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В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС
Центральный Комитет КП СС принял поста

новление «О мерах по улучшению деятель
ности Всесоюзной фирмы грампластинок "М е
лодия"».

В постановлении отмечается, что в совре
менных условиях неизмеримо возрастает 
роль звуковых изданий как уникального спо
соба сохранения художественной памяти на
рода, средства массового тиражирования му
зыкальных и литературных произведений, 
общественно-политических и научных знаний, 
идейно-эстетического воспитания трудящихся 
и организации их досуга.

В последние годы осуществлен ряд мер, 
направленных на обогащение фонда записей, 
улучшение их содержания и качества, совер
шенствование производства. Однако они не 
привели к кардинальным изменениям в дея
тельности фирмы «Мелодия». Зачастую не 
проявляется должная требовательность в от
боре репертуара и исполнителей для записи, 
последовательность в пропаганде классиче
ского, народного, советского многонациональ
ного искусства, оперативность в выпуске но
вых музыкальны: произведений. Неправильно 
строится тиражная политика. Предприятия 
фирмы постоянно увеличивают выпуск до
рогостоящих грампластинок с эстрадной му
зыкой за счет симфонических, оперных, 
хоровых, народных, детских, учебных записей. 
Положение осложняется тем, что возникают 
всякого рода студии звукозаписи, кооперати
вы по тиражированию музыкальных прог
рамм, содержание которых никем не контро
лируется.

Медленно осуществляется реконструкция 
и техническое перевооружение предприятий 
фирмы, переход на перспективные виды про
дукции. Нарекания вызывает качество грам
пластинок и магнитофонных кассет.

Недостаточно активно используются звуко
вые издания в деятельности культурно- 
просветительных учреждений и учебных заве
дений, в системе партийной, комсомольской 
и профсоюзной учебы, экономического об
разования, организации отдыха населения.

Партийным органам рекомендовано обес
печить более эффективное использование

звуковых изданий в идейно-эстетическом, 
нравственном, патриотическом и интернацио
нальном воспитании трудящихся, шире при
влекать к этой работе Советы народных де
путатов и их органы на местах, средства 
массовой информации, торговлю, активизиро
вать роль первичных партийных организаций 
предприятий и учреждений фирмы «Ме
лодия» в совершенствовании производствен
ной деятельности трудовых коллективов.

Министерству культуры С С С Р  с участием 
заинтересованных ведомств и общественных 
организаций поручено принять меры, направ
ленные на улучшение содержания и качества 
грампластинок и магнитофонных кассет, повы
шение требовательности в отборе произведе
ний и исполнителей для записи, решительное 
изменение репертуарной и тиражной полити
ки в сторону расширения выпуска патриотиче
ских, высокоидейных, подлинно художествен
ных симфонических, оперных, хоровых, лите
ратурных произведений, народной музыки, 
общественно-политических, детских, учебных 
записей. Поставлена задача усилить внимание 
к подбору, подготовке высококвалифициро
ванных, политически зрелых специалистов для 
предприятий и учреждений фирмы «Мело
дия».

В целях обеспечения устойчивого выпус
ка в достаточном количестве звуковых из
даний высокой социальной значимости приз
нано необходимым установить государствен
ный заказ на эту продукцию в объеме 40 
процентов рыночного фонда.

Поддержано предложение Министерства 
культуры С С С Р  о предоставлении Всесоюз
ной фирме грампластинок «Мелодия» права 
самостоятельного выхода на внешний рынок.

Вопросы, связанные с дальнейшим совер
шенствованием планирования деятельности 
Всесоюзной фирмы грампластинок «Мело
дия», укреплением ее материально-техниче
ской базы, ценообразованием на звуковые 
издания, их реализацией, расширением сети 
фирменных и специализированных магазинов, 
упорядочением оплаты труда авторов и ис
полнителей, улучшением социально-бытовых 
условий работников предприятий фирмы, бу
дут рассмотрены Советом Министров СССР .
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Общественно политические и документальные записи I
а

Всесоюзная фирма «Мелодия» 
выпускает комплект из двух 
пластинок «Кабинет и квартира 
В. И. Ленина в Кремле». Живой 
рассказ позволяет слушателям 
заочно побывать в мемориальных 
комнатах, где протекали послед 
ние пять напряженных и пре
красных лет жизни великого Ле
нина. Образное описание обста
новки рабочего кабинета Пред
седателя Совнаркома, вещей и 
книг, которые его окружали, по
могали ему в теоретической, 
государственной и партийной дея
тельности, переносит слушателя в 
атмосферу тех лет и делает об
раз Владимира Ильича живым, 
зримым. Приводимые автором 
документы, воспоминания со
временников рисуют многообраз
ную, кипучую деятельность вож 
дя революции. Особое значение 
имеют в композиции звуковые 
записи — речей самого Вла
димира Ильича, его соратни 
ков, сотрудников Совнаркома, 
Н. К. Крупской и М. И. Ульяно
вой.

Мемориальный музей В. И. Ле
нина в Кремле — это целый 
комплекс помещений, поэтому

в пластинках рассказывается и о 
зале заседаний Совнаркома, где 
Ленин работал ежедневно, и о 
личной библиотеке Владимира 
Ильича, и о его квартире. Рассказ 
построен в форме своеобразной 
экскурсии, и слушатели незримо 
переходят из комнаты в комнату. 
Комната Ленина окрашена тра
гическими воспоминаниями о 
жизненном подвиге Ленина, дик
товавшего здесь свои последние 
письма и статьи — свое всемир
но известное «Политическое за
вещание», но звучит здесь и ли
рическая нота — любовь к мате
ри, последний приезд в Москву 
в октябре 1923 года — проща
ние с городом.

Комната Крупской помогает 
лучше понять личность жены, 
соратника, друга великого Лени
на, умной, обаятельной, энцикло
педически образованной женщи
ны. Кратко очерчены все аспекты 
ее многосторонней деятельно
сти — партийной, педагогиче
ской, депутатской, . творческой.

Интересен, думается, и рассказ 
о младшей сестре Ленина — Ма
рии Ильиничне Ульяновой, кото
рая после переезда Советского 
правительства в Москву жила 
вместе с братом и его женой, 
взяв на свои плечи и хозяйствен
ные заботы о скромном семейном 
быте. Профессиональная револю
ционерка, ответственный секре
тарь «Правды», заведующая Бю
ро жалоб комиссии Советского 
контроля — это лишь основные 
схематические вехи ее жизненно
го пути. Речь Марии Ильиничны, 
которую услышат слушатели, ха
рактеризует не только личный 
стиль М. Ульяновой, но и вообще 
■приподнятый стиль ораторов 
тех пламенных лет.

Маленькая столовая, гости
ная — здесь звучит музыка, ко
торую так любили все Ульяно
вы.

Комплект, выпускаемый фир
мой «Мелодия», будет хорошим 
подарком для миллионов людей 
любого возраста, которым, воз
можно, еще не скоро удастся

переступить порог квартиры 
В. И. Ленина в Кремле. На раз
вороте конверта даны цветные фо
тографии, иллюстрирующие рас
сказ и показывающие все комна
ты музея.

М. ТРУШ, доктор исторических
наук

М у з ы к а  в ж и з н и  В. И. Л е 
н и н а .

•
По  д у х у  б р а т ь я  мы с т о 
б о й  Редактор Л. Гаврина. Звуко
режиссер Т. Страканова 

•
В б о й  р о к о в о й  м ы в с т у 
п и л и  с в р а г а м и  Редактор 
Е. Ермакова. Звукорежиссер 
О. Лавренова 

•
И с к у с с т в о  п р и н а д л е 
ж и т  н а р о д  у... Редактор
Е. Ермакова. Звукорежиссер 

О. Лавренова

В ленинском плане построения 
социализма в России культуре от
водилась ключевая, фундамен
тальная роль. «Именно о культуре 
ставлю я здесь вопрос...» — гово
рил Ленин в так называемом
Окончание см. с. 64
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а

■  А10 00375 009. Роберт Шуман. 
Фантастические пьесы. Соната № 2 
соль минор. Павел Егоров, форте
пиано.
Звукорежиссёр Г. Цесс, редактор 
К. Иванова

П р о гр а м м у  пластинки  Павла Егорова 
составили сочинени я  Р оберта Ш ум ана . 
С тво р че ство м  это го  к о м п о зи то р а  свя
зан первы й  кр уп н ы й  успех пианиста —  
п о б е д а  на м е ж д у н а р о д н о м  ко н к у р с е  
им е ни  Р. Ш ум а н а  в Ц в и кка у  в 1974 
го д у . Е горов  бы л то гд а  с туд е н то м  М о 
с ко в с ко й  ко н се р ва то р и и  по  классу Ве
ры  Г орностаевой , ко то р а я  та к  о ц е н и 
вала св о е го  уче н и ка : «Юн в состоянии  
всер ьёз  завоевать слуш а те льскую  ау
д и т о р и ю , и что  о со б е н н о  цен н о , не за 
счёт столь  р а сп р о стр а н ё н н о го  среди  
м о л о д ё ж и  пи а н и сти че ско го  напора , а 
п р е ж д е  всего  благод аря  д ухо вн о й  на
сы щ енности  И сполнительского  п о че р 
ка . П ривлекател ьность  е го  и гр ы  о п р е 
деляется к о м п л е кс н ы м  сочетанием  
эм о ц и о н а л ь н о го  начала с б о га ты м  ин
те л л е кто м » .

С ейчас пианиста знает и лю бит 
и сове тская  публика , и за р уб еж н ая . 
В е го  р е п е р туа р е  сочинения И. С. Ба
ха, Л . ван Бетховена. Р. Ш ум а на , 
Ф . Ш о пе на , Й . Брам са, А . С кряб ина , 
И . С тр а ви н ско го , С . П рокоф ьева , 
Д . Ш оста кови ча , старинная м узы ка ,

п р о и зве д е н и я  м о л о д ы х  сове тски х  ав
то р о в . А р ти ст  проявил  себя зрелы м  
м а сте р о м  со  свои м  и сп ол ни тел ьски м  
п о ч е р ко м . О н  п р е кр а сн о  и грает клас
си ку , с о в р е м е н н у ю  м у зы ку , и всё ж е  
инд и ви дуа льн ости  Е горова о со б е н н о  
б л и з к о  творче ство  Р. Ш ум а на .

И сполнение  п р о и зве д е н и й  к о м п о 
зи то р а  пред ъ являет к  артисту вы со
чайш ие худ ож ествен н ы е  требования. 
О н  д о л ж е н  не то л ько  м а стерски  вла
д еть  з в у ко м , ум еть  «петь на ф о р 
тепиано» , но и бы ть гл у б о ки м  анали
т и к о м . Эти д остоинства  есть у пиа
ниста.

К расота  и естественность и нтон и 
рования , д овер ител ьн ы й  тон вы сказы 
вания, пси хол огич еская  глубина, вни
м ание  к  ко н с тр у кти в н о й  роли  ш ум а
н о в с ко го  р и тм а  п р и д а ю т  и нтер пре та 
ц и я м  Е горова  убед ительн ость  и об ая
ние. М у з ы ка  Ш ум а на  р о ж д а е тся  п о д  
пальцам и пианиста, ж и в ё т  в пр оцессе  
и спол нения  и остаётся в пам яти, 
отзвучав .

Д а ж е  те слуш атели, ко т о р ы м  не 
пр иш лось  побы вать на ко н ц е р та х  Его
рова, п о зн а ко м и вш и сь  с пластинкой , 
о б р а тя т  вним ание  на и м п р о в и за ц и о н 
ное  начало в е го  и гр е . А р ти ст  н и ко г
да себя не по вто ряе т, ка ж д ы й  р а з  в 
п р о ц е ссе  и спол не ни я  наход ит новы е 
кр а ски , новы е по д р о б но сти .

З нам енательно , что Р. Ш ум а н  в м о 
лоды е го д ы , д о  т о го , к а к  повред ил  
р у к у , бы л  б лестящ и м  и м п р о в и за то 
р о м . Э то качество сказы вается во  всех 
е го  сочин ен и ях , но в б ольш е й  м е р е  —  
во В то рой  сонате, записанной  на пла
сти н ке . О соб ен н ости  ко м п о з и т о р с к о го  
м ы ш л е ни я  Ш ум а н а  и и спол ни тел ьско 
го  п о ч е р ка  Е горова об разова ли  уд и 
вительно  гарм о н и чн о е  целое.

Павел Е горов  в 1987 го д у  впервы е 
в С о в е тско м  С о ю зе  и сполнил  пьесу 
Р. Ш ум а на , ко то р а я  не им е ет  п р о 
гр а м м н о го  по д за го л о в ка  и в каталоге  
е го  соч ин ен и й  стоит п о д  н о м е р о м  
W o O  28. Э ту пьесу Ш у м а н  и скл ю ч ил  
и з  ц и кл а  «Ф ан тасти че ских  пьес» при 
п о д го то в ке  издания.

К а ж д а я  страница т в о р ч е ско го  на
следия к о м п о зи то р а  бесценна , ка к  эс
к и з  или ф р а гм е н т  к  м асш таб ной  ка р 
тине б о л ь ш о го  х у д о ж н и ка . П усть что - 
то  не вош л о  в к о м п о з и ц и ю  по л от
на, о т б р о ш е н н о е  р у к о й  автора, но нам 
о н о  по м о га е т  лучш е понять е го  на
м е р е н и я , пр осл е д и ть  * о д  е го  м ы сли, 
пр ио б щ и ться  к  таинству созидания.

П ьесу Ш ум а на  W o O  28 Е горов за
писал на пластинке , пом естив  пе ред  
м узы ка л ь н ы м  п е й за ж е м  «Н очью ».

Ш у м а н о в с ки е  л и р и че ски е  пе йзаж и  
в и нтер пре тац ии  пианиста о д у х о тв о 
р ё н н о  поэтичны . З вука м и  аквар ельной  
чистоты  и пр о зр а ч но сти  о н  воссоз
д аёт  в о з д у ш н у ю  ср е д у  в пьесе «Ве
ч е р о м » . В д р у го й  пьесе с кво зь  ш ум  
м о р я , р о ко т  волн  слы ш на м ело ди я , 
полная гл у б о ко й  че ловеческой  страс
ти. И м узы ка л ьн ая  картина  «Н очью » 
озаря ется  светом  ни с чем  не срав
н и м о й  р о м а н ти ч е ско й  красо ты .

Эта встреча в грам запи си  с ле ни н 
гр а д с ки м  пи ан и сто м  П авлом  Е го ро 
вы м , д ум ается , не останется  б е з  вни
м ания  ш и р о ко й  слуш ательской  ауд и 
то р и и . Х очется  по ж е л а ть  талантливо
м у  м узы ка н ту  успе хов , новы х интерес
ных записей .

|  СЮ 27041 004. Светлана Навасар- 
дян, фортепиано. Р. Шуман. Звуко
режиссёр Э. Шахназарян, редактор 
К. Симонян

О р и ги н а л ьн ую  и н те р п р е та ц и ю  со 
чинений  Р. Ш ум а на  пред лагает л ю б и 
телям  грам запи си  Светлана Н авасар- 
д  ян. Л ю б о п ы тн о е  совпад ени е : пиа
нистке , к а к  и Павлу Е го рову , первы й 
успех пр и н ё с  к о н к у р с  им е ни  Р. Ш у -
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м ана в Ц ви кка у , но н е ско л ь ко  рань
ше —  в t96 6  год у. После не го  были 
взяты  д р у ги е  риф ы  —  ко н ку р с ы  в 
Л е й пц и ге  (1968), Б рю ссел е  (1972), 
С и д н ее  (1977).

В п р о гр а м м у  новой  пластинки  На- 
васардян вош ли « Ф ан тасти че ские  пье
сы», правда не весь ци кл , ка к  в гр а м 
записи  Е горова , а то л ь ко  пять первы х 
н о м е р о в . Д р у ги х  совпадений  нет. А р 
тистически е  инд ивидуальности  пиани
стов  аб со л ю тн о  н е схо ж и . О с о б е н н о 
стью  и сп о л н и те л ьско го  о б л и ка  С ветла
ны Н авасардян являю тся ура вно веш ен 
ность и соср ед оточен н ость . О б ъ е кти в 
н о м у  то н у  вы сказы вания она не и з 
м ен яе т  и то гда , ко гд а  и гр ает п р о и з 
вед ения  ко м п о зи то р о в -р о м а н т и ко в , и 
Р. Ш ум а н а  в частности.

Р епертуар  пианистки  вклю чае т  
пр о и зв е д е н и я  И. С. Баха, В. А . М о 
царта , Л, ван Бетховена, Р. Ш ум а на , 
Й. Брам са, Ф . Л иста, Ф . М е нд ел ьсо 
на, К . Д е б ю с с и , С. Рахманинова, 
С. П ро ко ф ьева , П. Х инд ем ита , Д . Ш о 
стаковича ... О на часто вы ступает с м о 
н о гр а ф и че ски м и  п р о гр а м м а м и , м е л о 
м анам  зн а ко м ы  е ё  запи си -м о н о гр а ф и и  
И. С. Баха, Й. Брамса, П. Х индем ита . 
А р ти стка  всегда в пр е кр а сн о й  ф о р м е , 
п о л н о сть ю  владеет соб ой . С ильной  
че рто й  е ё  дарования является точное  
чувство ф ор м ы , строгая  со р а зм е р 
ность деталей .

В «Танцах Д а ви д сб ю н д л е р о в»  эти 
качества по зво лил и  ей  созд ать  цель
н ую  тр а кто в ку  очень  с л о ж н о го  для 
и спол нения  п р о и зве д е ни я . П ианистке 
удалось справиться с главной  т р уд 
н о стью  —  найти и д онести  д о  слуш а
теля гл у б о ко  за п р я та н н ую  вн утр ен 
н ю ю  см ы сл о в ую  нить, с кр е п л я ю щ у ю  
все восем над цать  пьес цикла , весь 
ка л е й д о ско п  см е н я ю щ и х  д р у г  друга  
о б р а зо в  в ед и н ы й  м о н о л и т . «Танцы 
Д а в и д сб ю н д л е р о в»  не получили  та
к о го  ш и р о ко го  ра спро стра нения , ка к  
«Ф антастические  пьесы», «Карнавал» 
или «Кр ейслериана» . К а к  это ни пара
д оксал ьн о , но д а ж е  та, к о м у  была 
пр ед назначена  эта пр екрасн ая  испо
ведь д уш и  —  Клара  Вик, б уд ущ а я  ж е 
на к о м п о зи то р а , прекрасн ая  пианистка 
и п о п ул я р и за то р  творчества Ш ум ана , 
не см о гл а  по нять  глуби н ы  и значе
ния это го  п р о и зве д е ни я . П о зн а ко м и в 
ш ись с те ксто м , она писала к о м п о 
з и т о р у : «Танцы Д а ви д сб ю н д л е р о в»
очень  нравятся  м н е ... всё ж е  д олж н а  
о ткр о в е н н о  тебе признаться —  о н и  ча
сто  с л и ш ко м  п о х о ж и  на «Карнавал», 
к о т о р ы й  я л ю б л ю  б ольш е всего  из 
это го  р о д а  м але ньки х  пьес». Ш ум а н  
д о во л ьн о  р е з к о  ей  ответил : «О  «Тан
цах» ты  отзы ваеш ься о ч е н ь  по верх 
н остно ; я д ум а ю , что они  совсем  
ины е, чем  «Карнавал», и относятся  
к  н ем у, ка к  лица к  м а скам » .

И стория и спол нения  ц и кл а  бедна 
со б ы тия м и . В ы даю щ иеся пианисты , иг
равш ие сочинени я  Р. Ш ум а на ,—  
Ф . Л ист, А . Р убинш тейн, С. Рахма
нинов и д а ж е  Клара Ш ум а н  (В и к), 
«Танцы Д а в и д сб ю н д л е р о в »  об ход и л и  
своим  вн им а ни ем . Не исполняли  это 
сочин ен и е  и такие кр уп н ы е  советские  
пианисты , ка к  А . Гольд енвейзер , 
К . И гум н о в , Г. Н ейгауз, С. Ф е й н б е р г,

В. С о ф р о н и ц ки й . И  сейчас это п р о 
и зве д е ни е  звучи т  очень  р е д ко . В XX 
ве ке  о д н и м  из лучш их и нте р пр е та то 
р о в  сочин ен и й  Р. Ш ум а н а  бы л А . К о р 
то , очен ь  л ю б и вш и й  «Танцы Д ави д с- 
б ю н д л е р о в » .

Ю н о ш е ска я  энергия , ю м о р , страсть, 
нетерпен ие , н еж ность , зад уш ев
ность —  всё, что пе р е п о л н я л о  се р д ц е  
к о м п о зи то р а  в ко н ц е  лета 1837 года, 
запе чатлено  в э то м  ген иа л ьн ом  пр о 
и зве д е ни и . Ф а к ты  б и о гр аф и и  Ш у м а 
на —  в о зоб но вл ен и е  п е реп иски  с Кла
р о й  В ик и тайное о б р уч е н и е  вл ю б 
лённы х —  п о м о га ю т  м н о го е  понять в 
м у зы ке . С тр о ки  из пи сем  го во р ят  о  
том , что  сочиняя  ц и кл , он  н епр е
станно д ум ал  о  Кларе. С удя по  том у , 
что  «Танцы Д а ви д сб ю н д л е р о в» , н апи 
санны е у ж е  после  о п усов  14, 17, 22 
и м е ю т  значител ьно  б олее  ранний  
о п у с  —  6, и то , что в начале цикла 
Ш у м а н  даёт цитату, о т р ы в о к  из опуса  
6 Клары  Вик (M o tto  von  C .W .) а затем  
послед ова тел ьно  развивает эту м ысль 
на п р о тя ж е н и и  всего  пр ои зве де ни я , 
м о ж н о  за кл ю чи ть , что Ш у м а н о м  вла
д ело  ж елание  м узы ка л ь н о го  п р о н и к 
н овения  в творче ство  Клары , и пе ре 
кл и чка  ц и ф р  —  6 и 6 т а кж е  была для 
н е го  гл у б о ко  сим волична.

У читателей, м ало  зн а ко м ы х  с 
ж и з н ь ю  и соч ин ен и ям и  Ш ум а на , м о 
ж е т  в о зн и кн уть  во п р о с , а кто  ж е  та
ки е  Д авид сбю нд леры ? Д ави д сбун д , по 
о п р е д е л е н и ю  Ш ум а на , —  «духовны й 
с о ю з» , об ъ е д инявш ий  всех е го  д рузей  
и е д и н о м ы ш л е н н и ко в  в б о р ьб е  пр о 
тив косн ости  и д ухо вн о й  нищ еты . Д а - 
в и д сб ю н д л е р а м и  о н  считал и своих 
л ю б и м ы х  к о м п о зи то р о в  п р о ш л о го , и 
всех б л и зки х  е м у  м узы ка н то в -со в р е - 
м е н н и ко в .

|  М10 48251 003 Музыкальное насле
дие. Исполнительское искусство. Дж. 
Россини. «Семирамида». Джоан Са
зерленд, Моника Синклер, Марио Пет
ри. Солисты, хор и оркестр Итальян
ского радио, дирижёр Ричард Бо- 
нидж. Редактор П. Грюнберг, рестав
ратор Е. Дойникова.

В своё  в р е м я  Д ж . Россини у т в е р ж 
дал, что пе вцу  н е о б хо д и м ы  тр и  вещ и: 
гол о с , гол о с  и голос. Д ум а е те  А, что 
приглаш ая вокал истов  на запись «Се
м и р а м и д ы » , Б он и д ж , о д и н  из лучш их 
со вр е м е н н ы х  о п е р н ы х  д и р и ж ё р о в , 
т а к ж е  пр и д е р ж и ва л ся  это го  правила. 
Д ж о а н  С азерл ен д  (со п р а н о ) —  С ем и 
р а м и д а , М о н и ка  С и н кл е р  (м е ц ц о -с о 
п р а н о )—  А р са к , М а р и о  П етри  (б а р и 
т о н ) —  А ссур , О ттавио Гаравента (те 
н о р ) —  И д р е н , А н д ж е л а  ди Р о кко  (со 
п р а н о ) —  А зе м а , Ф е р р у ч ч о  М а ццоли  
(б ас ) —  О р о й , Д ж и н о  С и н и м б е р ги  (те 
н о р ) —  М итран , Д ж о в а н н и  Г усм ерол ли  
(б ас) —  П р и зр а к  Нина —  та ки м  соста
в о м  знам ениты й  м аэстро  бы л бы 
вполне  уд овле твор ён .

«С ем и ра м и д а»  —  трад и цио нн ая  
о п ера -сер иа , написанная с полны м  
с о б л ю д е н и е м  за ко н о в  ж а н р а ; и пар
тия главн ого  ге р о я  А р са ка  по руче на  
ко н тр а л ьто . О сн овой  л и бр етто  Гаэтано 
Росси по сл уж и л а  о д н о и м ё н н а я  тр а ге 
д ия В ольтера, по д уху  очень б л и з 
кая  эстетике  о п е р н о го  театра. К а к  и 
полагается  в о п ере -сер иа , у ка ж д о го  
д е й ств ую щ е го  лица о п р е д е л ё н н о е  к о 
личество  ар и й  ре гл а м е н ти р о ва н но й  
п р о тя ж ё н н о сти . П ри  всей своей  тех
н ич е ско й  сл о ж н о сти  вокал ьны е пар
тии —  это тр и ум ф  м е л о д и ч е ско й  кр а 
соты  и пластичности.

П ре м ье ра  «С ем и ра м и д ы »  состоя
лась в ф еврале 1823 год а  на сцене 
театра «Ла Ф е н и ч е »  в Венеции и 
принесл а  а вто р у  о гр о м н ы й  успе х . В 
20-е год ы  X IX  века  слава Россини 
гр е м е л а  по  всей Европе, говор ил и  
д а ж е  о  « р о сси н н е вско м  опьянении» . 
Ш л о  вре м я . О д ни  е го  возноси ли  до  
небес, д р у ги е  относились  к  творче ству  
в е л и ко го  итальянца о т кр о в е н н о  ске п 
ти ч е ски . С е кр е т  по пуля рн ости  Россини 
волновал  м н о ги е  п о ко л е н и я  м узы ка н 
тов , к о то р ы е , давая об ъ яснение  этом у 
ф е н о м е н у , часто пр отиво речи л и  д р у г  
д р у гу . И нтересовала ф и гур а  Россини 
и Б ернарда Ш о у , м у зы ка л ь н о -кр и ти 
че ско е  наследие к о т о р о го  составляет 
н е с ко л ь ко  то м о в . «(Когда о н  зам ечал, 
что  е го  п р и р о д н а я  о д ар ён но сть  всту
пает в ко н ф л и кт  с н е ве ж е ство м  и 
л е гко м ы с л и е м  пуб л и ки  —  а невеж е ст
во в м у зы ке  и л е гко м ы сл и е  вене
цианцев и неаполитанцев тр уд н о  пре
увел ичить ,—  о н  сдавался б е з  б оя . Х р- 
тя о н  был так талантлив, что е м у  
б ы л о  бы  легче  и приятнее  сочи 
нять и зо б р е та те л ьно , чем  писать по  
ш а бло ну  и пр им е ня ться  к  в куса м  пу
б л и ки » ,—  писал Б. Ш о у  в статье к  
50 -л ети ю  Д ж . Россини в 1892 год у.

О д н а ко  на сценах всех театров  м и 
ра о п е р ы  Россини п р о д о л ж а ю т  ста
виться, по л ьзую тся  усп е хо м  у  пуб ли 
ки , и не т о л ь ко  у  итальянской .

