвридики»,
«Невеста», «Гори, гори, моя звезда» 
и др. песни. 2— 50

ф  55-429 РОБЕРТИНО ЛОРЕТИ. 
«Д у ш а  и с е р д ц е » :  «О мое солн
це», «Санта Лючия», «Вернись в Сор
ренто» и др. песни. 2— 50

•  55-403 ВАЛЕНТИНА ТОЛКУНО
ВА. «И в с е  ж п о б е ж д а е т  д о 6 - 
р о»: «Вальс невесты», «Обыкновен
ный человек», «Вечер школьных дру
зей» и др. песни. 2— 50

ф  55-481 АНСАМБЛЬ «БРАВО». 
«Желтые ботинки», «Верю я», «Ленин
градский рок-н-ролл» и др. песни. 
2— 50

•  55-474 ГРУППА «ЗЕМ ЛЯНЕ».
«Д е н ь  р о ж д е н и я  З е м л и » :  
«Волны», «Песня для матери» и др. пес
ни. 2— 50

•  55-475 РОК-ГРУППА «МАШИНА 
ВРЕМЕНИ «Д е с я т ь  л е т  с п у с т я » :  
«Поворот», «Старый корабль», «Скач
ки» и др. песни. 2— 50

ф  55-453 АНСАМБЛЬ «СИНЯЯ ПТИ
ЦА». « П о д з е м н ы й  п е р е х о д » :  
«Памяти Эдит Пиаф», «Дождь за ок
ном», «Детство» и др. песни. 2— 50 

ф  55-472 ГРУППА «ФОРУМ ». «Б е - 
л а я  н о ч ь»: «Улетели листья», «Ос
тровок», «Что сравнится с юностью» 
и др. песни. 2— 50

ф  55-478 ГРУППА «ЧЕРНЫЙ К О 
ФЕ». « П е р е с т у п и  п о р о г » :  
«Ж и зн и  р а ссв е т» , «М ой  д о м » , «П ы лает 
за  окн ом  зв е зд а »  и д р . песни . 2— 50

•  01-618 ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ИГЗМ- 
105/С, п р ед н азн ачен  д л я  пр о игр ы ва
ния гр ам п ласти н о к  на 33 и 45 о б /м и н . 
У стан ав л и в ае тся  в го л о в к у  зв уко сн и 
м а те л я  ГЗ М -1 С 5 Д . 7— 00

ф  01-629 СТЕРЕО Ф О Н И Ч ЕС КА Я  
МАГНИТНАЯ ГОЛОВКА ЗВУКОСНИ
МАТЕЛЯ ВЫ СШ ЕГО КЛ А ССА  ГЗМ-005Д, 
п р ед н азн ач ен а  д л я  к о м п л е ктац и и  э л е к 
тр о п р о и гр ы ваю щ и х у стр о й ств  б ы то в о 
го  н азначения 1-й груп п ы  сл о ж н о сти  
по ГО С Т  18631-83 и о тн о сящ и хся  по 
усло ви ям  эксп луатац и и  к 1-й гр уп п е  
Г О С Т  11478-83. Го ло вка  о б о р уд о в ан а  
алм азн о й  и глой . 20— 00

•  01-630 ГОЛОВКА ЗВУКОСН И
МАТЕЛЯ СТЕРЕО С АЛМ АЗНОЙ ИГЛОЙ 
ГЗКУ -631  Р А . В го ло вк е  и м е е тся  2 п ье зо 
эл е м е н та  с се р е б р я н ы м и  э л е к тр о 
д а м и . Рабочий р е су р с  не м е н е е  500 час. 
7— 00

Перечисленные товары высылаются 
почтовыми посылками наложенным 
платежом.

Письма-заказы направляйте по ад
ресу:

143360 г. Апрелевка Московской 
обл„ ул. Ленина, 4

АПРЕЛЕВСКАЯ БАЗА РОСПОСЫЛ- 
ТОРГА.
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МУРОМСКИЙ ЗАВОД РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ РАЗРАБАТЫВАЕТ НОВЫЕ МОДЕЛИ 
ЭЛЕКТРОМУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
ВМЕСТЕ С ПОКУПАТЕЛЯМИ.

Уважаемые музыканты!

Вы уже познакомились с КЭМИ «Ю ность-21». Прежде чем 
разрабатывать новую модель, мы хотим узнать ваши 
пожелания и с этой целью проводим анкетирование. 
Предлагаем всем заинтересованным лицам принять участие 
в этом эксперименте.

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ 
Нужное подчеркнуть

СТРУКТУРА КЭМИ

Исполнение Напольно-настольный 
Настольно-наплечный 
Только наплечный

Применение Только эстрадное 
Эс традно-бы товое 
Только в быту

Объем клавиатуры 4 октавы
5 октав 
более 5 октав

Питание сетевое (встроенный 
блок питания) 
сетевое (выносной блок 
питания)
автономное (сухие эле
менты)

ОСНОВНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Полифония Традиционная (Юность- 
21, Лель-22)
6-голосный
число голосов более 6

Динамическая клавиату
ра (зависимость громко
сти звука от силы удара 
по клавишам)

не обязательно
желательно
обязательно

Транспонирование (сме- не обязательно 
щение строя на октаву желательно 
с шагом в полтона) обязательно

Встроенный секвенсор не обязательно 
«одноголосный мелоди- желательно
ческий» (устройство для 
записи и программирова
ния мелодий с последую
щим многократным вос
произведением их)

обязательно

Графический эквалайзер не обязательно
желательно
обязательно

Стерео-хор не обязательно
желательно
обязательно

Набор тембров постоянный (пресет) 
перепрограммируемый

Количество фиксирован
ных тембров

от 8 до 20 
от 20 до 56 
свыше 56

Возможность загрузки- 
выгрузки тембровых про
грамм на магнитофонную 
кассету

не обязательно
желательно
обязательно

Наличие органов управ
ления для ручного набо
ра тембра при большом 
количестве (свыше 20-ти) 
фиксированных тембров

не обязательно
желательно
обязательно

Наличие педали управле
ния громкостью

не обязательно
желательно
обязательно

Наличие выхода для свя
зи с персональной ЭВМ 
или аналогичным КЭМИ

не обязательно 
желательно
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Если вы имеете предложения, не оговоренные в анкете, просим поделиться ими

В заключение просим вас указать приемлемую, па ваш 
взгляд, цену на КЭМИ
Простой, малогабарит
ный, без тембровых про
грамм

Простой, с жестким пре
сетом (непьрепрограмми- 
руемые тембры)

выпуск нецелесообразен 
выпуск ограничен 
крупная серия 
до 200 рублей 
от 200 до 300 рублей

выпуск нецелесообразен 
выпуск ограничен 
крупная серия 
до 300 рублей 
от 300 до 400 рублей

Средней сложности с пе
репрограммируемыми 
тембрами

Сложный инструмент 
6 голосов и больше, пере
программируемые темб
ры (свыше 20-ти), переза
пись тембров на магнито
фон, встроенный секвен
сор, динамическая кла
виатура, транспонирова
ние, интерфейс М1 1

выпуск нецелесообразен 
выпуск ограничен 
крупная серия 
до 500 рублей 
от 500 до 700 рублей

выпуск нецелесообразен 
выпуск ограничен 
крупная серия 
от 1000 рублей и выше

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ! 
ПОМОГАЯ НАМ, ВЫ ПОМОГАЕТЕ И СЕБЕ!

Анкету 
просим выслать 

по адресу:

602200,
Владимирская обл., 
г. Муром, завод РИП, ОРИС.
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НОВЫХ ГРАМПЛАСТИНОК
■  М00 48057 004 (2 пластинки) ДНИ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР. Д о к у м е н т а л ь н о -х у д о ж е с т 

вен н ая  к о м п о зи ц и я . Автор Г. Петров. Консультанты Ж. Голотвин, Н. Меринов. Режиссер Э. Верник. 
Текст читают Ю. Каюров, А. Лазарев, И. Кириллов, Р. Дубинский, В. Лебедева

■  М00 48061 007 ЭНТУЗИАЗМ, РОЖДЕННЫЙ ОКТЯБРЕМ. Д о к у м е н т а л ь н о -х у д о ж е ст в е н н а я  
к ом п ози ц и я . Автор Г. Петров. Консультанты А. Крухмалев, О. Буданов. Режиссер Э. Верник. Текст 
читают В. Дугин, В. Ларионов, Г. Титова

■  М00 48085 009 СЛАВНЫЙ ПУТЬ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА. В ы п у с к  3 — Р ечь
В. И. Л ен и н а  на III съ е з д е  РКСМ — п р о гр а м м а  д е я т е л ь н о ст и  к о м со м о л а  п о к о м м у н и сти ч е ск о м у  в о сп и 
та н и ю  м о л о д е ж и . Д о к у м е н т а л ь н о -х у д о ж е с т в е н н а я  к ом п ози ц и я . Автор В. Уколова. Текст читают А. Бор
зунов, Ю. Каюров, Л. Стриженова

■  М00 48155 005 СЛАВНЫЙ ПУТЬ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА. В ы п у с к  8 —  К о м со м о л  
в год ы  с о в е р ш е н ст в о в а н и я  с о ц и а л и с т и ч е ск о г о  о б щ е с т в а  (1961 — 1970 гг.). Документально-художест
венная композиция. Автор Г. Герасимова. Режиссер Э. Верник. Текст читают А. Борзунов, Л. Стри
женова

|  А 1 0  0 0 3 1 3  007 (цифровая запись) Б. БАРТОК (1881 — 1945): С о н а т а  для ск ри п к и  со л о  
(редакция И. Менухина); Р. ЩЕДРИН (1932): Э х о -со н а т а  дл я  ск ри п к и  с о л о . С. Стадлер

|  С 10  26155  00 0  И. БРАМС (1833 — 1897): С и м ф он и я  №  4 ми м и н ор , со ч . 98 . Симф. орк. Ленин
градской гос. филармонии /  К- Элиасберг (запись с концерта в Большом зале Ленинградской гос. фи
лармонии 9 мая 1960 г.)

Ц  С Ю  26301 000 (2 пластинки) А. БРУКНЕР (1824 — 1896): С и м ф он и я  №  9 ре м и н ор ; Ф инал
си м ф он и и  № 4 м и -б е м о л ь  м а ж о р , редакция 1878 г. Гос. симф. орк. Министерства культуры СССР /  
Г. Рождественский

Ц  С Ю  26491 003 Р. ВАГНЕР (1813 — 1883): Ф р а г м е н т  ы о п е р  — 1. В ступ л ен и е  («Лбэн- 
грин»); 2. С он  Э л ьзы  («Лоэнгрин», 1 д .); 3. Б а л л а д а  С енты  («Летучий голландец», 2 д .); 4. В ступ л ен и е 
и С м ер ть  И зол ьды  («Тристан и Изольда»); 5. А р и я  Е л и за веты  («Тангейзер», 2 д.). Г. Апанавичюте — 
сопрано (2, 3, 5) — на немецком яз., симф. орк. Гос. филармонии Литовской ССР /  Ю. Домаркас

I P С Ю  26371 00 5  Э. ВАНЖУРА (ок. 1750 — 1802): Три си м ф он и и  на сл а в я н ск и е  тем ы  —  С и м ф о 
ния №  1 д о  м а ж о р  « У к р а и н с к а я » ; С и м ф он и я  № 2 м и -б е м о л ь  м а ж о р  « Р у с с к а я » ;  С и м ф он и я  №  3 си -б е м о л ь  
м а ж о р  « П о л ь с к а я » . Ансамбль солистов оркестра Киевского гос. академ. театра оперы и балета 
им. Т. Шевченко /  Ю. Никоненко

Ц  С Ю  26373  000  Э. ГОЛДШТЕЙНС (1927) : Ч еты р е л а ты ш ск и е  н ар. п есни  для  ф лейты  и кокле.
В. Страутиньш (флейта), ансамбль кокле Латвийской гос. консерватории. Л а т ы ш ск и е  н ар . песни  для 
д у х о в о г о  к в а р те та . В. Страутиньш, X. Заберс (флейты), Г. Паже, С. Цирценис (кларнеты). М ер д зен ск и е  
та н ц ы . Гос. академ. симф. орк. Латвии /  Ц. Крикис. Л а т ы ш ск и е  н ар . песни для  д в у х  т р у б , ва л тор н ы  и 
т р о м б о н а . Я. Клишанс, П. Калдре, А, Клишанс, Б. Волякс.

В  С Ю  26427  00 2  А. ДАРГОМЫЖСКИЙ (1813 — 1869) : « К а з а ч о к » , ф а н та зи я  на тем у  м а л о р о сси й 
с к о г о  к а з а ч к а ; « Б а б а -Я г а ,  или с  В ол ги  n a ch  R ig a » , ш у тк а -ф а н та з и я ; Б о л е р о ; Ч у х он ск а я  ф а н та зи я . 
Гос. академ. симф. орк. СССР /  Е. Светланов. «П е т е р б у р г с к и е  се р е н а д ы » , со ч . 18 —  И з стр а н ы  д а л е 
кой (Н. Я з ы к о в ) ;  Где н а ш а  р о з а , В о р о к  к в о р о н у  л ети т  (А. Пушкин); П риди к о  мне (А. Кольцов); 
Ч то см ол к н ул  весел ия  г л а с ? , М ери  (А. Пушкин); Н а се в е р е  д и к ом  (М. Лермонтов); П о вол н ам  
сп о к о й н ы м , В п ол н очь  л еш и й  (авторы слов неизвестны); П р ек р асн ы й  д ен ь, сч а стл и вы й  д ен ь  (А. Дель
виг); Б уря м гл о ю  н е б о  к р оет  (А. Пушкин); Г о в о р я т , е с т ь  ст р а н а  (А. Тимофеев); В я н ет , вя н ет  л ето  
к р а сн о  (А. Пушкин). Хор Ленинградского телевидения и радио, худ. рук. Г. Сандлер

В  А 1 0  0 0 327  002 Г. ДМИТРИЕВ (1942): « И з  ’ ’ П ов ести  вр ем ен н ы х  л е т ” » , о р а т о р и я  дл я  со л и 
с т о в , х о р а  и к а м е р н о го  о р к е ст р а  (текст из летописи XI века). А. Мартынов (тенор), А. Сафиулин 
(бас), хор мальчиков Московского хорового училища им. А. Свешникова, худ. рук. В. Попов, Гос. симф. 
орк. Министерства культуры СССР /  Г. Рождественский
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PI CIO  26489  005  В. А. .МОЦАРТ (1756 — 1791): Д и в е р ти см е н т  ре м а ж о р , KV 334. Б. Которович, 
О. Которович (скрипки), М. Тененбаум (альт), В. Мальцев (виолончель), И. Гринява, А. Татар
ский (валторны)

Д С Ю  2 6 305  000  А. ОНЕГГЕР (1892 — 1955): 1. С и м ф он и я  №  2 для  с т р у н н о г о  о р к е ст р а  и т р у 
б ы ; 2. « Ф е д р а » ,  с ю и т а  из м узы к и  к тр а ге д и и  Г. Д ’ А н н ун ц и о. Гос. симф. орк. Министерства культуры 
СССР /  Г. Рождественский; соло на трубе — В. Пушкарев (1), на скрипке и альте — А. Суптель, 
О. Множима (2)Д А 1 0  0 0 3 0 9  004  (цифровая запись) С. ПРОКОФЬЕВ (1891 — 1953): « М а д д а л е н а » , о п е р а  в од н ом  
д ей ств и и , со ч . 13. Сюжет и либретто М. Ливен. Маддалена — Е. Иванова (сопрано), Дженаро —
A. Мартынов (тенор), Стеньо — С. Яковенко (баритон), Джемма — Н. Коптанова (сопрано), Ромео —
B. Румянцев (тенор); мужская группа Гос. камерного хора Министерства культуры СССР, худ. рук. 
В. Полянский, Гос. симф. орк. Министерства культуры СССР /  Г. Рождественский

■  А Ю  0 0 3 2 3  00 3  (цифровая запись) Н. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ (1844 — 1908): « М о ц а р т  и С а л ь е 
р и » , д р а м а т и ч е ск и е  сц ен ы  п о А . П уш к и н у , со ч . 48 . Моцарт — А. Федин (тенор), Сальери — И. Несте
ренко (бас), Гос. академ. русский хор СССР, худ. рук. И. Агафонников, орк. Большого театра 
СССР /  М. Эрмлер; С. Гиршенко (скрипка), В. Часовенная (ф-но)

Ц  С Ю  26483 001 Н. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ: Т р и о  для  ф -н о , ск ри п к и  и ви ол он чел и  д о  м и 
н ор . Московское трио: А. Бондурянский, В. Иванов, М. УткинД  А Ю  0 0 315  001 (цифровая запись) А. СКРЯБИН ( 1 8 7 2 — 1915): С и м ф он и я  №  1 ми м а ж о р , 
с о ч . 26 . Большой симф. орк. Гостелерадио СССР /  В. Федосеев: Е. Гороховская (меццо-сопрано), 
К. Плужников (тенор), Ленинградская гос. академ. капелла им. М. Глинки, худ. рук. В. Черну- 
шенко, хормейстер В. Борисов

Д С Ю  26485 006 А. СКРЯБИН: П р е л ю д и и  д л я  ф - н о  —  Т ри п р ел ю д и и , со ч . 35 ; Ч еты ре 
п р ел ю д и и , со ч . 37; Ч еты р е п р ел ю д и и , с о ч . 39; Ч еты ре п р ел ю д и и , с о ч . 48; П я ть п р ел ю д и й , с о ч . 74; 
Э к с п р о м т ы  д л я  ф - н о  —  Д в а  э к сп р о м т а , со ч . 10; Д в а  э к сп р о м т а , соч . 12; Д в а  эк сп р о м т а , 
со ч . 14. В. Кастельский

1849): Концерт № 1 для ф-но с оркестром ми минор,
В. Постникова, Гос. симф. орк. Министерства культуры

Д  С Ю  26481 007 А. СОЛЕР (1729 —  1783): Ш е ст ь  к он ц е р то в  —  №  1 д о  м а ж о р , №  2 ля м и н ор , 
№  3 с о л ь  м а ж о р , №  4 ф а  м а ж о р , №  5 ля м а ж о р , №  6 ре м а ж о р . О. Янченко (орган), В. Камышов 
(орган — в концертах № 1,3, 4, 6, клавесин — в концертах № 2, 5)

Д  АЮ 00325 008 (цифровая запись) П. ЧАЙКОВСКИЙ (1840 — 1893): «Времена года», двенад
цать характеристических пьес для ф-но, соч. 37-bis. М. Плетнев

Д  СЮ 26219 008 Г. ЧЕБОТАРЯН (1918): Соната для ф-но; Шесть прелюдий для ф-но; По
священие. В. Саркисян

Д СЮ 26367 002 Ф. ШОПЕН (1810 
соч. 11 (инструментовка М. Балакирева).
СССР /  Г. Рождественский

Д  АЮ 00317 006 (цифровая запись) Ф. ШОПЕН: В а л ь с ы  д л я  ф - н о — Большой блестящий 
вальс ми-бемоль мажор, соч. 18; Три больших блестящих вальса, соч. 34 — ля-бемоль мажор, ля ми
нор, фа мажор; Большой вальс ля-бемоль мажор, соч. 42; Три вальса, соч. 64 — ре-бемоль мажор, 
до-диез минор, ля-бемоль мажор; Два вальса, соч. 69 — ля-бемоль мажор, си минор; Три вальса, 
соч. 70 — соль-бемоль мажор, ля-бемоль мажор, ре-бемоль мажор; Вальс ми минор, соч. посмертное.
С. Бунин

Д  АЮ 00319 000 (2 пластинки, цифровая запись) Д. ШОСТАКОВИЧ (1906 — 1975): Симфония 
№ 4 до минор, соч. 43. Гос. симф. орк. Министерства культуры СССР /  Г. Рождественский. О работе 
над Симфонией № 4 Д. Шостаковича рассказывает Г. Рождественский

Д  АЮ 00307 000 (цифровая запись) Д. ШОСТАКОВИЧ: Симфония № 10 ми минор, соч. 93. Гос. 
симф. орк. Министерства культуры СССР /  Г. Рождественский

Д  СЮ 26307 004 Д. ШОСТАКОВИЧ: И з р у к о п и с е й  р а з н ы х  л е т . Г. Брага — Серенада 
(М. Марчелло, перевод А. Горчаковой), переложение Д. Шостаковича. Л. Соколенко (сопрано), Л. Кол
макова (меццо-сопрано), А. Суптель (скрипка), В. Постникова (ф-но). М. Балакирев— Полька фа- 
диез минор (переложение Д. Шостаковича). С. Парамонова, И. Пашинская (арфы). Три пьесы — 
Менуэт, Прелюдия, Интермеццо; Мурзилка. В. Постникова (ф-но). Три прелюдии из музыки к к/ф «Под
руги», соч. 41. А. Семянников, А. Шанин (скрипки), Н. Макшанцев (альт), С. Множин (виолон
чель), В. Постникова (ф-но), В. Пушкарев (труба). «Весна, весна...», соч. 128 (А. Пушкин), инстру
ментовка Г. Рождественского. Е. Нестеренко (бас), Гос. симф. орк. Министерства культуры СССР /  
Г. Рождественский. И. Стравинский — Симфония псалмов (переложение Д. Шостаковича). В. Пост
никова, И. Шнитке (ф-но в четыре руки)

Д  СЮ 26487 000 X. ЭЛЛЕР (1887 — 1970): Соната № 2 для ф-но до-диез минор. X. Сепп. 
Соната № 3 для ф-но ми минор. П. Лассманн

Д АЮ 00311 002 (цифровая запись) КАМЕРНАЯ МУЗЫКА ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ И Ф-НО. Со
ната № 6 ля мажор (Л. Боккерини, обр. А. Пиатти); Дивертисмент ре мажор (Й. Гайдн, транскрипция 
Г. Пятигорского); Pezzo capriccioso, соч. 62 (П. Чайковский); Чудный вечер (К. Дебюсси, переложе
ние А. Никитина). Леонид Горохов (виолончель), Ирина Никитина (ф-но)Д  СЮ 26157 005 КАМЕРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ МОЛОДЫХ КОМПОЗИТОРОВ КАЗАХСТАНА. 
Соната для скрипки и ф-но (С. Ромащенко) — Г. Сапаргалиева, С. Ромашенко; Соната для ф-но 
(А. Меирбеков) — Р. Ермеков; Три фантастических эскиза для флейты и ф-но (Б. Дальденбаев) — 
К. Жумакенов, С. Костевич; Концертная пьеса для кларнета и ф-но (В. Стригоцкий) — Т. Исенов,
С. Костевич; Квартет для двух скрипок, альта и виолончели (В. Стригоцкий) — А. Меламед, М. Клей- 
нерман, Е. Пименов, И. Трост; Импровизация на тему казахской нар. песни «Камажай», Скерцо 
для ф-но (А. Бестыбаев) — А. Кусаинов

Д  СЮ 26479 009 ПАМЯТИ ЛЕОНИДА КОГАНА. Поэма для скрипки соло (М. Гагнидзе) — 
Владислав Иголинский; Стансы для двух скрипок (В. Екимовский) — Владислав Иголинский; Сергей 
Кравченко; Concerto da passacaglia для трех скрипок, клавесина, ф-но и магнитофонной записи,
соч. 20 (В. Рябов) — Валентин Жук, Сергей Кравченко, Владислав Иголинский (скрипки), Татьяна 
Сергеева (ф-но, клавесин); фрагмент романса М. Глинки «Сомнение» в исполнении Ф. Шаляпина
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■  MW 48089 004 125 ЛЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ (1). Анна Есипова (ф-но) — 
Концертная парафраза на темы из оперы Дж. Верди «Риголетто» (Ф. Лист); Леопольд Ауэр (скрип
ка) — Мелодия, соч. 42 № 3 (П. Чайковский, редакция А. Вильгельми); Александр Вержбилович 
(виолончель) — Соло из балета «Фиаметта» (Л. Минкус); Иван Ершов (тенор) —- Полководец (М, Му
соргский), Ария Отелло («Отелло», 2 д.— Дж. Верди); Евгения Вронская (сопрано) — Каватина Рози
ны («Севильский цирюльник», 1 д,— Дж. Россини); Александр Глазунов (дирижер) — Вариации (Иней, 
Лед, Град, Снег) из балета «Времена года», соч. 67 (А. Глазунов); Павел Андреев (баритон) — 
Ария Игоря («Князь Игорь», 2 д.— А. Бородин); Сергей Прокофьев (ф-но) — Токката, соч. 11 
(С. Прокофьев); Дмитрий Шостакович (ф-но) — Три фантастических танца, соч. 5 (Д. Шостакович). 
Записи 1903 — 1947 гг.

■  C W  26297 006 125 ЛЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ (2). В л ади м и р  С о ф р о н и ц 
кий (фортепиано) — Поэма «К пламени», соч. 72 (А. Скрябин); М и хаи л  В ай м ан  (скрипка) — II и III 
части Концерта фа минор «Зима», соч. 8 № 4, RV 297 (А. Вивальди); И са й я  Б р а у д о  (орган )— 
Прелюдия и фуга си-бемоль мажор, BWV 560 (И. С. Бах); Н а д е ж д а  Г о л у б о в ск а я  (ф-но) — Соната 
фа мажор (Д. Бортнянский); Ю рий  К р а м а р о в  (альт) — Ш и IV части Сонаты соль мажор, BWV 
1027 (И. С. Бах); П а вел  С е р е б р я к о в  (ф-но) — Прелюдия № 6 соль минор, соч. 23 № 5, Прелюдия 
№ 23 соль-диез минор, соч. 32 № 12 (С. Рахманинов); Б о р и с  Г утн и к ов  (скрипка) — III часть Концер
та № 1 для скрипки с оркестром си-бемоль мажор, KV 207 (В. А. Моцарт); С о ф ь я  П р е о б р а ж е н ск а я  
(меццо-сопрано), С ергей  Ш а п о ш н и к о в  (баритон) — Дуэт Кащеевны и Королевича («Кащей Бессмерт
ный», 2 д.— Н. Римский-Корсаков). Записи 1951 — 1976 гг.

■  CW 26433 004 ИОХАННЕС ЧИКОНИА (1335— 1411) И ЕГО ВРЕМЯ. 1. Salve Regina, 
гимн (неизвестный автор XIV в ) ;  2 — 6. И. Чикониа: Quod jactatur, канон, О beate Nicholae — 
О virum, мотет, Regina gloriosa, гимн, О fellx tempium, О anima Christi, мотеты: 7. Ave florum, 
гимн (неизвестный автор XIV в.); 8, 9. Benche da voi donna, баллада, Le Ray au Soleyl, канон 
(И. Чикониа); 10. Helas je voi, баллада (Солаж); 11. Per quel la strada, мадригал (И. Чикониа); 
12. Veri almi pastoris мотет (К. де Писторио); 13. Amour m’a le coeur, баллада (А. де Казерта); 
14. Questa fanciulla amor, баллада (Ф. Ландино). На латинском ( 1 — 7),  французском (9, 13) 
и итальянском (8,11) яз. Марина Филиппова — меццо-сопрано (4, 6, 8, 9, 11, 13), вокальный ансамбль 
(1 — 3, 5, 7), Александр Данилевский — лютня (8), Константин Кучеров — виола да гамба (11), Ки
рилл Лобиков, Александр Ш выров— тромбоны (3, 5), ансамбль старинной музыки ’’Pro anima” 
(3 — 6, 9, 10, 12— 14), худ. рук. Геннадий Гольштейн

КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ

|  С 10  26431 005 АРХИПОВА Ирина (меццо-сопрано). ”А v е M a r i a ” : 1. A v e  M a r ia , соч. 52 
№ 6, D. 839 (Ф. Шуберт); 2. A v e  M a r ia  (Ф. Лист); 3. A v e  M a r ia  (Л. Керубини); 4. A v e  M a r ia  
(Дж. Верди); 5. A v e  M a r ia  (И. С. Бах — Ш. Гуно, обр. Г. Заборова); 6. A v e  M a r ia , соч. 80 
(Л. Луцци); 7. A v e  M a r ia  (Ф. П. Тости); 8. A v e  M a r ia  (О. Янченко); 9. A v e  M a r ia  (Дж. Каччини). На 
латинском (2, 3, 5, 8, 9), итальянском (4, 6, 7) и немецком (1) яз. Олег Янченко — орган Большого 
зала Московской гос. консерватории (1, 5, 9), орган Большого зала Ленинградской гос. филармо
нии (2), орган Ленинградской гос. академ. капеллы им. М. Глинки (8), орган Киевского дома орган
ной и камерной музыки (6, 7), орган Вильнюсской картинной галереи (3, 4); Академ. Большой 
хор Гостелерадио СССР (9), Тимофей Докшицер — труба (9), ансамбль виолончелистов Большого 
театра СССР (5)

||| С 10  26429  007  ГРАЧ Эдуард (скрипка). И н тр од ук ц и я  и те м а  с  ва р и а ц и я м и  ре минор 
(А. Алябьев); В осп ом и н а н и е  о  М о ск в е , две русские песни с вариациями, соч. 6 (Г. Венявекий); 
К о н ц е р т  д л я  ск ри п ки  с  о р к е ст р о м  ми минор (Ю . Конюс). Гос. академ. симф. орк. СССР /  В. Вер
бицкийЯ С Ю  26267  007 ДЕКСНИС Таливалдис (орган Рижского Домского концертного зала). Т о к к а та  
и ф у га  ре минор, BWV 565 (И. С. Бах); Ф а н т а зи я  ля мажор (С. Франк); П а сса к а л и я  « В е й , в е т е р о к »  
(Р. Ермаке); C a n tu s  a d  P a ce m , концерт для органа (П . Васке)Я С Ю  26309  009  АКАДЕМ. ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА «ДОЙНА», худ. рук. Вероника Гарштя. 
1. Р о д н а я  зем л я  (С. Лунгул); 2. С м ол к л и  зал п ы  з а п о з д а л ы е , соч. 88 № 7 (Д. Шостакович); 3. В м о 
л и тв а х  н е у сы п а ю щ у ю , концерт для хора (С. Рахманинов); 4. Л ю д и , б у д ь т е  бд и тел ьн ы  (В. Загор
ский); 5. З им н я я  д о р о г а , соч. 42 „МЬ 2 (В. Шебалин); 6. Т а м , где  д е р е в о  р а с т е т  (Ю. Цибульская); 7. На 
се л ь ск о й  с в а д ь б е  (молдавская нар. песня, обр. С. Чухрия); 8. Д о й н а  п а ст у х а , вокализ (В. Ротару); 
9. С в а д ь б а  в к о л х о зе  (молдавская нар. песня, обр. П. Щербана); 10. О й д у б -д у б а  (украинская нар. 
песня, обр. Н. Ракова); 11. С ы р б а  м эр у н ц и к э  (молдавская нар. песня, обр. Д. Блажина). На молдав
ском (1, 4, 6, 7, 9, 11) и украинском (10) яз. Дирижеры: Вероника Гарштя (1 — 4, 6, 8 — 11), Анатолий 
ЖарJ.5, 7)Я М 1 0  4 8 1 7 3  005 КАЗАНЦЕВА Надежда (сопрано). 1. С е р е н а д а  из драмы В. Гюго «Рюи Блаз» 
(Л. Делиб); 2. Г а в о т  из комической оперы «Дочь мадам Анго» (Ш. Лекок); 3. М едл ен н ы й  в а л ь с  
(К. Дебюсси); 4. С е р е н а д а  (Р. Леонкавалло); 5. У п р я м и ц а  (Ж- Фонтенейль); 6. Р а ссв е т , 7. В д е т 
ск о й , полька, 8. В есел ы й  м ай , вальс (И. Штраус); 9. С ен ти м ен тал ьн ы й  в а л ь с, соч. 51 № 6 (ГГ Чай
ковский); 10. Н ет, не л ю б л ю  я в а с  (Петр Булахов); 11. З о л о та я  р ы б к а  (С. Монюшко); 12. П оэм а , 
соч. 41 № 6 (3. Фибих); 13. Б ед н ая  Р о з е т т а , 14. К ак мне у зн а т ь  (неаполитанские песни); 15. П е
се н к а  К а тон  из оперы «Казанова» (Л. Ружицкий); 16. К р ы л а та я  п о д р у ж к а  (Ю. Бенедикт). Перело
жения С. Мацюшевича (2, 3, 6 — 9). Партия ф-но — Антон Бернар; Николай Платонов — флейта (16). 
Записи 1950— 1958 гг.Я С Ю  26271 004 АНСАМБЛЬ ’’ CAMERATA TALLINN” , худ. рук. Яан Ыун. 1. Т р и о -со н а т а
ми минор, соч. 3 № 7 (А. Корелли); 2 — 4. Т ри а р и етты  (В. Беллини) — ” 11 fervido desiderio” , 
’’ Dolente imagine di Fille mia” , ”Vaga luna che inargenti” ; 5. С о н а т а  для скрипки  и гитары  ля минор, 
,Nb 1 из сборника ’’Centone di sonate” (Н. Паганини); 6. V erd e , v e r d e r o l  (X. Родриго); 7. Р е ч и т а то  на 
и сп а н ск у ю  т е м у  (Б. Парсаданян); 8. A n d a lo u s e  (Э. Пессар); 9. Т и ш и н а , из цикла «Песни смерти и рож-
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дения» (К. Синк). На итальянском (2 — 4) и испанском (6, 9) яз. Яан Ыун — флейта (1 — 4, 6, 8, 9), 
Мати Кярмас — скрипка (1 — 5, 7), Хейки Мятлик — гитара (1 — 5, 7 — 9), Лейли Таммель — меццо- 
сопрано (2 — 4, 6, 9)

|  С Ю  2 6 369  007  МЕРЖАНОВ Виктор (ф-но). Ф. Шопен: 1 — 5. М а зу р к и  —  №  40  фа минор, 
соч. 63 № 2, № 7 фа минор, соч. 7 № 3, № 34 до мажор, соч. 56 № 2, № 13 ля минор, соч. 17 № 4, 
№  15 до мажор, соч. 24 № 2; 6. Б а л л а д а  №  1 соль минор, соч. 23; 7. С о н а та  № 2 си-бемоль минор, 
соч. 35. Запись с концерта в Большом зале Московской консерватории 26 ноября 1985 г. (7)

Щ  М 1 0  4 8 0 8 3  00 6  РОЗИНГ Владимир (тенор). М. Мусоргский: П есни и п л яски  С мерти, вокаль
ный цикл — Колыбельная, Серенада, Трепак, Полководец; З а б ы т ы й , баллада; С вети к  С а в и ш н а ; Г оп а к ; 
К ол ы бел ь н а я  Е р ем уш к е ; С и р о тк а ; П о гр и б ы ; Г де ты , з в е зд о ч к а , № 1 из цикла «Юные годы»; Д н е п р ; 
К озел , светская сказочка; Б л ох а , песня Мефистофеля из трагедии И. В. Гёте «Фауст». Партия ф-но — 
Майерс Фоггин. Записи 1930-х гг.
Из серии «М у з ы к а л ь н о е  н а с л е д и е .  И с п о л н и т е л ь с к о е  и с к у с с т в о »

Ж  С Ю  26495 002 РОЗУМ Юрий (ф-но). Д в а  э т ю д а  из « Э т ю д о в  в ы сш е го  и сп о л н и т е л ь ск о го
мастерства» (Ф. Лист) — № 10 фа минор, № 11 ре-бемоль мажор «Вечерние гармонии»; В ен гер ск а я  
р а п со д и я  № 6 ре-бемоль мажор (Ф. Лист); П а в а н а -к а п р и ч ч и о  ми минор, соч. 12 (И. Альбенис); 
Т а н го  ре мажор, соч. 165 № 2 (И. Альбенис, концертная транскрипция Л. Годовского); Б ети ческ ая  
ф а н та зи я  ми мажор (М. де Фалья)

Ц  М Ю  48081 001 ЧИДЖАВАДЗЕ Александр (виолончель). С ен ти м ен тал ьн ы й  в а л ь с, соч. 51 № 6 
(П. Чайковский); Э т ю д  до минор, соч. 2 № 1 (А. Скрябин — А. Крейн); М ел од и я  (В. Власов); 
Л е ти , м оя  л а ст о ч к а , обработка грузинской нар. песни (А. Шаверзашвили); М ел од и я  си-бемоль минор 
(Ш. Тактакишвили); С а ч и д а о  (С. Цинцадзе). Партия ф-но — Мария Камоева. Записи 1950 г. 
ЦОМЫК Герц (виолончель). 1. С о н а т а  соль мажор, соч. 4 (3. Кодай); 2 — 4. П о х о д н а я , Ш у то ч н а я , 
П л я ск а  (К. Шанидзе). Партия ф-но — Борис Певзнер (1); симф. орк. Грузинского радио /  Мирцхулава 
(2, ЗГ Записи 1950 г. (2 — 4), 1965 г. (1)

Щ  С Ю  2 6 269  001 ШЕМЧУК Людмила (меццо-сопрано). 1. Р еч и та ти в  и ария  Л е о н о р ы  («Фаворит
ка», 3 д.— Г. Доницетти); 2 — 4. Дж. Верди: П есн я  А зу ч ен ы , С ц ен а  и р а с ск а з  А зу чен ы  («Труба
дур», 2 д.), А р и я  Э бо л и  («Дон Карлос», 3 д .); 5, 6. Г а д а н и е  М а р ф ы , П есн я  М а р ф ы  («Хованщина», 
2 и 3 д.— М. Мусоргский); 7, 8. А р и о з о  Л ю б а ш и , А р и я  Л ю б а ш и  («Царская невеста», 1 и 2 д.— 
Н. Римский-Корсаков); 9. А р и я  И оан н ы  («Орлеанская дева», 1 д.— П. Чайковский). На итальянском 
яз. П — 4). Орк. Большого театра СССР /  М. Эрмлер

Я | С Ю  26473  00 5  ЩЕРБИНИНА Валентина (меццо-сопрано). « Мо й  к о с т е р » .  Старинные рус
ские романсы: 1. Я т е б е  н и чего  не с к а ж у  (Т. Толстая); 2. О гн и  з а к а т а  (Б. Прозоровский); 3. Д в е  
р озы  (Б. Фомин); 4. Н очь св е т л а  (М. Шишкин); 5. Н ет, не л ю б и л  он  (А. Гуэрчиа); 6. К ак х о р о ш и  
те  очи  (П. Фальбинов); 7. Э х , д р у г -г и т а р а  (Б. Фомин); 8. Ж а л о б н о  с т о н е т  ветер  осен н и й  (А. Черняв
ский); 9. В згл я д  тв о и х  чер н ы х очей  (Н. Зубов); 10. М ой  к о сте р  (Ф. Садовский); 11. О тц вел и  
х р и за н тем ы  (Н. Харито). Обработки Д. Ашкенази. Давид Ашкенази — ф-но (1 — 11), Александр Чер
н ов— скрипка (1 — 5, 7, 8, 10, 11), Сергей Лебедев — гитара (1, 3, 5, 7, 8, 10, 11), Геннадий 
Разуваев — гитара (2, 8)

РУССКАЯ МУЗЫКА

|  С 20 26273  00 6  АНСАМБЛЬ ТЕМБРОВЫХ БАЯНОВ, худ. рук. Валерий Соморов. « Р у с с к и й  
п л я с»: Р усск и й  п л я с  (П. Куликов); Н а щ и п л ю  я х м е л ю  (нар. песня, обр. Ю. Наймушина); Д е р е в е н ск а я  
к а р ти н к а  (В. Егоров); С к о м о р о ш ь и  п отеш к и  (Г. Шендерёв); Ч а сту ш к а  (Г. Чернов); Т р а в у ш к а -м у р а в у ш 
ка (нар. песня, обр. Н. Канаева); Р у сск а я  т р о й к а  (В. Городовская); В о л е со ч к е  к о м а р о ч к о в  м н ого  
у р о д и л о с ь  (нар. песня, обр. А. Симона); О р л о в ск и е  н апевы  (Ю. Зацарный); К а д р и л ь  (В. Хапёрский); 
С е м е н о в н а  (Ю. Шишаков); Р у сск а я  м и н и а тю р а  (Е. Дербенко); К ор обей н и к и  (нар. песня, обр. М. Пан
кина)

М 20 4 8 0 8 7  007 ШАЛАЕВ Анатолий и КРЫЛОВ Николай (дуэт баянистов). 1. П о л о со н ь к а  
(нар. песня, обр. А. Шалаева); 2. В есел ы е ч а сы , полька (А. Шалаев); 3. Не сл ы ш н о  ш у м у  г о р о д 
с к о г о  (нар. песня, обр. А. Шалаева); 4. Ш л а  с  у чен ья  тр еть я  р о т а  (А. Лепин — А. Фатьянов); 
5. Ф у т б о л , музыкальная картинка (А. Шалаев); 6. Ты  м еня п р о в о ж а л а  в с о л д а т ы , музыкальная 
картинка на темы песен Б. Мокроусова и В. Соловьева-Седого (А. Шалаев); 7. В а л ь с  (А. Белов); 8. 
Т а н ец  Э гины  из балета «Спартак» (А. Хачатурян, переложение А. Суркова); 9. С к азоч н ы й  х о р о в о д  
(А. Шалаев); 10. М а р т о в ск и й  х о р о в о д  (Г. Динику, обр. А. Шалаева); 11. П од а р и  мне п л а ток  
(Г. Пономаренко — М. Агашина); 12. Л и р и ч еск и й  в а л ь с  (А. Шалаев, Б. Петров); 13. Н а п о си д е л 
к ах  (А. Шалаев, В. Корнев); 14. В д о л ь  по П и тер ск ой , 15. Н а ул и ц е  д о ж д ь , д о ж д ь  (нар. песни, 
обр. А. Шалаева). Людмила Зыкина (11), Иван Шмелев, мужской хор (4), трио баянистов: Анато
лий Шалаев, Николай Крылов, Борис Петров (4 — 7). Записи 1940-х— 1970-х гг.
(«С о в е т с к и е  м а с т е р а  б а я н н о г о  и с к у с с т в а » ,  выпуск 13)