Обозрение подготовила Т. ДЕНИСОВА
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ПРИХОДИТ ГЕНИИ
В сесою зная студия грам запи си  о т 

кры вает н о вую  се р и ю  «И сполняет 
(или  —  Д и р и ж и р у е т ) автор». Это не 
означает, что та ко го  ро д а  грам п лас
тин ки  не вы ходили ранее* известны  
ко м п л е кты  «И скусство С. В» Рахмани
нова», гд е  заф иксированы , хотя пока  
ещ е не по лн о , е го  ф ортепианны е п р о 
грам м ы , « Д м и тр и й  Ш о ста ко ви ч  —  
пианист», альбом ы  « К о м п о зи то р ы  иг
раю т свои пр ои зве де ни я» , «С ергей  
П ро ко ф ьев  —  пианист», зам ечатель
ный д и ск  «С ергей  П ро ко ф ьев  —  д и р и 
ж е р » , м ин ьон  с записям и А_ С крябина , 
и спо л ня ю щ е го  свои пьесы, грам п лас
тин ки  с сочинениям и  советских к о м 
п о зи то р о в  —  Г. С виридова, А„ Хачату
ряна, Р. Щ е д р и н а  и д р у ги х . Все это уж е  
стало «б и бли огра ф ической »  р е д ко сть ю  
и д але ко  не исчерпы вает м и р о в о го  со 
б рания записей авторских исполнений . 
И. Брамс, и гр аю щ ий  свои о р га нн ы е  со 
чинения, Р. Ш траус, д и р и ж и р у ю щ и й  
своим и  о р ке с тр о в ы м и  пьесам и, высту
па ю щ ие в качестве д и р и ж е р о в  со б 
ственны х пр о и зве д е ни й  И. С травин
ский , А . О н е гге р , Д . М и й о ; Ф  П уленк, 
а к ко м п а н и р ую щ и й  П. Б ер на ку  при за
писях своих песен, и м н о го е  д р у го е  
ж д е т  ещ е с нашей сторон ы  «освоения». 
Кстати, студ и я  грам запи си  была бы 
б лагод арна  ко л л е кц и о н е р а м  за по 
м ощ ь в ра зы скании  старинны х гр а м 
пластинок п о д о б н о го  рода .

А вто р  этих с т р о к  —  не п о кл о н н и к  
различны х серийны х изданий. Все 
д о л ж н о  идти своим  ч е р е д о м  соо твет
ственно худ о ж е стве н н о й  значим ости  
(чего , увы, не п р ои сход и т  в действи 
тельности). И хочется надеяться, что 
новая серия восполнит хоть в ка ко й -то  
м е р е  пр об елы  в сове тской  д и с ко гр а 
ф ии. А  это крайне  н е о б хо д и м о . Ис
кусство , и п р е ж д е  всего  и спол нитель
ское , —  д ово л ьн о  ж е сто ка я  вещ ь: в 
нем  важ ны  лиш ь высш ие д остиж е ни я . 
П риход ит ген ий  и откры вае т  нам нечто  
такое , что п о м о га е т  постичь вн утр ен 
н ю ю  сущ ность  пр о и зве д е ни я  и что о т 
сутствует при  о б ы кн о в е н н о м  и спол не 
нии, пусть д аж е  талантливом . Это не 
отри цает  за ряд овы м  испол нителем  
ро л и  пропагандиста , и нтерпретатора , 
н аход я щ его  отд ельны е интересны е 
детали, м е д и ум а , н е о б хо д и м о го  для

л ю би телей  с и ю м и н утн о го , ж и в о го  ис
полнения . Но в д ан н ом  случае слуш а
тель зна ко м и тся  в б ольш ой  м е р е  лишь 
с внеш ней о б о л о ч ко й  п р ои зве д е ни я  
искусства.

В свое вре м я  А . Ш на бел я  прозвали  
«челове ком , о ткр ы в ш и м  Бетховена», 
хотя и д о  не го  Бетховена играли  м н о го  
и хо р о ш о . И стинны е м узы ка нты  и л ю 
бители  ч е тко  ра зли ча ю т талантливого  
исполнителя наш его  вре м е ни  и и спол 
нителя на все врем ена . И звестно, что 
Рахманинов, услыш ав уд ачное  испол
нение И. Гоф м аном  В торой  сонаты  
Ш опе на , и скл ю чил  ее из свое го  р е п е р 
туара, признав  е го  успех.

И звестны  случаи, ко гд а  автор  был в 
в осторге  от исполнения своей  пьесы 
и позволял  и н те р п р е та то р у  вносить 
н е ко то р ы е  изм ен ен и я  в текст. Бывает 
так, что и нте р пр е та то р  и пр евосхо ди т  
автора в исполнении  е го  п р о и зв е д е 
ния. Здесь м о ж н о  вспом нить  Й. Гоф 
мана и запи сан н ую  им п р е л ю д и ю  
С. Р ахманинова соль м и н о р , соч. 23 
№  5. Но в б ольш инстве  случаев имеет 
м есто  об р а тн о е  соо тн ош е ни е , тем  б о 
лее, что такие авторы , ка к  Рахмани
нов, С кряб и н , М е тн е р , Б арток, Э неску, 
Д еб ю сси , Равель, сами бы ли гениаль
ны м и исполнителям и . И д а ж е  Рахма
нинов уступает П а д е р е вско м у  в и спол
нении зн а м е н и то го  ко гд а -то  сол ь-м а- 
ж о р н о го  м енуэта  последнего .

К  со ж а л е н и ю , на пути к с о кр о в и 
щ ам  кул ьтуры  часто стоят пр е п ятствую 
щ ие ф акторы . Д ля  нас, п р е ж д е  всего —  
пр ои зво дствен н ы й  Тиражи грам п лас
ти н о к  расходятся  и, не б уд учи  по вто 
ря е м ы м и , становятся н ед оступны м и  
для новы х п о ко л е н и й  л ю би телей  м у зы 
ки . В торой  ф а кто р  —  о р га н и за ц и о н 
ный. М н о ги е  ф о н о гр а м м ы  п о д о б н о го  
рода  находятся за р у б е ж о м . Их для 
«М елод ии»  пр иобретает (вернее, не 
пр ио б р ета ет) « М е ж кн и га » , связь с к о 
торой  д о  сих пор, к со ж а л е н и ю , о д н о 
сто р о н н яя : «М елод ия»  лиш ь участвует 
в вы б оре  пред лагаем ы х « М е ж кн и го й »  
об р а зц о в , но не им еет в о зм о ж н о сти  
заказы вать то, что ей  н уж н о . Часто 
« М е ж кн и га »  расход ует валю ту на вто 
ростепен н ы е  исполнения или вообщ е 
второстепенны х исполнителей . К ка 
ки м  нонсенсам  пр иво д ит  такая система,

м о ж н о  судить  по сл е д ую щ и м  п р и м е 
рам . Весь м и р  давно п е р е куп и л  у Венг
рии  права на и здание д вух ко м п л е кто в  
записей Бартока -пианиста , са м о о тв е р 
ж е н н о  собранны х его  сы н ом  и н е ско л ь 
ки м и  энтузиастам и, —  л и цен зии  пр и 
об р е л и  все страны, к р о м е  СССР. А ведь 
В енгерская Н ародная Республика —  
д р уж е стве н н а я  нам страна, к  ку л ь т у р 
ны м  ц ен н остям  ко т о р о й  м ы  д ол ж н ы  
бы ли бы проявлять вним ание . В данном  
случае м ы  потеряли  очень м н огое .

Второй пр и м е р  —  в Р ум ы нии и зд а 
ны м н огочи сл ен н ы е  грам пластин ки  с 
записям и Э неску -скри п ача  и Э н еску- 
д и р и ж е р а , и спо л ня ю щ е го  в том  числе 
и собственны е сочинения. М ы  их точно  
так ж е  лиш ены , за н е ско л ьки м и  и скл ю 
чениям и —  в том  числе р а зо ш е д ш е й 
ся пластинки р у м ы н с ко го  производства. 
Кстати, сущ ествую щ ая пр а кти ка  п р о 
даж и  гр ам п л астин ок  соцстран  по п о 
вы ш енной  цене (л ицензии  по че м у-то  
не пр и о б р е та ю тся ), с о д н о й  сторон ы , 
затр удн яет  их распространение , вводя 
к  то м у  ж е  неум естны е у нас понятия —  
«м узы ка  для б огаты х» и «м узы ка  для 
бедны х», а с д р у го й  —  препятствует 
сбы ту наш их д иско в , п о с ко л ь ку  ка ко й - 
нибудь студ е нт , купив  д о р о гу ю  плас
тин ку , уж е  не купи т  д ве -тр и  ра вн о ц е н 
ных ей д еш евы х, ведь его  ко ш е л е к  не 
б езд он н ы й . Хочется надеяться, что в 
пр оцессе  пр еоб разова ни й , ко то р ы й , 
надо полагать, затр он ет  и грам пласти - 
н очн ую  пром ы ш ле н но сть , эти вопросы  
со в р е м е н е м  б уд ут  реш ены .

П ока ж е , в век техн ики , ко гд а  есть 
в о зм о ж н о сть  слуш ать м у зы ку  ещ е и в 
авторских версиях, м ы  вы н уж д ен ы  зна
ко м и ться  с ней по б олее  или м енее  
удачны м  слепкам . П ри ход и тся  говорить  
о ситуации , к о т о р у ю  ко гд а -то  зн а м е 
ниты й Ганс Бю лов оха рактери зо вал  
б и б л е й ски м и  словам и: «Увы вам, к н и ж 
н ики ! С тоите  вы у врат знания, и сами 
туда не входите , и д р у ги х  не пускаете !»

С е р и ю  «И сполняет автор» о т кр о е т  
грам пластин ка  с записям и ф ор теп и ан 
ных пьес К. Д еб ю сси  и М . Равеля, п о д 
готовленная по ко й н ы м  р е д а кто р о м  
В сесою зной  студии  грам запи си  Г. К о 
валевским .

И. СЛЕПНЕВ, старший редактор 
Всесоюзной студии грамзаписи
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СО С ТАРЫ Х ДИСКОВ
•  готовится

СЕРГЕИ ЮДИН, тенор. (Из 
серин « 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».) Редактор 
П. Грюнберг. Реставратор Е. Дой- 
н икона.

С ергей Петрович Юдин ро
дился в Москве, в семье кон
торского служащего. Разно

образные дарования этой худо
жественно одаренной натуры про
явились в детстве. Он занимался 
в «Училище живописи, ваяния и 
зодчества», где среди его препода
вателей был Аполлинарий Васне
цов; в семнадцать лет, увлекшись 
пением, берет уроки у Г. А. Алчев- 
ского, брата знаменитого тенора, 
позднее у профессора А. М. Додо
нова, одного из педагогов Л. В. Со
бинова. В 1910 году Юдин про
изводит прекрасное впечатление 
на пробе в Большом театре, а 14 
февраля 1911 года выступает на 
его сцене в партии Баяна («Рус
лан и Людмила»). Дебют моло
дого певца прошел успешно, но 
дирекция театра не спешила до
верять ему ведущие партии. Юдин 
пел Индийского гостя в «Садко* и 
Синодала в «Демоне», где в за
главной роли в то время блистал 
знаменитый баритон Георгий Бак
ланов. Лишь через два года моло
дому певцу удалось в полной ме
ре заявить о себе — это была пар
тия Ленского в «Евгении Онеги
не». Юдин исполнял ее в ансамбле 
с такими известными певцами, 
как М. Гукова (Татьяна) и И. Гры
зунов (Онегин). Дирижировал 
спектаклем Эмиль Купер. В «Но
востях сезона» от 23 апреля 1913 
года был опубликован отклик; 
«Впервые в Большом театре, кро
ме Собинова, мы услышали и уви
дели еще одного подлинного Лен
ского». Успех был столь значите
лен, что, по сообщениям прессы, 
Юдин получил предложение вы
ступить в этой партии на сцене 
театра Казино в Монте-Карло, где 
гастролировали тогда лучшие 
артисты Европы. Однако молодой 
певец, считая себя недостаточно 
опытным для подобного дебюта,

В истории Большого театра 1910—1930-х годов имя Сергея Петро
вича Юдина занимает почетное место. Оригинальный, самобытный 
артист, создавший ряд блестящих вокально-сценических образов, ре
жиссер, постановщик ярких, интересных спектаклей, прекрасный пе
дагог — таким был Сергей Петрович Юдин, столетие со дня рождения 
которого отмечается в 1989 году.

от столь заманчивого предложе
ния отказался. В начале 1914 го
да после конфликта с администра
цией, которая не давала ему но
вых партий, артист заявляет о 
своем уходе из Большого театра и 
переходит в частную оперу С. И. 
Зимина, где становится ведущим 
исполнителем репертуара лири
ческого тенора. После успешного 
выступления в премьере оперы 
Ц. Кюи «Капитанская дочка» 
(Гринев) артист включает в свой 
репертуар партии Джеральда 
(«Лакме» Л. Делиба), Леопольда 
(«Еврейка» Ж. Галеви), Герцога 
(«Риголетто* Дж. Верди), Беппо 
(«Паяцы» Р. Леонкавалло), поет 
Ленского в «Евгении Онегине» и 
Альфреда в «Травиате», Влади
мира Игоревича в «Князе Игоре* 
и Фауста в одноименной опере 
Ш. Гуно, Альмавиву в «Севиль
ском цирюльнике» и Надира в

«Искателях жемчуга» Ж. Бизе. 
Вскоре Юдин становится одним 
из «лидеров» труппы, соперни
чавшей с Большим театром. Его 
партнерами была целая плеяда 
выдающихся артистов — Нина 
Кошиц, Платон Цесевич, польские 
певцы — Игнацы Дыгас и Тадеуш 
Орда, Наталия Сабанеева, Ната
лия Степанова-Шевченко, Нико
лай Сперанский, Капитон Запо
рожец, Николай Шевелев, Вера 
Петрова-Званцева, Василий Да- 
маев. В «Риголетто* Юдин пел в 
ансамбле с Георгием Баклановым 
и Лидией Липковской, принимав
шими участие в спектаклях теат
ра Зимина. В «Фаусте», «Севиль
ском цирюльнике», «Юдифи»
А. Н. Серова, а затем в «Моцарте и 
Сальери» Н. А. Римского-Корса
кова неоднократно пел с Ф. И. Ша
ляпиным. Одна из значительных 
удач Юдина — партия Звездо
чета в «Золотом петушке» Н. А. 
Римского-Корсакова, требующая 
от артиста владения фальцетом. 
Он исполнил ее впервые в театре 
Московского Совета Рабочих Де
путатов (так стал называться 
театр Зимина после Февральской 
революции). Юдин в эти годы — 
член правления и художественно
го совета театра, на сцене которо
го в 1918 году создал интересней
ший образ Лоэнгрина.

В 1919-м певец возвращается 
в Большой театр уже опытным 
мастером. Среди его работ этого 
периода особо следует отметить 
участие в шуточном спектакле 
♦ Севильский цирюльник дыбом». 
(В нем артисты поменялись ро
лями — А. Нежданова пела Аль
мавиву, Ф. Петрова — Базилио, 
С. Юдин — Розину.) Подобный 
эксперимент требовал от исполни
телей небывалого вокального мас
терства. Юдин, блестяще владев
ший фальцетом, пел партию Ро
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зины в сопрановой тесситуре. 
Спектакль имел редкий успех.

В 1921 году певец возглавил 
«Экспериментальный театр*, 
своеобразный филиал Большого 
театра, где впервые выступил в 
качестве режиссера. На основной 
сцене и в филиале Юдин продол
жал исполнять главные теноро
вые партии, в их числе де Грие в 
опере «Манон» Ж. Массне и одна 
из труднейших теноровых пар
тий в мировом репертуаре — Фра- 
Дьяволо в одноименной опере 
Д. Ф. Э. Обера (1923 год). На 
основной сцене Большого театра 
им была исполнена партия Лоэн- 
грина в спектакле под управлени
ем выдающегося дирижера Фри
ца Штидри и партия Зибеля в 
«Фаусте», написанная в оригина
ле для контральто. А. В. Нежда
нова, В. В. Барсова, Е. К. Катуль
ская, В. Р. Петров и другие про
славленные мастера Большого те
атра — вот круг артистов, в кото
рый С. П. Юдин входит теперь как 
равный. Среди его ролей следует 
особо упомянуть Гвидона в « Сказ
ке о царе Салтане», где певец вы
ступал вместе с лучшей исполни
тельницей партии Царевны-Лебе
ди Е. А. Степановой.

Юдина всегда влекла режиссу
ра, работа с молодыми артиста
ми. Объединив группу артисти
ческой молодежи Большого теат
ра, он в 1923—1933 годах поста
вил с ними «Риголетто*, «Моцар
та и Сальери», «Паяцев». Позд
нее, уже простившись со сценой, 
в декабре 1941 года Юдин возвра
щается в филиал ГАБТа в качест
ве режиссера, ставит «Севильско
го цирюльника», «Тоску», «Дуб
ровского». В годы войны работает 
режиссером и педагогом по вока
лу в Московской городской опер
ной студии.

Темперамент артиста, пытли
вый поиск исследователя про
явился и в его педагогической дея
тельности. Она началась с попыт
ки осмыслить свой собственный 
вокал, которым артист всегда 
оставался недоволен. Затем, когда 
проявился певческий талант у его

8

дочери (Татьяна Сергеевна Юди
на — солистка Театра им. К. С. 
Станиславского и В. И. Немиро
вича-Данченко и Всесоюзного ра
дио), Юдин стал ее наставником. 
Опыт педагогической работы по
будил его к написанию книги «Пе
вец и голос», изданной в 1947 го
ду. С 1948 года Юдин преподает 
в Московской консерватории.

Голос артиста сохранили для 
нас старые диски. Юдин записы
вался на пластинки лишь в нача
ле своего артистического пути. 
В 1912 году он напел девять фо
нограмм для французской фирмы 
«Пате» и пять — весной 1914 го
да — для немецкой фирмы «Бе
ка». Вот и все звуковое наследие 
выдающегося артиста (не считая 
любительских записей послевоен
ного времени, когда он уже давно 
расстался со сценой). Сам артист 
относился к своим записям скеп
тически, впрочем, он редко бывал 
доволен результатами своей рабо
ты.

Записи С. П. Юдина относят
ся к числу самых редких пласти
нок дореволюционного времени. 
В годы первой мировой войны 
диски «Пате* и пластинки «Бе
ка* исчезли из продажи. Для рес
таврации использован единствен
ный полный комплект записей 
С. П. Юдина, принадлежавший 
некогда самому артисту. Юдин 
называл свои пластинки «греха
ми молодости», позднейшие пред
ложения записываться отклонял, 
рассчитывая на технический про
гресс звукозаписи.

Мы располагаем звуковыми 
документами «молодого» периода 
творчества Юдина. Несмотря на 
довольно низкое качество и пло
хую сохранность, записи эти сви
детельствуют об исключительно 
высоких достоинствах Юдина как 
певца и как интерпретатора. Его 
голос — сильный, мужественный 
лирический тенор — звучит вы
разительно, ярко в популярных 
оперных ариях и в редко испол
няемых романсах. Вокальная тех 
ника позволяет артисту преодоле
вать любые трудности. Исполни

тельская манера Юдина достаточ
но строга: его отличала большая 
выразительность пения, без столь 
свойственной многим его совре
менникам слащавости. Превос
ходная дикция позволяла певцу 
донести до слушателя каждое сло
во, подававшееся им живо, осмыс
ленно.

К сожалению, грампластинка 
может воспроизвести лишь голос 
артиста. Однако сохранившиеся 
фотографии запечатлели исклю
чительные по художественному 
результату работы Юдина над 
внешним обликом своих героев, 
над их костюмом и гримом. Обая
тельный юный Ленский, в кото
ром проглядывает портретное 
сходство с молодым Пушкиным, 
властный разбойник-рыцарь Фра- 
Дьяволо, Рудольф в «Богеме», 
словно сошедший с полотна живо
писца прошлого века, аскетичный 
и одновременно пламенный Лоэн- 
грин (над его образом Юдин рабо
тал совместно с театральным ху
дожником Ф. Ф. Федоровским), 
таинственный, немного жуткова
тый Звездочет, задорная, юная 
Розина — во всех этих ролях 
Юдин демонстрирует удивитель
ное искусство перевоплощения, 
точность характеристики и ред
кую для оперного артиста плас
тичность. Большинство этих ра
бот Юдин осуществил самостоя
тельно, некоторые в содружестве 
с замечательными художниками, 
такими, как К. Коровин, Ф. Федо
ровский, о котором мы уже упо
минали, и другими. В его поисках 
внешней выразительности чув
ствуется внутреннее родство с ис
каниями Шаляпина и Липков- 
ской, Бакланова и Собинова.

Искусство Сергея Петровича 
Юдина заслуживает внимания 
всех интересующихся историей 
отечественного музыкального те
атра. Новая грампластинка в ка
кой-то мере позволит познако
миться с этим выдающимся мас
тером.

П. ГРЮНБЕРГ 
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скрипки
все пр о и зве д е ни я  кр уп н о й  ф о р м ы  
со л ьн о го  ко н тр а б а со во го  репер туар а .

Н е ско л ько  слов о б ио гр аф и и  м узы 
канта. Рустем Габдуллин ро ди лся  в 
1944 го д у  в М о скве , учился в м узы ка л ь 
ной ш ко л е  и училищ е им ени  И пп ол и то - 
ва-Иванова у зам еча тел ьно го  м у зы ка н 
та М . С. Ф о ки н а . В М о ско в ско й  к о н 
серватории  и ассистентуре заним ался 
у  проф ессора  А . И. А стахова. «За д о л 
гие год ы  работы  в кон серва то ри и , —  
вспом инает Габдуллин, —  А н д р е й  Ива
нович воспитал м н о го  зам ечательны х 
контр аб асистов . О н добивался красоты  
звучания, вы разительности  и л е гкости  
в игре. При нем  в М а лом  зале ко н с е р 
ватории  часто пр овод ились  классны е 
вечера, в ко то р ы х  п р ин и м ал и  участие 
м н о ги е  студенты» И эти вечера бы ли 
не ф ор м а льн ы м и  м е р о п р и я ти я м и , а 
настоящ им и кон ц ер там и » .

В 1968 го д у  Р. Габдуллин поступил  
в М о ско в ски й  ка м е р н ы й  о р ке с тр  (ны не 
Государственны й кам ер ны й  о р ке с тр  
СССР) и вот уж е  двадцать лет в нем  
работает. Н едавно м у зы ка н ту  пр и 
своено звание заслуж ен н ы й  артист 
РСФСР, он пр еп од ает  в М о ско в ско й  
кон серва то ри и , является р е д а к то р о м - 
составителем  ряда сб о р н и ко в  п р о и з 
ведений для контрабаса, пе ри од и чески  
выступает в исто ри чески х  кон ц ер тах  
М о ско в ско й  консерватории .

«Впиш ется ли кон тр аб ас  с е го  о тн о 
сительно небольш ой  силой звука  и 
н и зки м  р е ги стр о м  в си м ф о н и ч е скую  
па ртитуру , —  го во р и т  Габдуллин, —  б у 
дет ли это х уд о ж е ств е н н о  уб ед итель 
ным? Я д ум а ю , что такой  воп рос  зада
вали себе все „р е в о л ю ц и о н е р ы " и п е р 
во п р о хо д ц ы  со л ьн о го  контрабаса и, 
н есм отря  на сом н ен и я , д ерзали . И з
вестно, что Б оттезини  —  кр уп н е й ш и й  
солист и ко м п о з и т о р  писал и исполнял 
свои пр о и зве д е ни я  для контраб аса  с 
оркестром » И С. Кусеви ц кий  исполнял с 
о р ке с тр о м  свой контр аб асовы й  к о н 
церт» . На пластинке  ко н ц е р ты  Д ж . Бот
тезини  и С. К усе в и ц ко го  записаны  в со 
п р о в о ж д е н и и  С и м ф о н и че ско го  о р ке с т 
ра Г оскино  СССР и С и м ф о н и ч е ско го  
о р ке стр а  Г остелерадио СССР, д и р и ж е р  
И лм ар  Л апиньш . В п р о гр а м м у  вош ла 
та кж е  Ф ан та зи я  «Л ю чия ди  Л а м м е р - 
м ур»  Д ж . Б оттезини. Д елясь тво р че ски 
ми планам и, Рустем п р о д о л ж а е т : «Х о
телось бы им еть в о зм о ж н о сть  иногда  
солировать  с оркестром » На м ой  взгляд , 
сольны й кон тр аб асовы й  н о м е р  с о р 
ке стр о м  в с и м ф о н и ч е ско м  или ка м е р 
н о м  ко н ц е р те  го р а зд о  и нтереснее  и 
ярче, чем  целый сольны й ко н ц е р т  с 
ф ор тепи ан о . Х отелось бы та кж е , чтобы  
д и р и ж е р ы  и худ о ж е стве н н ы е  р у к о в о 
дители ф и лар м о ни й  об ратили  б ольш е е 
вним ание на наш инструм ен т , по явле 
ние к о т о р о го  на сцене вызывает в 
пуб л и ке  чувство гл у б о ко го  интереса».

В. МИЛЮШЕНКО, филофонист

Нечасто появляю тся контрабасисты  
на эстраде. С ольны е ко н ц е р ты  систе
м атически  д аю т то л ько  Р. А за рхи н  и 
А . М и хн о . И ногда  кон тр аб ас  м о ж н о  
услыш ать в сб орны х пр о гр а м м а х  в ан
сам бле с д р у ги м и  и нструм ен там и , а 
та кж е  в тем атических кон цер тах , 
устраиваем ы х М о ско в ско й  ко н се р ва 
торией . Еще р е ж е  со л и р ую щ и й  ко н тр а 
бас звучит в с о п р о в о ж д е н и и  о р ке стр а . 
В благопри ятны х условиях оказались 
лиш ь н е м н о ги е  контраб асисты , р а б о 
таю щ ие в ка м е р н ы х  о р ке стр а х . Сейчас 
это Р. Габдуллин в Госуд арственном  ка 
м е р н о м  о р ке с тр е  СССР по д  упр авле
нием  В. Третьякова, в 70-е год ы  —  
И. Л аврова в ка м е р н о м  о р ке с тр е  М о с 
ко в ско й  кон серва то ри и  по д  упр а вл е 
нием  М . Тэриана.

И все ж е  стрем л ен и е  ко н тр а б а 
систов к  сол ьны м  вы ступлениям  не
у кл о н н о  возрастает. Блестящ ей п о б е 
дой  сове тской  контр аб асовой  ш колы  
стали д о сти ж е н и я  наш их м узы ка нтов  
на м е ж д ун а р о д н ы х  ко н кур са х . В 1973 
го д у  в Ж еневе  завоевал п е р в ую  п р е 
м и ю  И. К о то в , д и п л о м а н то м  стал 
Б. К озл ов , в 1975 го д у  п о б е д и тел ем  
ко н кур са  в ГДР стал А. М и хн о .

С об ы ти ем  осо б ой  важ ности  явилось 
созд ание  Творческой  ком и ссии  ко н тр а 
басистов при  Ц е нтрал ьно м  правлении  
В се со ю зн о го  м узы ка л ь н о го  общ ества.

Рост тво р че ско й  активности  ко н тр а 

басистов зам ети л и  и к о м п о зи то р ы . 
В по след нее  вре м я  их интерес к  ин
с тр ум е н ту  за м е тн о  во зр о с . П р о и зве 
дения Г. Д м итри ева , С. Губайдулиной , 
В. Д ья ч е н ко , Е. Плуталова, И. Ж ванец
ко й , Т. С ергеевой  и спол няю тся  и поль
зую тся  успе хом .

За р у б е ж о м  контраб ас ка к  сольны й 
и нструм ен т  утверд ился уж е  д овол ьно  
п р о чн о . П о данны м  а м е р и ка н с ко го  о б 
щ ества контраб асистов , м ир овая  д и с ко 
граф ия контраб асовы х записей  насчи
тывает о к о л о  сотни гр ам п л астин ок.

Чем ж е  м о ж е т  порадовать каталог 
ф ирм ы  «М елод ия»  л ю би телей  этого  
зам еча тел ьно го  и нструм ента , о  к о т о 
р о м  вы д аю щ ийся сове тски й  артист 
И. Гертович очень удачно сказал : «К о н 
трабас —  это больш ая с кр и п ка , тол ько  
н а м н о го  нежнее»? В настоящ ий м о 
м ент —  лишь н е ско л ь ки м и  сольны м и  
пл астинкам и  Р„ А зархина . Стали р а р и 
тетам и д и ски  Л. А н д р еева , И. Г ертови - 
ча, А . М и хн о . Записано н е ско л ько  ан
сам блей с участием  Л. Ракова, Н. Д м и т 
р и е н ко , Р. К ом ач ко ва , В. Куренина, 
Е. П им енова. Вот и все... Тем радостнее 
появление в каталоге  н о во го  им ени  —  
Рустем Габдуллин. П ластинка р е д ка я  —  
первы й  сольны й д и ск  для контрабаса 
с о р ке с тр о м .