Ц  С 20  26275  000  ПОСИДЕЛКИ. Нар. песни и танцы: 1. Ты  —  Р о сс и я ; 2. На ул и ц е  р о м а д а ; 
3. М илен ьки й  ты  м ой ; 4. О й , м о р о з , м о р о з ; 5. Б а р ы н я ; 6. П ри д ол и н е  к у ст  кал и н ы ; 7. Ч е б о т у х а ; 
8. Р а сп р я га й те , х л о п ц ы , к он ей ; 9. О гн ей  та к  м н о го  зо л о ты х  (К. Молчанов — Н. Доризо); 10. А х , С а м а р а - 
г о р о д о к ; 11. Л е т я т  у тк и ; 12. Ц ы га н о ч к а ; 13. П о Д о н у  г ул я ет  к а за к  м о л о д о й . Обработки А. Симона 
(2, 5, 8, 12, 13). Вокальный ансамбль «Русская песня», худ. рук. Надежда Бабкина (1 — 4, 6 — 11, 13), 
ансамбль солистов Гос. академ. русского нар. оркестра им. Н. Осипова, дирижеры: Анатолий Симон 
(2, 8, 13), Николай Калинин (5, 12)

С 60  26293  006  (2 пластинки) СЧАСТЬЯ ТЕБЕ, ЗЕМЛЯ МОЯ- П е р в а я  п л а с т и н к а :  
Н аш  п уть  (П. Аедоницкий — Ф. Лаубе) — Иосиф Кобзон; О к т я б р ь  1 7 -го  г о д а  (А. Пахмутова — Н. Доб
ронравов) — Игорь Демарин и Павел Дементьев; М о ск о в ск и й  в а л ь с  (Е. Птичкйн — Б. Дубровин) — 
Любовь Казарновская; К ак п р е к р а сн а  ж и зн ь  (Л. Афанасьев — И. Шаферам) — Краснознаменный 
ансамбль, солист Леонид Пшеничный; М оя  с т р а н а  ж е л а е т  м и р а  (В. Левашов — М. Лисянский) — Евге
ний Поликанин; З ем л е м оей  (Е. Крылатое — Р. Рождественский) — Муслим Магомаев; Л ен и н ск а я
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в е сн а  (Б. Терентьев — Ю. Левчук) — Римма Глушкова; П ер вая  К он н ая  (О. Фельцман — М. Ряби- 
нин) — Иосиф Кобзон; В к а ж д о й  ж и зн и  св о и  п ути  (В. Рубашевский— П, Синявский) — Татьяна Ру- 
завина и Сергей Таюшев
В т о р а я  п л а с т и н к а :  С п а с и б о , Р о сси я  (Л. Лядова — Ю. Полухин) — Юрий Богатиков; Р оди н ой  
з о в е т ся  (В. Петров — В. Семернин) — Мераб Мегреблишвили; Б р о н е н о се ц  « П о т е м к и н »  (Д. Тухманов — 
Б. Дубровин) — Лев Лещенко; Н а ста л  ч ер ед  (Г. Мовсесян — А. Ковалев) — Иосиф Кобзон; П есн я  о 
м а те р и -п л а н е те  (А. Пахмутова — Н. Добронравов) — Муслим Магомаев; Р а д о с т ь  на св е те  ж и ть  (С. Ту
ликов —  Н. Доризо) —  Владимир Силаев; Я в с е г д а  в о з в р а щ а ю с ь  к т е б е  (М. Фрадкин — Р. Рождествен
ский) — Иосиф Кобзон; Ч а с ти ш и н ы  (А. Мажуков — Л. Виноградова) — ансамбль «Пламя»; С ч а сть я  
те б е , зем л я  м оя  (Ю. Саульский — Л. Завальнюк) — Лариса Долина

Ц  С 20 26311 009 (2 пластинки) ТРАДИЦИОННЫЕ ПЕСНИ ПИНЕЖЬЯ (из собрания фоно- 
граммархива Пушкинского Дома). Х о ж у  я по тр а в к е , хороводная; Г о л у бо ч и к , С о л о в е ю ш к о , п ар ен ь 
м о л о д о й , В ы -то , п р ем и л ы е д е в у ш к и , М ен е век  т о с к а  д а  не б ы в а л а , К о го  н ету , т о г о  мне ж а л ь , 
П е р в ы й -о т  м о л о д е ц  по Н е в ск ом у  х о д и л  д а  гул я л , Я -т о  н игде д р у ж к а  д а  не в и ж у , М е ж д у  речен ьк ой  
д а  м е ж д у  б ы с т р о ю , лирические; Ш и л и -бр а л и  к ов ер , хороводная; Р а з д у й -к о , р а звей  д а , п о го д у ш к а , П ол н о 
л е со л н ы ш к о , О т л е т а ё т -т о  м ой  д а  со к о л и к , К ак у  н аш и х у  д в о р я н ск и х  у  в о р о т , Р а зм ол од ен ь к и е  
д а  вы м ол од ч и к и , Т ы , та л а н  ли м ой , та л а н , лирические; П о з о р ю ш к е , по зо р е , хороводная; С п а си б о , 
ж н е ю ш к и !, жнивной приговор; У ж  мы вьем , вьем  б о р о д у , жнивная припевка; У ж  ты  пей , к о , м оя 
бу й н а  г о л о в у ш к а , К ак п о п е р в о м у  п о Н евск ом у  б ы л о  п р о сп е к ту , О й , по д о р о ж е н ь к е , рекрутские 
лирические. Этнографические коллективы деревень Ваймуша, Кушкопала, Кеврола и Шотова гора Пи- 
нежского района Архангельской области

|  С 20 2 6 375  006 ЧТОЙ-ТО ЗВОН... Б а л а л а й к а ,  г у с л и ,  г и т а р а .  Нар. песни, романсы 
(обр. А. Шалова): 1. П о н ебу , п о  си н е м у ; 2. З а ста в и л  меня м уж  п ар н у  б а н ю ш к у  то п и ть ; 3. К а л и н уш к а  
с м а л и н уш к ой ; 4. Н а г о р е -т о  к ал и н а ; 5. К о л ь ц о  д у ш и -д е в и ц ы ; 6. Ч то й -т о  з в о н ; 7. В о л е со ч к е  к о м а - 
р о ч к о в  м н о го  у р о д и л о с ь ; 8. Т он к а я  р я б и н а ; 9. Т е м н о -ви ш н е в а я  ш а л ь ; 10. Т р а в а , м оя  тр а в у ш к а ; 11. А х , 
не л и ст  о сен н и й ; 12. Не бр а н и  м ен я , р о д н а я  (А. Дюбюк); 18. В еч ор  ко  м не д е в и ц е ; 14. В ален ки. 
Михаил Данилов — балалайка (9, 10, 12— 14), Светлана Жукова — гусли (4), Леонид Карпов — ги
тара (3, 11, 1 2 ), Анатолий Кузнецов — баян (5, 6), Андрей Николаев— гитара (11), Михаил Сенчу- 
ров — балалайка (9, 10, 12— 14), Русский нар. орк. им. В. Андреева, дирижер Дмитрий Хохлов 
(1, 2, 9, 10), ансамбль русских нар. инстр. Ленинградской консерватории, худ. рук. Герман Преображен
ский (4, 7, 8, 13, 14)

ц| С 22 2 6 299  008  (45 оборотов в минуту) О й , м о р о з , м о р о з , П о ди ким  сте п я м  З а б а й к а л ь я
(нар. песни). Ансамбль русских нар. инстр. п/у Николая Дмитриева 
Из серии « — 1 » (минус один)

УКРАИНСКАЯ МУЗЫКА

И  СЗО 26377  002  Г. МАЙБОРОДА (1913): Х о р о в ы е  п р о и з в е д е н и я  и о б р а б о т к и  
нар .  п е с е н .  1. П есн я  ч е р в о н о г о  к о з а ц т в а  (сл. нар.); 2. О сш ь  (В. Сосюра); 3. З а п л и ва й  ж е, 
р о ж е н ь к о  в е се л а  (А. Малышко); 4 — 14. Обработки нар. песен — М а л а  мати  д о ч к у ; Я к я ш о в ;  Чи то  
к о са  т у п а ; О й  кр ик н ул а л е б щ о н ь к а ; О й  х м ел ю  ж  м ш , х м е л ю ; О й  у  mwii три  к р ин ичен ьки ; О й л е тш а  
гор л и ц я ; П о з а  л у го м  зел ен ен ьк и м ; О й  у  пол1 три  д ор «ж к и  р1зно; О й  зн а ти , зн а ти , Я к  б у л а  я )щ е м ал а . 
Гос. капелла бандуристов Украинской ССР, худ. рук. Николай Гвоздь; солистка Мария Стефюк (3, 4) 

В  С 60 26315  005  3 гр. ХАЙ ЩАСТИТЬ. Песни на стихи В. Крищенко (1935): 1. Л а с к а в о  п р о си м о  
(И. Билозир); 2. Т а м , д е  д в о е  з у ст р и ч а ю т ь с я  (О. Злотник); 3. У бл а к и тн у  н1ч (А. Пащенко); 4. К отики  
вербов1  (О. Злотник); 5. П ахн е м ’я т а  (Г. Татарченко); 6. Н ад д н ш р о в сь к и м  к р аем  (А. Пащенко); 
7. Л 1хтарики  (Г. Татарченко); 8. Ш ч е н ь к а -ц и га н к а  (О. Семенов); 9. Я д о  к л ад очк и  1ду (К. Доминчен); 
10. П ол ш я н оч к а  (Г. Татарченко); 11. Я к щ о  п ор уч  ти (О. Зуев); 12. Х ай  щ а ст и т ь  (И. Поклад). Оксана 
Билозир, ансамбль «Ватра» (1), Василий Зинкевич ( 1 2 ) ,  Владимир Колесник, группа «Краяны» (3), 
Алла Кудлай (5, 9), Антонина, Светлана и Валерий Мареничи (4, 8), Анатолий Пащенко, группа 
«Краяны» (6), Лилия Сандулеса ( 2 ) ,  Александр Серов (1 1 ) ,  Назарий Яремчук, ансамбль «Смер1чка» 
(7, 10)

УЗБЕКСКАЯ МУЗЫКА

■  МЗО 4 8 1 4 5  004 (2 пластинки) ИЗ МУЗЫКАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ УЗБЕКСКОГО НАРОДА. 
Р итм ы  д ой р ы  и н а га р ы . П е р в а я  п л а с т и н к а :  исполнители — братья Султановы, А. Атаджанов, 
Т. Аманназаров, Уста Алим Камилов, А. Умурзаков, М. Мулладжанов, Т. Инагамов, А. Рустамов, 
А. Юсупов; в т о р а я  п л а с т и н к а :  исполнители — Т. Инагамов, С. Холов, Н. Рахимов, А. Шарапов, 
фольклорный ансамбль, А. Джуманиязова, вокальная группа, X. Киргизбаева, С. Алиева, студенческий 
ансамбль макомистов кафедры восточной музыки Ташкентской гос. консерватории, рук. А. Хамидов, 
ансамбль макомистов Узбекского телевидения и радио, музыкальные руководители Ф. Садыков, Т. Ина- 
гамов. Записи 1950— 1987 гг. Комментарий Ф. Кароматова (на узбекском яз.) Читает М. Рахимова 

|  С 32  2 6 547  002 БАЙТАЕВ Гияс. К о г д а  д ев у ш к и  м е ч та ю т  (музыка нар.— А. Хакимов) — Гияс 
Байтаев и Сорахон Ташматова; Не з а б у д у  те б я  (музыка нар,— Уйгун)

|  СЗО 2 6 167  00 5  БАКИРОВ Бахадыр. « М о я  з в е з д а » :  М оя  з в е з д а  (А. Исмаилов — Нурбек); 
П ов ед а л  я зе ф и р у  (А. Исмаилов — Э. СаманАаров); Т оп м а д и м  (С. Каланов — А. Навои); С оя и  (музы
ка нар,— Мукими); П ов ер ь  (музыка нар.— Ядгар бахши); Б а ет  IV  (музыка нар.— Надира); К ол ы 
б е л ь н а я  (музыка нар.— А. Таджибаев); Л ю б о в ь  и п ер о  (музыка нар.— Э. Вахидов). Ансамбль мако
мистов Узбекского телевидения и радио, худ. рук. Абдухашим Исмаилов

Н  МЗО 4 8 193  001 (3 пластинки) БАЛТАЕВ Шаберды бахши в собственном сопровождении
на домбре. Р ы ж и й  к уп ец  (нар. эпос)

|  СЗО 26159  003 ДАДАБАЕВА Матлуба. « М о я  п е с н я » :  Ч ерны й л ок он  (А. Исмаилов — Гай- 
рати); Е сть  о д н а  к р а са в и ц а  (Ф. Садыков — Миртемир); Е го  в е л и ч е ств о  ч ел овек  (М. Мирзаев — Н. Нар-
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зуллаев); У тренн ий  в е те р о к  (А. Хатамов — Мукими) — Матлуба Дадабаева и Махбуба Хасанова; 
М о я  п есн я  (А. Исмаилов — Э. Ахунова); Р о зо л и к а я  (А. Расулов — А. Навои); О , зеф и р  (Д. Заки
ров — А. Навои) — Матлуба Дадабаева и Махбуба Хасанова. Ансамбль макомистов Узбекского теле
видения и радио, худ. рук. Абдухашим Исмаилов

|  С 32  2 6 163  001 ДЖУРАЕВ Турсунбай (гиджак). Т ок ай  (К- Джаббаров); Г ул н и гор  (Т. Джу- 
раевГ Ансамбль макомистов Узбекского телевидения и радио, худ. рук. Абдухашим Исмаилов

Л  СЗО 26165  000  КАДЫРОВ Таваккал. « В е с е н н я я  п о р а » :  Т а н а в о р  (музыка нар,— Муки
ми); П ок и н ув  м ен я (музыка нар.— Мискин); О тп у сти , п евец , с в о ю  д о б ы ч у  (Хамза — Фуркат); О ч а р о в а н  
(К. Атаниязов — Накис); В есен н я я  п о р а  (Т. Кадыров — Фуркат); Т ой  п р ел естн ой  (музыка нар.— 
Хувайди); Ф а р г о н а  т о н г  о т г у н ч а  (М. Муртазаев — Хазини). Ансамбль макомистов Узбекского телеви
дения и радио, худ. рук. Абдухашим Исмаилов

Ц  СЗО 26425  001 РАДЖАБОВ Хасан. « Н е  н а в о  с о з  а й л а г а й » :  Не н а в о  с о з  а й л агай  
(Ю. Раджаби — А. Навои); Т ал ки н и  б а ё т  (музыка нар.— А. Навои); С а й д и н г  к у я б е р  са й ё д  (Хамза — 
Фуркат); С е го х  (классическая мелодия — Хуршид); Б а ёт  II (музыка нар.—  Мискин); М у н о ж о т  (музыка 
нар.— А. Навои). Ансамбль макомистов Узбекского телевидения и радио, худ. рук. Абдухашим Исмаи
лов

Щ  С 32 26161 00 7  ТУХТАСЫНОВ Мамурджан. « Д и л р а б о л а р » :  Д и л р а б о л а р  (музыка нар.— 
Уйгун); П ок и н ув  меня (музыка нар.— Мискин). Тургун Алиматов (танбур), Абдурахим Хамидов
(дутар)

|  С 32  26337  00 2  ФАЙЗУЛЛАЕВ Шермат. Песни Ш. Файзуллаева: Д и в н а я  к р а са  (Шухи); 
А й л а н у р  (Холис); Т а й н а  с е р д ц а  (Н. Нарзуллаев); Д р у г  (Э. Самандаров). Ансамбль нар. инстр.Ц СЗО 2 6 335  002 ЭРМАТОВ Машраб. 1. Ч а п а н д ози  с у в о р а  ва са в ти  с у в о р а  (классическая 
мелодия — А. Навои, Агахи, Физули); 2. Э тм а см и д и м  (К. Джаббаров — Фузули); 3. В згл ян и  (К. Джаб
баров— А. Навои); 4. Ч а п а н д ози  гул ёр  (музыка нар.— Увайси); 5. Т алкини  у ззо л  (музыка нар.— 
А. Навои). Шухрат Раззаков — дутар, Кудратулло Самадов — дойра (1 — 5); Машраб Эрматов — тан
бур, Рафик Ахмедов — гиджак (1 — 4); Уткур Кадыров — гиджак (5)
Из серии « Л а у р е а т ы  II Р е с п у б л и к а н с к о г о  к о н к у р с а  и с п о л н и т е л е й  м а 
к о м  о в »

КАЗАХСКАЯ МУЗЫКА

|  С 60  26341 005  А. БЕЙСЕУОВ (1938): « П е р в а я  л ю б о в ь » ,  песни. I. П ер вая  л ю б о в ь  
(С. Асанов); 2. Не ст а р е й , м оя  м а м а ! (М. Алимбаев); 3. У л е та ю т  л ебед и  (С. Тургунбеков); 4. Ж и ви , 
л ю б о в ь ! (Т. Молдагалиев); 5. М а г р и п а  (С. Асанов); 6. С та р ш и е  б р а т ь я  м ои  (О. Аубакиров); 7. В н овь 
п р и ш л а  в есн а  (Т. Молдагалиев); 8. Л ю б и м а я  (Б. Тажибаев); 9. Т о ск у е ш ь  ли ты  о б о  м н е? (С. Тургун
беков); 10. Не м огу  з а б ы т ь  (А. Байгожаев); 11. Ты —  н а д е ж д а  м оя  (С. Балгабаев). Гафиз Есимов (5, 
10), Венера Кармысова (1, 2), Зейнеп Койшыбаева (6, 8, 9), Нургали Нусипжанов (3), Бибигуль Туле- 
генова (4, 7), Люция Тулешева (11), эстрадно-симф. орк. Казахского телевидения и радио п/у Кенееа 
Дуйсекеева

■  С 60 26333  003 3 гр. ПЕСНИ ВЛЮБЛЕННЫХ. Песни на стихи Ш. С а р и е в а  (1946):
1. З ем л я  о т ц о в  (Ж. Туякбаев); 2. П есн я  вл ю бл ен н ы х  (К. Дуйсекеев); 3. С теп ь  м оя  (М. Кусаинов); 
4. Ты  м оя ск а з к а , 5. С теп н а я  п есн я  (К. Дуйсекеев); 6. М е ч та  (Т. Кажгалиев); 7. Д у м а е ш ь  ли ты 
о б о  м не?, 8. П р и вет  те б е , р о д н а я  с т р а н а ! (К- Дуйсекеев); 9. Г о р о д  ц в етов  (М. Кусаинов); 10. П и сьм о
к м а тер и , 11. Ц ел и н н ая  сте п ь  (К. Дуйсекеев). Ансамбль «Дос-Мукасан» (9), Нагима Ескалиева (8), 
Макпал Жунусова (5), Макпал Жунусова и Сембек Жумагалиев (2), Асан Макашев (7), Акжол 
Меирбеков, ансамбль «Дос-Мукасан» (3, 4), Роза Рымбаева, ансамбль «Арай» (1, 6), Сара Тыныш- 
тыгулова (11)

|  С 62 2 6 5 4 5  000  БАЙКУАТОВ Курманбек. 1. К у к у ш к а  (музыка и сл. Биржана); 2. С и н егор ь е  
(Е. Хасангалиев — Ш. Улиханов); 3. П р и вет  из р о д н о г о  к р ая , 4. Р о д н а я  зем л я  (А. Бейсеуов — Д. Жан- 
ботаев). Эстрадно-симф. орк. Казахского телевидения и радио п/у Александра Гурьянова (1, 2, 4), Ке- 
неса Дуйсекеева (3)

»  С 62 2 6 279  002  3 гр. ЖУНУСОВА Макпал. Песни С. Каиргалиева: 1. Д в е  зв езд ы  (Т. Молда
галиев); 2. Н е ж н о сть  л ю б в и , 3. Ж е л а н н а я  (К. Казыбеков); 4. К рай  р од н ой  (А. Сыдыков). Эстрадно- 
симф. орк. Казахского телевидения и радио п/у Александра Гурьянова (1, 2), инстр. ансамбль п/у 
Нурлана Лукпанова (3, 4)

|  С 32  26277  002 ТУРУСБЕКОВ Секен (домбра). « Р а з д у м ь е » :  К о с б а с а р  — четвертый вари
ант, З а р  К о с б а с а р  (Таттимбет); К он ы р  (А. Хасенов); Р а з д у м ь е  (С. Турусбеков)

ГРУЗИНСКАЯ МУЗЫКА

|  СЗО 26283  004 ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ МЕЛОДИИ ГРУЗИИ. К а р тул и ; К а л та  ц ек ва , лирический та
нец, Х о р у м и , воинственный танец, О сети н ск и й  та н ец , М ти ул ур и , горский танец, Д а в л у р и , хороводный 
танец, С а м а н а , женский танец, Х а н д ж л у р и , танец с кинжалами, М у х а м б а з и , городской танец (музыка 
нар.); К а р тул и , танец из оперетты «Кето и Котэ» (В. Долидзе); А ч а р у л и , аджарский танец (музыка и 
сл. нар.) — поет Элгуджа Джиниузашвили. Орк. нар. инстр. Гос. фольклорного ансамбля «Тбилиси», 
дирижер Юрий Гоголаури

|  С 60 2 6 465  00 2  3 гр. ТЕБЕ ПОЮ, ТБИЛИСИ. 1. П есн я  о  Т би л и си  (Р. Лагидзе — II. Грузинский);
2. Т би л и сск и е  д ев у ш к и  (В. Азарашвили — В. Николадзе); 3. Р о д н ой  Т би л и си  (В. Чулухадзе — В. Гого- 
лашвили); 4. С ол н ц у  соп ер н и к  Т би л и си  (музыка и сл. Н. Эргемлидзе); 5. С ед ой  Т би л и си  (Э. Челид
з е — И. Абашидзе); 6. С п и т в Т би л и си  ф а за н  (Дж. Джандиери — В. Церцвадзе); 7. М ой  Т би л и си , 
8. Г о р о д  м ой  Т би л и си  (Г. Цабадзе — М. Поцхишвили). 9. С Т би л и си  п р о щ а е т ся  Г оги  Ц а б а д з е  
(В. Азарашвили — М. Поцхишвили). Важа Азарашвили (9), Нани Брегвадзе (1, 3, 6, 8), Мераб 
Сепашвили (2), Гульнара, Гульнази и Важа Чаганава, Важа Чхеидзе (7), Этери Челидзе, Мераб
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Махарадзе, Джемал Сухишвили, Ивико Сакварелидзе (5), Нугзар Эргемлидзе (4); ВИА «Орэра» 
(1), рок-ансамбль «Театрон» (2, 4), Гос. капелла Грузии (5), хор Тбилисского гос. академ. театра 
оперы и балета им. 3. Палиашвили (6)

И  МЗО 4 8 1 5 7  005  МЧЕДЛИШВИЛИ Вано. Нар. песни: Г Г а р ек а х у р и  са ч и д а о , шуточно-плясовая; 
2. З а м та р и , застольная; 3. Т а м а р  к а л о , историческая; 4. М ок л е  м р а в а л ж а м и е р и , заздравная; 5. С а л хи н о , 
увеселительная; 6. Ш а и р е б и , частушки; 7. Х еги  о г а , трудовая; 8. Т о го  ш а в та в а л а , лирическая; 9. 
Ш а ш в и -к а к а б и , застольная; 10. Ш ен  б и ч о  а н а г у р е л о , 11. Ц и н ц к а р о , лирические; 12. Ч он а , ритуаль
ная; 13. Т о х н у р и , трудовая, 14. М р а в а л ж а м и е р и , заздравная. Вано Мчедлишвили — пение (1 — 4, 
( 6 — 12, 14), пандури ( 5 ) ,  Даниэл Вашакмадзе (2), Валериан Жужиашвили (3, 10, 14), Нико 
Тогонидзе (4), Шакро Мчедлишвили (6), Шалва Ковзиридзе (9), Гос. ансамбль песни и танца 
Грузии, рук. Вано Мчедлишвили (13). Записи 1930 — 1940-х гг.

^  МЗО 4 8 1 5 9  004 ТАРХНИШВИЛИ Маро. Нар. песни: 1. У р м ул и , кахетинская трудовая; 2. Ч а в у х - 
те т  Б а р а т а ш в и л са , историческая; 3. Ц у ти со п л и с  с т у м р е б и  в а р т , бытовая; 4. Д з м а о , р а  с д ж о б д а  д з м о б а с а ,
застольная; 5. Ч он а , карталино-кахетинская ритуальная; 6. Т о го  ш а в тв а л а , лирическая; 7. Д а и г в и а н е с , 
карталино-кахетинская лирическая; 8. М р а в а л ж а м и е р и , застольная; 9. О р о в е л а , карталино-кахетинская 
трудовая; 10. М ети ву р и , трудовая; 11. А тен и с  гви н ов  н а к е б о , застольная; 12. M e р е гв е н м а  п а т а р д за л м а , 
шуточная; 13. Чакруло, карталино-кахетинская застольная. Маро Тархнишвили (1 — 3, 5, 7 — 9, 11). 
Тина Бухрикидзе (4), Михаил Чанкветадзе (4, 6, 11, 13), Тамара Тархнишвили (5, 11); Илья 
Натидзе (6, 8, 13), Тамара Имерлишвили (10), Платон Мчедлишвили (10), Анна Мартиашвили (12), 
хор п/у Маро Тархнишвили ( 2 — 13). Записи 1930 — 1950-х гг.

Ц  МЗО 4 8 0 7 9  007 ЭРКОМАЙШВИЛИ Артем. Нар. песни: 1. Ш ави  ш а ш в и , песня охотников; 
2. М а д л о б е л и , застольная; 3. Э х л а  г х е д а в  са к в а р е л о , любовно-лирическая; 4. С и к в а р у л м а  м оги к в а н а , 
старинный хорал; 5. Г р д зел и  гиги н и , застольная; 6. Ш ен  х а р  вен а хи , старинный хорал; Диди хнидан 
га ги ц а н и , лирическая; 8. Ч вен м ш в и д о б а , застольная; 9. А д и л а , застольная; 10. О р и р а , дорожная; 
11. А ч а р у л и  м ак р ул и , свадебная; 12. К а л о с  х е л х в а в и , трудовая; 13. В а х та н гур и , застольная; 14. Х а са н - 
б е г у р а , историческая; 15. Б а т о н е б о , врачевательная. Вокальные трио в составе: Ананий, Владимир 
и Артем Эркомайшвили (1 — 7), Артем, Ладико и Ананий Эркомайшвили (15), Георгий Бабиладзе, 
Георгий Иобашвили, Артем Эркомайшвили (9), Эрмиле Моларишвили, Георгий Иобашвили, Артем 
Эркомайшвили (8); Аджарский гос. этнографический хор п/у Артема Эркомайшвили (10, 11); мужской 
хор Махарадзевского района, худ. рук. Артем Эркомайшвили (1 2 — 14), солисты: Этер Эркомайшви
ли (12), Аполон Чавлеишвили (13); Владимир Эркомайшвили — чонгури (3), Артем Эркомайшвили 
чонгури (15). Записи 1907 — 1966 гг.

ЛАТЫШСКАЯ МУЗЫКА

И  С Ю  26317  000 НАР. МОЛОДЕЖНЫЙ ХОР «ЗВАНЫ», худ. рук. Янис Гаранчс. 1 — 7. Нар. 
песни: П р осл а в л ен и е  си р о тк и  (обр. Э. Мелнгайлиса), П е р е д а т ь  бы  мне сл о в а м и  (обр. Я. Цимзе), Д в о р  у 
б р а т ц а  са м ы й  л ад н ы й  (обр. П. Юрьянса), З а  гор к ой  л и п а р о сл а  и Т ри  п таш к и  к р а си в о  п о ю т  
(обр. Г. Орделовскиса), К а ти тся  со л н ц е , л ети т  п чел а  и Вей на св я тк и , в етер  (обр. Э. Голдштейнса), 
Ц вети , ц вети , р о ж ь  (обр. Р. Ермакса), Б елы й б а р а н  по м о р ю  п л ы вет (обр. Л. Амолиньша); 8. П о 
стр а н и ц а м  «Л а т ы ш с к и х  д а й н »  (С. Менце — сл. нар ); 9. Г о л о са  птиц  из К р асн ой  книги Л атви и  
(П. Дамбис —- сл. нар.). Дирижеры: Янис Гаранчс (1, 3 — 9), Анита Гаранча (2); солистки: Райна 
Страде (5), Валда Дзене (6), Анита Гаранча (9); инстр. ансамбль (9)

КИРГИЗСКАЯ МУЗЫКА

|  СЗО 26387 009 КАЗАКОВ Тугельбай. « П е с н я  л ю б в и » :  П есн я  л ю б в и  (Т. Казаков — 
Ж. Алымов); П о д о р о г а м  п ам я ти  (Т. Казаков — С. Акматбекова); С ы н овн я я  песн я  (Т. Казаков — 
Э. Тазабеков); З о л о т о е  д е т с т в о  (Т. Казаков — Дж. Алыбаев); П есн я  П л я са  (Д. Тагаев — Т. Самуди- 
нов, Ж. Бусурманкулов); О тк р о в е н и е  (Т. Казаков — А. Токтогулов); Ж у р а в л и  (Т. Казаков — А. Ныша- 
нов); Ты те п е р ь ... (Т. Казаков — Э. Токтогулов); Т а л и см а н  (Т. Казаков — К. Кичинемолдоева, А. Кошо- 
ев); Ц в е то к  гор  (Т. Казаков — Б. Алыбаев). В собственном сопровождении на аккордеоне

Щ  С32 26435 003 МАМАДЖАНОВ Жолдошбек. Песни Ж- Мамаджанова: Ж и зн ь  (Б. Абакиров); 
О ж и д а н и е  весн ы  (Т. Мияшов); П есн я  в ы п уск н и к ов  (О. Султанов); Я б л он ев ы й  ц в ет  (Ж Садыков). 
В собственном сопровождении на аккордеоне

|  СЗО 26383 005 САТЫБАЛДИЕВ Таирбек. « Н а с т а в л е н и я » :  П р и ветстви е , К Б а рды , Не 
ч у в ст в у я  п р е гр а д , Н а ста в л ен и я , С к а ж у , Р а зд у м ь е , С ев  на си в о г о  и н о х о д ц а  (музыка и сл. Т. Сатыбал- 
диевгП. Без сопровождения

И  СЗО 26385 004 ТАСМАЕВ Рыспек. С к а з  о  н а р о д е  (музыка нар.— Ж. Садыков); Ц вети , мой 
К и р ги зста н  (музыка нар.— Р. Тасмаев); 60 л ет  (музыка нар.— И. Борончиев); П есня о  н а р о д е  (му
зыка нар.— У. Джумабаев); Г о в о р я т  м н е : « С к а ж и !»  (Ж е н и ш о к ) , П ок л он ен и е та л а н т у  (музыка нар.— 
Р. Тасмаев). В собственном сопровождении на комузе

ТАДЖИКСКАЯ МУЗЫКА

|  СЗО 2 6 423  007  НАМАТИЕВ Борис. « З у л ф и  п а р е ш о н » :  Ш а х н ози  гул ь ёр  (классическая 
мелодия — Бедил); С а р а х б о р и  о р о м и ч о н  (классическая мелодия — Хафиз); Д а р о м а д и  у ш ш о к  (класси
ческая мелодия — Махфи); Б е б о к ч а  (музыка нар.— Шавкат, Спанди); Ч а п а н д ози  гул ь ёр  (классиче
ская мелодия — А. Джами); Ч а п а н д о зи  у ш ш о к  (классическая мелодия — Мехри); И роки  Б у х о р о  (клас
сическая мелодия — Хафиз). Ансамбль нар. инстр.
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АРМЯНСКАЯ МУЗЫКА

|  СЗО 26171 008  САЯТ-НОВА (1712 — 1795): П е с н и .  1. Я в есь  м ир п р ош ел  д о  к р а я ; 2. 
У ш ел Ф а р х а д ; 3. Я в ж и зн и  в з д о х а  не и зд а м ; 4. С к и т а ю щ и й ся  с о л о в е й ; 5. Я н а ч у ж б и н е  со л о в е й ; 
6. К ак со л о в е й ; 7. П у сть  о т в е с я т  мне к о р а л л о в ; 8. А х , не н уж ен  мне л ек а р ь ; 9. Р а сп и сн а я  тв о я  к р а са ; 
10. С б есц ен н ы м  к ам н ем  д ж а в а и р . Сейран Авакян (9), Офелия Амбарцумян (2), Вардан Арамян (7), 
Агапи Казарян (6), Левон Катерджян (3), Норайр Мнацаканян (1), Валерий Пузян (10), Вардуи 
Хачатрян (4), Маргарит Шагинян, Сейран Авакян (8), ансамбль песни и пляски Армении им. Т. Алту- 
няна (5), Гос. ансамбль гусанской и нар. песни Армении, худ. рук. Рубен Алтунян ( 6 — 10), ансамбль 
нар. инстр. Гостелерадио Армении им. А. Мерангуляна, худ. рук. Манвел Бегларян (1 — 4)

|  МЗО 4 8 069  00 0  САЯТ-НОВА: П е с н и .  1. Из в се х  л ю д ьм и  хв а л ен н ы х  л и р ; 2. Я ж д а л , я пролил  
с т о л ь к о  сл е з ; 3. Т в о й  си л ен  у м ; 4. Ч то б е з  т е б я , с о й б а т  и с а з ;  5. Я з о в у  л ю б и м у ю ; 6. Не у б и в а й , 
не у т о л и в ; 7. С к и т а ю щ и й ся  с о л о в е й ; 8. С бр у и  з о л о т о й ; 9. К р а си в а  о ч е н ь ; 10. К ак со л о в е й . Шара 
Тальян (2, 3, 5), Арменак Тер-Абрамян (1, 4), ансамбль гусанской песни им. Саят-Новы ( 6 — 10); 
Наум Вальтер — ф-но (3), Ованес Параджанян — ф-но (1), симф. орк. п/у Алексея Ковалева (2), 
ансамбль нар. инстр. радио Армении п/у Арама Мерангуляна (4, 5)

■  СЗО 26281 000 ГОС. АНСАМБЛЬ ГУСАНСКОЙ И НАР. ПЕСНИ АРМЕНИИ, худ. рук. 
Рубен Алтунян, дирижер Григор Сандалджян. « Т а г в о р а г о в к » .  Армянский национальный сва
дебный обряд: 1. На з а р е  (Н. Шнорали); 2. Т а г в о р а г о в к , гимн восходу солнца или хвала жениху: 
3. С д о б р ы м  у т р о м ; 4. М и л а я  св е к р о в ь , в ста н ь , п о см о т р и ; 5. П ош л а  я н а б а з а р ; 6. К р а си в а я  к у р о 
п а тк а ; 7. П р ек р а сн а я  А р у ся к  (Дживани); 8. П риш ел к нам а ш у г ; 9. С п ор  а ш у г о в ; 10. П ош ел  на 
с в а д ь б у  я ; 11. Р а з о б ь ю  в св о е м  се р д ц е  ц ветн и к ; 12. Г р я д к и ; 13. А х , эти  в о л о сы  твои  и Ой ты , 
м и л ая  Н а за н ; 14. П о у т р у ; 15. У вели  н евесту . Обработки Р. Алтуняна. Солисты: Сейран Авагян (7), Сам
вел Аветисян, Вардан Арменян, Сейран Авагян (6), Эдуард Бегларян (8), Эдуард Бегларян, Сейран 
Авагян (9), Каринэ Гамбарян, Вардан Арамян (12), Каринэ Гамбарян, Агапи Казарян, Маргарит 
Шагинян (5), Агапи Казарян (3, 15), Агапи Казарян, Сейран Авагян (11), Маргарит Шагинян, Вардан 
Арамян (10), Маргарит Шагинян, Эдуард Бегларян (13)

|  СЗО 26379  007  КАРАПЕТЯН Сергей (дудук, кларнет). 1. А н уш  гар ун  (Д. Казарян); 2. И н дз ми 
х н д р и  (А. Маилян); 3. С и р ец и , я р ы е  т а р а н , 4. М ачк ал  (нар. мелодии); 5. M e х о ск  уним  (Саят-Нова); 
6. С а р е р  к а га ч ем  (Шерам); 7. К а за х и , 8. Ш у ш а н и к , 9. К оча ри  и В ер -вер и , 10. К и н таур и , 11. Б а гд а д у р и , 
12. Ш а л а х о  (нар. танцевальные мелодии). Сергей Карапетян — дудук ( 1 — 6),  кларнет (7 — 12); 
Самвел Симонян — дудук (1 — 3),  Арутюн Геворкян — дудук (4 — 6), Арутюн Карапетян — дохол 
( 7 - 1 2 )

БАШКИРСКАЯ МУЗЫКА

■  С 32  26389  00 9  Р. САХАУТДИНОВА (1937): « П о д с н е ж н и к » ,  песни. З у л ь х и за  (Б. Рафи
ков); П о д а р о к  (У. Киньябулатов); С в е т  м о и х  очей  (Т. Карамышев); П о д сн еж н и к  (У. Киньябула- 
тов). Назифа Кадырова; Ридик Фасхитдинов (баян)

МУЗЫКА ГРЕКОВ ПРИАЗОВЬЯ

0  СЗО 2 6 437  002  ПЕСНИ ГРЕКОВ ПРИАЗОВЬЯ. 1. Ч а ба н ск и й  н аи гр ы ш  к о з е ; 2. Я н а т и с  п ош ел  за  
в о д о й , баллада; 3. В ы х о д  г р е к о в  из К р ы м а ; 4. М ол чи , м а т у ш к а , не п л а ч ь !, фрагмент баллады; 
5. О  д р у г , как  б е зу м е н  м и р ; 6. Т я ж ел ы й  т а н е ц ; 7. На д е р е в ь я х  л и ст в а  зел ен еет , на ср у б л ен н ой  
ветк е  —  в я н ет ; 8. М а м а , м а м а , г о л о в а  м оя  р а з б о л е л а сь , 9. В м и н у в ш у ю  с у б б о т у , лирические; 10. Н а
чи н аем  п еть  к а л а н д у , календарная новогодняя; 11. О й , д е в у ш к а  б е л о г р у д а я , шуточная; 12. П р еж д е , к о г 
д а  в и д ел а  т е б я ; 13. Ж а л к о  сы н а  м о е г о , лирическая; 14. С д воен н ы й  круг, круговой танец; 15. М ел од и я  
д л я  н евесты , 16. М е л о д и я  дл я  ж е н и х а , свадебные наигрыши; 17. З а ст о л ь н а я , 18. Т ан ец  ста р и к о в , 
свадебные наигрыши; 19. У г о щ а е т  ж е н и х , у г о щ а е т , свадебная при одаривании жениха. Андрей Алипа — 
скрипка (3, 14— 16), Елизавета Балабанова (12), Алексей Бахтын и Серафим Джарты (10), Василий 
Гайтан — тлуп-зурна (I ) , София и Николай Галла (11), Елена Збандут и Христофор Вувала (19), Ва
лентина Караберова (4), Николай Мазин — скрипка (6, 17, 18), Ольга Поправкина (9), Иван Спруц- 
ко (2), Мария Хасхачих (13), Елена Челпан (7), Андрей Яли (8), Надежда Янгичер (5). Состави
тель А. Ашла

КАЛМЫЦКАЯ МУЗЫКА

0  СЗО 26381 005  КАЛМЫЦКИЙ ГОС. АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА «ТЮЛЬПАН». 1. Т о 
з д е сь , т о  та м  кам ы ш  (ГГ Чонкушов, обр. Л. Цебикова — сл. нар.); 2. К он ц ер тн а я  п ь е са  (В. Карпенко — 
сл. нар.); 3. М а т ь  (П. Чонкушов — Ц. Леджинов); 4. М о л о д е ж н ы й  та н ец  (В. Карпенко); 5. З а з д р а в 
н ая (нар. песня); 6. О р д е н о н о сн ы й  к о м со м о л  (музыка и сл. С.-Г. Дорджина, обр. В. Джанбино- 
вой); 7. Л а с т о ч к а  (П. Чонкушов — С. Каляев); 8. П есн я  о  л ю б в и  (М. Пюрвеев — Н. Бабаев); 9. Р о д 
н ая зем л я  (нар. песня) ; 10. Б елы й сн е г  (М. Пюрвеев — Б. Сангаджиева); 11. Т ю л ь п а н  (П. Чонкушов — 
А. Бадмаев). Надежда Баргаева (1), Валентина Гаряева (5, 9), Валентина Ильцаранова (7), Булгн 
Манджуракова — пение, калмыцкая домбра (2), Антонина Мукаева (3, 1 1 ). Лидия Насунова (1 0 ) ,  Та
тьяна Чиктеева (8), хор (1 , 3, 6 —  1 1 ), инстр. группа (2 — 4, 6 — 8, 10, 11)