М н о го  лет артист известен по вы
ступле ни ям  на ко н ц е р тн о й  эстраде и 
по ра ди озаписям . О н  и сполняет почти

Нежнее
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•  готовится
С. ПРОКОФЬЕВ. Концерты 

№ 4 и № 5 для фортепиано с ор
кестром. Виктория Постникова 
(фортепиано). Государственный 
симфонический оркестр Мини
стерства культуры СССР, дирижер 
Геннадий Рождественский.

Д ва  п о с л е д н и х  ф о р те п и а н н ы х  
ко н ц е р та  С ергей  П ро ко ф ьев  создал 
в начале тридцаты х год ов  (1931, 1932). 
Это были труд ны е  вре м е на  для к о м п о 
зитора  —  он  уж е  б олее  десяти лет 
находился за границей  и с ка ж д ы м  го 
д о м  все сильнее пе реж и вал  свое о т 
ч уж д е н и е  от р о д н о й  зем ли , от р усско го  
народа с е го  тр ад и ция м и , кул ьтур о й , 
новой ж и зн ь ю . М узы ка  ко м п о зи то р а  
той поры  отраж а ет  «кри зисн ы е »  черты  
е го  сам осознания  —  национальны е ис
то ки , п л о д о н о сн о  питавш ие творче 
ство  П ро ко ф ьева  п р е ж н и х  лет, по 

степе нн о  «забы ваю тся», пр и гл уш а ю т
ся, по д м е н я ю тся  п о иска м и  н о во го  м у 
зы кал ьн ого  языка, или, ка к  говор ил  
сам  автор, «пои скам и  новой  п р о сто 
ты».

Эти по иски  в ко н е ч н о м  ито ге  (уж е  
после возвращ е ни я  в СССР в 1933 го 
д у) увенчались гениальны м и  «наход
кам и», б е ссм е р тны м и  ш едеврам и , д о 
стато чно  вспом нить  «Р ом ео и Д ж у л ь 
етту» , «Д уэнью » , Д е т с ку ю  м у зы ку . 
С е д ьм ую  си м ф о н и ю ... П ока  ж е  они , 
на п р о м е ж у т о ч н о м  этапе тво р че ско й  
эво лю ции , привели  автора к  неоклас
си ц и стско м у  направлению .

И м ен но  с этой п о зи ци и  следует 
рассм атривать пик « кри зи сн о го »  пе 
риод а  —  появление Ч етвертого  и Пя
т о го  ф ортепианны х ко н ц е р то в . И те не 
д остатки , ко т о р ы е  в этих опусах почти 
е д и н о д уш н о  находит больш и н ство  ис
следователей  (сравнивая К он ц е р ты , 
с ка ж е м , с ярчайш им и творени ям и  
ра ннего , «варварско го»  П ро ко ф ьева  —  
«С киф ской  сю итой »  или В торой  си м 
ф онией , а с д р у го й  с торон ы , с не м е 
нее я р ким и  л и р и ко -э п и ч е ски м и  п о л о т 
нами п о зд н е го  П ро коф ьева  —  «Вой
ной и м и р о м »  или Пятой си м ф о н и 
ей), —  это о тн ю д ь  не н ед остатки , а 
об разн о -сти л исти чески е  и эстетические 
н о р м ы  и сама сущ ность н е о кл а сси ц и з 
ма. Ведь и м е н н о  аскети зм  ф актуры , 
упр о щ е н и е  ф о р м -ко н с тр у кц и й , н аро 
читы е диссонантны е «вставки» в тональ
н ую  и д и а то н и ч е скую  осн ову , о тсут
ствие ка ко й  бы то ни б ы ло  националь
ной  почвенности , д а ж е  ухо д  от о т к р ы 
той  эм оци он ал ьно сти  являю тся о с 
новны м и вы разительны м и  средствам и  
в систем е  н еокл а сси ц и стско го  м ы ш л е
ния. Не р уга е м  ж е  м ы  за это С тра
ви н ско го  с е го  «Э дипом » и С онатой 
для д вух ф ор теп и ан о  или сочинения 
20-х год ов  Х индем ита , Бартока , М а р 
тину, в ко то р ы х  та кж е  ощ ущ ается весь
ма сильное влияние неокла ссици зм а !

«И нтрига» Ч е твертого  ко н ц е р та  за
вязы вается с са м о го  начала, м о ж н о  
сказать, ещ е д о  и спол нения  —  на ти 
тул ьно м  листе значится : К о н ц е р т  для 
левой р уки . Столь необы чны й  зам ысел 
связан с за ка зо м  австри й ско го  пиани
ста Пауля В итгенш тейна, по те р явш е го  
пр авую  р у к у  на ф ро нте . (« Л е в о р уч 
ные» ко н ц е р ты  по  а н а л о ги ч н о м у  
п р е д л о ж е н и ю  бы ли написаны такж е  
Р ихардом  Ш тр а усо м  и М о р и с о м  Ра
велем .)

П р о б л е м у  «одной  р у ки »  П р о ко ф ь 
ев реш ил д ово л ьн о  пр ям о л и н е й н о , и в 
этом  его  оригинальность  —  во всем  
четы рехчастном  ко н ц е р те  п о д ч е р ки 
вается и м е н н о  «о днор учная»  ф о р те 
пианная ф актура, почти нет по пы ток 
им итировать  о б ы ч н ую , д в ухр уч н ую  
и гр у  (то, что делали в этом  случае 
д р у ги е  авторы , начиная от С кряб ина ). 
Здесь д о м и н и р у ю т  о д н о го л о сн ы е  пас
саж и, ви р туо зн ы е  ф игурации, м н о го 
октавны е а кко р д о в ы е  с ка чки , л о м а 
ные ар пе д ж и р о ва нн ы е  созвучия .

Ц е н тр о м  К о н ц е р та  является третья 
часть —  наиболее развернутая , насы
щ енная о б р а зн ы м и  кон тр астам и , д и 
н а м и чески м  развитием . Вторая часть 
отдана л и р и ке , ко то р а я  излагается, по  
словам  автора, «не без н е ко е й  с п о ко й 
н ой  важ ности». Крайние ж е  части К о н 
церта , идентичны е по  те м а ти зм у  (ф и 
н ал -реп ри за ), и м е ю т  ске р ц о зн ы й , чуть 
гротесковы й  характер , отчасти в о с кр е 
ш аю щ ий  в наш ей пам яти и с кр о м е т 
ный ю м о р  «Ш ута» или «Л ю бви к  трем  
апельсинам ».

В отн ош ен и и  Ч етвертого  кон ц ер та  
П роко ф ьева  од о л е ва л и  с о м н е н и я : 
«У м еня  сам о го  не  установилась точ 
ка  зрен и я  на него , —  писал он. —  
И ногда  о н  м не нравится, и но гд а  нет». 
Не п о то м у  ли, б уд учи  и спол нителем  
почти всех своих сочинений , П р о ко ф ь 
ев н ико гд а  его  не играл? (Кстати, не 
сы грал «свой» ко н ц е р т  и за ка зч и к , п р и 
знав сочин ен и е  сл и ш ко м  сл о ж н ы м .) 
П ервы м  ж е  испол нителем  стал н е м е ц 
кий  пианист З игф ри д  Рапп, вы ступив 
с К о н ц е р то м  в Берлине в 1956 год у , 
спустя двадцать пять лет после его  
созд ания ; через н е ско л ько  лет п р е м ь 
е р у  в СССР блестящ е провел  А на то 
лий  В едерников .

В том  ж е  Берлине впервы е п р о зв у 
чал и Пятый ко н ц е р т , правда, н ам ного  
раньш е, в 1932 год у , а сол истом  пр е д 
стал сам автор.

П ервоначально ко м п о з и т о р  дум ал 
назвать сочинение  « М узы ко й  для ф о р 
тепиано  с о р ке с тр о м »  (это был бы, на
верно , первы й  оп ус  с ны не столь м о д 
ны м  среди  ко м п о зи то р о в , но и зр яд н о  
над оевш им  названием  «М узы ка  
для...»). М о ж е т , по этом у в своем  за
м ы сле П ро ко ф ьев  отош ел от трад и 
ц и он но й  схем ы  ко н ц е р та  —  вм есто  
трех частей —  пять, пр ичем  все д о 
вол ьно  лаконичны е .

В П ятом  ко н ц е р те  ещ е в больш ей
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степени  пр оя вл яю тся  н еоклассицист
с ки е  тенденции . Э то  ощ ущ ается и в 
те м а ти зм е  («испорченная»  диа то ни ка , 
элем ентарны е «квадратны е» с т р у к ту 
ры ), и в ж а н р о во сти  ( I I  часть —  почти 
гавот, I I I  —  почти то кка та ), и в у п р о 
щ енности  о р ке стр о в о й  и ф ор теп и ан 
ной  ф актуры  (в партии солиста, на
п р и м е р , часты унисоны , го м о ф о н и я , 
остинато), и во  м н о го м  д р у го м .

В К о н ц е р те  п р еоб л ад аю т м а ж о р 
ные, ф анф арны е тем ы , б о д р ы е  м а р 
ш е об р азн ы е  и м о то р н ы е  д виж е ни я , 
яр кие  инструм ен тальн ы е  тем бры , уп 
р уги е , четкие  ри тм ы  (в ф инале п р о 
скаки вает  д аж е  кв а зи д ж а зо вы й  эпи 
зо д ). Л иш ь колы б ел ьная  IV  части зву 
чит м ал е ньки м  о с т р о в ко м  светлой, 
н е ж н о й , «полузаб ы той»  л и р и ки  —  
сре д и  н еи зб ы вной  энергии  о к р у ж а ю 
щ их ее м узы ка л ьн ы х о б р а зо в  д р у ги х  
частей.

П ластинкой  с запи сью  Ч етвертого  
и П ятого  ко н ц е р то в  пианистка В икто 
ри я  П остникова  и д и р и ж е р  Геннадий 
Р ож д ествен ски й  за верш аю т свой д и с 
ко ц и к л  из ф ортепианны х ко н ц е р то в  
П ро ко ф ьева . Э то  б ольш а я и се р ь е з 
ная ра бота  зам ечательны х м у зы ка н 
тов, гл у б о к о  познавш их м узы ка л ьн о е  
творче ство  ко м п о зи то р а  и сум евш их 
с искл ю чительн ы м  м астерством  пе р е 
дать нам  кр асо ту  и свое об р азие  е го  
х у д о ж е ств е н н о го  м ира . Н ап ом ни м  об  
у ж е  вы пущ енны х пл а сти н ка х : П ервый 
и Третий ко н ц е р ты  —  С Ю  24929 005, 
В торой —  С Ю  23893 006. •

•  ГОТОВИТСЯ
А. ШНИТКЕ. Первая симфо

ния. Государственный симфони
ческий оркестр Министерства 
культуры СССР, дирижер Генна
дий Рождественский.

П ож алуй , в творчестве  А льф реда  
Ш н и т ке  ни о д н о  д р у го е  сочинение  не 
вы звало столь б ур н о й  ре а кц и и  в наш ем 
м узы ка л ь н о м  м и р е , ка к  Первая с и м 
ф ония, п р е м ье р а  ко т о р о й  прош ла 
в го р о д е  Г о р ь ко м  в 1974 год у .

На страницах ж ур н а л а  «С оветская 
м узы ка »  (N9 10, 1974) по следам  то л ько  
отзвуч авш е го  п р о и зве д е н и я  р а зв е р 
нулась острая , б е ско м п р о м и ссн а я  д ис
куссия , в ко т о р о й  вы сказались ка к  
апологеты  С и м ф о ни и  Ш н и тке , так и ее 
яр кие  п р о ти вн и ки . П ри вед ем  из этой 
дискусси и  н е ско л ько  л ю б о пы тн ы х «ис
то р и че ски х»  вы сказы ваний.

ПРОТИВ. «С очинение  у б е ж д а е т  
то л ько  в о д н о м  —  это лиш ь уж а са ю 
щ ая па но рам а всего  б е зо б р а зн о го , 
чем „б о г а т "  наш век, то есть „са та 
н и н ско го  зла и тра ги че ско й  х р о н и к и "... 
Во им я чего  все „н о в а то р с тв о ", если 
о н о  ни у м у  ни сер дцу? !»  (В. Блино
ва).

З А . «Это сочинение , д о  д е рзости  
со вр е м е н н о е  по  свои м  средствам  вы 
ра ж ен ия , по  ко м п о з и т о р с к о й  техн и 
ке  ... теснейш им  о б р а з о м  связано с тра
д иц ие й  класси че ско го  си м ф он изм а , 
трад ицией  ф и л о с о ф с ко -л и р и ч е с ко го  
р а зм ы ш л ен ия  о  ж и зн и , наиболее  п о 
следовательно  воплотивш им и ся  в си м 
ф ониях Б етховена, Ч ай ковско го , М а 
лера, Ш оста кови ча»  (С . С авенко).

ПРОТИВ. «Б есспорное стрем л ен и е  
к  п р а вд и во м у  о т о б р а ж е н и ю  действи 
тельности, вы р а ж е н н о е  в р я д е  ва ж 
нейш их элем ентов  па ртитуры , то есть 
стрем л ен и е  к  ко н ц е п ц и о н н о сти , так 
и не воплотил ось  в реальной  м у зы 
кальной  ткани , не вы ро сл о  д о  м асш та
бов б ол ьш о й  и д е й н о -э с те ти ч е с ко й  
ко н ц е п ц и и »  (Ю . К о р е в ).

З А . «М агистральная идея Ш н и тке  
для м еня  очевидна, и слуш атель, м не  
каж ется , б е з  о с о б о го  труд а  по ним ает 
ее, б уд уч и  захвачен см ел о стью , и ск
р е нн остью  и в зв ол н ован н остью  к о м 
по зи тора»  (А . К ур ч е н ко ).

В О ЗД Е Р Ж А Л С Я . «С им ф ония Ш н и т 
ке  —  сочин ен и е ... „о б р е ч е н н о е "  на 
пр о ти в о п о л о ж н ы е  суж д ен ия »  (Б. Ге- 
целев).

Теперь п о ки н е м  то  в р е м я  пятнад
цатилетней  д авности, вер не м ся  к  на
ш и м  д н я м  и п о см о тр и м  на с и м ф о 
н и ю  в р е тр о сп е кц и и  послед овавш его  
за н е ю  творчества Ш н и тке , автора уж е  
четы рех си м ф он ий  и м н о ж е ств а  д р у 
гих кр уп н ы х  сочинений .

В ряд ли сейчас м ы  найдем  че л о 
века, ко то р ы й  б уд е т  о гул ь н о  чернить 
П е р вую  си м ф о н и ю , вы искивать в ней 
все в о зм о ж н ы е  нед остатки , называть 
это п р о и зве д е н и е  «н екон ц е пц и о н ны м »  
или р и то р и ч е ски  воп рош ать : «Н уж н о  
ли это м у зы ке  и лю дям ?» Ведь п р о и з 
ведения Ш н и т ке  70— 80-х год ов  по 
ставили все точки  над «I»: А льф ре д  
Гарриевич ныне б е ссп о р н о  пр и зн а е т 
ся кр у п н е й ш и м  х у д о ж н и к о м  со в р е 
м енности , к о м п о з и т о р о м  м и р о в о го  
значения.

Д авайте ещ е р а з  послуш аем  П ер
в ую  си м ф о н и ю , б лаго  Г. Р ож д ествен 
ски й  «пробил» , н акон ец , это со ч и н е 
ние для ш и р о ко го  слуш ателя, и п о д у 
м аем , не бы ла ли та С и м ф о ни я  п р о 
возвестницей  те п е р е ш н е го  успеха 
Ш н и тке , е го  пе рвы м  п и ко м  славы?..

ф  ГОТОВИТСЯ C oncerto  gros- 
so № 2 для скрипки и виолон
чели с оркестром. Олег Каган

(скрипка), Наталья Гутман (вио
лончель);

ф  ГОТОВИТСЯ Концерт для 
альта с оркестром. Юрий Башмет 
(альт); ф  А10 00335 004 Концерт 
для виолончели с оркестром. На
талья Гутман (виолончель).

Государственный симфонический 
оркестр Министерства культуры СССР, 
дирижер Геннадий Рождественский.

И вновь Ш н и тке .
П ре м ье ра  к а ж д о го  е го  н о в о го  со 

чинения является настоящ им  со б ы 
тие м  для л ю б и тел ей  м у зы ки ; все тр у д 
нее становится попасть на эти к о н ц е р 
ты, и все б ольш е е  кол и че ство  м у зы 
кантов с го р д о сть ю  осо зн а ю т  себя со 
вр е м е н н и ка м и  вы д аю щ егося  к о м п о з и 
тора. В по след ние  год ы  появилось не
с ко л ь ко  сочинени й  Ш н и т ке  в ко н ц е р т 
н ом  ж а н р е  —  C once rto  g rosso  (№  2, 
N9 3, №  4), К о н ц е р ты  для с кр и п ки  
(N9 4), для альта, для виолончели  с о р 
ке стр о м . Н е ко то р ы е  из них в сам ое  
б л и ж а й ш е е  вре м я  появятся на гр а м 
пластинках ф ирм ы  «М елодия» .

К он цер тн ая  м у зы ка  Ш н и т ке  —  зна
чительнейш ая часть творчества к о м 
по зи то р а . О н о  вклю чае т  четы ре с к р и 
пичны х ко н ц е р та , четы ре C once rti 
g ross i. Д во й н о й  ко н ц е р т  для гобоя 
и арф ы, ф ор тепи анны й, альтовы й и 
виолончельны й  ко н ц е р ты . К о н ц е р т 
ный стиль воо б щ е  хар акте рен  для м у 
зы ки  ко м п о зи то р а  —  он проявляется 
и в си м ф ониях , и в ка м е р н ы х  соч и 
нениях. У Ш н и тке  ко н ц е р ти р у ю т  о т 
дельны е и нструм енты , о р ке стр о в ы е  
гр уп п ы  и д а ж е  целы е си м ф о н и ч е ски е  
о р ке стр ы

C o n ce rto  grosso  №  2 (1982) написан 
для со л и р ую щ и х  с к р и п ки  и ви о л о н 
чели с о р ке с тр о м . В основе  м у з ы 
ка л ьн о го  м атериала сочинения —  п о 
листилистика , или, ка к  б о л е е  точно  
называет это сам  автор, п се в д о ко л 
л а ж . Ч утко е  ухо  уловит здесь не толь 
к о  о ткр о в е н н ы е  баховски е  ал лю зи и , 
н о  и б рам со вски е , б р у кн е р о в с ки е  от
го л о ски , Больш ой че ты р е хча стн ы й  
м о н о ц и кл  скр о е н  уд иви тельн о  п р о 
п о р ц и о н а л ьн о  —  после  н е б о л ьш о го  
вступления излагается главны й те м а 
тический  ко м п л е кс  ( I часть), затем  
звучит контрастная  ли ри ческа я  ария 
( I I  часть). П осл е д ую щ е е  A lle g ro  —  ин
тенсивная тем атическая р а зр а б о тка  с 
пе рео см ы сл ен и ем  и сто л кн о ве н и е м  
д вух о б р а зо в  и, н акон ец , ф инал —  
п р о д о л ж и те л ьн а я  cod a  на м атериале  
вступления.

Тем атизм  К о н ц е р та  очень  э ко н о м 
ный, но пр он изы вае т  всю  е го  м у зы 
ка л ьн ую  ткань. К он ечно , здесь м о ж 
но  говор ить  о си м ф он изаци и  ко н ц е р т 
н о го  ж ан ра , гд е  б езгра ни чн ая  ф анта
зия  автора по сте пен н о  раскры вает 
всю  м н о го зн а ч н о сть  и м н о го о б р а з 
ность основны х те м -те зи сов .

К о н ц е р ти р ую щ и е  солисты  (в на
ш ей записи это зам ечательны е ви р 
туо зы  О л е г Каган и Наталья Гутм ан) 
успе ш н о  п р отиво стоя т  о р ке стр о в ы м  
наплы вам , стрем ясь  сохранить  свое 
ли д ерство , но в кул ьм и н а ц и о н н ы х  м о 
м ентах уступаю т пальм у первенства 
(П род олж ение  см . на стр . 23)
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«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»

•  СЮ 26927 009
История создания оперы

В. Шебалина «Укрощение строп
тивой» началась во время вой
ны. Осенью 1942 года композитор 
жил и работал в Свердловске. 
«Итак, — писал он И. И. Соллер- 
тин< кому, — я отныне профессор 
Свердловской консерватории на 
„полставки", счастливый облада
тель отдельной комнаты (6 мет
ров)... и тружусь сверх того для 
оперного театра и радио». В город 
было эвакуировано около пятиде
сяти членов Союза композиторов, 
в том числе Хачатурян, Кабалев
ский, Белый, много литераторов и 
театральных деятелей. Сверд
ловск стал очагом музыкальной 
культуры.

Для театра оперетты Шебалин 
сочинил музыкальную комедию 
«Жених из посольства», ее поста
новщик Э. Высоцкий подсказал 
композитору идею «Укрощения 
строптивой». Написать либретто 
согласился литературовед, зна
ток творчества В. Шекспира
А. Гозенпуд.

Шебалин работал быстро и 
увлеченно, однако скоро обнару
жил, что его музыка не укладыва
ется в границы жанра музыкаль
ной комедии. Прошло много лет, 
прежде чем автор закончил свое 
произведение, ставшее централь
ным во всем его творчестве.

Премьера оперы прошла в 
1955 году в концертном исполне
нии ансамбля советской оперы 
ВТО, в 1957 году спектакль был 
поставлен Куйбышевским теат
ром, а затем — Большим театром 
в Москве, и сейчас это репертуар
ный спектакль многих советских 
и зарубежных театров.

Творчество В. Шекспира вы
звало к жизни множество произ
ведений композиторов разных 
стран, эпох и направлений. Па 
сюжет его ранней комедии «Укро
щение строптивой» создано не
сколько опер: «Укрощенная упря
мица» В. Мартич-и-Солера (1785), 
«Укрощение строптивой» Г. Гётца 
(1874), «Укрощение строптивой» 
Ф. Рея, В. Джаннини (1950)...

Прошло почти четыреста лет 
с момента появления «Укрощения 
строптивой» на драматической 
сцене (1593). Сценическая исто
рия шекспировской комедии свя
зана со многими переделками, 
сменой исполнительских тради
ций. Часто сюжет трактовался 
упрощенно, в духе фарса, но бы
ли и удачи. Огромным успехом 
пользовалась музыкальная ко
медия «Целуй меня, Кэт» амери
канского композитора Коуэла 
Портера (1948).

Создавая либретто к опере Ше
балина, А. Гозенпуд, естественно, 
был вынужден сделать ряд сокра
щений, уменьшить количество 
действующих лиц, внести некото
рые дополнения, цель которых 
сводилась к стремлению скон
центрировать действие. В либрет
то не так много подлинного шек
спировского текста, основная 
часть написана Гозенпудом. Но 
автору удалось сохранить стилис
тическую близость литературно
му источнику и верно передать 
шекспировский дух. В либретто 
сохранена жизнелюбивая атмо
сфера пьесы, особенности харак
теров героев, их энергия и задор. 
Шебалин был очень доволен рабо
той Гозенпуда.

Действие развивается быстро, 
на единой линии нарастания к 
финальной развязке. Необходи
мым условием оперной драматур
гии Шебалин считал наличие кон
фликта. По его мнению, цель ком
позитора — «сконцентрировать 
действие вокруг центрального 
конфликта и довести его до наи
высшей точки*. В этой опере глав
ный конфликт — укрощение Ка
тарины — перерастает в укроще
ние и Катарины, и Петруччио си
лой взаимной любви.

Музыкальные характеристики 
большинства героев даны с лег
кой иронией, а основных персо
нажей — Катарины и Петруч
чио — всерьез. Развитые лириче

ские сцены звучат романтически 
одухотворенно, захватывают ме
лодической щедростью и красо
той музыки. Через всю оперу про
ходит мощная лирическая вол
на — от самого начала до апо- 
феозного любовного дуэта в фина
ле.

При прослушивании новой 
записи оперы в интерпретации ди
рижера Владимира Есипова вни
мание не ослабевает ни на миг. 
Музыкально-сценическое дейст
вие развивается стремительно и 
легко. Блестящая комедийность 
и психологическая глубина, ра
дость жизни, полнота чувств, эмо
циональная открытость, свойст
венные произведению, переданы 
коллективом исполнителей в пол
ной мере. Солисты: Л. Казарнов
ская (сопрано) — Катарина,
А. Лошак (баритон) — Петруч
чио, Л. Черных (сопрано) — Би- 
анка, А. Федин (тенор) — Лючен- 
цио, В. Маторин (бас) — Гортен- 
зио, В. Свистов (бас) — Баптиста 
Минола, В. Федоркин (баритон) — 
Грумио, Н. Деминов (тенор) — 
Кертис, И. Войнаровский (те
нор) — Бьонделло — создали яр
кие, запоминающиеся образы.

В развернутых ансамблевых 
сценах полностью раскрываются 
характеры действующих лиц. 
Особенно значительны квинтет 
третьего действия и финальный 
дуэт, переходящий в квинтет с 
хором. Мастерство артистов за
ставляет нас переживать за ге
роев и вместе с ними радоваться, 
согревает душу теплом великолеп
ной музыки Шебалина.

Очень велика в опере роль 
оркестра. И такой сильный кол
лектив, как Государственный сим
фонический оркестр Министерст
ва культуры СССР, «досказыва
ет» содержание происходящего, 
комментирует действие, укрепля
ет оперную конструкцию точно 
найденным соотношением звуча
ния лейтмотивов.

В. ЗВЕРЕВ
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ОЩУЩЕНИЕ
ВРЕМЕНИ

•  А10 00327 002

Выпуск первого авторского дис
ка уже сам по себе заслуживает 
особого внимания. Значительность 
художественного события возрас
тает, если перед нами — запись 
современной серьезной музыки, 
требующей вдумчивого, чуткого 
восприятия, настроения, созвуч
ного индивидуальной компози
торской лексике. Эта пластинка, 
несомненно, найдет отклик у мно
гочисленных приверженцев твор
чества Георгия Петровича Дмит
риева, в течение ряда лет успеш
но выступающего в различных 
жанрах — кантатно-ораториаль- 
ном, оркестровом, камерно-ин
струментальном, вокально-хоро
вом. Дмитриев — неизменный 
участник фестивалей «Московская 
осень», где его новые работы по
стоянно вызывают обостренный 
интерес слушателей и теплые от
зывы прессы.

Бывший воспитанник М о ско в 
ской  консерватории , представи
тель тво рче ско го  класса Д. Б. Ка
балевского , а ныне —  маститый 
ко м п о зи то р , м узы кально -об щ ест
венный деятель, Георгий Д м и т 
риев своим  искусством  завоевал 
сердца советских и зарубеж ны х 
лю бителей м узы ки : е го  сочинения 
звучали во м ногих  городах нашей 
страны, в С Ш А , Японии, Бельгии, 
Италии, Ф ранции , ФРГ, ГДР, Поль
ше.

Что привлекает в м у зы ке  Д м и т
риева? Ее ассоциативная неодно
значность, м ногослойная пр о гр а м 
м н о -с ю ж е т н а я  н апр авл енность , 
своеобразие  творческих реш ений, 
вы текаю щ их из непосредственного  
и, ка к  правило, всегда нового 
прелом ления  м узы кальной  драм а
тургии  произведений . И, естест
венно, —  свое ощ ущ ение в рем е
ни, не ф орм ально услож ненное, 
отвлеченное от человеческого  теп
ла, духовной  красоты , вы сокого  
этического  начала, а то подлинно 
соврем енное  восприятие действи
тельности, не поры ваю щ ее с пло
дотворны м и  классическим и тради
циям и —  и п р е ж д е  всего, с м е 
л од и кой  и ф о р м о о б р а зую щ и м  
началом. Д м итриев  сообщ ает м у 
зы ке  и сконно  русско е  звучание, и 
оно  находит яр ко е  пространст
в е н н о -сте р е о ф о н и ч е ско е  р е ш е 
ние.