ТАТАРСКАЯ МУЗЫКА

0  С62 26339 002 3 гр. АСАНОВ Эдип. « Н е  з а б у д ь  м е н я » :  Не забудь меня, Моя красави
ца, Зера (Э. Асанов — А. Велиев). Инстр. группа «Эфсане», музыкальный рук. Эдип Асанов
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Ж С 32 26169  005  ГУЗАИРОВ Равиль. « Г д е  ж е  т ы ? »  Нар. песни: О д и н ок а я  б е р е з а ; Я бл о н и ; 
П л а м я ; В есн а  м о л о д о ст и ; Е д и н ств ен н а я ; В ол осы  л ю б и м о й . Галымжан Тамендаров (баян)

УЙГУРСКАЯ МУЗЫКА

Ж  СЗО 26501 005 КИБИРОВ Низам (нар. инструменты). Нар. мелодии: 1. В ступ л ен и е  М у к а м - 
а д ж а м  и М а р гу л ; 2. В ступ л ен и е  М у к а м -о ш а к  и М а р гу л ; 3. М ел од и я , п о свя щ е н н а я  рек е  У са к ; 4. В а д а р и - 
х а , Г ул ья р , А й р а й ; 5. Л и м п а д а ; 6. Эй н а д а н ; 7. Х а й д а д а й ; 8. Т рел ь  д у т а р а ; 9. Р а в а п -Т а ш в а й ; 
10. Н а зу гу м . Игра на сататамбуре (1 — 4 ) ,  тамбуре (5 , 7 ) ,  дутаре (8 , 9 ) ,  нае (10)

ЦЫГАНСКАЯ МУЗЫКА

Ж  С 60  26537  00 3  3 гр. П. ДЕМЕТЕР (1910): « М н е  в с  п о м и н а е т с я  м о й  т а б о р  к о ч е 
в о й . . . » ,  песни. 1. Б ы л ое  (П. Черняев); 2. П ок а м ь я  чай  (П е сн я  о  л ю б в и )  (П. Деметер); 3. П есня о  
Р осси и  (Н. Гусева); 4. П о Н е в ск о м у  (Н. Старостин); 5. Б а л л а д а  о  С а ш к о -ц ы га н е  (Т. Кондратова); 
6. Б ук ур ия  ( Р а д о с т ь )  (А. Дулькевич); 7. Г и та р а  п а р ти за н а  (Т. Кондратова); 8. Б ук ет р о з  (П. Деме
тер и А. Михайлов); 9. П а л ео  и х э р э с а  (В о с п о м и н а н и е )  (И. Хрусталев — П. Деметер); 10. Е хал цы ган  
на га стр о л и  (Н. Старостин); 11. Гилы  чи ри к л ен ц а  (П е сн я  п ти ц ею  л е т и т ) (Н. Нарожный); 12. Гилы  
ф э л д ы тк о  (П е сн я  п о л е й ) (А. Дулькевич). На русском (1, 3 — 5, 7, 10) и цыганском (2, 6, 8, 9, 11, 12) яз. 
Николай Васильев (11),  Татьяна Давыдова (2), Любовь Деметер (3, 8), Дмитрий Дулькевич (5, 9), На
дежда Золотарева (6, 12), Николай Лекарев (7), Леонид Череповекий (1, 4), Янош Шаркози (10)

МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА

Ж С 80 2 6 393  005  ТРАДИЦИОННАЯ МУЗЫКА БУРУНДИ. 1. М б а н з а б у г а б о ; 2. Х ел ен а  в а н ж е ; 
3. С и н д и р и м б а ; 4. Д у х а к а г у а ; 5. У м ве К и р а ; 6. Н а м а ю ги ; 7. А к а зе х е ; 8. Г у х о з а  у м у а н а ; 9. К а ен га й ен ге ; 
10. Х о з у м у а н а ; 11. И н гом а . Батагоие — пение, инанга (1),  Мижуриро Матиас — умудури (2), Нтахом- 
кирие Меркиор — инанга (3), орк. традиционной музыки ( 1 — 6),  Национальный танцевальный ан
самбль (7  — 9), Нкорока Проте — икембе (10), ансамбль барабанщиков «Абатимба» (11)ж С 80 2 6 225  005  КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ИРАКА. М а к а м  Х и д ж а з  к а р ; М а к а м  Б аш ир и . 
Мунир Башир (уд)

Ж С 40  2 6 5 3 5  00 5  И. СЕВЕРЯНИН (1887 — 1941): « З а  с т р у н н о й  и з г о р о д ь ю  л и р ы . . . » ,  
литературная композиция. 1. С о н е т , 2. М у з а ; 3. P re lu d e  II; 4. И н тр од у к ц и я ; 5. В е сн а ; 6. М ал ен ьк ая  
эл е ги я ; 7. О к та в ы ; 8. Г р а н д и о з ; 9. В о се н о к о ш е н н о м  и ю л е ; 10. Р у сс к а я ; 11. Н а о с т р о в а х ; 12. Х а б а н е 
р а  II I ; 13. К ен зел ь ; 14. К л у б  д а м ; 15. М о р о ж е н о е  из си р е н и !; 16. В бл е стк о й  ть м е ; 17. М ои п о х о р о н ы ; 
18. Я п р огр ем ел  на в сю  Р о сс и ю ; 19. Б р а зи л ьск и й  к р ей сер  (музыка А. Вертинского); 20. Я вы полн ил  
с в о ю  з а д а ч у . .. ;  21. У в е р т ю р а ; 22. П о э з а  о т т е н к о в ; 23. П о э з а  р а ск р ы ты х  гл а з ; 24. П о э з а  о  ты ся ч е  
п ер вом  з н а к о м ст в е ; 25. П о э з а  ст р а н н о ст е й  ж и зн и ; 26. О сен н я я  п о э з а ; 27. Р од н и к ; 28. И э т о  —  я в ь ? ..;  
29. П о э з а  п осл ед н ей  н а д е ж д ы ; 30. В о з р о ж д е н и е ; 31. Д в у см ы сл е н н а я  с л а в а ; 32. Л е й т м о т и в ы ; 33. Чем 
он и  ж и в у т ; 34. И б у д е т  в с к о р е ... ;  35. В з а б ы т ь и ; 36. Н а б о л е в ш е е ... ; 37. И гор ь  С ев ер я н и н ; 38; К л а сси ч е 
ск и е  р о зы  (музыка А. Вертинского). Читают: Р. Клейнер (3, 5, 7, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 27 — 29, 36), 
Э. Марцевич (2, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 18, 22, 25, 26, 30, 31, 34, 35, 37), Д. Писаренко (1, 8, 11, 15, 17); 
поет А. Вертинский (19, 38). Составитель Л. Евстигнеева. Режиссер Е. РезниковаЖ С 40 2 6 395  002 ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ ПОЭЗИИ. И з я п он ск ой  к л а сси ч е ск о й  п оэзи и  (VII — 
XIX вв.). Переводы А. Глускиной, В. Марковой, В. Сановича. Читают Е. Габец, Д. Писаренко, 
А. Пономарев, В. Симонов; звучит японская старинная музыка «Гагаку». Составитель В. Санович. Ре
жиссер Е. РезниковаЖ С 40  26441 007  ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ ПОЭЗИИ. Ф р а н ц у зск а я  к л а сси ч е ск а я  эп и гр а м м а
(XVI — XIX вв.). Переводы В. Васильева, М. Кудинова, Ю. Верховского. Читают В. Гафт, Е. Весник, 
А. Леонтьев, И. Костолевский; звучит французская светская музыка XVI века в исполнении ансамбля 
старинной музыки ’’Hortus Musicus” . Составитель А. Штейн. Режиссер Е. Резникова

ЗАПИСИ НА ЯЗЫКАХ НАРОДОВ СССР 

Н а гр у зи н ск о м  я зы к е

Ж  М 4 0  4 8 0 6 5  003 ВАЖА-ПШАВЕЛА (1861 — 1915): П о э з и я  (первая пластинка). 1. Б л а го д а 
р ю ; 2. Ц в е те т  весн ой  ф и а л к а ; 3. С в а д ь б а  д э в о в ; 4. Вы в о ск л и к н ул и : « В е с н а  в е р н у л а сь » ; 5. И у м р у  я 
о д н а ж д ы ; 6. А р а г в е ; 7. П есн я ; 8. З а в е щ а н и е  д е д а ; 9. П есн я  ж е н и х а ; 10. О р ел ; 11. П есн я  п ер ед  
б о е м ; 12. Ж а л о б а  м е ч а ; 13. Н очь в г о р а х ; 14. Я в ы со к о  в го р ы  з а ш е л ; 15. С и к в а р у л и ; 16. О р е л ; 17. М о л ь 
б а ; 18. С то н ; 19. Г о л о с  из м оги л ы ; 20. Я на э т о м , а  ты  н а д р у го м  б е р е г у ; 21. В л ек л а с у д ь б а  м ен я ; 
22. П есн я  (Наг и бос хожу по свету); 23. Б а к ур и ; 24. Бей, г р а д , б е й ; 25. Н еж н ой  ш еп н и те ф и ал к е ; 
26. С та р и н н а я  п есн я ; 27. У в и ж у  я в е сн у ; 28. Д а в и д у  Г ур а м и ш в и л и ; 29. П и сь м о  п ш а в с к о г о  вои н а ; 
30. П о ч е м у  я с о з д а н  ч е л о в е к о м . Читают С. Багашвили (3, 25), 3. Кверенчхиладзе (2, 7, 13, 15, 17), 
Э. Магалашвили (1, 9, 11, 27 — 29), Э. Манджгаладзе (14, 18, 22, 30), Д. Уплисашвили (4, 19, 21); 
И. Учанеишвили (6, 8, 10, 16, 20, 24, 26), У. Чхеидзе (12, 23)Ж М 4 0  4 8 0 6 7  008 ВАЖА-ПШАВЕЛА: П о э з и я  (вторая пластинка). А л у д а  К етел а у р и , поэма 
(главы I, III, VI) — И. Трипольский; Г о ст ь  и х о зя и н , поэма (главы VII, VIII, XIV, XV) — Т. Сакваре- 
лидзе, 3. Кверенчхиладзе; Б а х т р и о н и , поэма (главы II, III), — У. Чхеидзе; З м ееед , вторая глава поэ
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мы — 3. Кверенчхиладзе; О т в е р гн у т а я , отрывок из радиоспектакля — И. Трипольский, В. Анджапаридзе 
|  М 4 0  4 8 0 6 3  00 9  ВАЖА-ПШАВЕЛА: П р о з а .  П евц ы  п р и р од ы  — С. Закариадзе; С к а за л  у т е с  -  

3. Кверенчхиладзе; Г оры  в ы сок и е  — Т. Арчвадзе; Р а с ск а з  К о су л е н к а  — М. Чахава

Н а л и то в ск о м  язы ке

|  М 4 0  4 8 1 9 9  00 7  Ю. ВАЙЧЮНАЙТЕ (1937): С т р а н и ц ы  л и р и к и .  М ои  м узы . Читает автор. 
З а м о к , из «Вильнюсских фрагментов»; К а н он  Б а р б а р е  из Р а д зи ви л л о в ; С та р ы е  ф о т о гр а ф и и ; Ч еты ре 
п о р тр е та . Читает Г. Урбонайте

|  С 50  26397  009 Гр. ГЛАДКОВ (1953): « П о й ,  В а с я ! » ,  песни для детей и их родителей.
I. П ой , В ася  (А. Кушнер); 2. Р а з н о ц в е тн ы е  м ор я  (Н. Юркова); 3. В н аш ем  г о р о д е  (Э. Успенский);
4. П ер -ск р и п а ч  (сл. нар., перевод с норвежского Ю. Вронского); 5. Ц П К О , 6. Д е тск и й  са д  (Э. Успен
ский); 7. М о р ск а я  п есен к а  (В. Левин); 8. А н ф и ск а , 9. П есн я  п о ж а р н ы х , 10. М о р о ж е н о е  (Э. Успенский);
II. П есн я  э с к и м о с с к о г о  б а р д а  (Г. Горбовский); 12. Э к ра н , 13. Ч то в с е г о  н уж н ее  д е т я м ?  (Э. Успенский). 
Из телефильма «С нами не соскучишься» (1); из к/ф «Отпуск на два дня» (2); из мультфильмов: 
«Про Веру и Анфису» (6, 8, 13), «Вера и Анфиса тушат пожар» (3, 9, 12); из радиоспектаклей: 
«Колобок идет по следу» (5), «Следствие ведут колобки» (10). Гр. Гладков (4, 7, 9, 12), О. Басилашви
ли (8, 13), М. Капуро (2), Л. Филатов (3), группа детского хора Ленинградского радио (6, 8, 13), 
группы: «Кукуруза» (1, 3, 4, 9, 12), «Сатирикон» (5, 10), «Лира» (11); инстр. ансамбли

Ц  С50 26399 003 КОТ-БАЮН ( п е р в а я  п л а с т и н к а ) .  Русские нар. колыбельные песни:
1. Пошел котик на горыньку; 2. Сидит Дрема; 3. Спи-ко, усни, дитя Ванюшенька; 4. Кошки, котятки;
5. В етер , с о л н ц е  и о р е л ; 6. С о  в е ч е р а  д о ж д и к ; 7. Т а н ечк а , б а ю ; 8. Не ш ум ите, ел и ; 9. Г ал он ьк и ; 
10. С та р и к  Б а б а й ; 11. Б а ю , б а ю ш к и , л ю -л ю ; 12. Б а ю , Л и зо н ь к у  м о ю ; 13. М а ть  у ш л а  з а  р ы б о ю ; 
14. П ош ел  к оти к  во  л е с о к ; 15. В еч ер н я я  п есн я  (сл. К. Ушинского); 16. С пи, сы н оч ек  м ой , у сн и ; 17. Гул и; 
18. Не к ош ен ы й  тв ой  л у ж о к ; 19. Б ай , к ачи ; 20. В ал ен к и ; 21. У к а ч а ю , у к л а д у ; 22. Б ай, б а й , б а й . Обработ
ки В. Астровой (3, 6, 7, 12— 14, 19, 20). Л. Алексеева (5, 18), Н. Бабкина, Л. Алексеева (8), ансамбль 
Н. Бабкиной (2, 16), Алик Боков (6, 20), Алик Боков, Алеша Зайцев (13), Алеша Зайцев (4), 
Катя Зайцева (9), Катя Зайцева, Алик Боков (15), П. Любимцев (3, 12, 14), Т. Саванова (11, 21). 
В. Шаронова (7, 19), В. Щуров (1, 10, 17, 22); В. Астрова — ф-но (3, 7, 12, 14, 19), И. Ерохина 
домра (6, 15, 20), Н. Жеренков — скрипка (7, 19), Г. Гришкова — гитара (6, 15)

|  С50 26533 002 Дж. РОДАРИ (1920 — 1980): Торт с неба (перевод и инсценировка И. Констан
тиновой). Паоло — О. Волкова, Рита — И. Двоскина, Милетти — А. Равикович, Синьора Чечилия 
Г. Гудова, Генерал — Н. Трофимов, Полковник — Ю. Демич, Пилот — Н. Буров, Папа Карло — Л. Лей
ке, Профессор Росси — В. Татосов, Профессор Теренцио — М. Данилов, Синьора Роза — Л. Малкина, 
Синьора Чезира — М. Мальцева, Часовой — Г. Богачев, Антонио — О. Лысенкова, Лукреция — Т. Ду
бенская. Ведущий О. Басилашвили
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ. Автор литературно-музыкальных композиций 
О. Очаковская

|  С 50  2 6 503  003  П л а с т и н к а  14 :  П л а ток  Т оск а н и н и  (Г. Пожидаев) — читает В. Шалевич; 
А р ти сти ч е ск а я  к о м н а та  Р и х те р а  (Н. Зимянина) — читает Д. Дорлиак

|  С 50  2 6 505  00 8  П л а с т и н к а  15 :  « Л е с н о й  ц а р ь »  Ф . Ш у б е р т а , « К а р н а в а л »  Р. Ш у м а н а
(И. Красавина) — читает Ю. Яковлев

В  С50 26507 002 П л а с т и н к а  16 :  «В р е м е н а  г о д а »  П . Ч а й к о в ск о го  (Н. Танаев) — читает 
Г. Печников; К то видел  Ж а н а  Б а т т о ?  (А. Кленов) — читает В. Шалевич

|  С 5 0  26509  007 П л а с т и н к а  17 :  Гимн в а л ь су  (Р. Петрушанская) — читает А. Миронов: 
С л о в о  о  м а р ш е  (Г. Шестаков) — читает А. Голобородько

|  С 50  2 6 285  002  ЛИТОВСКИЕ НАР. СКАЗКИ (н а  л и т о в с к о м  я з .  ) . 1. К о р о л е в а - 
л е б е д ь ; 2. Д е в я т ь  б р а т ь е в  и их с е с т р а  Э л я н и те ; 3. М и л д уте ; 4. Три се ст р ы . Музыка В. В. Баркаускаса 
(4), Ф. Латенаса (3), М. Урбайтиса (1, 2). Р. Сталилюнайте (1, 2), Э. Пишкинайте (3), Г. Вайсетайте 
(4); инстр. ансамбли п/у М. Урбайтиса (1) и Ф. Латенаса (3), В. Вишинскас— флейта, В. Каплунас — 
виолончель, Г. Знайдзилаускайте — ф-но (2), А. Смолскус — бирбине, В. В. Баркаускас — синтеза
тор (4)

Эстрада.
танцы.
джаз | |  С 62  26475  004 ГРУППА «АКВАРИУМ». « Ж а ж д а » :  Ж а ж д а , К о л ы б е л ь н а я , Т ан цы  на грани 

весн ы . П о к а  не н а ч а л ся  д ж а з  (группа «Аквариум» — Б. Гребенщиков)

I  С 62  26515  001 ГРУППА «АЛИСА». И з а л ь б о м а  « Э н е р г и я » :  Д о к т о р  Б угги , М ое  
п ок ол ен и е , С о к о в ы ж и м а т е л ь  (группа «Алиса» — К. Кинчев)

|  С 60  26407  00 9  АНСАМБЛЬ «АМАБАНО» (Бурунди). « Г о в о р я щ и й  п о п у г а й » :  1 . А м а - 
б а н о ; 2. И ду, и д у ; 3. Г о в о р я щ и й  п о п у га й ; 4. Д о  св и д а н и я ; 5. Д о б р о  п о ж а л о в а т ь ; 6. М у н за н и р е ; 
7. О , Б ур ун ди . Музыка участников «Амабано» (1 — 7), сл. Щантал Нибизи (2), Горете Хабонимана (4), 
Африканова (6), Чанжо Амиси (7)

|  С 6 0  2 6 549  004 АНСАМБЛЬ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ «АНОР» п/у Грига Пушена. « В к у с  
г р а н а т а » :  1. В к у с  г р а н а т а  (Г. Пушен); 2. М ел од и я  (Э. Салихов); 3. Е лена (Г. Пушен); 4. Я лл ан а 
ёр им  (узбекская нар. мелодия); 5. П а м и р ск и е  песни (таджикские нар. мелодии); 6. Х о р е зм ск и е  м и
н и атю р ы  (узбекские нар. мелодии). Обработки Г. Пушена (2, 4, 6), А. Якубова (5)

|  С 60  2 6 253  000  РОК-ГРУППА «АНТИС» п/у Альгирдаса Каушпедаса. Н ек оем у  т о в а р и щ у  
(А. Каушпедас, П. Убартас — А. Каушпедас); М ел од и я  д о ж д я  (А. Каушпедас — Г. Патацкас); Л а й м а  
(А. Каушпедас, П. Убартас — А. Каушпедас); А л л о , а л л о !, К о г д а , к о г д а ..., М не в к л а ссе  п р е д л а га ю т ... 
П есен к а  ж а в о р о н к а  (музыка и сл. А. Каушпедаса); Н овы й  г о д  (А. Каушпедас — Г. Патацкас); 
С и р ен ь , Ч т о -т о  сл у ч и л о сь ... (музыка и сл. А. Каушпедаса). На литовском яз. Солист Альгирдас 
Каушпедас
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|  C 6 0  2 6 527  007 АНСАМБЛЬ «АПЕЛЬСИН», худ. рук. Тыну Ааре (III). 1. П есн я  п у те ш е ст 
вен н и к ов  (Т. Ааре — X. Кяо); 2. Т а р т у ск а я  ф е сти в а л ь н а я  (Т. Ааре — Т. Ааре, О. Ардер); 3. П очем у  
в се  та к  б ы с т р о  м ен я ется  (эстонская традиционная мелодия — О. Ардер); 4. Ш о ф е р ы  (Т. Ааре — 
X. Кяо); 5. И в а н о в а  н очь , н очь  ч у д е с , 6. O r a n g e  B lu es , 7. А в т о с е р в и с , 8. Р а д о сти  ср е д н е г о  в о з р а ст а
(Т. Ааре); 9. А м о р а д а  (В. Азеведо); 10. Э тю д  № 17 (Т. Ааре); 11. П оп ур ри  (Т. Ааре, М. Теодоракис, 
Н. Некрасов, А. Нуут). На эстонском яз. (1 — 4)