«Витражи» —  одна из таких ра
бот ком п ози то ра , представленных 
в грам записи . Партитура свиде
тельствует о  плодотворны х поис
ках интересны х тем бровы х сочета
ний. Необы чен состав инструм ен 
тов —  гобой , кларнет, саксоф он

альт, ф агот. Этот «квартет тросте- 
вых» воссоздает то холодноватый 
оттенок, б л изки й  к  тускл о м у  м е р 
цанию  однотонны х красо к, то ста
новится более насы щ енны м и м н о 
гоцветны м . Явственная по ли м ер 
ность воспроизведения сю ж ета  
напоминает го тиче скую  технику 
витража. М узы кальное повество
вание н еоднократно  прерывается 
чисто театральными разделитель
ны м и паузами. К аж ды й из голо 
сов восприним ается ка к  своеоб
разны й персонаж  пр о гр а м м н о го  
действа, и все они наделены сво
им стилем  поведения. Сочетание 
различных тем б ров  вызывает ас
социации с ж ивописны м и прие
мам и письма, тон ки м  чередова
нием  красочны х бликов , пятен, 
полутонов.

В ином  стилистическом  клю че  
раскры вается драм атургия  орато 
рии  «Из повести врем енны х лет», 
составившей сод ер ж ан и е  сам о
стоятельной пластинки. В ней ав
тор  показы вает тяготение к созда
нию  м онум ентальны х сим ф ониче-

збукобые
фрески
[ёоргия

Дмитриеба
ских  ф ресок, о тоб раж аю щ их сре д 
невековую  Русь, ее быт и о б р я 
ды. О ратория  —  ещ е од н о  об р а
щ ение талантливого ко м п о зи то р а  
к  н ар од н о м у  ге р о и ч е с ко м у  эпосу, 
п р о д о л ж е н и ю  м о н у м е н т а л ь н о 
эпической линии, успеш но прет
воренной  и в е го  Второй си м ф о
нии «На поле К ули ковом » , и в си м 
ф онической  хр о н ике  «Киев». С ю 
ж е т «Повести» —  Д ревняя  Русь, 
м уж ествен но  отраж аю щ ая набеги 
половцев, —  восприним ается ка к  
гл уб о ко  созвучны й наш ему вре
мени.

Д в у п л а н о в о с ть  к о м п о з и ц и и  
сочинения определила е го  ху
дож ественны е особенности . От 
своеоб разного  по гр уж ен и я  в ста
рину —  кам ерность звучания, су 
ровая сдерж анность, соср ед ото 
ченность на о д н о м  эм оционально
психологическом  состоянии, ---
эпическая неторопливость м у зы 
кальн о -д рам атурги ческо го  развер
тывания сю ж ета . А ря д о м  с 
этим —  ж е стки й , нарочито «вар
варский» кол ори т, прочерченны й 
ударны м и инструм ентам и. С д р у 
гой  стороны , сочинению  свойст
венна сим ф оническая полнозвуч
ность, ка к  олицетворение м н о го 
образия  чувственных переж ива
ний человека.

Запись оратории  осущ ествлена 
при участии Госуд ар ствен н ого  
си м ф они ческого  о р ке стра  М ини
стерства культуры  СССР, солис
тов —  А л ексея  М арты нова и А на
толия Сафиуллина, хора мальчи
ков  М о ско в ско го  хор ового  учили
ща им ени А . В. С веш никова (ху
дож ественны й руковод итель  —  
В иктор Попов). Четкая сбаланси
рованность звучности «Повести», 
ясная соотнесенность сольных, во
кально-ансамблевых и ка м е р н о 
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оркестровы х тем бров, общ ая ис
полнительская вы строенность мас
ш табной пятичастной ком п ози ц и и  
цикла —  результат плодотворной  
работы  всех м узы кантов  во главе 
с замечательны м д и р и ж е р о м  на
ших дней Геннадием Николаеви
чем  Р ож дественским , давш им пу
тевку в ж изнь  м н о ги м  яр ки м  пар
титурам  ко м п о зи то р о в  XX века.

Под руковод ство м  Рождест
венско го  на Д евятом  фестивале 
«М о сковской  осени» 1987 года 
состоялась прем ьера  «Ледоста
ва —  Ледохода» —  «м узы кальной 
ф антазии по прочтении  работы
В. И. Л енина „Государство  и ре 
в ол ю ц ия "»  для двух струнны х о р 
кестров  и ансамбля ударны х ин
струм ентов . Новый авторский диск 
готовится В сесою зной ф ирм ой 
грам пластинок «М елодия».

«В произведении , —  отм ечает 
ко м п о зи то р , —  нет никаких эле
м ентов вы разительности внешней. 
Все е го  ком пон ен ты  —  от ф о рм ы  в 
целом  вплоть до  состава испол
нителей и располож ения на сце
не —  и м е ю т единое худож ествен
но -об разное  обоснование. Ф а кти 
чески  это виток диалектической  
спирали в избранном  материале, 
масш табе и об р азн ом  наполне
нии...»

«Косм ическая Россия» —  вто
рая оратория  Г. Д м итриева; она 
посвящ ена 25-летию  полета Ю . А. 
Гагарина. О сущ ествлению  гран
д и о зн о го  замысла произведения 
предш ествовали посещ ения авто
р о м  м ем о ри ал ьно го  м узе я  ко с 
м онавтики , изучение научных тр у 
дов К. Э. Ц и ол ко вско го , зн а ко м 
ство с изобразительны м и рабо
там и к о с м о н а в то в -х у д о ж н и к о в . 
Г. Д м и три ев  получил в о зм о ж 
ность вклю чить в свою  работу 
архивные записи, в том  числе 
уникальны й д о кум е н т  эпохи —  ф о
н ограм м у рассказа Ю . А . Гагари
на после старта, пе редаю щ его  
е го  впечатления о Зем ле и ко с 
м осе . Г. Д м итриев  использовал 
стихи М . Л ом оносова , А . Ф ета,
В. М аяко вского , а такж е  совре м е н
ный ф ольклор, и все эти источ
ники  ор ганично вошли в м н о го 
составный текст м онум ентально
го  сочинения. По своей сю ж етн ой  
направленности «Косм ическая Рос
сия» —  своеобразное п р о д о л ж е 
ние той ж е  тем ы  О тчизны , рас
кры той  гл уб о ко  и всесторонне ещ е 
в первой оратории  ком пози то ра . 
Если «Повесть врем енны х лет» 
отраж ает историческое  прош лое 
нашей Родины и опирается на 
текст древн ер усской  летописи 
XI века, то «Косм ическая Рос

сия» —  устрем ление в будущ ее, 
проповедь оптим истических воз
зрений  К. Ц и о л ко в ско го  о  м и р 
ном  ко см о се  —  этической запо
веди ученого  всем у человече
ству. Г. Д м и три ев , по его  собст
венным словам , в оратории  «па
н о р а м и р у ю щ и м »  во в р е м е н и  
взглядом  прослеж ивает, «как ве
ликая Идея становится Ж изнью  
и озаряет светом  опти м и зм а  да
л екие  Горизонты ».

Н есом ненной творческой  уда
чей ко м п о зи то р а  явилось о р и ги 
нальное претворение тем б ра  го 
лоса Ю . Гагарина в е го  и скр ен 
нем , вокально-речевом , распевном  
складе, б л и зко м  естественной, 
эпически неторопливой  манере 
словесного  повествования. О дной  
из проникновеннейш их лирических 
страниц оратории , вы держ анны х в 
народном  духе, стала вокальная 
сцена -м онол ог —  сим вол Родины- 
матери, олицетворение светлых 
идеалов добра  и красоты .

С тремясь воплотить различны е 
врем енны е пласты истории —  от 
эры П росвещ ения до  наших 
дней, —  Г. Д м итриев  м аксим али
стски  подош ел к воплощ ению  
сл ож н е йш ей  д р а м а т у р ги ч е с ко й  
структур ы  оратории . М о ж е т  быть, 
в связи с такой глобальной зада
чей не все од и нако во  убеж дает 
в м узы кальном  отнош ении. Пол
ноце н но м у  восприятию  ко н ц е р т 
ной версии меш ало недостаточ
ное количество репетиционны х 
часов: в условиях сверхинтенсив
ной по дготовки  абсолю тны х пре 
м ьер  «М о ско вской  осени» это о д 
на из болевы х точек фестиваля. 
В озм ож но , в студийной записи 
все значительно больш е соответ
ствовало бы  зам ы слу: и голос чте
ца, потонувш ий в орке стровой  
массе, и больш ая вокальная сцена, 
по первом у  сл уховом у впечатле
нию  не очень совпадаю щ ая с пр и 
вычными представлениям и об  ора
то р ско м  паф осе стихов В. М ая
ковско го .

Георгий П етрович Д м и три ев  —  
пытливый ко м п о зи то р , е го  твор
ческие сверш ения —  свидетель
ство талантливого по сти ж ени я  
соврем енности  в ее сл ож нейш ем  
образно-см ы словом  прелом лении , 
связях и параллелях с классиче
ски м  искусством , и о д н овре м ен 
но он —  х у д о ж н и к  со своим  о с о 
бы м  видением  проб л ем , вол ную 
щих м узы кантов  сегодня , б лизких 
эм оциональном у восприятию  слу- 
ш ателей-едином ы ш  ленников.

Л. РИМСКИЙ, музыковед

70 е и особенно 80-е годы войдут 
в историю советской музыки, надо 
полагать, как годы большого, обнов
ляющего подъема. Возродился инте
рес к крупным симфоническим жан
рам — не редкостью стали часовые 
симфонии, интенсивно множилась ли
тература для различных нетрадицион
ных и нестандартных ансамблей, уш
ла н [конец в небытие кем-то отме
ренная единонаправленность «твор
ческих поисков» композиторов. Раз
решенным оказалось все — любые 
стили, любые направления, любые эс
тетические концепции, словом, любые 
«музыки».

Определенную лепту в расшаты
вании закосневших традиционалист
ских устоев (или, как сейчас приня
то говорить, «застоев») внес своим 
творчеством композитор Вячеслав Ар
темов (родился в 1940 году).

Профессиональную подготовку Ар
темов (кстати, не путать с Эдуардом 
Артемьевым!) получил в Московской 
консерватории в классе композиции 
Николая Сидельникова. Уже в годы 
учебы он создал ряд сочинений, да
леко вышедших за рамки учебных 
работ, — Сонату для кларнета, во
кальные опусы «Песни-потешки» и 
«Северные песни» на народные тек
сты, камерно-инструментальный 
«Концерт тринадцати» (1967). Пос
леднее сочинение оказалось настолько 
удачным, что и сейчас это название 
можно довольно часто увидеть на афи
шах, а в магазинах купить грампла
стинку с его записью (первый контакт 
автора с фирмой «Мелодия» — СЮ 
15059—60).

Интенсивная самостоятельная ра
бота композитора, последовавшая 
после окончания консерватории (в 
1968 году), в самом скором времени 
раскрыла всю глубину и значитель
ность его большого, своеобразного 
таланта. Артемов продолжал отта
чивать свой стиль, мастерство и тех
нику в области камерных жанров — 
часть созданных в 70-х годах сочи
нений была собрана впоследствии на 
авторском диске под названием «Про
буждение* (СЮ 18981 000).

Открывают сборник вариации для 
флейты и фортепиано «Птенец анца- 
ли* (1974) — яркая и эффектная 
импровизационная пьеса, написанная 
по мотивам мадагаскарской сказки 
о вечной, неуничтожимой птице ан- 
цали. Оригинальны и интересны «За
клинания» (1979— 1981) для голоса и 
ансамбля ударных инструментов. 
Мысли о первобытной магии и неве
домом, хотя и придуманном самим 
автором фонетическом праязыке рож
дают звучания разнообразных ме
таллофонов и мембранофонов. В со
нате для шести инструментов «То
тем» (1976) композитор также обра
щается к древнему музыкальному 
словарю — и вновь ритмозвуки удар
ных становятся носителями смысло
вого начала, ритуального художест
венного образа. Наконец, последнее 
сочинение, давшее многозначитель
ное название всей пластинке, «Про
буждение» для двух скрипок (1978)
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НА ПУТИ К ОЛИМПУ..

решено автором в медитативном клю
че, в замедленных переливах звуча
щей материи.

К этой любопытной пластинке, ко
торую можно считать настоящим 
творческим исследованием древнего 
и неевропейского музыкального мира 
с самых различных точек прикосно
вения, примыкает еще одна, посвя
щенная оркестровому сочинению Ар
темова 1977 года — «Симфонии эле
гий» (СЮ 20241 003).

Партитуре предпосылается эпиг
раф из Судзуки — «Это моменты 
нашей внутренней жизни, пробужда
ющейся и приходящей в соприкос
новение с вечностью». Сей восточный 
императив, ставший основой философ
ской концепции симфонии, автор воп
лощает в трех развернутых частях, 
трех элегиях, причем намеренно мо
нообразных, как бы ♦ однотональных». 
Застывшие красоты многоцветных 
струнных фонов, замедленная поли
фония металлических отзвуков удар
ных, проплывающие островки мело
дических кружев солистов (две скрип
ки) — вот тот поток внутренней жиз
ни, который «движется не спеша, за
таенно, требует напряженного вслу
шивания и полного „погружения" 
в этот процесс, чтобы пережить его 
неисчерпаемость и благотворность» 
(из авторской преамбулы).

После «Симфонии элегий» в 80-е 
годы главной сферой творческих уст
ремлений Артемова безраздельно ста
новится симфоническая музыка. На 
концертах уже прозвучало около де
сятка его новых оркестровых опусов, 
причем многие из них исполнялись и 
за рубежом — в США, Франции, ФРГ, 
Англии, Бельгии, Голландии и дру
гих странах. В ближайшем .будущем

с этими новыми произведениями по
знакомятся и любители грамзаписей: 
подготовлено два диска с музыкой 
композитора. На них записаны сим
фонические поэмы Tristia, «Плачи», 
оркестровый концерт «Гурийский 
гимн», симфонии «Путь к Олимпу» 
А10 00385 006 и In Memoriam (с со
лирующей скрипкой).

«„Путь к Олимпу" (1978— 1984) — 
это развернутая музыкальная метафо
ра героического стремления человека 
к нравственному идеалу, к духовному 
смыслу жизни, к вершинному добру, 
символизируемых Олимпом», — чи
таем в программе к концерту. Мону
ментальная композиция симфонии, 
основанная на интенсивном темати
ческом развитии, на динамичной вол
новой архитектонике, на высочайшем 
эмоциональном заряде, удивительно 
соответствует символическому назва
нию — идее. Музыка обладает ог
ромным спектром меняющихся об
разов, оркестровая фактура насыще
на импульсивным движением, зву
ковая ткань подвержена непрерыв
ным трансформациям — это и есть 
космическая дорога, вечный путь...

Не менее яркая концепция и во 
второй симфонии Артемова — In Me
moriam (1968/1984). Это как бы по
ток сознания — воспоминания умуд
ренного большим жизненным опы
том философа-отшельника. Солирую
щая скрипка персонифицирует му
зыкальное действие, она излагает ос
новные темы — то созерцательные 
и умиротворенные, то мятежные и 
драматические. Оркестр композитора 
и здесь великолепен, он отличается 
многопластовой полифонией, темб
ровым разнообразием, редкой изоб
ретательностью фактурных приемов.

Симфонические поэмы Tristia (с 
солирующим фортепиано, 1983), 
«Плачи» (1985) и концерт для орке
стра «Гурийский гимн» (с тремя со
лирующими скрипками, 1986) пока 
зывают нам чуть иного Артемова, 
Артемова-сонориста. Тематическое на
чало в этих сочинениях нивелируется, 
уходит на второй план, и вся основ
ная выразительность создается ги
гантскими звуковыми пластами-поля
ми. Одномерное пространство вводит 
в некое сомнамбулическое состояние, 
завораживает своими протяженными 
тихими звучаниями, медленными ин
тонационными колебаниями-движе
ниями.

Конечно, каждое из трех сочине
ний имеет свою индивидуальную зву
ковую атмосферу, свой образно-смыс
ловой процесс и программную идею — 
в Tristia, например, характерной и 
выразительнейшей особенностью ста
новятся оригинальные фортепианные 
«импровизации», своеобразие сонор
ного колорита «Плачей* создает тща
тельно разработанная микрополифо
ния струнных, «Гурийский гимн»

привлекает своими ностальгическими, 
едва уловимыми фольклорными аб
рисами и, с другой стороны, светлым, 
триумфально-пантеистическим фи
налом.

Однако несомненна близость и 
общность всех этих сочинений, воз
никших на медитативном, самоуг
лубленном осмыслении, постижении 
и отображении окружающего автора 
мира. Он видит так, в этом его не
повторимая индивидуальность. И, до
бавим, истинная ценность музыки.

Сочинения Вячеслава Артемова ис
полняют замечательные музыканты, 
которые не требуют специального 
представления. «Концерт тринадца
ти» записан Геннадием Рождествен
ским, «Симфония элегий» — Саулю- 
сом Сондецкисом. В «Пробуждении» 
участвуют солисты Александр Кор
неев, Лидия Давыдова. Олег Крыса, 
Татьяна Гринденко, ансамбль удар
ных инструментов под управлением 
Марка Пекарского. Последние две 
пластинки подготовили дирижеры 
Тимур Мынбаев и Дмитрий Китаен- 
ко, солисты Т. Гринденко, С. Бунин, 
Е. Смирнов, Е. Аджемова, О. Крыса. 
Прекрасное созвездие артистических 
имен)

В последнее время В. Артемов за
кончил два монументальных симфо
нических произведения: балет «Толь
ко верой» (по мотивам трилогии 
А. Толстого «Хождение по мукам») и 
Requiem. В прошедшем сезоне музы
ка балета прозвучала в исполнении 
Симфонического оркестра Московской 
филармонии под управлением Дмит
рия Китаенко. Сейчас эти же испол
нители приступили к записи балета 
на грампластинку. Сначала предпо
лагается выпустить отдельное изда
ние с двумя симфоническими сюита
ми (они уже записаны), а затем по
явится альбом с полным сочинением.

О музыке балета В. Артемова при
ведем высказывание дирижера, его 
первого исполнителя: «В этом сочи
нении композитор предстает зрелым 
мастером, великолепно владеющим 
оркестром... Большое дыхание музы
кальной ткани, ее лирическая сила, 
богатый мелодизм, удивительные тем- 
бральные находки и могучие кульми
нации держат исполнителя и слуша
теля в постоянном эмоциональном 
напряжении. Мне кажется, что мы 
находимся на пороге подлинного и 
яркого открытия, каким явится твор
чество этого композитора для совре
менной культуры».

В. ЕКИМОВСКИИ, композитор, 
кандидат искусствоведения
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•  готовится
П о п у л я р н ы е  р у с с к и е  
п е с н и  п о е т  К р а с н о з н а 
м е н н ы й  а н с а м б л ь

ф  ГОТОВИТСЯ
С е р д ц е м  с т о б о й ,  Р о д и -  
н а!
Редактор И. Йотко.

Когда  мы го во ри м  о советской 
песне, то н епрем енно  вспом инаем  
прославленны й «песенный баталь
он» —  дваж ды  Краснознам енны й 
академ ический  ансамбль песни и 
пляски С оветской А р м и и  имени 
А . В. А лександрова. И м енно здесь 
получили путевку в ж и зн ь  м ногие  
произведения , вош едш ие в зол о 
той ф онд советской песенной 
классики.

...Ш естьдесят лет назад, осенью  
1928 года, в первом  выступлении 
ансамбля участвовало всего восем ь 
певцов, два танцора, баянист и 
чтец. Эта группа  энтузиастов и 
полож ила начало творческой  б и о 
граф ии Краснознам енного  ансамб
ля, насчитываю щ его сегод ня  в сво
их рядах более двухсот исполните
лей: певцов, танцоров, м узы ка н 
тов. Восемнадцать лет со дня ос
нования коллектива  во главе е го

стоял выдаю щ ийся деятель со
ветской м узы кальной  культуры , 
ко м п о зи то р  и д и р и ж е р , народны й 
артист СССР А л ександр  Василье
вич А лександров . Д остой н о  п р о 
до лж и л  е го  дело Борис А лександ
рович А лександров , проработав
ший в ансамбле с 1946 д о  1987 го 
да. Его д и р и ж е р ска я  и ко м п о з и 
торская деятельность отм ечена 
пр и суж д е н ие м  званий Героя Со
циалистического Труда, народного  
артиста СССР, лауреата Л енин
ской  и Государственной прем ий .

Творческий путь Краснозна
м е н но го  ансамбля неотделим  от 
истории В ооруж енны х Сил нашей 
Родины. А. В. А л ександров  пи
сал: «Н игде так не заботятся о 
развитии м ассового искусства, как 
в Красной А рм и и . О соб енно  лю бят 
там х о р о ш ую  песню . Песня —  
начало начал м узы ка льно го  тво р 
чества».

Все лучш ее, что бы ло создано 
в ж анре  советской  массовой песни, 
вош ло в концер тны е  п р о гр а м м ы  
коллектива . Его искусству востор
ж е н н о  рукоплескали  красн о арм ей 
цы —  участники боев у озера  Ха
сан, пограничники  Заполярья,

строители М агнито горска . П олто
ры  тысячи концертов  (из них поло
вина —  в действую щ ей арм ии) 
бы ло дано в годы  Великой О те
чественной войны: ф ронтовики  не 
зря  называли полю бивш иеся пес
ни в исполнении артистов «душ ев
ными боеприпасам и». П ож елтев
ш ие от врем ени сни м ки , храня
щ иеся в м узе е  ансамбля, напом и
наю т о е го  выступлениях в самых 
разны х уголках нашей страны —  
в Белоруссии, С редней А зии, Си-СТО ПЕВЦОВ,

ДВЕ ТЫСЯЧИ ПЕСЕН
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бири, Прибалтике, на Д альнем  Во
стоке. «Ваши песни, м узы ка , пляски 
гл уб око  волную т. М ы видим  в них 
наше родное , советское , близкое  
душ е», —  пишет слушатель из К о м 
сом ол ьска -на -А м уре . А  вот письмо 
из польско го  города  Торунь: «Те, 
кто  ни разу не был на концерте  
ансамбля, по -м о ем у , не им ею т 
понятия о том , что такое настоя
щее хоровое пение. Такие песни, 
как „Свящ енная война", „К ал ин 
ка ", исполняемы е александровца- 
ми, я по м н ю  с детства. Услышал 
я их и в сегодняш нем  концерте , 
которы й не изгладится в м оей 
памяти никогда».

Песни разных лет, звучавш ие в 
концертны х програм м ах Красно
знам енного  ансамбля, п о д ч е р ки 
вают верность патриотическим  
традициям  советского  искусства. 
Слушая сегодня песни военных 
лет, прош едш ие вместе с воина
ми долгий и тяжелы й путь к Побе
де, с радостью  убеж даеш ься, что 
их высокая граж данственность и 
задушевная лиричность волную т 
с преж ней  силой. Рядом с леген
дарной песней дальневосточных 
партизан «По долинам  и по 
взгорьям », ро ж д ен н ой  в 20-е го 
ды, звучат песни, воспеваю щ ие 
подвиги советских воинов-интер- 
националистов в Аф ганистане.

М н огое  из того, что исполняет 
ансамбль в концертах, звучит на 
дисках, выпущ енных ф ирм ой «М е
лодия». Их более тридцати. Наря
ду с песнями советских ко м п о зи 
торов на них записаны русские, 
украинские , грузин ски е  песни, а 
такж е  песни народов мира. Ш и р о 
ко  представлена на пластинках 
К раснознам енного  ансамбля оте
чественная и зарубеж ная класси

ка: хоры  из опер  М . М усо р гско го , 
П. Ч айковского, Н. Р и м ско го -К о р 
сакова, А . Серова, А. Рубинш тей
на, К. Вебера, Д ж . Верди, Ш . Гуно, 
Р. Вагнера, «Попутная песня» 
М. Глинки, «Что см о л кнул  веселия 
глас» П. Ч айковского, «Грезы» 
Р. Ш умана, «Элегия» Ж . М ассне, 
произведения Ю . Ш апорина, 
И. Д зе р ж и н с ко го . Такой сложны й 
и м но гож анро вы й  репертуар  по 
плечу лишь кол лективу  высочай
ш его класса, ка ким  и является 
м уж ско й  хор ансамбля. О нем ещ е 
в конце  30-х годов с восторгом  

о писал известный ф ранцузский  ко м - 
позитор  Ж о р ж  О р и к : «Как не быть 

« захваченным гибкостью  и тон-С)
*  костью  нюансов, чистотой звука 
^  и в то ж е  врем я сы гранностью !» 

М ного  лет спустя канадская газе- 
та «Ля пресс» отмечала: «Хор

^  александровцев бесспорно явля
ется лучш им в м ире  в этом ж анре. 
Их кон ц ер т  —  ф ейерверк испол
нительского мастерства». С ар
м ейским и  певцами работали та
кие  мастера, как А . А лександров, 
Б. А лександров, В. С околов, К. Ви
ноградов. Их традиции пр од ол ж а
ю т талантливые м узы канты , масте
ра хорового  дела: народны й ар
тист РСФСР И горь А гаф онников , 
ко то р о м у  в начале 1987 года Бо
рис А л ександров передал пост ху
дож ественного  руковод ителя  и 
главного ди р и ж ер а , главный х о р 
м ейстер —  народны й артист 
РСФСР и заслуженны й деятель ис
кусств А зер б ай дж анско й  ССР 
Ю рий  Петров, хорм ейстер  Виктор 
Ф ед ор ов . О щ ути м ую  лепту в со
здание ка ж д о го  ном ера ко н ц е р т
ной пр ограм м ы  вносит оркестр , 
котор ы м  руковод и т заслуженны й 
артист РСФСР Вячеслав К о р о б ко  
и д и р и ж ер , заслуженны й артист 
РСФСР Анатолий М альцев.

В разны е годы  в ансамбле 
работали прекрасны е вокалисты, 
чьи голоса запечатлены на пла
стинки : Г. Виноградов, А. С ерге
ев, Е. Беляев, Н. Гресь, А. Эйзен, 
К. Л исовский, В. Русланов, И. Бук
реев. В записях приним али уча
стие И. Козловский, Е. Н естерен
ко , ф ранцузская певица М ирей 
Матье. С успехом  выступают се
годня в кон цер тах  ансамбля
Э. Л абковский, Л. Пш еничный,
B. Ш теф уца, Б. Ж айворонок,
C. Иванов, П. Богачев.

С орок стран Европы, А зии, 
А ф рики  и А м е р и ки  аплодировали 
артистам в арм ейской  ф орм е . «А н
самбль более чем соверш енен, —  
писала ф ранцузская газета «Ю м а- 
ните». —  О н является од ним  из 
наиболее выдаю щ ихся м узы каль

ных коллективов С оветского  С ою 
за. З аконом ерно , что его слава, 
его популярность давно переш аг
нули границы  СССР». В числе по
четных «троф еев» ансамбля —  на
грады М еж д ун ар од но й  выставки 
в Париже (1937) и Ф ра н ц узско й  
академ ии грам записи (за лучш ую  
пластинку 1961 года), «золотые 
диски» ф ранцузской  и голландской 
ф ирм  за ре ко р д ны е  тираж и гр а м 
записей. Но самой вы сокой награ
дой военные артисты считаю т гл у
б о ку ю  благодарность советских 
слуш ателей: воинов, рабочих, ко л 
хозников... Н есколько лет назад 
ко м п о зи то р  В. П. Соловьев-Седой 
сказал: «Краснознам енны й ан
самбль по -настоящ ем у народен и 
лю бим  народом . Л ю бим  не только  
за вы сокое мастерство, но, м о ж е т  
быть, пр е ж д е  всего за то, что ка ж 
дая его пр ограм м а , более того, 
каж ды й кон ц е р т  становится яр
ким  произведением  вокально-хо
реограф ического  искусства, ж и 
вописуя ратные и трудовы е подви
ги советских лю дей , отображ ая их 
мысли и чаяния. А нш лаги на гаст
ролях краснознам енцев свиде
тельствую т о том , насколько  б лиз
ко  их творчество народу, как тя
нется он к ним всей душ ой».

Сказано хорош о и верно!

В. ДОБРОНРАВОВ, 
заведующий репертуарной 
частью Краснознаменного 

ансамбля

ИЗБРАННАЯ Д И С КО ГР АФ И Я  
КР А С Н О ЗН А М Е Н Н О ГО  

А Н С АМ БЛ Я :

•  М20 44191 007 Русские на
родные песни (записи 1961 — 
1965 гг.}

ф  С20 12309— 10 Хоры из
опер, народные песни, песни со
ветских авторов (запись 1979 г.)

ф  С60 19419— 20 Песни Алек
сандра Александрова (записи раз
ных лет)

ф  С60 20645 003 «Стяг нашей 
дружбы» (советские песни 30—  
70-х гг., записи 1981— 1983 гг.)

ф  С60 21657 009 «Песни воен
ных лет» (записи 1960 г.)

ф  С60 24047 003 «Да здрав
ствует наша держава!». Песни Бо
риса А лександрова (записи 1965—  
1982 гг.)

ф  С60 26691 003 «Славой оза
ренные года». Песни 80-х годов 
(записи 1980— 1986 гг.)
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Издательство
«МУЗЫКА>>1989

И здательский портфель на 
1989 год очень разнообразен по те
матике. Даж е при беглом знаком
стве можно заметить, что пред
лагаемые к выпуску более пяти
сот названий весьма разнообраз
ны по ж анрам  и адресованы са
мому широкому кругу читателей 
и любителей музыки.

По просьбе редакции ж урнала 
наш корреспондент встретился с 
директором издательства, канди
датом искусствоведения, компо
зитором Л. Сидельниковым и за 
дал ему несколько вопросов.

—- Леонид Сергеевич, тради
ционно ж урнал «Мелодия» сооб
щает своим читателям о планах 
издательства на следующий год. 
Не будем наруш ать традиции и 
сегодня. Расскажите, есть ли 
принципиальная разница в струк
туре выпуска изданий в 1989 го
ду, или вы придерживаетесь тра
диционных форм, апробирован
ных издательской практикой?

— Наш тематический план 
будущего года принципиально не 
отличается от его предшествен
ника и будет состоять из 2-х час
тей. Все те же серии. (Теперь их 
двадцать две. Появилась новая — 
«Зарубежные композиторы», по 
аналогии с серией «Русские и со
ветские композиторы».) Мы счи
таем, что это верное направление 
в издательском деле, которое и 
дальш е будем развивать. Я назо
ву некоторые серии: «Библиотека 
музыканта-педагога», «Русская 
классическая м узы кальная кри
тика», «Классики мировой музы
кальной культуры», «Звезды му
зыкального мира», «Русские и со
ветские композиторы» и так да
лее. Советую читателям более по
дробно познакомиться с ними в 
нашем аннотированном плане на 
1989 год, поступившем в книжные 
магазины страны. К слову, его ти
раж  из года в год растет. Так, на 
следующий год он составит уже
68.0 тысяч экземпляров против
58.0 в прошлом году.

Главное внимание мы будем 
уделять по-прежнему изданию 
русской, советской и зарубежной 
классики, а такж е публикации 
произведений советских компози
торов в разны х ж анрах. В плане 
получили отражение обществен
но-политические и музыкально
исторические даты. Прежде всего, 
к 120-й годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина выйдут сборни
ки произведений советских ком
позиторов: «Ленин — наше зна
мя!» и «Великий сын земли вели
кой».

Основное место в плане зай 
мут произведения русских компо- 
зиторов-классиков. 1989 год — 
год памятных событий в музы
кальной ж изни страны. Прежде 
всего я остановлюсь на издании к 
150-летию со дня рождения вели
кого русского композитора М. П. 
Мусоргского. Предполагаем вы
пустить альбом «М. П. Мусорг
ский» (в серии «Человек. События. 
Время»). Разнообразный иллю 
стративный и документальный 
материал, использованный в аль
боме, даст возможность развер
нуть панораму творчества Му
соргского, показать ж изнь музы
ки композитора в прошлом и на
стоящем на его родине и за рубе
жом. В сборнике статей под на
званием «М, П. Мусоргский и му
зыка XX века» будут рассмотре
ны проблемы стиля и эстетики 
Мусоргского, связи с современ
ными ему художественными те
чениями.

Открываем мы список к юби
лею многотомным академическим 
изданием произведений компо
зитора, предположительно в три
дцати томах, выпуск которого на
мечен на 1990 г.

— В 1990 году весь мир будет 
отмечать 150-летие со дня рожде
ния великого русского композито
ра П. И. Чайковского. Какие изда
ния предполагаете выпустить к 
этой знаменательной дате?

— Более десяти названий

выйдут из печати. Здесь и «Вре
мена года», и «Детский альбом», 
«Щ елкунчик». М узыкально-ли
тературная композиция в серии 
«Ж емчужина русской и советской 
музыки». В серии «Русская сим
ф оническая музыка» выйдут 
«Манфред». Симфония в 4-х кар
тинах по драматической поэме 
Байрона и Симфонии № 5 и № 6, 
настенный календарь «П. И. Ч ай
ковский. 1990 г.».

Но особой гордостью мы счита
ем двухтомный альбом «П. И. 
Чайковский». Первый том посвя
щен ж изни и творчеству Чайков
ского.

Во второй том войдут матери
алы, рассказывающ ие о ж изни и 
музыке гениального композитора 
в наш и дни, о музеях Чайковско
го в Воткинске и Клину, об одном 
из наиболее представительных 
музы кальных конкурсов — М еж
дународном конкурсе музыкан- 
тов-исполнителей, носящем имя 
великого художника.

— Известно, что в издатель
ском плане приоритет отдан нот
ным изданиям, но тем не менее вы 
выпускаете учебники и учебные 
пособия, книги, альбомы, кален
дари, справочники и т. д. Какое 
место займут подобные издания в 
плане и о чем наиболее интерес
ном вы нам расскажете?

— Прежде всего, в разделе 
«М узыкальная эстетика. Крити
ка. Социология» планируем к вы
пуску второй том книги А. Л уна
чарского «О музыке и м узы каль
ном театре», Т. Чередниченко 
«Тенденции современной запад
ной м узы кальной эстетики», 
И. Ляшенко «Музыка в системе 
художественной культуры социа
листического общества». В серии 
« Русская классическая м узы каль
ная  критика» выйдет пятый сбор
ник «Статей о музыке» А. Н. Се
рова. Раздел плана «История и 
теория музыки» составят работы 
М. Арановского «Синтаксическая 
структура мелодии», В. Бобров
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ского « Тематизм и музыкальное 
мышление», сборник статей «Му
зыкальный театр: События, про
блемы» и др. Выйдет четвертый 
выпуск «Музыкально-историче
ского наследия» Р. Роллана. В се
рии «Классики мировой музы
кальной культуры» публикуются 
монографии О. Левашевой о Дж. 
Пуччини и В. Рубцовой о А. Н. 
Скрябине. В план включены так
же популярные книги о музыке 
и музы кантах, иллюстрирован
ные альбомы. В серии «Русские 
и советские композиторы» выйдут 
книги А. Золотова о М. А. Б ал а 
киреве, Г. Прибегиной о П. И. Ч ай
ковском (4-е изд.), А. Назарова 
о Ц. И. Кюи, И. Бэлзы о Фриде- 
рике Шопене. В серии «Мастера 
исполнительского искусства» вы
ходят работы о Раймонде Паулсе, 
Марии Биешу и Владиславе Пьяв- 
ко. Многочисленные любители 
музыки смогут приобрести опер
ные либретто и путеводители.

— Не секрет, что в издатель
ских планах все больше и больше 
места занимаю т издания для мо
лодежи. Что, на ваш взгляд, пред
ставит здесь особый интерес?

— Целый набор предложим 
мы этой категории любителей лег
кого ж ан ра: тематические сборни
ки, песенники, авторские сборни
ки, продолжающ иеся издания.

Они охватят самый широкий 
круг сегодняш них интересов н а
шего современника. Здесь они 
найдут и патриотические песни, 
и монологи — признания в любви 
к родине, и песню-танец в ритме 
рока, и, конечно же, лирическую 
исповедь о самых сокровенных 
чувствах.

Я остановлюсь на авторских 
сборниках, которых будет выпу
щено десять. Открывает их сбор
ник песен: «В. Высоцкий. А р
тист — Поэт — Певец: очерки, 
стихи, мелодии и тексты». Публи
куемое издание знакомит любите
лей авторской песни с разными 
гранями творческой личности 
В. Высоцкого; его работами в теат
ре, кино, стихами, сценариями, 
прозой, с его многочисленными 
песнями. Сюда же войдут очерки, 
рассказывающ ие о его творчестве, 
песни, стихи и фотоматериалы.

Песни советского композитора 
А. Ж урбина хорошо знакомы лю
бителям музыки. Его творчество 
найдет отражение на страницах 
наш их изданий.

По предложению книготорго
вых организаций включаем в 
план выпуска сборник песен 
Б. Окуджавы. И здание иллюстри

рованное. Предполагаем такж е 
выпустить сборники А. Двоскина, 
А. Дольского, Л. Ошанина.

— Есть ли издания, которые 
впервые увидят свет в вашем из
дательстве?

— Да, они есть. И очень инте
ресные. Стили и направления со
временной молодежной песни ме
няются постоянно. И надо иметь 
высокую музыкальную  эрудицию, 
обладать умением находить новые 
мелодические и гармонические 
ходы, знать звуковые и тембро
вые возможности современных 
музы кальных инструментов, то 
есть соответствовать ж анру. 
И нам каж ется, что популярному 
композитору В. Добрынину уда
лось это сделать.

— Имя Игоря Н иколаева, 
автора музыки и слов многих пе
сен, любимых молодежью и лю дь
ми среднего возраста, стало из
вестно поклонникам эстрадной 
песни относительно недавно. Од
нако его творчество сейчас попу
лярно, о чем свидетельствует ан 
кетирование, проводимое моло
дежной прессой.

— Да, это верно. Думаю, что 
его популярности в немалой сте
пени способствует и то, что он по
стоянно сотрудничал последнее 
время с А. Пугачевой. Как автор 
песен, которые она исполняет и 
записывает, как участник ее 
ансамбля и как автор слов песен, 
музыку на которые сочиняла 
А. Пугачева. Творчество этих та
лантливы х исполнителей найдет 
отражение в издательских п ла
нах. В песнях, которые поет А. П у
гачева, умело сочетаются русские 
народные мотивы, современные 
музыкальные формы, разнообраз
ные ритмы, оригинальные инто
национные построения.

Песни «Расскажите, птицы», 
«Айсберг», «Паромщик», «Про
сти, поверь» и другие войдут в 
сборник И. Николаева, в основу 
построения авторского сборника 
А. Пугачевой предполагаем взять 
песни трех концертных программ, 
подготовленных и исполненных 
певицей.

— А представители зарубеж 
ной эстрады... Найдется ли для 
них место в издательском плане 
1989 года?

— Несомненно. О «Битлз» 
уже давно известно все. О них, 
каж ется, написано больше того, 
что знают о себе сами бывшие 
участники знаменитой ливер
пульской четверки. И тем не ме
нее мы каж ды й раз с нетерпени
ем ждем встреч с искусством

«Битлз» — будь то новое испол
нение их песен, переиздание плас
тинок или нот. Ж дем, хотя ан 
самбль распался вот уже почти 
два десятилетия назад.

В предлагаемое на суд читате
лей и любителей музыки издание 
под названием: «,,Битлз“. Песни 
и комментарии» будет включено 
около двадцати песен этого ан
самбля — бесспорно, самого попу
лярного в шестидесятые годы, от
крывшего дорогу многим течени
ям и стилям современной эстра
ды. Для сборнийа отобраны став
шие уже классическими песни, 
отражающ ие все этапы эволюции 
прославленного квартета. Особен
ность настоящего издания состоит 
в том, что читатель найдет в нем 
не только подробный рассказ из 
истории «Битлз», но есть здесь и 
развернутые комментарии к наи
более значительным произведе
ниям из репертуара этого кол
лектива. Песни публикуются на 
русском и английском язы ках 
в несложном излож ении для фор
тепиано. Издание иллюстриро
ванное, в СССР публикуется впер
вые.

Материал подготовил В. КОРОЛЬ

Все, кого волнует судьба 
музыкальной культуры столицы, 

могут стать членами 
Музыкального общества 

города Москвы
и принять участие в его работе. 

Адрес: 125047, Москва, 
ул. Горького, 36. 

Общество принимает 
добровольные вклады творческих 

коллективов и солистов 
на развитие

музыкальной культуры города. 
Расчетный счет № 700641 

во Фрунзенском МГУ ЖСБ.

(статью «Московское м узы каль
ное общество» см. на с. 49).
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•  С90 27055 004 ФОЛЬКЛОР 
НАРОДОВ РОССИИ. Редактор 
К. Симонян, звукорежиссеры С. Те
плое, Р. Рагимов.

В п р о гр а м м у  пластинки вош ли на
ро дн ы е  песни в исполнении  ф ол ьк
лорны х ансам блей Кубани , П ензен
ской  и К алининской  областей, русских 
сел Бурятии.

Записи ф о л ь кл о р н о го  ансам бля ста
ницы Н е кра совской  У сть -Л аб ин ско го  
района К р а сн о д а р ско го  края  пред ста 
вляю т пе вческую  кул ьтур у , склад ы 
вавш ую ся под  влиянием  нескольки х  
этнических осо бенностей  переселент 
цев с Д он а , У краины , К ур ско й , Ря
занской , В о р о н е ж ско й  областей. В 
условиях п о л уво е н н о го  быта казачьих 
поселений, тесн ого  соседства с кав
ка зски м и  н аро д н остям и  песенны е тра 
диции  переселенцев пр еоб разовы ва 
лись, пр ио бр ета ли  новы е черты . Это 
наш ло о тр а ж е н и е  в тем атике , в м е л о 
д и ч е ско м  строе  ли ри чески х  и плясо
вых песен куб а н ско го  казачества.

П редставленны е на пластинке  п р о 
тяж н ы е  песни —  «П о-над ле сом  ш лях- 
д о р о ж е н ь ка » , «П о-над сад ом , сади
ком »  и «частые» плясовы е —  «З о
ренька» , «А я, м ам ен ька , наделала 
беды » являю тся хар акте рн ы м и  о б р а з 

цам и м узы ка л ь н о го  ф ол ькл ора  К у 
бани.

И нтересная певческая  ку л ь тур а  
сложилась в селе Н иж ний  М ывал С ос
н о в о б о р с ко го  района П ензен ско й  о б 
ласти. В ней переплелись черты  р ус 
ской  и м о р д о в ско й  (эр зя ) песенности. 
П ричем  сам и исполнители  о со б о  не 
р а зд е л я ю т  свои песни на м о р д о в ски е  
и русски е . И это не случайно, так ка к  
д аж е  в старинны х песнях, пою щ ихся  
на м о р д о в с ко м  язы ке , явно пр оступа 
ю т черты , хар акте рн ы е  для русских 
песен. Н апри м е р , напев од ной  из 
них —  «П иж е садсо», записанной  на 
пластинку, ж и во  напом инает м е л о д и ю  
ш и р о ко  распро стра н ен но й  в России 
п р о тя ж н о й  песни «Веселая б е се - 
душ ка».

В 17— 18 веках из центральны х и 
ю ж н ы х  губ е рн ий  России в Забайкалье 
переселилась больш ая груп па  кр е сть - 
ян -стар ооб ряд це в . О б особ лен н ость  их 
ж и зн и  во м н о го м  способствовала со 
хр а не ни ю  м н о го ве ко вы х  певческих тра 
диций . О со б о  славятся с та р о о б р я д че 
ские  «сем ейские» ф ол ькл орн ы е  ан
сам бли свое об р азно й  м ан еро й  испол
нения старинны х песен, в ко то р ы х  р ус 
ская народн о -песе н на я  по д го л о со ч 
ная полиф ония д остигает, на м ой  
взгляд , од н ой  из своих верш ин.

С ем ей ский  ф ол ькл орн ы й  хо р  Боль- 
ш е -К ун а л е й ско го  се л ьско го  Д о м а  кул ь 
туры  Тарбагатайского  района Бурят
ской  АССР был создан  о ко л о  60 лет 
то м у  назад. В ко л л е кти ве  воспиталось 
у ж е  не о д н о  п о ко л е н и е  народны х пев
цов, носителей тр а д и цио нн ой  песен
ной культуры  сем ей ски х  Забайкалья. 
В исполнении  хора на пластинке  запи 
саны такие народны е песни, ка к  «Стой, 
рябина», «Уставай-ка, Д уня» , «Во го 
ренке» .

Ф о л ь кл о р н ы й  ансам бль Баранов
с ко го  се л ьско го  Д о м а  кул ьтур ы  Весье- 
го н с ко го  района Кали н и нской  области 
зн а ко м и т  нас с д ревн ей ш и м  видом  
хо р о в о го  н а р о д н о го  пения —  ун исо н 
ны м . В унисон  участницы  хора по ю т 
пр о тяж н ы е , свадебны е и н е ко то р ы е  
хо р овод н ы е  песни. В исполнении  к о л 
лектива записана та кж е  так назы вае
мая «игра по д  язы к», и м и ти р ую щ а я  
инструм ентальны й  наигры ш . «И грой 
п о д  язык» со п р о в о ж д а ю тся  пляски и 
частуш ки.

Э тим  д и с ко м  ф ирм а «М елодия»

совм естно  со В сероссийским  научно- 
м е то д и ч е ски м  ц е н тр о м  им ени  Н. К. 
К р уп ско й  начинает вы пуск серии  « М у 
зы кальны й ф ол ькл о р  России». С пла
стинкам и  серии  м ы  б уд е м  зна ко м и ть  
читателей и в б уд ущ и х вы пусках наш е
го о б озрен и я .

•  С30 27131 007 ФОЛЬКЛОР
НО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
«ОТРАР САЗЫ». Главный дирижер 
Н. Тлендиев. Редактор Ш. Таиро
ва, звукорежиссер А. Байгарин.

О трар  —  од ин  из самых древних го 
ро д о в  на зем л е  Казахстана. Здесь ар 
хеологам и  были о б н а р уж е н ы  м у зы 
кальны е и нструм енты , ко то р ы е  после 
р е ко н с тр у кц и и  вош ли в состав ф ол ьк
л о р н о -этн о гр а ф и че ско го  о р ке стр а  из 
А лм а-А ты .

О трар  подарил  не то л ько  свои м у 
зы кальны е и нструм енты , но и дал на
звание ко л л е кти ву  —  «О тра р  сазы» 
(«Напевы О трара»). О ктя б р ь  1982 го 
да —  вр е м я  е го  р о ж д е н и я . Больш ой 
вклад  в созд ание  и становление о р ке с т 
ра внес е го  руко во д и те л ь , к о м п о зи то р  
и ви р туо з-д о м б р и ст , народны й  артист 
СССР Н ургиса Тлендиев.
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И стоки  м узы ка л ьн ой  кул ьтуры  ка
захского  народа идут из глубины  ве
ков. О дна из д ревн ей ш и х ф о р м  н аро д 
ной и нструм ентальной  м у зы ки  —  кю й , 

еса -им л ровизация , исполняем ая ча
ше всего на струнны х и нструм ентах  —  
д ом б р е  или ко б ы зе . Х арактерная о со 
бенность кю ев  —  п р о гр а м м н о сть . По 
ш ироте охвата об разов  к ю й  —  явление 
уникальное. Н ародны е м узы ка нты  вос
певали в своих пр о и зве д е н и я х  кр а со 
ту р о д н о й  п р и р о д ы , ими бы ли со зд а 
ны м узы ка льн ы е  по р тр е ты  ле ге н д а р 
ных героев  и за р и совки  исто ри чески х  
:об ы тий . Н ародная память сохранила 
не то л ько  напевы кю е в , но и им ена их 
создателей  —  К урм ан газы , Д а ул е тке - 
рея, Таттимбета, Ихласа и м н о ги х  д р у 
гих.

П р о д о л ж а те л е м  трад и ций  великих 
кю йш и  п р о ш л о го  является Н ургиса 
Тлендиев. Будучи сам пе рвоклассны м  
д о м б р и сто м , он  создал  нем ало п р о и з 
ведений для д о м б р ы , для о р ке стр а  ка 
захских народны х и нструм ен тов . Н е
ко то р ы е  из них —  « А кку»  («Белый ле
б едь»), «Ата толгау» («Напевы  пр е д 
ков»), «Ко ш  керуе н»  (« П р а зд ни к  на 
дж айлау» ) и д р у ги е  вош ли в п р о гр а м м у  
пластинки, записанной о р ке с тр о м  «О т- 
рар сазы».

•  С20 27001 000 И В СЕРДЦЕ 
РУССКОМ ОТЗОВЕТСЯ. ПОЕТ 
Т. ПЕТРОВА. Редактор В. Рыжиков. 
Звукорежиссер С. Теплое.

С той поры , ка к  Татьяна П етрова ста
ла лауреатом  В то рого  В сероссийского  
ко н кур са  исполнителей  н ародной  м у 
зы ки  в Л енин град е , пр о ш л о  без м ал о 
го десять лет. Ее имя теперь хор ош о  
известно тем , кто  л ю б и т р у с с ку ю  пес
ню , по записям  на радио , вы ступле
ниям  по телеви д ен и ю  и, ко н е ч н о , по 
м н огочи сл ен н ы м  ко н ц е р та м  едва ли 
не во всех уго л ка х  наш ей страны .

В спом инается 1979 год , к о н ку р с , о т 
кр ы вш ий  м о л о д о й  певиц е  д о р о гу  в 
б ольш о е искусство. На сцену вы ходит 
невы сокая, хр уп ка я  д евуш ка  с обая
тельной  застенчивой  ул ы б ко й . О на на
чинает петь русски е  песни, и слуш ате
ли невольно ка к -т о  п о -о с о б о м у  зати
хаю т. Ее голос, своб од н о  и л е гко  л ь ю 
щ ийся в зал, тро гае т  своей  м я гко сть ю , 
тепл ото й . А  п о то м  звучат частуш ки. 
И здесь певица п р еоб раж а ется  —  п р е д 
стает уж е  о з о р н о й  д е вчо н ко й , и р о н и ч 
ность ко т о р о й  не м о ж е т  скры ть  ее глу
б о к о  л и р и ч е ско го  характера.

Записала Т. Петрова и н е ско л ько  
пластинок. На то л ь ко  что п о д го то в л е н 
н ом  В сесою зной  студ и ей  грам записи  
новом  д иске  Татьяны П етровой  записа
ны песни разны х областей  России. 
Здесь песни С м оленщ ины  —  величаль
ная «На го р е , на го р о н ь ке » , хо р о в о д 
ная «П ойду м лада за вод ой» , «Колы -

н в сердце
РУССКОМ
отзовется...

ттьлня

бельная». В еночек северны х песен с м е 
няет «Уральская лирическая», д о н с ку ю  
ш уто чн ую  «В аню ш ка м ой»  —  «Зави
д овски е  частуш ки», записанны е в Ка
л и н ин ской  области.

С тоит отм ети ть  и и нтересное  инст
р ум ен тал ьн ое  с о п р о в о ж д е н и е  песен, 
вош едш их в н о в ую  пл астинку  Т. П етро 
вой . В ансам бле «Русская м елодия» , 
к о т о р ы м  р уко в о д и т  Вячеслав Тетерин, 
для а кко м п а н е м е н та  певице исполь
зую тся  р о ж к и  и гусли , р усски е  га р м о 
ники  и скр и п ка , балалайки и д р у ги е  ин
стр ум е н ты . П ричем  для к а ж д о й  песни 
м узы ка нты  ансам бля находят свои , 
наиболее по д хо д ящ и е  инструм ен таль 
ные тем б ро вы е  кра ски .

•  СЮ 26875 001 «КОНЦЕРТИ
НО». Вильнюсский квинтет аккор
деонистов. Редактор Р. Жальнерю- 
те, звукорежиссер Р. Мотеюнас.

У нас в стране а кко р д е о н  по л ьзуе т 
ся б ольш ой  по пул я р н о стью , и каж д ая  
новая пластинка  а кко р д е о н и сто в  не за 
д ерж и вае тся  на прилавках м агазинов . 
Правда, д о л го е  вре м я  этот инструм ен т  
ассоциировался в наш ем  сознании  с 
л е гко й  эстрадной  и танцевальной  м у 
зы ко й . О д н а ко  в послед ние  десятиле
тия исполнители  на а кко р д е о н е  значи
тельно ра зд ви нул и  ж а н р о вы е  р а м ки . 
С егод ня  на нем  и спол ня ю тся  класси
ческая и совр ем ен на я  кам ер на я  м у зы 
ка , народны е м ел о д и и  и д ж а зо вы е  к о м 
п о зи ци и . О казалось , что а кко р д е о н у  
д о ступн о  все м н о го о б р а зи е  о к р у ж а ю 
щ его  нас м ир а  и м узы ки .

Новая пластинка  В ил ьню сско го  
квинтета  а кко р д е о н и сто в  « К о н ц е р ти 
но» вклю чае т  в себя записи пьес ли
товских  к о м п о зи то р о в  —  Э. Бальсиса, 
Б. Горбульскиса , А . Качанаускаса. П о
зна ко м ятся  слуш атели и с а р а н ж и р о в 
кам и  для ансам бля а кко р д е о н и сто в  та
ки х  по пулярн ы х п р ои зве д е ни й , ка к  
«Вальс» Г. С виридова из м узы ка льны х 
иллю стр аци й  к  п уш ки н ско й  «М етели» и 
«Вечное д ви ж е н и е »  И оганна Ш трауса .

И, ко н е ч н о , значительное  м есто  в п р о 
гр а м м е  пластинки  заним ает танцеваль
ная м узы ка .

Н е ско л ько  слов о квинтете .
Колл екти в  начал свою  ко н ц е р тн ую  

д еятельность  в 1978 го д у . Его о сн ова 
тель и худ ож ествен н ы й  р у к о в о д и 
тель —  Ричардас С вяцкявичю с. Вместе 
с ним  и граю т вы п ускн и ки  Государст 
венной  кон серва то ри и  Л итовской  ССР 
И. П лунгайте , Р. Ж илинскайте , В. Л у ко - 
ш явичю те  и А . М алевание. В 1986 год у  
квин тет  « К о нце рти н о»  стал д и п л о м а н 
то м  М е ж д у н а р о д н о го  ф естиваля а к
ко р д е о н и сто в  в г. Клингентале (ГД Р ), 
гастролировал  кол л екти в  та кж е  в Че
хословакии  и П ольш е.

Д ум ается , записи этого  ансам бля 
доставят слуш ателям  истинное у д о 
вольствие.

•  СЗО 27069 009 РАСИМ АЛЕС
КЕРОВ, зурна, балабан, тутак. Ре
дактор Л. Чамагуа, звукорежиссер 
Г. Гвишиани.

Расим А л е ске р о в  ро ди лся  в селе 
М алхам  Ш е м а х и н с ко го  района  А з е р 
б а й д ж а н ско й  ССР, ко то р о е  издавна 
славилось трад и ция м и  и гры  на н а р о д 
ных д уховы х инструм ен тах . О те ц  на
учи л  е го  играть на тутаке , балабане, 
з ур н е  и изготовлять  народны е и нстру
м енты .

Р. А ле ске р о в  п р ин ад л е ж ит к  числу 
истинны х м астеров  а зе рб ай д ж ан ской  
м у зы ки  устной  трад и ции . О н своб од н о  
владеет д вум я  ее сл о ж н е й ш и м и  вида
м и  —  аш ы гской  м у зы ко й  и м уга м а то м . 
В е го  р е пе р туа р е  та кж е  характерны е 
о б р а зц ы  м у зы ки  свад еб н ого  то р ж е с т 
ва, во вре м я  к о т о р о го  а зе р б а й д ж а н 
ские  м узы ка нты  и гр а ю т м е л о д и и  п о 
пул ярны х народны х песен и танцев. 
Все эти ж а н р ы  трад и ц и о нн о й  а зе р 
б а й д ж а н ско й  м у зы ки  представлены  и 
в п р о гр а м м е  записанной Р. А л е с ке р о 
вы м  пластинки.