Ц  С 62 2 6 519  00 0  (45 оборотов в минуту) АСАДУЛЛИН Альберт. С а к со ф о н , В чера ш н и й  св е т  
(Р. Сайфутдинов — Л. Воропаева). Рифкат Сайфутдинов (клавишные, бас-гитара, губная гармоника), 
Виталий Матвеев (тенор-саксофон), Дмитрий Филиппов (ударные)

В  С 60  2 6 243  004 ГРУППА «АТТРАКЦИОН». А в и а л а й н ер , Д е л а  (А. Шкуратов — Ю. Савельев); 
Н а ути л у с  (музыка и сл. А. Шкуратова); П ой , с о л о в е й  (А. Шкуратов — И. Шаферан); О сен ь , как  б е д а  
(А. Шкуратов — В. Асмолов, В. Лозовой); П р и м а д о н н а  (А. Шкуратов — Ю. Гуреев); С л ож н ы й  мир 
(музыка и сл. А. Шкуратова)

|  С 60  2 6 4 0 5  004 Б А Г Л А Е Н К О  Валентин. « П о м н и  о б о  м н е » :  1. З а к ол д ова н н ы й  к р уг
(авторы музыки и слов неизвестны); 2. Н о я з н а ю , ты  л ю б и ш ь  д р у г о г о  (С. Чарский— П. Мятлев);
3. И зу м р у д  (Б. Фомин — А. Д ’Актиль);4. З а п и ск а  (Ю. Хайт— П. Герман); 5. К он чен  путь (авторы 
музыки и слов неизвестны); б. Д в е  р о зы  (С. П окрасс— А. Д ’Актиль); 7. М ы  то л ь к о  зн а к ом ы  
(Б. Прозоровский — Л. Пеньковский); 8. О се н ь  (В. Козин — Е. Белогорская, В. Козин); 9. Руки 
(И. Жак — В. Лебедев-Кумач); 10. П ом н и  о б о  м не (обр. С. Бабова — автор слов неизвестен). Валентин 
Баглаенко— гитара (1, 4 — 6, 8, 10), Михаил Аптекман (ф-но)

|  С 62 2 6 355  006  (45 оборотов в минуту) БАЗЫКИНЫ Ирина и Елена. « Ч а й к а  н а д  в о л 
н о й » :  Ч ай к а н а д  вол н ой  (А. Пахмутова — Н. Добронравов); Б елы е тум ан ы  (Р. Паулс — Л. Фадеев) 

|  С 60  26201 004 АНСАМБЛЬ «БРАВО», рук. Евгений Хавтан. О тк р ы ти е , Ж е л ты е  боти н к и  
(Е. Хавтан — Ж. Агузарова); З в езд н ы й  к а т а л о г  (Е. Хавтан — А. Тарковский); Р озы  (Е. Хавтан —
B . Степанцов); В ер ю  я (С. Бритченко —  И. Сукачев); С и н егл азы й  м ал ьчи к  (Е. Хавтан —  В. Степан- 
цов); М еди ц и н ск и й  и н сти ту т  (Е. Хавтан — Саша Черный); С та р ы й  отел ь  (Е. Хавтан — К- Кавалерьян); 
К ош к и  (Е. Хавтан — У. Дж. Смит, перевод Ю. Мориц); Л ен и н гр а д ск и й  р о к -н -р о л л  (Е. Хавтан — 
Ж. Агузарова)

|  С 60  2 6 187  00 3  ВАЙКУЛЕ Лайма. Песни Р. Паулса на стихи И. Резника: I. Е щ е не вечер ;
2. Ч ар л и ; 3. С ам ы й  м едлен н ы й  п о е з д ; 4. П у г а л о ; 5. Ш а л я й -в а л я й ; 6. В е р н и са ж ; 7. Д е л о в а я  ж ен щ и н а ; 
8. Ш е р л о к  Х о л м с ; 9. Н очн ой  к о ст е р . Аранжировки Р. Альбрехта. Раймонде Паулс — ф-но, ” DX-7” , ’’Ya
maha grand piano” (1, 2, 5, 9), Иварс Бирканс. — альт-саксофон (8), ВИА «Лайма» (3, 4, 6 — 9), 
вокальный секстет Рижского джаз-клуба (5), инстр. ансамбль п/у Раймондса Паулса; эстрадный орк. 
Латвийского телевидения и радио п/у Гунарса Розенбергса (2, 5)

Ц  С 60 2 6 245  0 0 9  ВИА «ВАЙРАС», рук. Витаутас Катилюс. 1. М о л о д о с т ь  (С. Орунас — А. Мишки- 
нис); 2. К р а п и ва  (А. Тракумас — А. Микута); 3. М о ж е т , п р идум ал  я... (С. Орунас — Р. Грайбус);
4. Ж я м а й т и й ск а я  д о р о г а  (А. Тракумас — М. Мартинайтис); 5. В стр ети м  Н овы й г о д  (В. Катилюс — 
Й. Мачюкявнчюс); 6. Д е ти  п р и м ор ь я  (В. Катилюс — В. Мачернис); 7. Не п р ед а в а й  (В. Катилюс — 
Я. Дягутите); 8. И ди те, л ю д и ... (Г. Прейкштас — Ю. Марцинкявичюс). На литовском яз. Солисты: 
Вилюе Онайтис (6), Сигитас Орунас (3), Эдмондас Чивинскас (4, 5, 7, 8), Эдмондас. Чивинскас 
и Вилюе Онайтис (1, 2)

|  С 62 26289  00 9  (45 оборотов в минуту) ГОТТ Карел. Г и та р а  (В. Штайдл, К- Готт — В. Высоц
кий ) ;Л 4 у з ы к а  (Т. Кутуньо — М. Сарду, русский текст Е. Нефедова)

Ц  С 60  26513  001 СИНТЕЗ-ТРУППА Игоря ГРАНОВА. Песни И. Гранова из мюзикла « П а н о 
р а м а » :  П и сь м о  к л ю б и м о й , В и д еть  те б я  (Л. Дербенев); Я у х о ж у  к д р у го й  (А. Тесарова); Б ал ти к а, 
В се  н ачи н ается  в н овь , А тл а н ти д а , Д а с т а р х а н , П есен к а  о  терп ен и и  (Л. Дербенев)

|  С 62 26357  000 (45 оборотов в минуту) СИНТЕЗ-ТРУППА Игоря ГРАНОВА. П есен к а  о  те р п е 
нии, В и д еть  те б я  (И. Гранов — Л. Дербенев)

|  С 60  26287  009 АНСАМБЛЬ «ГРЕНАДА», худ. рук. Татьяна Владимирская, муз. рук. Сергей 
Владимирский. « Н о  п а с а р а н ! »  1. Г р е н а д а  (В. Берковский — М. Светлов); Песни интербригад 
Испании; 2. П р и д о р о ж н а я  т р о п а  (нар. песня); 3. Гимн Р и е го  (Ф. Уэрта — М. Эваристо); 4. Я не с т р е 
л я ю  в б р а т ь е в  (нар. песня); 5. Ч еты р е ген ер а л а  (нар. песня, перевод Т. Владимирской); 6. Ц веты  
И спании  (нар. песня); 7. В п ер ед  (Э. Касаль — А. Апарисио); 8. К р а сн о е  зн а м я  (нар. песня, перевод 
Т. Владимирской); 9. Д а  з д р а в ст в у е т  X V  б р и г а д а  (нар. песня); 10. П есня ф р а н ц у зск и х  д о б р о в о л ь ц е в  
(Б. Кон); 11. Б а та л ь он  Л и н к о л ь н а  (музыка нар.— Э. Буш, перевод Т. Владимирской); 12. Ч есть  и 
гр а н а т а  (автор музыки неизвестен — В. Броневский, перевод Т. Луговского); 13. М ы  н еп ок ол еби м ы  
(нар. песня); 14. Б а л л а д а  о б  XI И н те р б р и га д е  (Г. Шнеерсон — Э. Буш, перевод Т. Владимирской); 
15. Г р е н а д а  (В. Берковский — М. Светлов). На яз.: испанском (2 — 4, 6, 7, 9), испанском и русском 
(5), испанском и английском (13), французском (10), немецком и русском (14), немецком, итальян- 
ском^финском и русском (8), польском и русском (12), русском (1, 11, 15)

Щ  С 60 2 6 4 6 7  007 ГРУППА «ДОРЗ». « З а ж г и  в о  м н е  о г о н ь » :  З а ж ги  в о  м не о г о н ь
(«Д орз»); В ож и д а н и и  со л н ц а . Ты  в д ы х а е ш ь  в меня ж и зн ь  (Моррисон); Б л ю з п р и д о р о ж н о й  з а к у 
со ч н о й  (Моррисон— «Д орз»); Г р у стн о е  в о ск р е се н ь е  (Моррисон); М ч а щ и е ся  в г р о з у , К он ец  («Д орз»), 
На английском яз. Записи 1967 — 1971 гг.
Из серии « А р х и в  п о п у л я р н о й  м у з ы к и »  (№ 1)

| |  С 62  26331 004 ГРУППА «ЗЕМЛЯНЕ», рук. Владимир Киселев. Д ы м к о ю  м ая  (В. Киселев,
C. Скачков— Б. Дубровин); Ч у д о  (В. Киселев — С. Будо); П я тн а  н а со л н ц е  (В. Киселев, С. Скач
ков — М. Шабров)

|  С 60  26401 00 5  КАМЕННЫЙ Геннадий. « К о г д а  и д е ш ь  т ы на с в и д а н и е » :  1. К о гд а  
и д еш ь ты  н а  св и д а н и е  (А. Г. Новиков — В. Харитонов); 2. С я д ь  с о  м н ою  р я д о м  (С. Кац — Д. Толма
чев, А. Коваленков); 3. С и р е н ь -ч е р е м у х а  (Ю. Милютин — А. Софронов); 4. Г де т ы ?  (Б. Мокроусов — 
Н. Черкез); 5. М н е б е ск о н е ч н о  ж а л ь  (А. Цфасман — Б. Тимофеев); 6. С л уч ай н ая  в стр е ч а  (А. Цфас
ман — автор слов неизвестен); 7. В г о р о д с к о м  с а д у  (М. Блантер — А. Фатьянов); 8. Если б  га р м о ш к а  
у м ел а  (А. Лепин — А. Фатьянов); 9. П ой , м оя  х о р о ш а я  (К. Листов — А. Жаров); 10. П о м остк а м  
т е со в ы м  (Б. Мокроусов — А. Фатьянов); 11. О д и н ок а я  га р м он ь  (Б. Мокроусов — М. Исаковский); 
12. Х о д и т  по п ол ю  д е в ч о н к а  (М. Фрадкин — Н. Рыленков). Концертный ансамбль электромузыкальных
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инструментов Центрального телевидения и Всесоюзного радио п/у Вячеслава Мещерина ( 1 — 7), 
Анатолий Вергопуло и Олег Морозов — баяны (8, 11), ансамбль n/у  Анатолия Цадиковского (9, 10, 12)

PI С 60  26343  003  ДЖАЗ-ХОРАЛ Александра КИЛАДЗЕ. 1. С ч а стл и в о е  у т р о  (А. Киладзе — 
Л. Берадзе); 2. Гимн со л н ц у  (А. Киладзе — В. Гоголашвили); 3. Ч то б  у в и д е ть  в згл я д  л ю би м ой  
(Г. Цабадзе — Д. Квицаридзе); 4. А п р е л ь  в Т би л и си  (А. Киладзе); 5. Г ур и й ск а я , вокализ (А. Килад
зе); 6. Р а д у г а  м ечты  (А. Киладзе — Л. Берадзе); 7. О сен н ее  н а стр оен и е  (Н. Каадзе — М. Кития); 
8. В о сп е в а ю  л ю б о в ь  (А. Киладзе — И. Гришашвили); 9. М е ст е ч к о  дл я  д ж а з м е н о в  (Дж. Дэш, У. Джон
сон — Э. Хокинс). На грузинском (1 — 3, 6, 8), русском (7) и английском (9) яз.

Ц  С62 26189 003 ГРУППА «КИНО». К а м ч а тк а , Г ен ер ал , Т р о л л е й б у с , Р ом а н ти к  (группа «Кино» — 
В. Цой)

Р| С 60 26239  001 ГРУППА «КРУГ». « Д о р о г а » :  Ч то  б ы л о , т о  б ы л о  (М. Файнзильберг — 
О. Писаржевская, А. Монастырев); Х о д  пеш ки  (п о с в я щ а е т с я  Г. К а сп а р о в у )  (В. Васильев, Е. Гетман
ский— Т. Квардакова); Ч у ж о г о  го р я  н ет (М. Файнзильберг — О. Писаржевская, А. Монастырев); З а 
п о в е д и  Ч уж а я  ж е н а , Д о р о г а  (М. Файнзильберг — Т. Квардакова)0  С 62 26353  001 (45 оборотов в минуту) КУЗЬМИН Владимир. С и м о н а  (музыка и с л. В. Кузь
мина). Инстр. группа п/у Владимира Кузьмина
БАРЫКИН Александр. Б ук ет (А. Барыкин — Н. Рубцов). Рок-группа «Карнавал»

■  С 60  26251 006 АНСАМБЛЬ «КУКЕРПИЛЛИД», худ. рук. Ике Волков. 1. Т ам  д а л е к о , д а л ек о  
в м ор е , 2. Ц епь гр ем и т (эстонские нар. песни); 3. В ал ь с для  д в у х  ск р и п ок  (эстонская нар. мело
дия); 4. В это м  м и ре б о л ь ш о м  (эстонская нар. песня); 5. С а у га ск а я  св а д е б н а я  п ол ьк а  (эстонская 
нар. мелодия); 6. П р о щ а й , б е р е г  р о д н о й  (эстонская нар. песня); 7. В а л ь с  П е эте р а  Р о о сл а й д а  (эстон
ская нар. мелодия); 8. Н а реке М а р е ц е , 9. П у сть  б у д е т  та к , как б ы л о , 10. С л авн ы м  л етн им  вечерк ом , 
11. П ох о ж д е н и я  м о р я к а , 12. Я м и м о п р ой д у , ветер  сти х  (эстонские нар. песни); 13. Ж а в о р о н о к  
(эстонская нар. мелодия); 14. М о р е  гул я ет  (музыка и сл. В. Кестера); 15. П ол ь к а  (эстонская 
нар. мелодия); 16. С е го д н я  я п и ш у  сти хи  (И. Волков — X. Руннел). Обр. И. Волкова (1, 4, 8), Т. Кыр- 
витса (2, 3, 6, 9, 10, 12), А. Хаасмы (5, 11, 13). На эстонском яз.0  С 60  26443  005 ЛЕЙФЕРКУС Сергей. « О  г о р о д е  и о л ю б в и » .  Песни Я. Дубравина: 
З н а е ш ь  ли ты  о  л ю б в и  (Г. Прусов); А  я все  п ом н ю  (А. Чепуров); П р о сн и сь  (В. Гин); П есн я  о  м оем  
г о р о д е  (Я. Голяков); Л ю б л ю  (В. Гин); З д р а в ст в у й , л ю б о в ь  (М. Пляцковский); С в и д а н и е  с  Л е н и н гр а д о м  
(В. Сергеев); В се гд а  с о  м н ою  ты  (Л. Норкин); З а б у д ь  (В. Суслов); В се го  сильней  (Г. Прусов). Эстрад
ный орк. Ленинградского телевидения и радио, дирижер Станислав Горковенко

■  С 60  26195  005  ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДИКСИЛЕНД п/у Олега Кувайцева. « П у с т ь  э т о  
п р о д л и т с я  в е ч н о » :  Бал в н е гр и тя н ск ом  к в а р та л е  (Ш. Брукс); П у сть  э т о  п р од л и тся  вечн о 
(Дж. Стайн — С. Кан); Я о щ у щ а ю  ритм  (Дж. Гершвин); И н д оста н  (О. Уоллес, X. Уикс); М е м ф и с- 
б л ю з  (У. К. Хенди); З в е зд н а я  пы л ь (X. Кармайкл)0  С 62 26351 007  ЛЕОНТЬЕВ Валерий. Б елая в о р о н а  (Г. Татарченко — Ю. Рыбчинский); В ы ста в к а  
с о б а к  (В. Леонтьев, Ю. Варум — С. Осиашвили)

0  А 6 0  0 0 305  004 (цифровая запись) МАТЬЕ Мирей. « М и р е й  М а т ь е  в М о с к в е » :  1. В се 
д ети  п о ю т  с о  м н ой  (Б. Голдсборо — Э. Марне); 2. В э т о т  вечер  я о д и н о к а  (Р. Ноэль, Ж. Казано
ва, П. Дюран); 3. М ой  м у ж ч и н а  (М. Ивен, Маркс — И. Бибо, Л. Вудз); 4. С а н та  М а р и я  (К. Брюн — 
Э. Марне); 5. Х о р о ш о  (А. Бетти — А. Орне); 6. П а д а м , п а д а м  (Н. Гланзбер — А. Конте); 7. Б р аво , 
ты  вы и гр ал  (Б. Андерсон, Б. Улцвеус — Ш. Левель); 8. Гимн л ю бв и  (М. Моно — Э. Пиаф); 9. 
Н ь ю -Й о р к  (Ф. Эбб, Дж. Крандер — Э. Марне); 10. В л ю бл ен н а я  ж е н щ и н а  (Р. и Б. Джибб — Э. Марне); 
11. Т ы ся ч а  г о л у б о к  (К. Брюн — Э. Марне); 12. П о д м о ск о в н ы е  в еч ер а  (В. Соловьев-Седой — М. Мату- 
совский, французский текст Ф. Лемарка). На яз.: французском (1, 2, 4 — 11), английском (3), русском 
и французском (12). Эстрадно-симф. орк. Центрального телевидения и Всесоюзного радио, дирижер 
Жан Клодрик (1 — 10), инстр. ансамбль и вокальная группа; Дважды Краснознаменный академ. 
им. А. В. Александрова ансамбль песни и пляски Советской Армии (11, 12). Запись из спорт
комплекса «Олимпийский», июнь 1987 г.

0  С 60  26525  002 АНСАМБЛЬ «МАХАВОК», худ. рук. Хейни Вайкмаа. Г о л о с  гор , П рош л и  
год ы  (X. Вайкмаа — М. Тросе); В ер ь  ж е  (X. Вайкмаа — Д. Карева); Н а д е ж д а  (X. Вайкмаа — 
(О. Ове); Я зы к  ч у в ст в  (X. Вайкмаа — Р. Риммел); В д а л ек ой  стр а н е , З а к р ы ты е  гл а за  (X. Вайкмаа — 
М. Тросе); С л учай  на ул и ц е  (X. Вайкмаа). На эстонском яз.

0  С 62  26531 005  ПАХОМЕНКО Наталья. « П л а с т и л и н о в ы е  о б л а к а » :  1. А тл а н ти д а , 
2. Ч ел ов ек  в ви три н е (В. Павлючков — С. Романов); 3. П л а сти л и н овы е  о б л а к а , 4. Ты все  д а л ь ш е  
(В. Павлючков — Д. Филимонов). Инстр. ансамбли п/у Владимира Густова ( 1 — 3), Андрея Ко- 
синского (4)0  С 62 2 6 415  00 6  (45 оборотов в минуту) ПЕТРОСОВА Анжелина. « Т а н ц у ю щ и й  о с т р о в » :  
Т а н ц у ю щ и й  о с т р о в  (музыка и сл. О. Газманова); К ак ж е  та к  (музыка и сл. М. Шаинского). 
Инстш ансамбль «Экспресс», худ. рук. Левон Петросов0  С 60 26417  00 5  АНСАМБЛЬ «РУЯ», худ. рук. Игорь Гаршнек. К а тя щ и й ся  кам ен ь (Я. Ныги- 
сто — В. Коржец); С ор в а н н ы е  ц веты  (И. Гаршнек — X. Руннел); С л еп ая  вой н а , Д вул и к и й  Я н у с  
(И. Гаршнек — У. Алендер); Л и к  Р оди н ы  (И. Гаршнек — X. Руннел); М у ж ск а я  песн я  (музыка и 
сл. Я. Ныгисто); П есня н а д е ж д ы  (С. П. Гулливер — У. Алендер); Ты  —  о з е р о ?  (И. Гаршнек — У. Ален
дер); С у ж ен и е  (Я. Ныгисто, И. Гаршнек, У. Алендер — А. Алликсаар); С в е то в ы е  п ей за ж и  (Я- Ны
гисто — Д. Карева). На эстонском яз.