Обозрение подготовил 
Валерий ПЕТРОВ
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За последние годы в отношении к 
еврейской народной песне благодаря 
усилиям ряда эстрадно-театральных 
групп сложился определенный стерео
тип, подразумевающий ретроспектив
но-карикатурную модель. Вернуть 
еврейской песне ее подлинное лицо, 
показать, что она входит в «золотой 
фонд» мировой музыкальной культу
ры, — задача на сегодняшний день, 
как оказалось, не из легких. Тем не ме
нее Александре Горелик удалось-та- 
ки удивить слушателя — и своими 
сольными концертами, и пластинкой, 
которую она назвала «Я так тебя люб
лю». Удивить теплотой, искренностью, 
почти безграничным эмоциональным 
диапазоном, столь не совпадающим 
с одноплоскостными интерпретаци
ями откровенных «эстрадников».

Александра Горелик — драмати
ческая актриса. Каждая песня в ее 
исполнении — сцена, сюжет, драма
тургия, ясно очерченный образ. Ни
какой фальши. Такое ощущение, что 
песня рождается тут же, в процессе

исполнения. У Александры прекрас
ный сильный голос, однако совершен
но нет «округленности», «настроения 
вообще», чем нередко грешат в интер
претации народной музыки филармо
нические певцы. Все предельно жиз
ненно и конкретно. Стиль певицы ха
рактеризуют сочетание актерского 
прочтения образа, широта вокальных 
возможностей вкупе с тонкой психоло
гической нюансировкой, особое внима
ние к изгибам текста и сюжета народ
ной песни.

На пластинке записано четырна
дцать еврейских народных песен в 
авторской обработке Виктора Лензо- 
на. Песни разных эпох и стилей — 
отсюда порой совершенно различный 
подход к их осмыслению. Древняя 
притча «Дона-Дона» звучит под кла 
весин, имитирующий колорит испан
ских паван. «Не бей меня, мама» — 
трагикомическая сцена-романс, где 
речитативные интонации чередуются 
с вальсом под рояль. «Хороша я, хо
роша» — шуточная озорная песня

частушка, где «вкусный» народный 
текст подчеркнут гротесковой инстру
ментовкой. Часть песен н£ пластинке 
звучит в оркестровке В. Терлецкого. 
Немало на пластинке песен, которые 
смело можно назвать классически
ми — не только потому, что их срав
нительно часто исполняют, но и благо
даря той особой характерности, кото
рая ассоциирует их с душой народа. 
Среди них «Варенички», «Еврейская 
мама», «Спой мне песню на идиш».

Вообще Александре Горелик со
вершенно не свойственно стремление 
к этнографизму, музейной реставра
ции народных песен. Скрупулезное 
воспроизведение характера народно
го музицирования, каким оно дошло 
до нас в этнографических записях, — 
не ее амплуа. Напротив, народная пес
ня предстает в ее исполнении как жи
вой организм, изменяющийся со вре
менем и под воздействием индивиду
альности исполнителя. Отсюда, напри
мер, неожиданный драматизм в «веч
но шутливой* песне «Варенички* — 
стереотип сломан благодаря иному 
прочтению незатейливого, на первый 
взгляд, текста о девушке, ищущей же
ниха. Очень современно — не в силу 
каких-то оркестровых средств, а имен
но благодаря эмоциональному на
строю и смысловым акцентам — зву
чит «Спой мне песню...»: в ней — 
призыв к миру, к единению людей.

Открытия в известном — пожалуй, 
одна из существенных особенностей 
записанной А. Горелик пластинки. 
Кто не знает ставшую в свое время 
шлягером песню »Папиросы» 
(«Граждане, купите папиросы, по
купайте, не жалейте, сироту меня со
грейте» и так далее в том же духе)? 
Налицо полублатная сентименталь
ная песня. Точнее, она превратилась 
в таковую в исполнении многих не
задачливых певцов (в том числе, к со
жалению, и сестер Бери) 50—60-х го
дов, которые к тому же до неузнавае
мости исказили изначальный народ
ный текст. Между тем песня эта ис
полнялась в варшавском гетто, отра
зив трагическую судьбу его детей, и 
уж никак не мыслилась как шутка- 
шлягер. Александра Горелик вернула 
ей изначальное содержание, наполнив 
ее духовностью и драматизмом.

На пластинке — целый ряд шуточ
ных песен, изобилующих колоритны
ми народными образами, в которых 
яркий артистизм певицы раскрылся 
в полной мере. Александра Горелик 
наиболее близка в них народной ма
нере исполнения. Но доминанта сти
ля певицы — не в этих песнях

• Я так тебя люблю* — музыкаль
ная, исполнительская, смысловая 
кульминация пластинки. Эта песня — 
подлинный шедевр народного твор
чества. Появилась песня, вероятно, в 
середине XIX века. По всей видимо
сти, она наиболее близка исполнитель
нице — тот случай, когда заложен
ное в песне эмоциональное содержа 
ние полностью сливается со стилем 
исполнителя.

В. ЛЕНЗОН. кандидат 
искусствоведения

Я так тебя
люблю
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(О кончание. Начало см . на стр. 11) 
м о щ н о й  ар м а де  м ногочи слен н ы х 
струнны х и д уховы х инструм ен тов . 
С оревнование  солистов и о р ке стр а  
б еско н е чн о ...

А льтовы й  к о н ц е р т  (1985) появился 
на свет б л агод аря  вы д аю щ ем уся  со 
в е тско м у  м узы ка н ту  Ю р и ю  Баш мету. 
Его пе рвое  исполнение  К он цер та  
Ш н и тке  в А м сте р д а м е  в 1986 го д у  
стало тр и у м ф о м  не то л ь ко  к о м п о з и 
тора, но  и исполнителя.

С тр унны й  альт —  нечасты й соли 
р у ю щ и й  инструм ен т , хотя для не го  
написаны гениальны й «Гарольд» Б ер
лиоза, ко н ц е р ты  Х инд ем ита , М и й о , 
Бартока. Ш н и т ке  д о п о л н и л  ал ьтовую  
ли те ратуру  новы м  зам е ча те л ьн ы м  
пр о и зве д е н и е м .

С  по лн ы м  пр авом  е го  м о ж н о  на
звать К о н ц е р то м -си м ф о н и е й  (тр и  ча
сти об щ ей  д ли те льно стью  40 м и н ут !), 
п о ско л ь ку  автор вы двинул н астоящ ую  
си м ф о н и ч е скую  к о н ц е п ц и ю , поста
вив в ней, м о ж н о  сказать, извеч
ные вопросы  о  см ы сле ж и зн и , бы тия, 
б о р ьб ы  за н е д о сти ж и м ы е  идеалы . С ти
л и стическое  м н о го ц ве ти е  сочинения 
стр о го  о р га ни зован о , цел енаправлен
но «работает» на р а скр ы ти е  см ы сло 
во го  со д е р ж а н и я  Кон цер та . Ц ентраль
ны м  о б р а з о м  становится ро м а н ти че 
ская китч -и н то н а ц и я  вто р о й  части, 
об рам л е нн ая  б е зд уш н о й  т о кка тн о й  
м у зы ко й  с н арочито  вульгарны м и  б ы 
товы м и  м е л о д и я м и  по л ьки , вальса, 
м арш а. Не эта ли и диллическая б е з 
м ятеж н ость , ка к  бы  воп рош ает автор, 
и то г наш их м ятущ ихся  стрем лений?..

О тд е л ьн о  сле д уе т  сказать  о  партии 
солиста. А льтовая ф актура  м а кси м а л ь
но р а зн о о б р а зн а : п р и е м ы  зв у ко и з -
влечения, ре гистры , тем бры , а кко р д ы , 
полиф ония  —  все наход илось  в поле 
зрен и я  ко м п о зи то р а . В этом  см ы сле, 
по ж алуй , тр у д н о  по д обр ать  аналогич
ный п р и м е р  во  всей альтовой  м узы ке .

На наш ей гр ам п л астин ке  запечат
лена игра  Ю р и я  Баш мета. В р е ц е н 
зиях на е го  вы ступления отм ечается 
«очеловеченное  звучание и н стр ум е н 
та», «сильнейш ее эм оци он ал ьно е  из
лучение», «абсолю тная заполненность  
к а ж д о го  звуча щ е го  м ом ента » .

П о хо ж и е  эпитеты  встречаю тся в 
о ч е р ка х  о  Наталии Гутман, о со б е н н о  
ко гд а  описы вается ее испол нение  
В ио лон че льно го  к о н ц е р та  Ш н и т ке  
(п р е м ье р а  прош ла в М ю н хе н е  в 1986 
год у , запись на пл астинку  осущ е ст
влена го д о м  п о з ж е  с ко н ц е р та  в Боль
ш о м  зале М о с ко в с ко й  ко н серва то ри и).

Это ещ е о д н о  м о н ум е н та л ьно е  п о 
лотно  к о м п о зи то р а , вновь ко н ц е р т , 
граничащ ий с ж а н р о м  сим ф он ии . Три 
части сочинени я  —  Pesante, Largo, 
A lle g ro  об л а д а ю т  ш и р о ки м  с п е ктр о м  
о б р а зо в , вы строенны х о т  м рачны х, 
траги чески х  м о н о л о го в  до  яр ко го , все
л е н с ко го  апоф еоза . С воео бр азны й  
De p ro fu n d is  реш ен  а в то р о м  в ха р а к
те р н о м  д ля  н е го  стили стическом  к л ю 
че —  в см еш е ни и  ра зн оп лан овой  м у 
зы кальной  ткани , в ка л е й д о ско п е  р а з 
личны х м узы ка л ьн ы х  средств.

Тем атизм  К о н ц е р та  склады вается 
в о сн о в н о м  из ко р о тки х , но  вы рази 
тельны х и запо м и н а ю щ и хся  м е л о д и че 

ских  о б о р о то в , ко то р ы е  по о ч е р е д н о  
развиваю тся то в о р ке стр е , то в пар
тии солиста. Кстати, со л и р ую щ а я  вио
лончель  вы ступает здесь в чисто к о н 
ц е р тн о м  ам плуа  и им е ет  трад и ц ио н 
н у ю  в и р ту о зн у ю  ка д е н ц и ю .

В К о н ц е р те  м н о го  зам ечательны х, 
пр екрасн ы х  страниц , но  б о л е е  всего  
впечатляет ф инал, гд е  исподволь  в о з 
никает, а затем  ш ирится и растет 
н е ко е  то р ж е стве н н о е  ш ествие с м а 
ж о р н ы м и  а кко р д а м и , я р ки м и  те м б р а 
м и , ц е р ко в н ы м и  ко л о ко л а м и  и осл е
пительны м  светом .

«В иолончельны й ко н ц е р т  Ш н и тке  
написан и скл ю ч ител ьн о  уд ачно . О че 
видно , что речь идет здесь не то л ько  
о  том , чтоб ы  объ е д ин и ть  старое и 
новое , но и о  то м , чтобы  сделать не
о щ ути м ы м и  гран и цы  внеш них эф ф ек
тов и в н утр е н н е го  напр яж е ни я» , —  чи
таем  вы сказы вание н е м е ц к о го  к о р р е с 
понд ента  в о т кл и ке  на п р е м ь е р у .

П р о извед ен и я  Ш н и тке  ко н ц е р тн о 
го  ж ан ра , п о д о б н о  С и м ф о ни я м , Кан
татам, Квартетам , С онатам , п р о чн о  во 
ш ли в к р у г  интересов  больш инства 
л ю би телей  м у зы ки . Н ап ом ни м  чита
те л ю , что ф и рм а «М елод ия»  у ж е  вы
пускала В торой  и Третий скр и пи чн ы й  
ко н ц е р ты  (С Ю  27393, С Ю  15681 000), 
C o n ce rto  g rosso  №  1 в двух  и спол 
нительны х версиях —  (С Ю  21225 004, 
СЮ  13135— 6), а т а кж е  ф ор тепи анны й  
ко н ц е р т  (С Ю  22845 004)

•  ГОТОВИТСЯ
И. СТРАВИНСКИИ. К о н 

ц е р т  д л я  с к р и п к и  с о р 
к е с т р о м .  Государственный 
академический симфонический 
оркестр СССР, дирижер В. Кожу- 
харь.
Солист Андрей Корсаков (скрип
ка).

Скрипичный концерт написан 
Игорем Стравинским по просьбе из
вестного скрипача-виртуоза Самуила 
Душкина в 1931 году. Годы эти, как 
известно, представляют ♦ неокласси
цистский* период в творческой био
графии композитора. Потому не слу
чайны в Концерте и характерные на
звания частей: Токката, Ария, Ка
приччио, как бы реставрирующие дав
ние жанры инструментальной музы
ки, и необычное для XX века тональ
ное обозначение сочинения: in D, и 
щедрые баховские аллюзии, и стили
стические «тени* других выдающих
ся художников прошлого. Даже сам 
принцип концертирования, соревно
вания солиста и оркестра, выдвину
тый композитором на первый план 
(«Главный мой интерес был сосредо
точен на различных сочетаниях 
скрипки с оркестром, — рассказывал 
автор), заимствуется им из «ста
рой» музыки, в частности эпохи ба
рокко, — вспомним многочисленные 
concert! grossi знаменитых итальян
ских мастеров.

Конечно, в наше время вряд ли 
можно кого-либо удивить подобной 
«игрой в стили*, однако в 30-е годы 
это выглядело подлинной новацией: 
Скрипичный концерт вместе с чуть 
ранее написанными балетами «Апол
лон Мусагет*, «Поцелуй феи*, опе
рой-ораторией «Царь Эдип» и не
сколькими другими опусами «нео
классического* Стравинского откры
ли целое направление в музыкальном 
искусстве.

Концерт in D — образец яркого 
инструментального письма компози
тора с феерическим разнообразием 
оркестровых тембров. Музыка захва
тывает беспрестанной сменой красок, 
регистров, приемов звукоизвлечения. 
Крайние части — Токката и Каприч
чио — наполнены энергичным дви 
жением, пронизаны четким ритмиче
ским пульсом; средние — две Арии — 
отмечены выпуклым мелодизмом, пе
вучей кантиленой. Партия солирую
щей скрипки всюду оригинальна и 
выразительна, хотя в ней и нет осо
бой виртуозности (даже традицион
ная для концертного жанра каденция 
здесь отсутствует).

Скрипичный концерт И. Стравин 
ского является весьма репертуарным 
произведением, игрался он многими 
скрипачами и у нас в стране. В пред
лагаемой новой грамзаписи Концерт 
звучит в мастерском исполнении 
Андрея Корсакова, солиста Москов
ской филармонии, лауреата многих 
международных конкурсов — среди 
них имени Н. Паганини, М. Лонг и 
Ж. Тибо, П. И. Чайковского.

Обозрение подготовил В. ЕМЕЛЬЯН- 
ЦЕВ
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Поэзия, проза, драматургия

•  С40 27453 002
А М Е Р И К А Н С К А Я  ПО

Э З И Я  X X  В Е К А  (из серии 
«Шедевры мировой поэзии»). Чи
тают В. Якут, А. Филиппенко, 
Н. Внлькииа. Редактор Т. Тар- 
новская. Звукорежиссер Л. Долж
ников.

В 1912 году в Чикаго начал 
выходить журнал «Поэтри», кото
рому суждено было сыграть важ
нейшую роль в развитии амери
канской поэзии XX века. Именно 
здесь, в этом журнале публикуют 
свои стихи Роберт Форет и Карл 
Сэндберг, Т. С. Элиот и Мэриэн 
Мур, Уоллес Стивенс и Эдгар 
Ли Мастерс, Вэчел Линдсей и 
другие, ставшие впоследствии 
знаменитыми американские поэ
ты. «Поэтический ренессанс», как 
называют сегодня этот период, 
имеет свои истоки. Его предтечей 
явился великий Уолт Уитмен, 
творчество которого сыграло 
огромную роль в развитии не 
только американской, но и всей 
европейской поэзии XX века. 
С Уитменом спорили, ему под
ражали. его поэтический опыт 
стал своеобразной точкой отсчета. 
Так, не прошел мимо поэзии Уит
мена Роберт Форет, классический 
стих которого обогащен интона
циями разговорной речи. Близок 
Форет Уитмену и философскими 
взглядами, темой единения при
роды и человека. Печататься 
Форет стал довольно поздно, 
когда ему было под сорок лет.

За первой его небольшой книжеч
кой «Воля мальчика» (1913) 
последовали сборники «К севе
ру от Бостона» (1914), «Нью Гемп
шир» (1923), «Ручей, текущий 
к западу» (1928) и другие, при
несшие ему славу.

Выдающимся мастером сонета 
была Эдна Сент-Винсент Миллей. 
В своих стихах она не столь 
углублялась в философию, как 
Форет, но зато умела другое: 
передать различные состояния 
человеческой души и, вместе с 
тем, выразить в них время. 
Очень ярко — в споре с Уит
меном — раскрылось дарование 
и другой замечательной поэтес
сы Мэриэн Мур. Точность ее де
тали поражает, пробуждает чита
тельское воображение. Ее пер
вые стихи, опубликованные в на
чале века, сразу же привлекли 
внимание яркостью поэтического 
образа.

Особенно близок Уитмену (из 
этой плеяды поэтов) оказался 
Карл Сэндберг. Успех пришел к 
нему после того, как было напе
чатано его стихотворение «Чика
го», давшее название поэтиче
скому сборнику, который вышел в 
свет в 1916 году. В этом стихотво
рении перед читателем встает кар
тина современного американско
го города, с его красками, рит
мами, социальными противоре
чиями — «широкоплечий город- 
гигант». Стихи поэта демократич
ны, обращены к широкому чита
телю, в них явственно слышны 
фольклорные интонации.

С резкой критикой буржуазно
го общества, присущей, кстати, 
всем поэтам этого круга, высту
пал в своих стихах Т. С. Элиот. 
Мир погряз в бездуховности и 
скверне, человечество на грани ка
тастрофы — таков трагический 
вывод Элиота, который ищет спа
сение в идеалах христианства.

Вы услышите на пластинке 
произведения Эдварда Эстлина 
Каммингса, поэта и живописца, 
стихи которого проникнуты яр
кой сатирической нотой, и Уол
леса Стивенса — своеобразного 
мастера поэтической формы.

Звучащие на пластинке стихи, 
конечно же, не могут дать полного 
представления о том значитель
ном явлении, которое называ

ется «американской поэзией 
XX века». Но и в этих стихах, 
как в капле воды, отражено бо
гатство традиций, своеобразие 
голосов американских поэтов, 
их поиски и новаторство.

•  ГОТОВИТСЯ 
И з к л а с с и ч е с к о й  к и 

т а й с к о й  п о э з и и  (из серии 
«Шедевры мировой поэзии»). Чи
тают Д. Писаренко, А. Парра, 
Н. Трнфнлов. Редактор Т. Тарнов- 
ская. Звукорежиссер Л. Должни
ков.

Своими корнями китайская 
поэзия уходит в глубокую древ
ность. Достаточно вспомнить, 
что знаменитая «Книга песен», 
являющаяся своего рода антоло
гией древней народной китайской 
поэзии, была составлена более 
двух с половиной тысяч лет тому 
назад — в VI—V вв. до нашей 
эры! И, что самое примечатель
ное, художественная и эстети
ческая ценность этих произве
дений не утрачена и поныне.

Как и культура Китая в целом, 
китайская поэзия формировалась 
под воздействием двух различных 
философских систем — конфу
цианства и даосизма. Большое 
влияние на мироощущение древ
них китайских поэтов оказал и 
пришедший из Индии буддизм.

Китайский поэт — конфуциа
нец (как правило, он был государ
ственным деятелем) стремился во
плотить в жизнь идеал «благо
родного мужа», борющегося со 
злом окружающего мира. Поэто
му идеи служения добру и спра
ведливости столь явственно зву
чат во многих стихах китайских 
поэтов, как, впрочем, и другие мо
тивы, связанные с даосизмом, — 
стремление уйти от мирской суе
ты и обрести покой в созерца
нии красот природы.

В восприятии русской поэ
зии — как и в европейской — 
огромное значение имеет зву
чание стиха: уже сама его мело
дия очаровывает нас, опережая 
порою постижение глубинного
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поэтического смысла. Для китай
ской поэзии характерен, прежде 
всего, зрительный образ, та живо
писная картина, которую откры
вает взору красота иероглифа. 
Кто-то из древних китайцев ска
зал: «Строка кончается, а мысль 
бесконечна*. Постичь всю ее пол
ноту доставляет особое наслаж
дение. Но для этого читатель 
должен быть наделен не только 
богатым воображением, но и хо
рошо знать китайскую поэзию 
вообще. Стихи китайского поэ
та — это как бы непрерывный 
внутренний монолог, обращенный 
к другому стихотворцу, как пра
вило — к знаменитому предше
ственнику, с которым поэт спорит, 
порою вторит ему, исповедуется в 
своих печалях. Настоящее не
прерывно связано в этих сти
хах с прошлым. Ведь мир, кото
рый открывается взору поэта, был 
таким же до него и будет су
ществовать после него. На смену 
пиршеству летних красок неиз
менно придет осеннее угасание, 
радости сменятся горестями и 
утратами.

Вне этого ощущения не су
ществует китайской поэзии. Та
кова традиция. Бывали в истории 
ее развития времена затишья и 
времена подъема, но традиции не 
прерывались. Особого расцвета 
китайская поэзия достигла в эпо
ху Тан (618—907), давшую миру 
великих поэтов, таких, как Ли 
Бо, Мэн Хаожань, Ван Вей, Ду 
Фу, Бо Цзюйи и других. (Стихи 
поэтов этого периода и составляют 
основу подборки, звучащей на 
пластинке). Никогда еще китай
ская поэзия не достигала таких 
высот. Глубина и напряженность 
мысли, гармония и красота от
личает эти стихи, по праву во
шедшие в сокровищницу миро
вой культуры.

•  С40 26395 002 
И з я п о н с к о й  к л а с с и 

ч е с к о й  п о э з и и  (из серии 
«Шедевры мировой поэзии»). 
Читают Е. Габец, Д. Писаренко, 
В. Симонов, А. Пономарев. Ре
дактор Т. Тарновскаг Звукоре
жиссер Л. Должников.

Пластинка знакомит слушате
лей с образцами лирической япон
ской поэзии — танка (пяти
стишия) и хокку (трехстишия).

Короткие по своему объему, они 
исполнены глубочайшего смысла. 
Для их восприятия нужен опре
деленный настрой души, знание 
символики традиционной япон
ской поэзии, способность не толь
ко к сопереживанию, но и к со
творчеству.

Танка (что в переводе озна
чает «короткая песня*) зародил
ся — как жанр — в глубокой 
древности, в недрах националь
ного музыкального фольклора. 
Их читают напевно, следуя опре
деленной мелодии. Наиболее рас
пространенные темы танка — 
картины природы как неотъемле
мой части человеческого бытия, 
извечные темы любви и разлук»

Подборку, звучащую на плас
тинке, открывают танка из первой 
поэтической антологии «Манъё- 
сю» («Собрание мириад листьев», 
VIII в.). Созданные известными 
поэтами и безымянными автора
ми, они и поныне пленяют удиви
тельной красотой, совершенством 
формы и в то же время глубо
чайшей искренностью высказы
вания.

Иной предстает перед нами 
танка хэйанской эпохи (IX— 
XII вв.). В столице Хэйан (ныне 
Киото), в кругах придворной 
аристократии формируются кано
ны утонченной куртуазной поэ
зии, на которую оказывает влия
ние культура Китая, Индии, Ко
реи. Особой славой пользова
лась в то время антология «Ко- 
кинсю» («Собрание старых и 
новых песен*, 905 г.). Стихи из 
двадцати ее свитков заучива
лись наизусть, служили источ
ником вдохновения для многих 
поэтов.

Последняя из трех великих 
антологий «Синкокинсю» («Но
вая Кокинсю», 1205 г.) отражает 
иную эпоху. Кровавые междо
усобицы разрушили изящную и

хрупкую хэйанскую культуру. 
Смутные трагические времена на
шли свое отражение в поэзии 
Сайгё (ему принадлежит заме
чательная книга стихов «Горная 
хижина»), Садаиэ и Сикиси 
Найсинно (XII—XIII вв.). По- 
разному выражая свое время, 
поэты эти едины по мироощуще
нию. В их стихах звучит тоска 
по гармонии, недостижимой в ми 
ре зла. Отсюда и горестные но
ты, мотивы обреченности и от
чаяния, например у поэтессы 
Найсинно.

Хокку (трехстишия) зародился 
как жанр в начале XVII века. 
По сути, это первая строфа тан
ка, обретшая самостоятельное 
звучание. Каким же нужно было 
обладать мастерством, чтобы в эти 
несколько слов вложить столь 
емкий смысл. Круг образов хокку 
несколько другой, чем в танка. 
Мы не найдем здесь ни пейзаж
ной лирики, ни темы любви. Осо
бую популярность — своей доход
чивостью и афористичностью — 
обрели шутливые хокку. Множе
ство прекрасных трехстиший 
создал великий поэт XVII века 
Мацуо Басё, трехстишия которо
го поражают глубиной жизнен
ных наблюдений. У Басё было 
много последователей: Кёрай,
Дзёсо и другие, и каждый из 
них обладал «собственным го
лосом*, по-разному звучавшим в 
излюбленном жанре трехстиший.

Несколько особняком стоит 
Бусон (XVII в.) — поэт-романтик, 
любивший острые ситуации, ис
пользовавший в своем творче
стве легендарные образы и вме
сте с тем умеющий говорить с чи 
тателем просто и доходчиво. 
Хокку XVIII—XIX вв. чутко от
ражают время. Так, в печаль
ной, а иногда и остросатириче
ской поэзии гуманиста Исса явст
венно слышны социальные ноты. 
Наравне с Басё и Бусоном, Ис
са чтят в Японии как величай
шего поэта хокку. И сегодня 
трехстишия, как и пятистишия, 
не утратили своей художествен
ной значимости. Это классика, а 
классика, как известно, бессмерт
на.

Обозрение подготовила 
Н. АНТОНОВА
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H am корреспондент встретился с 
Эльдаром Рязановым и задал 
ему несколько вопросов.

— Эльдар Александрович, вы из
вестны как блестящий комедиограф, 
и вообще о вас складывается впечат
ление как о веселом человеке. По
чему в вашей лирике так много грус
ти?

— Вам сколько лет?.. Доживете до 
моего возраста и не будете задавать 
таких вопросов. Но дело может быть 
не только в возрасте. Видимо, я сильно 
подрастратил свой Смеховой запас в 
кинематографии и кинодраматургии. 
И потом, стихи — значительно более 
индивидуальное проявление лично
сти, чем фильм, который делается объ
единенными усилиями многих людей. 
Он не может носить отпечаток лично
сти лишь кинорежиссера — это сплав 
творчества и сценариста, и режиссе
ра, и художника, и композитора, и 
актеров.

Во время работы над многими филь
мами, несмотря на исповедальность, 
вообще присущую кинематографу (но, 
опять-таки, исповедальность коллек
тивную), у меня возникала потреб
ность, сначала эпизодически, потом 
все чаще, в исповеди индивидуаль
ной. Потребность эта реализовалась 
в стихах, которые я пишу несмотря 
на обилие работы — работы над филь

мами, сценариями, телепередачами, 
преподаванием на Высших режиссер
ских курсах.

— Много ли времени вы уделяете 
стихам? Как часто вы их пишете?

— Стихи появляются сами собой. 
Как было сказано- «Стихи не пишут
ся — случаются». Иногда они следуют 
одно за другим, иногда не возни
кают по нескольку месяцев. И каждое 
стихотворение, которое появляется, 
может быть последним — вдруг сле
дующее просто не придет. Всякий раз, 
когда я пишу, у меня возникает та
кое ощущение. Видимо потому, что я 
дилетант. Хотя, возможно, у меня 
превратное представление о професси
оналах.

— В ваших стихотворениях, о чем 
вы только что говорили, очень сильны 
исповедальные начала. Кто же ваш 
лирический герой: вы сами, или это 
какая-то иная личность?

— Мои стихи — это я сам. Лириче
ский герой, обобщенный образ — 
все-таки удел профессиональных поэ
тов. Я бесхитростно описываю ощу
щения, настроения, которые во мне 
возникают. Вопрос в том, станут ли 
эти чувства интересны другим, или 
они представляют ценность только 
для меня самого? Это мерило поэти
ческого дарования. Но, естественно, не 
количество читателей определяет ка

чество поэзии. Как у каждого из нас 
есть любимый поэт, так и у каждого 
поэта есть свой читатель, для кото
рого он и пишет.

— Скажите, те ваши читатели, ко
торых вы знаете, — родные, друзья, 
коллеги, — как оценивают ваши 
стихи?

— У близких отношение к моим 
стихам весьма легкомысленное. Они 
считают, что это моя слабость, чуда
чество, которое надо прощать, и, увы, 
никто из них меня как поэта всерьез 
не воспринимает.

— Ну а издатели, редакторы, про
фессиональные критики?

— Сейчас выйдет небольшая кни
жечка в приложении к «Огоньку». 
Но все-таки думаю, это не успех у 
профессиональных издателей. Касто
вые барьеры между творческими объ
единениями довольно высоки. Вот 
ведь и когда с Брагинским мы напи
сали несколько пьес, драматурги не 
приняли нас в свою компанию. Меня 
не будут считать ни поэтом, ни дра
матургом — на мне лежит печать 
кинорежиссера.

— Но ведь не так же они глухи, 
эти барьеры. Случалось их и преодо
левать.

— Конечно. Но в основном не мне. 
Не я первый сделал подобную попыт

п и ш у; с н и м а ю ,
сочиняю

Это слова их стихотворения, которое 
войдет в авторском исполнении в но
вую пластинку фирмы «Мелодия» 
«Эльдар Рязанов. Стихи*. В пластин
ку войдут и песни на стихи Рязано
ва в исполнении Алисы Фрейндлих, 
Олега Басилашвили, Людмилы Гур
ченко, Николая Караченцова, Ва
лентины Пономаревой, Татьяны и 
Сергея Никитиных. Редактор записи 
Наталья Кислова. Звукорежиссеры 
С. Виноградов и К. Трацевскии.

♦МЕЛОДИЯ* 4, 1988



ку. По этому поводу у меня даже 
есть шутка. Поскольку Евгений Евту
шенко стал сниматься и снимать 
фильмы, Роберт Рождественский за
нялся телекомментаторской деятель
ностью в «Документальном экране», 
Андрей Вознесенский спроектировал 
памятник «Воссоединения Грузии и 
России», мне стало ясно, что ведущие 
наши стихотворцы отвлеклись, в поэ
зии образовался вакуум. И я решил 
его заполнить. Причем уверен, что на 
том уровне, как они режиссируют, 
комментируют и проектируются стихи 
писать смогу.

—  Эльдар Александрович, а давно 
вы пишете?

— Начал в юности, в возрасте, ког
да стихи пишут все, — с шестнадцати 
до двадцати. Писал, подражая вели
ким, причем, любопытно, в хроно- 
логически-хрестоматийной последова
тельности : Пушкину, Лермонтову,
Блоку, Маяковскому, Есенину... Но 
дальше, когда по хронологии насту
пила пора писать, подражая себе, я 
остановился. Началась моя жизнь в 
кинематографе — учеба, работа, меня 
закружило, и сделалось не до стихов.

Потом в 1976 году неожиданно по
явилось «У природы нет плохой пого
ды», написал я его за двадцать минут 
и был чрезвычайно удивлен. После 
долго ничего не писал, но появилось

ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ

Что жизнь? М узыкальная пьеса: 
соната ли, фуга иль месса, 
сюита, ноктюрн или скерцо...
Там ритмы диктуются сердцем. 
Пиликает, тренькает, шпарит, 
бренчит иль бывает в ударе, 
играется без остановки...
Меняются лишь оркестровки.
Ребячий годы прелестны, 
хрустальны, как отзвук челесты... 
Потом мы становимся старше, 
ведут нас военные марши, 
пьяняще стучат барабаны, 
зовущие в странные страны.
Но вот увенчали нас лавры  —  

грохочут тарелки, литавры, 
а как зажигательны скрипки 
от нежной, зазывной улыбки... 
Кончается общее «тутти», 
не будьте столь строги, не будьте: 
мелодию  —  дивное диво  —  

дудим мы порою фальшиво. 
Проносится музыка скоро 
под взмахи судьбы-дирижера. 
Слабеют со временем уши, 
напевы все глуше, 
оркестры играют все тише...
Жаль, реквием я не услы...

еще одно стихотворение, еще... По
следний «творческий взрыв» произо
шел, когда я лежал в Боткинской 
больнице. Я называю иронически 
этот период неистового стихосложе
ния — «боткинская осень». А если 
серьезно, то в больнице, да и вообще, 
когда твоему здоровью, полноценному 
существованию угрожает опасность, 
все ощущения, впечатления обостря
ются. По-другому начинаешь смотреть 
на мир, на жизнь, когда переходишь 
из разряда здоровых в разряд боль
ных, — это все равно, что превра
титься из господина в раба.

—  Когда вам лучше пишется? 
И ли вы уже дали ответ в строчках —  

«удалось сложить стихотворение в 
редкие мгновенья одиночества»?

— Одиночества для того, чтобы ро
дились стихи, мало. И это совсем 
не обязательно. Иногда они начинают 
стучаться и на людях, посреди суе
ты. И я сам не могу понять, отчего 
это происходит, почему возникает 
это состояние. Причем я склонен к 
самоанализу, думал над этим, пробо
вал вызвать нужное состояние искус
ственно, и ничего не получилось. На
верное, чувство изумления перед 
тем, что рождается в тебе самом, 
усилием воли призвать невозможно. 
Хотя я могу опять рассуждать с точки 
зрения дилетанта. Может быть, про
фессионалы знают способы, как под
готовить себя к работе. Я, естествен
но, не говорю про стихи, которые 
пишутся по заказу, по самопринуж- 
дению — на это не стоит тратить 
время, у меня слишком много других 
дел.

—  Первой публикацией ваших сти
хов можно считать появление в филь
ме «Служебный роман» романса «У 
природы нет плохой погоды». Ска
жите, в том, что вы предложили его 
для картины, была доля мистифи
кации, розыгрыша ваших партне
ров?

— Нет, мистификации не было. 
Стихотворение вообще не писалось 
для фильма. Правда, потом я понял, 
что, работая над картиной, постоянно 
размышляя над ней, я выполнял 
внутренний заказ... А тогда, написав 
стихотворение, я подумал, а почему 
бы не вставить его в фильм? Но 
прежде чем это сделать, для про
верки, хорошее оно или плохое, послал 
его вместе со стихами Заболоцкого, 
Бернса и Евтушенко Андрею Петрову. 
Я не хотел использовать служебное 
положение, не хотел, чтобы он испы
тывал неловкость, отказывая мне, и 
поэтому прибег к розыгрышу, напи
сав, что это из Блейка. А чтобы ис
ключить возможность проверки, при
бавил, что перевод новый. Кстати, до 
этого с той же байкой я предложил 
свой стихотворный дебют вниманию 
съемочной группы. Стихотворение по
нравилось всем, кроме Мягкова, ко
торый пробурчал что-то вроде: «Мог
ли подобрать бы и получше». Петро
ву стихи понравились, и он написал 
к ним музыку. Потом, работая над 
другими фильмами, я еще два раза 
так же с ним поступал, причем по

вторюсь, обманывал его только, чтобы 
не ставить в неловкое положение.

—  Эльдар Александрович, до вы
хода в свет книжки ваших стихов, 
пластинки, где стихи звучат в ва
шем исполнении, мы были знакомы 
с вашей поэзией в основном по песням. 
С кем еще из композиторов, кроме 
Петрова, вы сотрудничаете?

— Сергей Никитин написал му
зыку к моим стихам «На пристани 
начертано»; она, кстати, войдет в этот 
диск. И еще для пластинки приго
товлены три песни молодого талант
ливого композитора Александра Бло
ха. О нем, о его трагической судьбе, 
мне хотелось бы сказать особо. Алек
сандр Блох жил в Харькове, писал 
музыку, в том числе и для театров, 
с его участием вышло несколько спек
таклей. Однажды он позвонил мне и 
сказал, что ему понравилось одно из 
моих стихотворений, и он написал 
песню, ее спел Караченцов. Мело
дия, сочиненная Сашей, мне пока
залась интересной. Александр Блох 
написал еще три песни на мои сти
хи, выслал кассету. Мы договори
лись о встрече, и она должна была 
вот-вот состояться, как вдруг позво
нила его мать и сказала, что Алек
сандр погиб в автокатастрофе. Эти 
песни в исполнении Караченцова обя
зательно войдут в пластинку и, мне 
думается, внесут в сборник новую, све
жую струю. Они написаны человеком 
не моего, более молодого поколения, 
написаны в стиле рок, для молодежи, 
их звучание современно. А кроме 
того, их включение в пластинку — 
дань памяти Александру Блоху.

—  Эльдар Александрович, это ведь 
первая ваша авторская пластинка на 
«Мелодии», в работе над которой вы 
принимали непосредственное участие. 
Интересно ли  вам было работать в 
грамзаписи?

— Авторская — да. До нее выхо
дили пластинки с песнями из филь
мов «Жестокий романс», «Служебный 
роман», «О бедном гусаре...». К ним 
я имел отношение только как автор 
вступительных статей. С последней 
пластинкой мне самому работать было 
интересно, а вот как воспримут ее 
слушатели?

Что ж, пожелаем успеха стихам 
и песням Эльдара Александровича и 
ему самому. И коль скоро он считает 
себя приговороенным к кинематогра
фу и навечно отмеченным его пе
чатью, то пожелаем успеха и новым 
фильмам Эльдара Рязанова.

Беседу вел С. БАРТЕНЕВ
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АНСАМБЛЬ «РЭЙНБОУ»
В радуге семь цветов, и группа 

с таким названием выпустила семь 
студийных альбомов. Причем каждый 
из них не был похож на предыду
щий. Диск, выпускаемый сейчас фир
мой «Мелодия» по лицензии «Поли- 
дор», содержит песни практически из 
всех пластинок группы, исключая 
ее последнюю работу — «Меняя очер
тания» (1983 г.)

История «Рэйнбоу» началась 
21 июня 1975 года, когда известный в 
рок-мире гитарист Ритчи Блэкмор 
оставил свою группу «Дип Перпл» 
и объявил о создании своего коллек
тива. В действительности же все бы
ло известно гораздо раньше. В июне 
Блэкмор лишь официально перестал 
быть членом «Дип Перпл».

Блэкмор приглашает к себе вока
листа «Эльф» Ронни Джеймса Дио. 
Но не бросает и своих прежних кол
лег. «Королю хард-роковой гита
ры» пришлось взять в свой коллек
тив музыкантов далеко не высшего 
класса. Так был создан первый состав 
«Рэйнбоу»: Блэкмор, Дио, клавиш
ник Микки Ли Соул, басист Грэйг 
Грубер и ударник Гэри Дрисколл. 
Гитаристу «Эльф» пришлось искать 
себе новую работу.

Этот состав группы просущество
вал всего четыре месяца, и в сен
тябре того же года Соул, Грубер 
и Дрисколл были вынуждены поки
нуть «Рэйнбоу», слишком уж очевид
ной была их неспособность сопровож
дать гитариста такого класса, как 
Блэкмор. Результатом их деятель
ности был дебютный альбом «Раду
га Ритчи Блэкмора», вышедший ле
том 1975 года. По стилю пластинка 
сильно напоминала прежние работы

«Дип Перпл» и вызвала оживление 
среди многочисленных поклонников 
«Перпл». В Америке альбом добрал
ся в хит-параде до почетного тридца
того места.

После «Радуги» нити, связывав
шие Блэкмора с его прежним коллек
тивом, оборвались окончательно, и 
дальше «Рэйнбоу» шел уже только 
своим путем. На отечественном сбор
нике дебютный альбом представлен 
тремя композициями: «Все еще в пе
чали», «Человек на серебряной горе» 
и «Если тебе не нравится рок-н-ролл». 
«Дип Перпл» никогда не включали 
в свои пластинки обработки чужих 
песен. Блэкмор нарушил это прави
ло, так появилась песня «Все еще в 
печали» — хит древних «Ярдбердз».

Перед турне в «Рэйнбоу» пришли 
молодой басист Джимми Бэйн, удар
ник Кози Пауэлл и клавишник Тони 
Кэйри. За все последующие годы 
«Рэйнбоу», пожалуй, не имели тако
го сильного состава. Это не замед
лило сказатья на музыкальной про
дукции коллектива. Пластинка «Ра
дуга восходит» появилась на рынке в 
мае 1976 года и стала поворотным 
пунктом в истории «Рэйнбоу». Если 
раньше группа была вынуждена со
провождать в турне более успешные 
коммерческие коллективы, то теперь 
она была в состоянии возглавить соб
ственное турне. Музыка группы за 
столь небольшой промежуток времени 
поднялась на качественно новый уро
вень. Ритчи Блэкмор всегда был сто
ронником элементов классической 
музыки в хард-роке. На этом альбоме 
влияние классики сильно, как ни
когда. И теперь мы имеем возмож
ность в этом лишний раз убедиться, 
прослушав песню « Старгейзер ».

Ободренный успехом альбома, 
Блэкмор со своими коллегами пред
принял грандиозное мировое турне. 
По его окончании в июне 1977 года 
был издан двойной концертный аль
бом «Радуга на сцене». Очередные 
перемены состава привели к тому, что 
в августе того же года группа оста
лась без басиста и клавишника. 
Блэкмор решил, что свежая кровь 
не помешает группе, и под знамена 
«ГЪйнбоу» встали басист Боб Дэйсли 
и клавишник Дэвид Стоун. Образо
вавшаяся в итоге ритм-машина Пау
элл -— Дэйсли стала причиной замет
ного увелечения плотности и тяжести 
звучания «Рэйнбоу». Способствовал 
этому и Стоун, чьи партии на клавиш
ных были не столь обширны, как у 
его предшественника, и играли лишь 
вспомогательную роль. Сделанный в 
таком направлении альбом «Да 
здравствует рок-н-ролл!» вышел в мае 
1978 года и принес группе сразу три 
английских хит-сингла. Заглавный 
номер диска вошел в сборник.

И критика, и поклонники с востор

гом восприняли новую работу «Рэйн
боу», что редко случается в рок-биз- 
несе. Но чрезмерная щепетильность 
Блэкмора опять стала препятствием 
на пути к успеху. На этот раз от
ставку получили не только оба нович
ка, но и ветеран группы — певец 
Ронни Джеймс Дио. Выйти из создав
шейся ситуации было непросто.

Бывший коллега Блэкмора по 
«Дип Перпл» Роджер Гловер, сначала 
приглашенный в качестве продюсера, 
в итоге стал бас-гитаристом группы. 
Дополнили квинтет певец Грэхэм 
Боннетт и клавишник Дон Эйри. Ат
мосфера в группе, во многом основы
вавшаяся на таланте Дио как певца 
и поэта, заметно изменилась. Тексты 
песен стали проще, приземленней, 
музыкальные темы при всей своей 
изысканности — ритмичней, энер
гичней. Четвертый студийный про
дукт «Рэйнбоу», названный «Вниз 
к Земле», имел огромный успех. Пес
ни «Всю ночь напролет» и «С тех 
пор как ты ушла» быстро добрались 
до первой пятерки британского хит
парада. С приходом новых музыкан
тов — ударника Боба Рондинелли и 
певца Джо Линна Тернера «Рэйн
боу» сделали крутой поворот в сторо
ну модного в те годы американизи
рованного хард-рока, иначе называе
мого «помп-рок». Избавиться сразу от 
наследия прошлого было трудно, и 
на очередном альбоме «Трудно из
лечить» пробиваются отголоски преж
них «Рэйнбоу». Здесь же группа 
записала свою обработку Девятой сим
фонии Бетховена. Но наибольший 
успех получила чисто коммерческая 
песня «Я сдаюсь».

На шестом диске группы «Прямо 
между глаз» Блэкмор смог наконец 
добиться чисто американского зву
чания. В группе появился еще один 
американец — клавишник Дэвид Ро
зенталь. Впервые на пластинке «Рэйн
боу» была записана чисто коммерче
ская баллада «Холодная, как ка
мень».

Но успех альбома оказался весь
ма скромным, вопреки ожиданиям. 
В Америке его практически вообще 
не заметили. Единственным потреби
телем «радужной» продукции остава
лись Европа и Япония. Блэкмор про
бует еще раз нанести удар в том же 
направлении. Но диск «Меняя очер
тания» постигает судьба его пред
шественника. «Рэйнбоу» распадаются.

Хотя Блэкмор и Гловер продол
жают сейчас свою карьеру в соста
ве реформированных «Дип Перпл», 
интерес к их предыдущему коллек
тиву по-прежнему сохраняется. 
В 1986 году фирма «Полидор» вы
пустила двойной концертйый альбом 
«Последний винил» — прощальный 
привет поклонникам «Радуги» Ритчи 
Блэкмора.
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•  С60 27355 005 
Т р и л о г и я  ИНГВЕ

МАЛЬМСТЕН
Когда мне впервые попалась в руки 

пластинка Ингве Мальмстена «Три
логия», поначалу я в ней ничего 
особенно примечательного не нашел: 
начиная с названия (вспомните точно 
такое же у « Эмерсон-Лэйк-Па л мер») 
и кончая оформлением конверта в ти
пично «металлическом» духе — ска
зочно-фантастический пейзаж, готи
ческий шрифт... Музыка с первого 
прослушивания звучала как ортодок
сальный гитарный рок в манере «Ар
гуса», наших старых знакомцев 
«Уишбоун Эш».

Но потом меня поразила внеш
ность гитариста — юное, почти де
вическое лицо (Мальмстену — 25 лет), 
тонкие гибкие руки, скорее пианис
та, чем гитариста-рокера, плавные 
жесты. Как-то не очень верилось, что 
«тяжелый рок» групп «Стилер» и 
«Райзинг форс» — это в букваль
ном смысле дело рук молодого шве
да. Вслушавшись еще раз в музыку 
«Трилогии», я понял, почему сотруд
ничества с Мальмстеном безуспешно 
добивались Оззи Осборн и Ронни 
Джеймс Дио. Мальмстен выбрал путь 
солиста — руководителя собственной 
группы. Дебют этого коллектива — 
«Трилогия», посвященная памяти тра
гически погибшего от рук убийцы 
премьер-министра Швеции Улофа 
Пальме. Отсюда, быть может, и моти
вы барокко, вообще принятые в му
зыке «тяжелого металла», но особен
но характерные для культуры Шве
ции вообще, и пьеса, которая так и 

„ называется «Гнев» (любители жанра 
назовут это «спид-металлом»), сторон
ники «мягкого звука» наподобие 
«Европы» предпочтут «Королеву лю
бовь», знатоки рока как такового на
верняка отметят сюиту «Трилогия, 
опус 5» — с почти что невероят
ным по технике вступлением «а ля 
барокко» Мальмстена на электроги
таре и средней частью, сыгранной на

прозрачной акустической гитаре. Тех
нической беглости Мальмстена по
завидуют и Ритчи Блэкмор, и Эдди 
Ван Хэйлен, а темпераменту его во
калиста Марка Боулза — навер
ное, половина всего «металла» вооб
ще. Хочется надеяться, что в будущем 
Ингве Мальмстен ярче проявит себя 
как композитор; пока еще в его му
зыке, да и в текстах многовато «об
щих мест».

ф  С60 27357 004 
Д о м  г о л у б о г о  с в е т а  

Группа «ДИП ПЕРПЛ»
Впервые это странное словосоче

тание появилось в песне «Дип Перпл» 
«Король скорости» еще в 1970 году, 
а еще раньше так назывался один по
пулярный рок-н-ролл. Теперь вот оно 
вынесено на обложку нового альбо
ма. Семнадцать лет спустя. Может 
быть, есть в этом какой-то смысл, 
и ассоциации не случайны. Во всяком 
случае, альбом «Дом голубого света» 
ближе к рок-н-ролловым корням, 
нежели его предшественники.

Вообще ход истории возобновился 
для «Дип Перпл» в марте 1984 года, 
когда этот популярный в начале про
шлого десятилетия коллектив рефор
мировался в своем легендарном со
ставе, не работавшем вместе целых 
одиннадцать лет! Но Ритчи Блэкмор, 
Ян Гиллан, Джон Лорд, Роджер 
Гловер и Ян Пейс не испугались 
взять новый старт и не ошиблись. 
Их первый после воссоединения аль
бом «Перфект стрэнжерс» стал мега- 
селлером и вернул группе утерянный 
некогда хард-роковый пьедестал. 
Впрочем, в 1984 году мало кто верил 
в успешное возвращение пятерки 
«темно-лиловых». Американские ме
неджеры отказались выплатить груп
пе 20 тысяч долларов гарантии за 
право организовать их турне. 534 ты
сячи проданных билетов стали ощу
тимым ударом по самолюбию аме
риканских дельцов, а заодно и солид
ным подтверждением сохранившейся 
мощи «Дип Перпл».

Стараясь не повторять ошибок 
прошлого, группа по окончании ми
рового турне отправилась на канику
лы, и лишь в марте 1986 года в 
американском штате Вермонт на
чалась работа над новым альбомом. 
Запись пластинки продолжалась поч
ти полгода, лишь в сентябре Род
жер Гловер, по совместительству вы
полняющий еще и роль продюсера, 
взялся за окончательное микширо
вание диска.

Пластинка, названная «Дом голу
бого света», вышла в свет 14 января 
прошлого года в Европе и два дня 
спустя — в Америке. Результаты не 
замедлили сказаться. В специализи
рованных изданиях типа британского 
журнала «Керранг» или западногер
манского «Метал Хаммер» диск сра

зу же после своего выхода занял 
первые позиции в хит-парадах. В Ев
ропе альбом имел большой успех и в 
течение месяца возглавлял самые 
разные списки популярности, в Аме
рике ситуация сложилась иная — 
«Дому голубого света» не удалось 
побить рекорд своего предшественни
ка. Впрочем, удивляться этому не сто
ит, — в отличие от диска 1984 года, 
новый альбом был явно некоммер
ческим. Этот факт можно варьировать 
как угодно, но сами музыканты 
утверждают, что, в отличие от преды
дущей своей пластинки, «Дом голу
бого света» они создавали исключи
тельно для своего удовольствия.

Действительно, хотя альбом с 
точки зрения записи безупречен и яв
ляется полноценной продукцией со
временной технологии, с музыкальной 
точки зрения он очень противоречив. 
Прослушав его, вы сможете убедить
ся в этом сами. Наряду с песнями, 
которые вполне могли бы быть испол
ненными «Дип Перпл» еще в семиде
сятых, и это прежде всего компо
зиция «Неписаный закон», в альбо
ме присутствует «Тяжело влюблен
ная женщина», песни, ориентирован
ные на блюз — «Черное и белое!» — 
и номера, не свойственные «Дип 
Перпл» раньше, — «Чужие пути». 
Песня «Зов дикости», которую группа 
выпустила в феврале в качестве 
сингла, содержит в себе некоторую 
толику коммерции, но этот номер 
скорее подошел бы Тоду Рандгрену, 
нежели «Дип Перпл», и потому 
кажется довольно слабым по сравне
нию с остальными композициями.

В целях пропаганды нового диска 
группа еще в январе отправилась в 
новое мировое турне. Первые концер
ты состоялись в Будапеште. «Дип 
Перпл» не успокаивается. Памятуя 
о том, что они прежде всего «кон
цертная» группа, в мае во время аме
риканских концертов они начали 
запись песен для очередного «живо
го» диска, который должен появиться 
на днях. Будет ли у нас возмож
ность получить в коллекции и этот 
альбом, неизвестно, но студийный ва
риант уже есть.

В обозрении принимали участие 
А. СИДОРОВ (1, 3), Д. УХОВ (2)
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ф  С60 26197 006 
ВЛАДИМИР ЧЕКАСИН. No

men Nescio ( « Н е к о е  л и ц  о»). 
Джазовая композиция. Звукоре
жиссер Ф. Гурджи. Редактор 
И. Рябова.

Так уж случилось, что автору 
этих строк довелось первым опубли
ковать на страницах «Московской 
правды» рецензию на премьеру трио 
Владимира Чекасина «Всадник без 
головы». Рецензия была восторжен
ной: в ней говорилось о том, что нако
нец в джазовой музыке прозвучал 
протест против бездуховности, против 
тех, кто «без головы», но «в седле». 
Я был, однако, крайне удивлен, что 
отнюдь не все разделяли мои востор
ги — мол, маловато собственно му
зыки, многовато сценического актер
ского антуража, реквизита, игр с син- 
тезаторными эффектами.

И вот версия «Всадника без голо
вы» на пластинке. Теперь это другая 
музыка, хотя, как мне кажется, и то, 
что происходило в концертах, имеет 
свою самостоятельную ценность. 
У пластинки иное название — «Некое 
лицо». К трио — Владимир Чекасин, 
Сергей Курехин, Олег Молокоедов — 
присоединился в работе новосибир
ский барабанщик Сергей Беличенко. 
(Он участвовал в записи пьесы «Дух 
Огдну», звучащей на диске А. Вапи- 
рова «Линии судьбы».)

Музыка «Некоего лица» в самом 
деле обрела иные черты, стала стро
же, пожалуй, в чем-то ближе другим 
работам с участием Чекасина (на
пример, VIDE). Адреса ее теперь кон
кретнее: «всадник», как выяснилось, 
не потерял голову, просто он оказал
ся «неким безликим лицом», лишен
ным человеческой, творческой инди
видуальности.

Стремясь к созданию единой 
и целостной формы, Чекасин и его 
партнеры по ансамблю (невозможно 
выделить кого-то особо) используют не 
только собственную полистилистику, 
но и многое другое — от незатейли
вой гармошки до синтезатора с его 
заоблачными высотами, от хард-бо- 
повских фраз (на несуществующем 
языке) до медитативного псевдоори
ентализма, от торжественных фанфар 
до механизированного рок-н-ролла. 
Чекасин стремится к крупной форме, 
которой нам (и не только нам) так не 
хватает в джазе.

Ленинградский критик А. Кан в 
своей аннотации к диску верно назвал 
«Некое лицо» большой удачей. Это 
и впрямь большая удача В. Чекасина 
на пути новых открытий, соответству
ющих духу времени.

ф  М60 48437 004
ГЕННАДИИ ГОЛЬШТЕЙН И 

КОНСТАНТИН НОСОВ. В р е м я  
п р и ш л о .  Редактор И. Рябова. 
Звукорежиссер В. Динов.

Ретроспективны й диск д ж а зо 
вых записей двух выдаю щ ихся 
м узы кантов  60-х годов альт-сак- 
соф ониста Геннадия Гольштейна и 
трубача Константина Носова —  это 
возвращ ение малой толики  того  
долга, которы й  обязаны  выплатить 
мы , соврем енники , тем , кто  совер
шил первый худож ественны й п р о 
рыв в далеко  не простом  для нас 
искусстве соврем енного  джаза. 
Гольштейн и Носов были в числе 
первых, кто  встал вровень с лучш и
ми м узы кантам и своего врем ени, 
причем  за счет овладения и раз
вития академ ических, традицион
ных, классических дж азовы х д о б 
родетелей  и достоинств, а не за 
счет более простого  в ту пору  вы
хода в оригинальность на спаса
тельном  кр у ге  ф ольклорны х инто
наций, вплетенных в д ж азов ую  
ткань.

Этот второй путь был более ха
рактерен  для м етрополии  совет
ско го  дж аза, тогда как в ленин
градской  дж азовой  цитадели, так 
сказать, «в глубинке», м узы канты  
более б е ском пр ом и ссн о  д е р ж а 
лись за дж азовы й канон. В ту пору  
об этой цитадели, сперва внутри 
оркестра  Иосифа Вайнштейна, а 
потом  в ансамблях Гольштейна —  
Носова, были нередки  суж дения 
старш их товарищ ей, упрекавш их

ленинградцев в нежелании экспе
рим ентировать, искать свое, в 
стрем лении подраж ать ам ерикан 
ским  образцам .