0  С 62 26451 002 (45 оборотов в минуту) СЕМЕНОВА Катя. « К а к  н а з л о . . . » :  Н а м и
н утк у. Д в а д ц а т ь  г р а д у со в  м о р о з а  (В. Дорохин — Л. Воропаева)0  С 60  26327  006  СИНЯВСКАЯ Тамара. Песни М. Блантера: К а тю ш а , К о л ы б е л ь н а я , Л у ч ш е  
н ету  т о г о  ц в ету , П о л ю б и л а  я п ар н и ш к у , Д у б р а в а , В л е су  п р и ф р о н то в о м  (М. Исаковский); Ч ер н огл а за я  
к а за ч к а  (И. Сельвинский); П есн я  о  к а за ч к е  (С. Алымов); Т р оп и н к а , П ш ен и ц а  з о л о т а я , П а р ти за н к а  
(М. Исаковский); В ч а с  з а к а т а  (В. Лившиц); У к р ы л ь ц а  в ы с о к о г о  (М. Исаковский). Академ, орк. 
русских нар. инстр. Центрального телевидения и Всесоюзного радио, дирижер Николай Некрасов

0  С 60 26329  00 0  АНСАМБЛЬ «СИНЯЯ ПТИЦА», рук. Роберт и Михаил Болотные. « Б е л ы й  
п р и ч а л » :  Д е н ь  о тк р ы т ы х  д в ер ей  (М. Болотный — С. Осиашвили); Ш а ги  (С. Сметанин — И. Лаза
ревский); К оф е на М о х о в о й  (Д. Галицкий — С. Огарков); В м ор е  х о д я т  п а р о х о д ы  (И. Крутой —
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И. Шаферан); Б елы й причал (Р. Болотный — И. Лазаревский); М и р  н а х о л сте  (С. Левкин — И. Ла
заревский); В и д е о м а гн и то ф о н  (С. Дроздов — С. Осиашвили); Н а за к а т е  в с р е д у  (С. Левкин — С. Огар
ков) ̂ О с е н ь  н а ста л а  (С. Левкин — Ю. Ласский)

И  С 6 0  26543  000 СЛОВЕСНИК Илья. « М ы  т а к  л ю б и л и  „ Б и т л з " » .  Песни И. Сло
весника: I. П р овин ц ия  (И. Резник); 2. М ы  та к  л ю би л и  «Б и т л з » , 3. Б и оп ол е, 4. С о л ен ое  м ор е  (И. Ша
феран); 5. М етал л и ч еск и й  м ал ьчи к  (В. Асмолов); 6. Н етел еф он н ы й  р а з г о в о р  (И. Словесник); 7. З а  
в се  п р и х од и тся  п л ати ть  (Г. Борисов); 8. А  я т е б я  п ом н ю  (И. Шаферан); 9. Д е л ь ф и н ы  (М. Танич). 
Илья Словесник (пение и инструментальное сопровождение); Виктор Бояринцев — саксофон (2, 4, 8), 
Андрей Мисин — гитара (2, 3, 5)

В  С 60 26461 003 СМИРНОВА Анна. « Д у м ы  т и х о й  н о ч ь ю » :  1. В етер  ч т о -т о  ш еп чет 
в т р о стн и к е ... (М. Фейгин — Су Ши, перевод И. Голубева); 2. С ред и  ц в е то в  (М. Фейгин— Ли Бо, 
перевод А. Гитовича); 3. С п р а ш и в а ю  у  д р у га  (М. Фейгин — Бо Цзюйи, перевод Л. Эйдлина); 4. 
В д о р о г е  (М. Фейгин — О. Дриз, перевод Г. Сапгира); 5. Р о м а н с  о  л ун е, 6. Б а л л а д а  м ор ск ой  воды  
(В. Зубков — Ф. Гарсиа Лорка, перевод А. Гелескула); 7. С л а б  г о л о с  м ой  (А. Лобзов — А. Ахма
това); 8. С реди  б е сч и сл е н н ы х  св ети л  (А. Лобзов — Н. Гумилев); 9. У летели  л и ст ь я , 10. Б а л л а д а  о  в с а д 
нике (А. Лобзов — Н. Рубцов); 11. А  на ул и ц е  сн е г ... (А. Лобзов — Н. Тряпкин). Обработки А. Смир
новой и М. Фейгина. Михаил Фейгин — гитара соло, ритм-гитара; Михаил Уткин — виолончель (1, 2, 9), 
Валерий Прошутинский — блок-флейта (1, 2), Александр Иванов — клавишные (11), Борис Сихон — 
ударные (4)

|  С 60  26521 003 ГРУППА «СТУДИЯ» п/у Ричардаса Дубинскаса. 1. Д е в о ч к а  и р эггей  (С. Януш- 
ка — Б. Срюбас); 2. Е щ е п о д о ж д и  (Г. Литинскас — С. Пошкус); 3. Не п р и х од и , 4. В о п р о сы  л ю б и м ой  
(С. Янушка — Э. Кяльмицкас); 5. Б ю р о  р ек л ам ы  (Г. Литинскас — Э. Кяльмицкас); 6. Л у ч  (Г. Ли
тинскас — Ю. Вайчюнайте); 7. М ы  м о ж е м  б ы т ь  оч ен ь  весел ы м и , 8. К о г д а  ж и в ем  (Г. Литинскас — 
Р. Клусас); 9. Ш а х м а ты  (музыка и сл. С. Янушки). На литовском яз. Солисты: Гинтаутас Ли
тинскас (2, 5, 7), Стяпонас Янушка (1, 3 — 6, 9)

Ц  С60 26249 008 ТРЕНДЕ Рита. « Д у ш а  р о з ы » .  1. Д у ш а  р о зы  (Б. Тарасов — Д. Дрей- 
ка); 2. Г о л о с  во  ть м е , 3. М о ж е т  б ы т ь  (Э. Цельдомс — Л. Бриедис); 4. Д р е в у  ж и зн и  (Б. Стрейзанд — 
латышский текст Д. Дрейки); 5. П о ж е л а н и е  (Г. Милани — латышский текст Д. Дрейки); 6. В м етели 
(Р. Паулс — Л. Бриедис); 7. В сей  св етл ы й  м и г (П. Стуганс — А. Элксне); 8. М о е  ед и н ств ен н ое  
врем я  (А. Фелтскуг — латышский текст Д. Дрейки); 9. Т ан ц уй  с о  м н ой  это й  н о ч ь ю  (Э. Залитис — 
X. Скуя). Н а латышском яз. Эстрадный орк. Латвийского телевидения и радио п/у Гунарса Розен- 
бергса (4, 7), ритм-группа оркестра, Харийс Баше — синтезатор (5, 8), инстр. ансамбль «Лайма» (6), 
инстр. ансамбли п/у Эдвинса Залитиса (9), Бориса Тарасова (1), Эрикса Цельдомса (2, 3)

Щ  С 60  26411 001 Р. ВАЛГРЕ (1913 — 1949): 1. С ин яя  п ти ц а ; 2. Н а м иг е щ е  о с т а н ь с я ; 3. Я п ом н ю  
м е л о д и ю ; 4. В д о ж д ь ; 5. В есн а  в с е р д ц е ; 6. В о ск р е се н ь е  в п арке К а д р и о р г ; 7. Н а д е ю сь  э т о  п ер е 
ж и ть ; 8. В и л ья н д и ск ая  с е р е н а д а ; 9. А эгв и й д у ск и й  в а л ь с ; 10. В ерны й в ы б о р ; 11. П а р а ф р а з а  н а тем у  
песн и  « Л е г е н д а  в м у з ы к е » . Аранжировки Т. Кырвитса (1, 2, 4, б — 8, 10, 11), К- Кикерпуу (3, 5, 9). 
Эстрадный орк. Эстонского телевидения и радио, дирижеры: Тыние Кырвитс (1, 2, 4, 6 — 8, 10, 11), 
Кустас Кикерпуу (3, 5, 9)

|  С 60  2 6 445  009  А. ГРАДСКИЙ (1949): « У т о п и я  А.  Г . » ,  вокальная сюита: 1. Б ер а н ж е  1; 
2. Б ер а н ж е  И ; 3. О р а н ж е в о е  н а стр о е н и е ; 4. Ш ел л и ; 5. Ф и о л е т о в о е  н а стр о е н и е ; 6. Б ер а н ж е  III; 
7. Б е р а н ж е  IV ; 8. Б е р а н ж е  V ; 9. Б ер н с I; 10. Б ер н с II; 11. Б ер а н ж е  V I . Стихи П. Ж Беранже, 
П. Б. Шелли, Р. Бернса; переводы В. Дмитриева (1, 6), М. Михайлова (2), С. Маршака (4, 9, 10), 
В. Курочкина (7, 8), И. и А. Тхоржевских (11). Александр Градский и группа «Скоморохи»: Александр 
Градский (вокал, ф-но, челеста, колокол, ударные, синтезаторы), Сергей Зенько (флейта, дудка, сак
софоны), Владимир Васильков (ударные); орк. п/у Александра Градского

|  С 60  26447  004 А. ГРАДСКИЙ: « Р а з м ы ш л е н и я  ш у т а » ,  вокальная сюита: С к о м о р о х и  
(В. Сауткин); Ты  и я (А. Градский); Ф ин длей  (Р. Бернс, перевод С. Маршака); Я в се г д а  л ю б и л  
зв е р е й , Б а л л а д а  о  вой н е  (А. Градский); Н аш  ста р ы й  д о м  (Р. Бернс, перевод С. Маршака); И спан и я 
(Н. Асеев); Ты  меня о ст а в и л , женская песня (Р. Бернс, перевод С. Маршака); Т о л ь к о  ты  вер ь  
м не (А. Градский); П о д р у г а  у го л ь щ и к а  (Р. Бернс, перевод С. Маршака); П есн я  ш у та  (В. Шекспир, 
перевод С. Маршака); С иний л е с  (А. Градский); Я — Г ойя  (А. Вознесенский); Ф и н ал . Александр 
Градский и группа «Скоморохи»

| |  С 60  26241 008 В. ДОЛИНА (1 9 5 6 ) :  « М о й  д о м  л е т а е т » ,  песни. Я и гр а л а  с  о гн е м ...; 
З и м н я я  п р огу л к а ; С н еж н а я  б а б а ;  С ы н и с о н ; С р е те н к а ; У роки  м узы к и ; Н е а л ь б о м н о е ; С ред н ев ек ов ы й  
д и а л о г ; Р а з г о в о р ; М о л в а ; К о г д а  б  мы ж ил и  б е з  з а т е й ...; Не п у ск а й те  п о э т а  в П а р и ж ...; С ер а я  
Ш е й к а ; П ол ь М о р и а , уй м и те  ск р и п к и ...; В д о в а  (Л. Абрамовой); П ам я ти  Д а н и и л а  Х а р м са ; А  тон к а я  
м а т е р и я ...; А в г у с т ; Л етн я я  к о л ы бе л ь н а я ; Т о  п р и зр а ч н ое , т о  п р о з р а ч н о е ...; Т е сн о т а ; М ой  д о м  л ета ет . 
Вероника Долина (пение, гитара). Запись с концерта во Всесоюзной студии грамзаписи 22 апреля 

. 1987 I.
|  С 62  2 6 455  001 А. ЖУРБИН (1945) - . « П о с л е д н и й  ш а н с » ,  песни на стихи В. Шлёнского. 

П осл ед н и й  ш а н с, Т р у д н а я  л ю б о в ь  — Наталья и Павел Смеян; И л л ю зи я  — Армен Джигарханян; Д о б р ы е  
f сл он ы  — Людмила Гурченко
\/ Ц  С 62  26471 00 5  В. МАТЕЦКИЙ (1952): « Б ы л о ,  но  п р о ш л о » ,  песни. Б ы ло, н о п р ош л о  

(М. Шабров) — София Ротару; О се н ь  м оя  (Б. Баркас) — ансамбль «Веселые ребята»
Ц  С 60  26403  00 8  А. ПЕТРОВ (1930): « Л ю б о в ь  м о я  — к и н о » .  1. У тр о , музыкальная картин

ка из к/ф «Служебный роман»; 2. В а л ь с  из к/ф «Берегись автомобиля»; 3. Б а л л а д а  из к/ф «Мой 
добрый папа»; 4. Ф а н та зи я  на темы музыки из к/ф «Человек-амфибия»; 5. М ел од и я  из к/ф «Осенний 
марафон»; 6. В ступ л ен и е  к к/ф «Вокзал для двоих»; 7. П о е зд , музыкальная картинка из к/ф «Белый 
Бим Черное ухо»; 8. В а л ь с  из телефильма «О бедном гусаре замолвите слово...»; 9. У в е р т ю р а  к к/ф 
«Укрощение огня». Ленинградский концертный оркестр п/у Анатолия Бадхена; камерный хор Ленин
градского института культуры им. Н. Крупской, худ. рук. Николай Корнев (4, 8), Валерий Абду
рахманов— флейта (2), Михаил Аптекман — ф-но (3), Валерий Латман — электропиано (6)

Щ  С 60 26413  00 6  Б. РЕЗНИК (1947): « Р о б и н з о н  К р у з о » , р о к -о п е р а  (текст Л. Воропаевой). 
Робинзон — Дайнис Добелниекс, Пятница — Рута Сталениеце, Дикарка — Илона Степанова, Капи
тан — Виктор Бураков, группа Гос. академ. хора Латвийской ССР, группа «Эолика», рук. Борис 
Резник
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■  С60 26529 001 У. СТАБУЛНИЕКС (1945): Песни из музыкальной комедии « П р а з д н и к  
в о  м н о ж е с т в е н н о м  ч и с л е » , сл. Д. Дрейки (на латышском яз.). 1. Трудовая песня; 2. Празд
ничная песня; 3. Дождь в городе; 4. Песенка лакомки; 5. Песня Илзе; 6. Песенка привидений; 
7. Сетования Мадарм; 8. Танго Lacrimosa; 9. Песенка китайских иголок; 10. У меня в сердце 
декабрь; 11. Ананасы; 12. Дорожная песня. Маргарита Вилцане (8, 10), Сандра Озолите (7), Ингус 
Петерсоне (1), Улдис Стабулниекс, женский вокальный ансамбль (2, 6, 9, 11), Рита 'Гренце и Улдис 
Стабулниекс (3, 5, 12), эстрадный орк. Латвийского телевидения и радио п/у Алниса Закиса

III С60 26247 003 В. ТЯЛЬКСНИС (1934): П е с н и  (на литовском яз.). 1. Стрелы Амура 
(П. Гауле); 2. Homo sapiens (С. Жлибинас); 3. Звездочкой мне будешь ты (Б. Мацкявичюс); 4. 
Вспоминая детство (П. Гауле); 5. Лица (Б. Дачюлис); 6. Деньги (Е. Бохановский, литовский текст 
Г. Астраускаса); 7. Весенняя книга (П. Гауле); 8. Телеграмма (С. Жлибинас.); 9. Мой сад (Б. Дачю
лис); 10. Порог, 11. Встречу я тебя (П. Гауле); 12. Заблудившееся мгновенье (Б. Дачюлис). Владас 
Багдонас (6, 10, 12), Дануте Буклярявичюте (4, 5, 11), Альфредас Мацюс (2), Стасис Павилайтис 
(3, 7), Алдона Стасилявичюте (1, 8, 9), вокальный ансамбль (2, 3, 10), инстр. ансамбль п/у Ромуаль- 
даса Милашюса

Ц  С60 26197 006 В. ЧЕКАСИН (1947): Nomen Nescio, джазовая композиция. Владимир Чекасин 
(саксофон, бас-кларнет, поперечные флейты, синтезатор), Сергей Курёхин (сэмплер, компьютер, синте
заторе Олег Молокоедов (синтезаторы), Сергей Беличенко (ударные)

■  С60 26325 001 БЫЛА ЛЮБОВЬ. Авторский концерт Е. П т и ч к и н а  (1930) в Колонном 
зале Дома Союзов 19 января 1986 г. 1. Увертюра к телефильму «Два капитана»; 2. Пора надежд 
(Л. Хрилев); 3. Московский вальс (Б. Дубровин); 4. Была судьба (Р. Рождественский); 5. Сегодня 
музыка слышна (М. Рябинин); 6. Деревенское детство (М. Пляцковский); 7. Цыганская песня Николки 
из оперетты «Бабий бунт» (М. Пляцковский); 8. Сон-трава (Т. Коршилова); 9. Была любовь (Б. Дубро
вин); 10. Не дразните собак (М. Пляцковский); 11. Ромашки спрятались (И. Шаферан); 12. Эхо 
любви (Р. Рождественский). Валерий Барынин (7), Юрий Богатиков (4), Сергей Захаров (2, 9, 12), 
Любовь Казарновская (3), Виктор Кривонос (5), Нина Сазонова (11), Валентина Толкунова (8), 
Большой детский хор Центрального телевидения и Всесоюзного радио (10), эстрадно-симф. орк. Цент
рального телевидения и Всесоюзного радио, худ. рук. и дирижер Александр Петухов

Ц  С 60  26191 00 6  ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ (Клубу песни «Восток» — 25 лет). П е р в а я  п л а с т и н 
к а :  1. Б ул а т О к у д ж а в а  — Неистов и упрям...; 2. М и хаи л  А н ч а р о в — Песня про органиста, который 
в концерте Аллы Соленковой заполнял паузы, пока певица отдыхала; 3. Н овел л а  М а т в е е в а — Песнь 
о «Летучем голландце»; 4. В л ад и м и р  В ы соц к и й  — Сколько чудес за туманами кроется...; 5. Ю лий Ким — 
Баллада о совести; 6. Ю р и й  В и з б о р  — Волейбол на Сретенке; 7. В ик тор  Б ер к овск и й  — Альма матер 
(сл. Д. Сухарева); 8. А д а  Я к у ш е в а  — Ты мое дыхание...; 9. А л е к са н д р  Д у л о в  — Ну, пожалуйста... 
(сл. В. Тушновой); 10. Б о р и с  В а х н ю к  — Давайте собираться у стола...; 11. Л е о н и д  С е р геев  — Трехко
лесный со звонком — детство...; 12. С ергей  К р ы л ов  — Зимняя сказка; 13. В ер он и к а  Д о л и н а  — Посвяще
ние Александру Суханову; 14. А л е к са н д р  С у х а н о в  — Роман старости (из Омара Хайяма). Исполняют 
авторы в собственном сопровождении на гитаре (1 — 11, 13, 14); Дмитрий Богданов — пение, гитара, 
Галина Бочкина — пение (7); Сергей Никитин, Сергей Смирнов— пение, гитары, Борис Геллер, Алексей 
Монахов, Сергей Хайт — пение (12). Составитель М. Крыжановский

В  С60 26193 000 ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ (Клубу песни «Восток» — 25 лет). В т о р а я  п л а с т и н 
к а :  1. А л е к са н д р  Г ор од н и ц к и й  — Чистые пруды; 2. Ю р ий  К укин — Старый сказочник; 3. Е вгений 
К лячкин — Валаам; 4. В ал ен ти н  В и х о р е в — Я бы сказал тебе много хорошего...; 5. А л е к са н д р  Г ен 
кин — Прорезала вышка по небу лучом...; 6. Б о р и с  А л м а з о в  — Табун; 7. В ален тин  Г л а за н о в  — И снова 
уходит поезд...; 8. Б о р и с  П ол оск и н  — Что делать с печалью?; 9. В л ади м и р  Т ури я н ск и й  — Откуда 
начинается река...; 10. В ади м  Е го р о в  — Друзья уходят как-то невзначай...; 11. Л е о н и д  С е м а к о в  —  
Посоловело осеннее небо...; 12. А л е к са н д р  Р о з е н б а у м  — Зимний пейзаж; 13. В л ади м и р  Б е р е ж к о в  — 
Саврасов. «Грачи прилетели»; 14. И го р ь  М и х а л ев  — Станция «Увы!»; 15. А р он  К рупп — Осенняя пес
ня; 16. М ихаи л  Т р е ге р  — Молодежи шестидесятых; 17. В ик тор  С о к о л о в  — Я снова еду к холодам... 
Исполняют авторы в собственном сопровождении на гитаре ( 2 — 14, 16, 17), Александр Городниц
кий— пение, Михаил Кане — гитара (1), Алексей Брунов — пение, гитара (15). Составитель М. Кры
жановский

|  С60 26409 003 ДИСКОТЕКА СМЕХА ( в ы п у с к  2 ) . Роман Карцев и Виктор Ильченко —
Первое сентября, Все при себе, С вами этого не бывает?.., Личность, Совсем короткая миниатюра 
(М. Жванецкий); Михаил Генин — Фразы (М. Генин); Зиновий Гердт — Две песни Мефистофеля из 
телефильма «Фауст» (Э. Олах — И. В. Гёте, перевод Б. Пастернака): Гретхен, Блоха

£  С62 26517 006 НЕМОЕ КИНО. 1. Немое кино (Н. Богословский — М. Пляцковский); 2. Любовь 
счастливой будет (Н. Богословский — Р. Рождественский); 3. На года, на века, 4. Здравствуй и про
щай (Н. Богословский, М. Филипп-Жерар — А. Богословский). Валентина Толкунова (1, 2), Иосиф 
Кобзон (3, 4), эстрадно-симф. орк. Центрального телевидения и Всесоюзного радио, худ. рук. и 
дирижер Александр Петухов

■  С62 26453 007 ПЕСНИ НА СТИХИ Л. ВОРОПАЕВОЙ (1952). Лишний билет (С. Ухналев) — 
Катя Семенова; Никотин (Б. Резник) — ансамбль «Эолика»; ЖЗЛ (Н. Левиновский) — Владимир 
Пресняков-младший; Понедельник — день тяжелый (Л. Землинский) — Ксения Георгиади

|  С60 26457 000 512 КБАЙТ. К о м п ь ю т е р н а я  м у з ы к а .  1. Пролог (Я — бортовой компью
тер) (А. Родионов — А. Митников); 2 — 5. Пульсар, сюита для двух музыкальных компьютеров, пев
цов, синтезатора ударных (Б. Тихомиров): Мы — команда новой флотилии (сл. В. Сауткина), Черный 
ящик (сл. Б. Тихомирова, А. Родионова), Игральный автомат (сл. С. Патрушева), Пульсар (инстру
ментальная пьеса); 6 — 10. 512 Кбайт, сюита для двух музыкальных компьютеров, певцов, синтезатора 
ударных (А. Родионов): В гравитационной волне (инструментальная пьеса), Персональный компьютер 
(сл. А. Слободского), 512 Кбайт (инструментальная пьеса), Шахматный компьютер (сл. В. Сауткина), 
В потоке обратного времени (инструментальная пьеса); 11. Эпилог (А. Родионов— В. Сауткин). Поют: 
Андрей Родионов (1, 3, 7), Александр Козловский, Андрей Синеев (2), Евгений Головин (9, 11)

|  С60 26363 002 С НОВЫМ ГОДОМ! Новогодние игрушки (А. Хоралов — А. Дементьев) — 
Аркадий Хоралов, Аурика Ротару, группа п/у Сени Сон; Ты (И Крутой — И. Шаферан) — Алек
сандр Серов, ансамбль «Элегия»; Почему? (Ю. Чернавский — Г. Кантор Алексей Глызин; Кроссворд 
(М. Гришунов — И. Севрюгина) — группа «Кроссворд»; Снежна;< королева (К. Кельми — А. Марке
вич) — «Рок-Ателье» Криса Кельми; Яблоки на снегу (М. Муромов А Дементьев) АДихаил Му-
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ромов; Провинция (И. Словесник— И. Резник) — Илья Словесник; Гадалка (А. Шкуратов — Ю. Са
вельев) — группа «Аттракцион»; Один на льдине (В. Малежик — М. Журкин) — Вячеслав Малежик, 
группа «Саквояж»; Почему мы не вместе? (В. Добрынин — В. Вишневский) — Ольга Зарубина и Евге
ний Головин

|  С60 26511 007 УЧИТЕСЬ ТАНЦЕВАТЬ (4). К о н к у р с н ы е  б а л ь н ы е  т а н ц ы ,  сюиты 
(В. Гроховский): Латиноамериканские танцы — Самба, Румба, Ча-ча-ча, Джайв, Пасодобль, Рок-н- 
ролл; Европейские танцы — Медленный вальс, Танго, Медленный фокстрот, Вальс, Полька, Квикстеп, 
Метелица. Орк. Густава Брома 
Запись фирмы «Супрафон» (Чехословакия)

В С 60 26223  001 ЭСТАФЕТА МЕЛОДИЙ (№  6) — на латышском яз. 1. С о б е р и сь  с  си л а м и ! 
(К. Манн — латышский текст Э. Витолса); 2. С вя щ ен н ы й  о г о н ь  (Г. Везгайлис —  Н. Бельские); 3. П а 
м я ть  песни  (Ю. Павитолс — М. Залите); 4. С а д  (Э. Цельдомс — Л. Бриедис); 5. И б у д е ш ь  ж и ть  
(X. Стенгревицс — Я. Плотниекс); 6. Д а у г а в а  (В. Чакшс — В. Руя); 7. Р о к -н -р о л л  (Я. Лусенс — 
М. Мелглавс); 8. В е се л о г о  п р а зд н и к а  т е б е  и мне (А. Хогберг —  латышский текст Э. Витолса); 9. Н о 
в о го д н я я  песн я  (А. Вирга, аранжировка Г. Розенбергса). Эйнарс Витолс (1 , 8), Жорж Сиксна (5), 
Рита Тренце (4), ансамбли: «Варавиксне» (6), «Опус ПРО» (2), «Сайме» (3), ансамбль п/у Яниса 
Лусенса (7), вокальный ансамбль (8), инстр. ансамбль п/у Эрикса Цельдомса (4), эстрадный орк. 
Латвийского телевидения и радио п/у Алниса Закиса (5) и Гунарса Розенбергса (9)

|  С60 26349 003 РАДИОСТАНЦИЯ «ЮНОСТЬ». « 4  5 м и н у т  в в о с к р е с н о й  с т у д и и » ,  
всесоюзный радиоконкурс молодых исполнителей популярной музыки. Чарли Чаплин (Ю. Маликов, 
В. Пресняков — В. Сауткин) — Владимир Пресняков-младший; Магистр (А. Пастернак— А. Шипен- 
ко) — группа «Театр»; Кот Бегемот (А. Сапунов, А. Слизунов — И. Фрадкина) — группа «Лотос»; 
Баллада (И. Скрипкарь — В. Застырец) — группа «Кабинет»; Щит и меч (А. Большаков — А. Елин) — 
группа «Мастер»; Актуальная тема (А. Фадеев — С. Романов) — группа «Старт»; Песнь о вороне 
(В. Михайлов — Грюнер-Нильсен, Абрахамсон, русский текст В. Михайлова) — группа «Дубль-1»; 
Дальний свет (В. Гаина — О. Чайко) — группа «Круиз». Ведущий — звукоимитатор и пародист "Алексей 
Птицын. Автор композиции А. Сауткин

В С60 26345 009 (2 пластинки) «ЮРМАЛА-87». Лауреаты и дипломанты Второго всесоюзного 
телевизионного конкурса молодых исполнителей советской эстрадной песни
П е р в а я  п л а с т и н к а :  Ф а н ф а р ы  (Р. Паулс); С ч а ст ь е  в ы б р а л о  н а с  (Л. Квинт — Л. Западин- 
ская), Г о л о с  гор  (X. Вайкмаа — М. Тросе) — Каре Каукс (Таллин); Ч и сты е пруды  (Д. Тухманов — 
Л. Фадеев) — Олег Бархатов (Новосибирск); Я з а б у д у  (И. Стецюк — Н. Бровченко) — Лариса Коно- 
щук (Ровно); М у зы к а н т  (И. Калныньш — Б. Окуджава) — Угис Розе (Рига); С ер еб р я н ы й  б л ю з  
(В. Смирнов — А. Дробот) — Надежда Рябова (Владивосток); С та р ы е  б у ги -в у ги  (Г. Абарюс — 
Г. Здебскис, русский текст Д. Булыбенко) — Жильвинас Бубялис (Вильнюс). В т о р а я  п л а с т и н 
к а :  Б а л л а д а  (И. Калныньш — Б. Окуджава), П р а здн и чн ы й  д е н ь  (музыка и сл. И. Калныньша) — 
Ольга Раецкая (Рига); К о л ь ц о  т в о и х  р ук  (Г. Мачарашвили — И. Лазаревский) — Мераб Сепашвили 
(Тбилиси); В иш ни в ц вету  (Р. Амирханян — Л. Дурян) — Сатеник Тоноян (Ереван); Э т ю д  х у д о ж н и к а  
(В. Каримов — А. Морев) — Валерий Каримов (Челябинск); Р а з м о л в к а  (Б. Журавлев — Л. Дербе
нев) — Ольга Арефьева (Свердловск); О т  н е ба  д о  зем ли  (П. Пихлап — Ю. Сютт) — Прийт Пихлап 
(Таллин); П ор тр е т  (М. Оке — X. И. де ла Крус, перевод И. Чежеговой) — Анжела Бучко (Кишинев); 
П р о щ а н и е  с Ю р м а л ой  (Р. Паулс — Н. Бельские). Эстрадный орк. Латвийского телевидения и радио, 
дирижер Гунарс Розенберге; вокальный ансамбль Латвийского радио. Запись из концертного зала 
«Дзинтари», июль 1987 г.

И  С62 26449 004 (45 оборотов в минуту) Теплые ливни (М. Муромов — А. Поперечный) — 
Михаил Муромов; Птица «Синее крыло» (М. Муромов — Л. Козлова) — Ольга Зарубина и Михаил 
Муромов. Йнстр. ансамбль п/у Михаила Муромова

■  М 7 0  48161 005 (2 пластинки) ЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ К ДИАФИЛЬМУ «ЛЕНИН С 
НАМИ» для школ Украинской ССР (на украинском яз.) С о ст а в и т е л ь  В. К ор чук

■  М 70  48115 00 2  (3 пластинки) ЗВУКОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К УЧЕБНИКУ РУССКОГО ЯЗЫКА 
ДЛЯ II КЛАССА ДАГЕСТАНСКИХ ШКОЛ. А в то р ы  3. М а г о м е д о в а , О . Х а б и б о в , В. Д в у р е ч е н ск а я

■  М 70  48121 001 (5 пластинок) ЗВУКОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К УЧЕБНИКУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
ДЛЯ III КЛАССА ТУВИНСКИХ ШКОЛ. А в то р ы  А . Б о й ц о в а , Г. С е л и в е р сто в а , Ф . М а н за н о в а

ЗВУКОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К УЧЕБНИКАМ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ VII И VIII
КЛАССОВ ТАТАРСКИХ ШКОЛ. Авторы Г. Жданова, Р. Гарифьянова
В  М 7 0  4 8 0 9 9  007 (4 пластинки) V I I  к л а с с
В  М 70  4 8 107  00 0  (4 пластинки) V I I I  к л а с с
В  М 70 48131 00 6  (7 пластинок) ЗВУКОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К УЧЕБНОМУ КОМПЛЕКСУ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ V КЛАССА ШКОЛ С ПРЕПОДАВАНИЕМ РЯДА ПРЕДМЕТОВ 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. А в т о р ы  В. Б о г о р о д и ц к а я , Л . Ш а в е р н е в а , Л . Х р у ста л е в аВ М 7 0  4 8 073  00 0  (3 пластинки) ЗВУКОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К УЧЕБНОМУ КОМПЛЕКСУ ПО 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ IX КЛАССА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ. А в то р ы  А . С т а р 
к ов , Б. О стр о в ск и йв М 7 0  4 8 093  003 (3 пластинки) ЗВУКОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К УЧЕБНОМУ КОМПЛЕКСУ ПО 
НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ IX КЛАССА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ. А в то р ы  И. Бим, 
Е. П а сс о в , В. Ц а р ь к о в аВ М 70 4 8 1 6 5  004 (4 пластинки) ФОНОХРЕСТОМАТИЯ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 
IX КЛАССА ЧЕЧЕНСКИХ ШКОЛ. С о ст а в и т е л ь  А . А р са н у к а е в

В  М 70 48191 004 СЛУШАЕМ МУЗЫКУ. Для I класса латышских школ. А в то р ы  О . Ш у сте , 
А . С та б у л н и е ц е

В  А10 00267 002 (цифровая запись). Л. ван БЕТХОВЕН (1770 — 1827): К он ц ер т  №  1 для 
ф -н о  с о р к е ст р о м  д о  м а ж о р , со ч . 15. М. Поллини, Венский филарм. орк. /  О. Йохум
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По лицензии Polydor International GmBH, Гамбург
|  C IO  2 6 255  00 6  Л . ван Б Е Т Х О В Е Н : К о н ц е р т  дл я  ск ри п к и  с  о р к е ст р о м  р е  м а ж о р , соч . 61.

Г. Шеринг, Лондонский симф. орк. /  X. Шмидт-Иссерштедт 
По лицензии P H O N O G R A M  International B.V., Boarn (Нидерланды)

|  С Ю  26261 003 (3 пластинки) Г. Ф. ГЕНДЕЛЬ (1685 — 1759): « М е с с и я » ,  о р а т о р и я  в тр ех  
ч а ст я х , HWV 56 (на английском яз.). Текст Ч. Дженненса. Дж. Сазерленд (сопрано), Г. Бамбри 
(контральто), К- Мак-Келлар (тенор), Д. Уорд (бас), хор Лондонского симф. оркестра, Лондон
ский симф. орк., Дж. Малколм (клавесин), Р. Даунс (орган), Э. Стрингер (труба), дирижер
Э. Боулт
По'лицензии D E C C A  International, Лондон

Ж  С Ю  2 6 257  000  (2 пластинки) Дж. ПУЧЧИНИ (1858 — 1924): « Б о г е м а » , о п е р а  в ч еты р ех
д е й ст в и я х  (на итальянском яз.). Либретто Дж. Джакозы и Л. Иллини по «Сценам из жизни 
богемы» А. Мюрже. Рудольф — Л. Паваротти (тенор), Марсель — Р. Панеран (баритон), Шонар — 
Дж. Маффео (баритон), Коллен — Н. Гяуров (бас), Бенуа, Альциндор— М. Сенешаль (бас), Мими — 
М. Френи (сопрано), Мюзетта — Э. Харвуд (сопрано), Парпиньоль— Г. Пич (тенор), Таможенник — 
Х.-Д. Поль (баритон), Сержант — Х.-Д. Аппельт (баритон), Шёнебергский хор мальчиков, хор Не
мецкой оперы (Западный Берлин), хормейстер В. Хаген-Гро'лль, Берлинский филарм. орк. /  Г. фон 
Караян
По лицензии D e cca  International, Лондон

Ж  С 60  26199  004 «МОДЕРН ТОКИНГ». " R e a d y  F o r  R o m a n c e ” : Б р а т  Л у и ; Л и ш ь  мы 
в д в о е м ; Л ед и  Л э й ; Ц ел и тел ь  м о е г о  с е р д ц а ; С п аси  м ен я , не д а й  м не п о ги б н у ть ; В ы зы в а е т  А тл а н ти с  
( S O S  л ю б в и ) ;  П у сть  л ю б о в ь  ж и в е т ; С е р д ц е  Э н д ж и ; Т о л ь к о  л ю б о в ь  м о ж е т  р а з б и т ь  м о е  се р д ц е .
Музыка и сл. Д. Болена. На английском яз.
По лицензии Ariola Group of companies, Мюнхен

Ж С Ю  26523 00 9  И. С. БАХ (1685 — 1750): "Magnificat” ре мажор, BWV 243; 2. Кантата 
"Uns ist ein Rind geboren” BWV 142. На латинском (I) и немецком (2) яз. С. Юринац — сопрано (1), 
Е. Зареска — меццо-сопрано, Т. Альтмайер — тенор, X. Рефусс — бас (1, 2), Мюнхенский хор и ка
мерный орк. "Pro Arte” /  К. Редель
По лицензии PHONOGRAM international В. V., Baarn, Нидерланды

Ж  АЮ 0 0 3 2 9  007  (3 пластинки, цифровая запись) Дж. РОССИНИ (1792 — 1868): « П у т е ш е с т 
вие в Р е й м с» , к ом и ч еск а я  о п е р а  в о д н о м  д е й ств и и  (на итальянском яз.). Либретто Л. Балокки. 
Коринна — Ч. Гасдиа (сопрано), маркиза Мелибея — Л. Валеитини-Террани (меццо-сопрано), графиня 
де Фольвиль — Л. Куберли (сопрано), мадам Кортезе — К. Риччарелли (сопрано), кавалер Бель- 
фьоре — Э. Хименес (тенор), граф Либенсков — Ф. Арайса (тенор), лорд Сидней — С. Рэми (бари
тон), дон Профондо — Р. Раймонди (бас), барон Тромбонок — Э. Дара (баритон), дон Альваро — 
Л. Нуччи (баритон), Пражский филармонический хор, Камерный орк. Европы /  К. Аббадо (записано 
на Россиниевском оперном фестивале в Пезаро в 1984 г.)
По лицензии POLYDOR International GmbH, Гамбург

Ж С 60  2 6 419  00 0  АНСАМБЛЬ «ДЖЕТРО ТАЛЛ». Ж и зн ь  в п р ош л о м , А к в а л а н г , С л и ш к ом  ста р  
дл я  р о к -н -р о л л а , но м о л о д , ч т о б ы  у м и р а т ь , Д ы х а н и е  л о к о м о т и в а , П о то н к о м у  л ь д у  н о в о г о  дн я , 
Ш ум  в д ж у н г л я х , П р и я тн ы е м ечты , П есни л е са , К ол д ун ьи  о б е щ а ю т  (Я. Андерсон); Т уп ой , как 
п р о б к а  (Я. Андерсон — К. Восток); М е н е стр е л ь  на гал ер ее , Ж и з н ь  э т о  д л и н н ая  песня (Я. Андер
сон). На английском яз.
По лицензии Ariola Group of Companies, Мюнхен

Ж С60 26203 009 АНСАМБЛЬ "THE MOODY BLUES” , Т в ои  со к р ов ен н ы е  м ечты  (Дж. Хейуорд); 
Р а з г о в о р ы , р а з г о в о р ы  (Дж. Хейуорд — Дж. Лодж); Р ок -н -р о л л  с  т о б о й  (Дж. Лодж); М не все  р а в н о
(Дж. Хейуорд); К о гд а  п р о ш л а  л ю б о в ь  (Дж. Хейуорд — Дж. Л одж ); И зн ан к а  ж и зн и  (Дж. Хейуорд); 
Д у х  (Г. Эдж — П. Мораз); К ам ни  и стр ел ы  (Дж. Хейуорд — Дж. Лодж); Э т о  м о ж е т  б ы т ь  огн ем  
(Дж. Лодж). На английском яз.
По лицензии POLYpOR International GmbH, Гамбург

У Ж  С 60  26421 008 РИ КРИС. Н а б е р е г у ; М ал ен ьк и е  светл ы е  к оси чк и ; Ж и в е р н и ; У дачн ы й  д ен ь ; 
Т о л ь к о  п р о х о д я ; В се  п р о ш л о ; П р и вет , д р у г ; Д в е  д о р о г и ; С в е т  н а д е ж д ы ; Н а в се гд а  и н а веч н о . Музыка 
и сл. К. Ри. На английском яз.

По лицензии POLYDOR International GmbH, ГамбургЖ С60 26463 008 ЭМЕРСОН, ЛЕЙК И ПАУЭЛЛ. С чет, У чим ся  л ета ть , Ч у д о , Р и ск ов а н н а я  
и гр а , О сл еп л ен н ы й  л ю б о в ь ю , О то й д и  (К- Эмерсон — Г. Лейк) ; С л о ж и т е  о р у ж и е  (К. Эмерсон — Г. Лейк 
и С. Гулд): М а р с, вой н у  п р и н о ся щ и й  (из сюиты «Планеты» Г. Холста). На английском яз. Кит 
Эмерсон (клавишные), Грег Лейк (вокал, гитара, бас-гитара), Коузи Пауэлл (ударные)
По лицензии POLYDOR International GmbH, Гамбург

Р е д а к т о р ы  Н. Бриль, С. Зинюк, Л. Смирнова 
Х у д о ж е ств е н н о -т е х н и ч е ск и й  р е д а к то р  Г. Горбачева 

К о р р е к т о р  В. Голяховская
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. Национальный фестиваль Индии в СССР — уникальное 

событие, открывающее новую страницу 
международного сотрудничества. Целый год длится 
праздник мира, добра и взаимопонимания. В лучших 
залах страны звучит музыка великого народа.
Фирма «Мелодия» подготовила к выпуску несколько 
пластинок, знакомящих слушателей с искусством 
известных индийских исполнителей. Об этом вы можете 
прочитать на страницах журнала.

Символ фестиваля — древняя бронзовая 
монета республики Яудхя, бывшая 
в обращении более двух тысяч лет назад. 
На монете изображены олень и сосуд 
изобилия, олицетворяющие священность 
всякого живого существа, богатство 
и благосостояние.