А  м е ж д у  тем сейчас видно, что 
в ансамбле обоих ленинградцев 
шла интереснейш ая творческая ра
бота, здесь закладывались основы 
своего тем атизм а, индивидуально
го подхода, органичного , а не по
верхностного владения нюансами 
стиля, ритма, ф разировки . Было 
непростительной глупостью  не вы
пускать своеврем енно грам запи
си этих м астеров. По м о и м  при
близительны м подсчетам , мы поте
ряли —  и м о ж е т  быть безвозврат
но! —  не менее пяти д о л го и гр а ю 
щих дисков  Носова и Гольштейна, 
котор ы е  были впереди м ногих  в то 
врем я. Когда пару лет назад не
ско л ько  энтузиастов стали разы 
скивать старые записи Гольштей
на и Носова для выпуска на пла
стинках, оказалось, что в ра д и о ко 
митетах, где они были сделаны, 
пленки либо утеряны, либо раз
магничены , и лишь у заграничных 
кол ле кци о неро в  м о ж н о  отыскать 
то, что является, как  ни говори, 
а частицей нашей истории.

На пластинке представлены пр е 
красны е темы, каж дая из которы х 
достойна быть дж азовы м  стандар
том . Наиболее известна «Письмо 
др угу»  —  она единственная из тем 
Гольштейна помещ ена в сборнике  
«М елодии советского  джаза». Но 
ничуть не уступаю т ей «С омнения», 
«Путешествие», «Тема для Тимы». 
А  скол ько  ещ е есть прекрасны х 
тем  у Гольштейна и Носова! Где 
они?

М ногие  соло на этой пластинке 
м о гут  сегодня стать м ол оды м  м у 
зыкантам образцам и для подраж а
ния. Это относится не только  к со- 
листам -ленинградцам , но и к м ос
ко в с ко м у  пианисту Вагифу Сады- 
хову. Кстати, и он тож е , как и они, в 
период  высшего своего подъема 
не удостоился сольного диска. А 
какие  зрелы е у него соло! Какое 
мастерство!

Конечно, в записи видны и сла
бые места. Тарелка у Ветхова зву
чит ужасно, портит ритм  —  а что 
м о ж н о  извлечь из нее, ведь в ту 
пору  мы не могли и мечтать о на
стоящ их инструментах.

Владимир Ф ейертаг, собрав
ший эти записи, пишет в аннотации 
к диску, что приш ло врем я вы
пустить их. Д обавим , что давно
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приш ло, ка к  приш ло врем я о п уб 
ликовать и др уги х  героев ленин
гр а д ско го  дж аза тех лет —  Рома
на Кунсмана, Ю р и я  Вихарева, Рос
тислава Чевычелова, как и полное 
собрание записей Геннадия Гольш
тейна и Константина Носова. Это 
наш общ ий долг. Носова уж е  
нет в живы х, Гольштейн р у ко в о 
дит ансамблем «Pro Anim a», где 
играет на ф лейте м узы ку  раннего 
В озрож дения, а дом а  читает изда
ния прош лы х веков и создает по
трясаю щ ей красоты  ке р а м и ку . 
Иных у ж  нет, а те —  далече...

•  ГОТОВИТСЯ
ВАЛЕНТИНА ПОНОМАРЕВА. 

«И с к у in е н и е». Редактор
Ю. Потеенко. Звукорежиссер 
А. Корчагин.

Д остаточно бы ло ам ерикан 
с ко м у  м узы ка л ьно м у  кр и ти ку  Н ор
ману Вайнстайну —  ко р р е сп о н д е н 
ту сам ого  пр ести ж н ого  в дж азе  
ж урнала «Даун Бит» —  послуш ать 
одну запись Валентины П оном а
ревой, чтобы  он  вклю чил  совет
с ку ю  певицу в «десятку откры тий  
1985 года».

К  том у врем ени П оном арева 
пела д ж аз  ровно  четверть века. 
Ш и ро ка я  публика в нашей стране 
знает ее п р е ж д е  всего как  солист
ку , м н о го  лет вы ступавш ую  в цы 
ганском  три о  «Ромэн», и как испол
нительницу го ро д ски х  ром ансов. 
Но о том , что она поет дж аз, со 
трудничает с таким и разны м и к о м 
позиторам и , как А н дрей  Петров, 
А льф ред  Ш ни тке , София Губай
дуллина, знаю т, наверное, нем но
гие. П оэтом у, если бы понадоби
лось о д н и м  словом  определить 
п р и род у  дарования Валентины, я 
сказал бы  так —  универсальность. 
Вряд ли по кл он н и ки  рязановско го  
«Ж естокого  романса» подозрева

ю т, наприм ер, что та ж е  самая 
исполнительница, чей голос зву
чит за ка д р о м  фильма, выступает 
такж е с «А квари ум ом »  и с Влади
м и р о м  Ч екасиным, с «П оп-механи- 
кой» и А натолием  Вапировым.

В начале 70-х годов Валентина 
Поном арева, прош едш ая ш колу 
таких коллективов, как д ж а з -о р 
кестр  А. Кролла, стала первой и 
пока  единственной у нас исполни
тельницей (напом ним , в дж азе  ис
полнитель —  это нечто больш ее, 
чем  просто  «интерпретатор») «но
вого дж аза», в основе ко то р о го  
спонтанная коллективная и м п р о 
визация с элементам и так назы
ваем ого «инструм ентального теат
ра» (где  м узы канты  не только  иг
раю т, но и со п ро во ж д а ю т свое 
выступление пластикой —  панто
м и м ой , танцем).

Сейчас, ко гд а  пиш утся эти стро 
ки , работа над первой сольной д о л 
го и гр аю щ е й  пластинкой Валенти
ны П оном аревой заверш ена. На
кон ец -то ! Запись эта длилась пол
тора года, готовый материал был 
од ин  раз отвергнут по техническим  
характеристикам  (надею сь, о д н а 
ко , что и он  такж е  б удет когда- 
нибудь опубликован).

«Работать в новом  дж азе  не
л е гко  —  им провизаторов  этого 
направления не так у ж  м н о го , к  то 
м у  ж е  мы  все разбросаны  по стра
не и собрать нас под  од ной  кр ы 
шей, где была бы ещ е проф ессио
нальная звукозаписы ваю щ ая аппа
ратура, —  это целая история», —  
вздыхает Валентина. Д обавим , что 
выразительны е средства «инстру
м ентального  театра» (скаж е м , пе
редвиж ения  м узы кантов  по залу 
и так далее) созд аю т немалые 
трудности  и для звукореж иссера . 
А втору  этих стр о к  удалось ка к - 
то организовать съ ем ку сольного 
выступления П оном аревой  для 
Ц ентрального телевидения и сам о
м у  убедиться, ка к  это слож но . 
Кстати, эта пленка ждала ровно  
год, чтобы  наконец  увидеть свет в 
п р о гр а м м е  «Д обры й вечер, М о с к 
ва».

Хочется надеяться, что пластин
ка «И скуш ение» сум еет отразить 
м ногогранность дарования артист
ки , ведь новаторские м узы кальны е 
идеи певицы реализую т вместе с 
ней м узы канты  сам ой разной  сти
листической ориентации —  в том  
числе такой  энтузиаст, ка к  р у ко в о 
дитель первого  нашего ансамбля 
ударны х инструм ентов  М ар к Пе
карский  (в их совм естной ко м п о зи 
ции —  им провизации  «П олнолу
ние» есть что-то аф ри кан ско -об р я
довое, «театрализованное»). Бла

годаря Валентине д е б ю ти р ую т  в 
грам записи м олоды е, но у ж е  при 
знанные мастера нового дж аза  —  
С ергей Летов, духовы е и н струм ен 
ты (М осква ), Вячеслав М акаров, 
виолончель (С м ол енск) и др уги е  
Необы чайно разнообразна  зв у ко 
вая пластика —  и голос и инстру
менты  выступаю т часто в совер
ш енно новой тем б ровой  «роли», 
переплетаю тся, им и ти рую т д р у г 
друга , спорят м е ж д у  собой... (П р о 
н и кновени ю  в сам ое с о кр о ве н 
ное —  пр и р о д у  звука П оном аре
ва явно научилась у  ко м п о зи то р а  
Соф ии Губайдуллиной.) В двух 
произведениях мы слы ш им только  
голос певицы —  в о д н о м  случае 
это тщ ательно пр од ум ан н ое  и сде 
ланное м е то д о м  налож ения сем и - 
голосие (заглавная пьеса «И скуш е
ние») —  без каких-либо эл е ктро н 
ных эф ф ектов (только  чуть-чуть 
реверберации  для создания ат
м осф еры  ко н ц е р тн о го  зала) и —  
напротив —  спонтанная од н о го л о с 
ная им провизация (у  нее пока ещ е 
нет названия), записанная «с пе р 
вой попы тки», но с использованием  
достиж ений  новейш ей эл е ктро аку
стической  техники.

Я знаком  с Валентиной П оно
м аревой вот уж е  двадцать лет, 
и, конечно  ж е , м н е  хочется, чтобы 
самые ш ирокие  кр у ги  лю бителей 
м узы ки  узнали о  м ногогранности  
ее таланта. В том  ж е , что пластин
ка «И скуш ение» б удет вы соко  о ц е 
нена знатокам и, я не сом неваю сь.

Обозрение подготовили 
Д. УХОВ (1, 3|, А. БАТАШЕВ (2)

R)fo)fo|fo)[o)|oj|o|(o)fo)fo]fo)
«МЕЛОДИЯ* 4, 1988 31



ВОЗВРАЩЕНИЕ
«Взрывая, возм ути ш ь к л ю 

чи» —  эта мы сль Тютчева каж ды й 
раз приходит на ум , ко гд а  я слу
ш аю  пластинки серии «А нтология 
советского  дж аза». Д ал еко  не все, 
что сейчас, спустя пятьдесят —  
шестьдесят лет, вновь вы ходит на 
свет, вы держ ивает испытание вре
м енем . Когд а -то  легендарны е и м е 
на, о р ке стры , отдельны е ном ера их 
п р о гр а м м  сегодня  выглядят да
л еко  не такими блестящ им и, как  в 
свое врем я. Но переиздавать их 
все равно надо.

Выход сразу двух пластинок о р 
кестра Э дди Роэнера «Караван» 
и «Прощ ай, лю бовь» —  больш ое и 
приятное собы тие для собирате
лей старых грам записей. Нельзя 
бы ло не зам етить, что имя Розне- 
ра, составивш его если не эпоху, 
то у ж  по  крайней  м ере  очень яр 
к у ю  страницу в истории советско
го  дж аза  и популярной  м узы ки , 
засл уж енного  артиста Белоруссии, 
в д руг на ка ко е -то  врем я ото всю д у  
исчезло... Лишь сегодня  имя м у 
зыканта, е го  творчество возвращ а
ется к нам.

Он родился в 1910 го д у  в Бер
лине, получив от родителей  —  
польско го  еврея и н е м ки  —  им я 
А дольф . Еще р е б е н ко м , ка к  вун
д е рки нд -скр и пач , выступал в к о н 
цертах, а в ш естнадцать лет по
ступил в Б ерлинскую  консервато
р и ю , где  увлекся д ж а зо м  и тр у 
бой . Знамениты й М ар ек Вебер 
взял е го  в свой салонный о р ке стр  
играть на трубе  дж азовы е бре й ки . 
Но А д и  Рознер —  такое  имя те
перь у него  на сцене —  вско ре  ухо 
дит от Вебера в м о л од е ж н ы й  д ж а з - 
ансамбль «Вайнтрауб С инкопей - 
торс», хоть и лю бительский , но ве
селый и эксцентричны й. «Я там 
был единственны м  проф ессиона
лом , они ж е  не ум ели  играть, я им 
сделал пр ограм м у» , —  рассказы 
вал м не  Рознер. П отом  «синко- 
паторы» объехали всю  Европу, в 
том  числе с о гр о м н ы м  успехом  вы
ступали и в СССР, но без Рознера: 
спасаясь от нацизма, он  к  том у  вре
м ени  эм игрировал  из Германии в 
Польш у, гд е  у него, у ж е  прослав
ленного  трубача и в оп ре дел ен 
ной степени поляка, не бы ло недо
статка в хорош ей работе. В 1934

•  М60 48361 004
ЭДДИ РОЗНЕР « К а р а в а н » .
•  М60 48411 008
ЭДДИ РОЗНЕР. « П р о щ а й ,  

л ю б о в ь »
•  М60 48359 006 

АРТЕМИИ АЙВАЗЯН. « Д ж а н
Е р е в а н »

(Из с е р и н  « А н т о л о г и я  
с о в е т с к о г о  д ж а з  а»)

Редактор Г. Скороходов. Реста
враторы: Т. Павлова и Е. Дойни
ков.
году , б удучи  на гастролях в Ита
лии, Рознер встретился с Л уисом  
А р м с тр о н го м  и им ел случай по и г
рать с ним  и посостязаться в ма
стерстве. Э пизод этот об р о с  ле
гендам и. Рассказывают, что Вели
кий  Сачмо подарил м о л о д о м у  тр у 
бачу свою  ф отограф ию  с 
надписью : «Белом у Луи А р м с тр о н 
гу от чер н ого  Э дди Рознера». Так 
у Адольф а Рознера появилось но
вое имя, с ко то р ы м  он и вошел в 
д ж а з  как «вторая труба мира».

Во второй  половине 30-х годов 
у Рознера был уж е  весьма извест
ный о р ке стр . В 1938 го д у  он  со
верш ил больш ое турне  по  Европе, 
выступая в М онте-Карло , А м сте р 
даме, П ариж е, Риге, С токгольм е . 
C o lum b ia  выпустила е го  первые 
пластинки, в том  числе «Голубой 
прел ю д » , «П олночь в Гарлеме» и 
«Караван». Ч ерез го д  началась м и 
ровая война, и ф аш изм погнал е го  
дальш е на восток. Так он  оказал
ся в Белостоке, котор ы й  вскоре  
оказался советским , где из таких 
ж е  беж авш их м узы кантов  он  со 
брал новый биг-бэнд .

С сам ого  начала Р ознер (уж е  
не А дольф , конечно , а Э дди) по
лучил м огущ ественного  п о кр о в и 
теля в лице тогдаш него  первого  
секретаря  Ц К  ком пар ти и  Белорус
сии П антелеймона П оном аренко . 
Коллектив  Эдди Рознера стал Го
сударственны м  д ж а з -о р ке с тр о м  
БССР, условия работы  были не
слыханно хорош ие . О чень с ко р о

(в 1944 го д у ) Р ознеру бы ло пр и 
своено звание засл уж енного  арти
ста республики . Но... врем ена бы 
ли неустойчивые —  через два го 
да кр уто й  взлет см енился ещ е б о 
лее кр уты м  падением : Рознер был 
арестован, провел десять лет в ла
герях, после возвращ ения и реаби
литации собрал новый о р ке стр , и 
вновь е го  имя грем ел о ... В конце  
60-х он стал сплачивать в о кр у г 
себя м о л од е ж ь , планировал новый 
ры вок, но врем я для дж аза  бы ло 
не наилучш ее, да и силы были не 
те, и он  реш ил, что пора  на покой .

Он отдал о р ке стр , стал пен 
сион ер ом  и реш ил остаток лет 
провести в том  го ро д е , где он  р о 
дился и где прош ла е го  ю ность. 
Ему разреш или уехать, не лиш и
ли граж данства и даж е почетного  
звания; пож алуй , он  был единст
венны м из уехавш их, чье имя не 
бы ло вы черкнуто  соверш енно , 
правда, упом иналось он о  вскользь 
и очень р е д ко . Р ознер у м е р  в 1976 
го д у  в Западном  Берлине, и лиш ь 
сейчас вы ходят е го  ко гд а -то  зна
м ениты е грам записи. Это спра
ведливо. В истории не д о л ж н о  быть 
белых пятен.

На этих двух розне ро вски х  дис
ках мы  вновь слы ш им знамениты е 
дж азовы е ш лягеры  Рознера —  
«Караван» и «Сан-Луи». Не ош и
бусь, если скаж у, что в течение 
десяти послевоенны х лет, а то и 
дольш е они были непревзойден 
ным об р азцо м  «настоящ его д ж а 
за» для целого  поколения  е го  о б о 
жателей. Их главное достоинст
во —  в обилии б р о ски х  деталей 
отделки . З авораж иваю щ ий ости- 
натный риф ф  в «Караване», во
кальное трио, пою щ ее «вадидуди- 
дадидуди-дадидуда» , скэт-соло , а 
этот тем бр , непередаваемый, не
м н о ж к о  в нос, с ленцой  —  в «Сан- 
Луи»! А  вступления в обеих вещах, 
а соло трубы ! Э том у пытались 
подраж ать , это бы ло до гм атом .
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по ко т о р о м у  узнавали «своих», это 
учили, этим хвастались. О р ке ст
ровы е ф антазии вроде «1001 такт 
в ритм е» и «От двух до  пяти» были 
постоянно в м о д е , знать их на
изусть бы ло очень пр естиж но , их 
тайком  крути ли  на ш кольны х ве
черинках, а заклю чительны е слова 
«наша бабка, ка к  ни странно, —  
главный повар рэсторана» просто 
вош ли в го р о д с ко й  ф ольклор. «На
ро дны м и»  стали и д р уги е  песни из 
репертуара Рознера: «М андолина, 
гитара и бас», «Ковбойская», «За
чем  смеяться, если сер д ц у  боль

но» и «П арень-паренек». Их часто 
пели и в оригинальном  виде и с но
выми словам и, написанны ми к то 
м у  или и н ом у  случаю . Кстати, Роз- 
нер —  это и часть польской  м узы 
ки , польской  культуры . Тот ж е  «Па
ренек»  —  это русски й  вариант по
пулярнейш ей в Польш е песни «Чи
ха вода б ж е ги  рве» (Тихая вода 
рвет б ерега). А  как  плакали поля
ки , ко гд а  их л ю б и м е ц  А льберт Гар
рис пел «П есню  о м оей  Варшаве» 
или «Забытый пе ре уло к» ! Это то 
ж е  теперь переиздано. И замеча
тельная находка —  фантазия 
«С казки  вен ско го  леса», наигран
ная в 1940 году , воспроизведен 
ная со звуковой  д о р о ж к и  ки н о 
ф ильма!

И все ж е , отряхнув  сентим ен 
тальность ностальгии, задаеш ь се
бе вопрос, был ли Р ознер «второй 
д ж азовой  трубой  мира»? Да нет, 
конечно . Ни о д н о го  и м провизаци 
о н н о го  соло, и со  свингом  не все 
в п о р яд ке , и вообщ е —  мало д ж а 
за. П одход  Рознера к  дж азовой  
части его  репертуара был по хож  
на принципы  А рти  Ш о у : из всего 
стрем ились сделать ш едевр с точ 
ки  зрения м ассового д ж азового  
вкуса. Все соло Рознера были тщ а
тельнейш им  о б р а зо м  выверены,

он не играл ничего лиш него . З вук 
е го  трубы  —  и откры то й  и с с у р 
диной  —  бы ло н е в о зм о ж н о  спу 
тать ни с ка ки м  д р у ги м . В нем  бы 
ло что-то от ко л о р а тур н о го  сопра
но, что-то  от саксоф она-сопрано, 
что-то  о т  терм ен-вокса , что-то от 
гряд ущ ей  эл е ктро ни ки , что-то  не
вед о м о е  и завораживаю щ ее. Ее 
интонация была б езупр ечной , и в 
этой м узы кальной  правде и была, 
наверное, высшая худо ж е ствен 
ная ценность, давшая бессм ертие  
этом у ф еном ену.

В 50-е годы  с д ж азовой  славой 
Рознера м о г кон кур и ровать , пож а
луй, тол ько  о р ке стр  А рте м и я  Айва
зяна, ставший сегодня  то ж е  л еген
дой . «Родина», «Каринэ», «Д жан 
Ереван» и, кон ечн о  ж е , оба «Кара
вана» (эллингтоновский  и айвазя- 
новский) —  как популярны  бы ли 
эти вещ и! Их м елодии  д о л го  игра
ли на танцах. П ластинки, ко гд а  они 
исчезали из пр од аж и , разы скива
лись, выменивались —  ведь д р у 
го го  почти не бы ло. Сейчас х о р о 
ш о слыш но, что во всем этом  бы 
ло не так у ж  м н о го  дж аза , с коре е  
то была арм янская м узы ка  с л е г
ки м  дж азовы м  налетом , но в ней 
были дразнящ ие альтерации, не
пресны е тембрьГ, ди ссо н ир ую щ и е  
а кко р д ы , по ко то р ы м  тосковал 
слух, здесь была, кстати, и та и ск
ренность и простота чувств, та чи
сто д р уж е ска я  улы бка (п о р о й  не 
б ез плутовства), которая  в наших 
ш иротах почти  вся осталась лиш ь 
в песнях прош лы х лет, ставших вос
пом инаниям и.

М ы  сейчас знаем о  послевоен
ных десятилетиях го ра зд о  больш е, 
чем  тогда, ко гд а  мы  в них жили. 
С егодня это история, наше п р о ш 
лое. Слушая м у зы ку  той поры , 
вспом ним  то н ем но го е  радостное, 
что давало нам силы вы жить и 
остаться л ю д ьм и .

Алексей БАТАШЕВ

«МЕЛОДИЯ* 4, 1988 33



ЭЛЛА ФИТЦДЖЕРАЛЬД

•  М60 27469 006

ЭЛЛА ФИТЦДЖЕРАЛЬД « Т а н 
цы в „С ав ой е" » . Редактор 
Ю. Потеенко.

В этом году Элле Фитцдже
ральд исполняется семьдесят лет. 
Казалось бы, время подведения 
итогов. Но певица, перенесшая 
недавно серьезную операцию 
на сердце, вновь выходит на сце
ну. Мало того, артистка, собираю
щая полные залы во всем мире 
с тем репертуаром, который ис
полняет вот уже более полувека, 
приходит сегодня в студию грам
записи для работы над новой 
пластинкой — с песнями Стива 
Уандера. Жизненной энергии 
Эллы Фитцджеральд можно толь
ко позавидовать. Редкое сочета
ние природных способностей с 
творческими и профессиональны

ми качествами вызывают искрен- 
ное восхищение. э

Любители музыки далеко не 
всегда отдают себе отчет в том, 
насколько сложна профессия 
джазового вокалиста: ведь нали
чия голоса и хорошей дикции — 
обязательных данных любого во
калиста — в джазе мало. Джа
зовый neeet; не столько исполня
ет песню, сколько и н т е р п р е 
т и р у е т  музыку, становясь 
как бы соавтором композитора. 
Элла Фитцджеральд — эстрад
ная вокалистка и джазовый имп
ровизатор одновременно, при
чем оба дарования соединены в* 
ее творчестве абсолютно естест
венно (тот, кто знаком с опы
тами наших джазовых вока
листок, перешедших на эстрад
ный репертуар, знает, как непро
сто преодолевать «смысловой»

барьер, когда музыкальная фор
ма должна подчиниться зако
нам импровизации).

Фирма «Мелодия» отмечает 
юбилей Эллы Фитцджеральд 
выпуском концертной пластин
ки 1957 года. Талант артистки 
был тогда в расцвете. Певица' ра
ботала в антрепризе знаменито
го Нормана Гранца, поставившего 
своей целью добиться коммер
ческого успеха с джазовым и 
о ко лодж азовым репертуаром. 
Вместе с Луи Армстронгом Элла 
Фитцджеральд записала тогда 
«Порги и Бесс» Дж. Гершвина; 
позднее по инициативе Гранца бы
ло выпущено «многотомное изда
ние» американской песенной 
классики: знаменитые серии «Эл
ла поет Гершвина, Портера, Род
жерса, Эллингтона* и другое.

Иной раз на концерте публи-
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на требовала ритм-энд-блюзовый 
номер «Спешу домой» Л. Хэмп
тона, но Элла, бросив взгляд 
в сторону Гранца, начинала 
очередную песню Ричарда Род
жерса и приучила темперамент
ную джазовую аудиторию к тому, 
что лирическая эстрадная песня 
может тоже стать джазом, при 
этом и текст песни остается вразу
мительным.

Внешне судьба певицы скла
дывалась, казалось бы, вполне 
счастливо, хотя руководителя 
оркестра Чика Уэбба в середине 
30-х годов чуть ли не силой за
ставили прослушать юную Эл
лу — тогда еще практически 
подростка. Свое двадцатилетие 
она отметила первым значитель
ным успехом, который принес
ла ей шуточная песенка о том, 
как девочка по дороге на рынок 
потеряла свою маленькую жел
тую корзиночку. (Песня так и на
зывалась — «Маленькая желтая 
корзиночка».) Впрочем, успех 
этот не стоит преувеличивать — 
слава Эллы Фитцджеральд и ком
мерческий успех пришли к ней 
только в 50-е годы с «Джазом 
в Филармонии». В двадцать один 
год Элла Фитцджеральд стано
вится руководителем оркестра Чи
ка Уэбба, но юной негритянке 
в роли лидера шоу-бизнеса уда
лось продержаться только два 
года. Позднее, уже будучи при
знанной певицей, Фитцджеральд 
вместе с вдовой президента 
Франклина Д. Рузвельта — Элео
норой занималась общественной 
деятельностью: много времени
и сил отдавала благотворитель
ности. Неудач она на своем пути, 
в сущности, не знала, несмотря 
на то, что была и остается в 
общем-то подверженной «болезни 
выхода на сцену», столь знако
мой в артистическом мире 
(иногда и у нее сдают нервы — 
как на Ньюпортском фестивале 
1957 года). Удается ей практи
чески все — даже рок-музыка, 
а за то, в чем она не чувствует 
себя достаточно уверенно, певица 
старается не браться (скажем, 
пластинка «Элла поет блюзы» 
вышла явно с подтекстом: «я же 
не умею этого делать, но раз вы 
так просите, то посмотрите, что 
может получиться»).

Очередная, третья пластинка 
Эллы Фитцджеральд на фирме 
«Мелодия* еще раз демонстриру
ет талант артистки в ее излюблен
ном амплуа — джазовой песне.

Напомним, антреприза Гранца 
«Джаз в Филармонии* объединя

ла музыкантов самой разной сти
листической ориентации и даже 
разных поколений, но — не
смотря на это (а, может быть, 
именно поэтому) концерты неиз
менно заканчивались джем-сешн, 
чем-то вроде парада-алле, когда 
все участники выходили на сцену 
и импровизировали на какую- 
нибудь популярную тему. Живую 
неформальную обстановку «Джа
за в Филармонии* прекрасно 
передает заглавная вещь плас
тинки — «Танцы в „Савойе"*. 
Пьеса эта для певицы авто
биографична. Гарлемский танц
зал «Савой» был центром джаза 
30-х годов, в нем постоянно вы
ступал и оркестр Чика Уэбба со 
своей юной солисткой, Эллой 
Фитцджеральд. В записи 1957 го
да рифф, поддерживающий им
провизацию негритянской певи
цы, исполняет сразу шесть тенор- 
саксофонистов (не считая тромбо
ниста Джей Джей Джонсона и 
трубача Роя Элдриджа). Причем 
представляют они две ведущие 
школы джазового тенор-саксофо
на: «горячую* — Коулмэна Хо
кинса (кроме самого основателя 
этой школы в нее также вхо
дили Иллинойс Джекет и Флип 
Филипс) и «холодную» — Лес
тера Янга, к которому присоеди
няются Стэн Гетц и Сонни Ститт. 
В том же жизнерадостном ключе 
ансамбль исполняет («на бис») 
песню Гершвина «Леди, будьте 
добры!».

Текст песен в этих случаях 
носит явно подчиненный харак
тер, голос Эллы и в самом де
ле — еще один музыкальный ин
струмент. Однако как неправы те, 
кто полагает, что негритянская 
певица не придавала значения по
этическому содержанию испол
няемых ею произведений. Послу
шайте, сколько горечи в откры
вающей пластинку песне Коула 
Портера «Я согласна» («И вре
мя — не то, и место — не то, 
и лицо передо мной — милое, 
но — не то, не его лицо, но — 
ничего — со мной все в поряд
ке!») и сколько скрытого лиризма 
в другой — «Эти глупые мело
чи напоминают мне о тебе». 
Непременно обратите внимание 
и на то, как выдающийся импро
визатор-виртуоз Оскар Питерсон 
со своим трио («усиленным» ба
рабанщиками Конни Кэем из 
♦ Модерн-джаз-квартета» и Джо 
Джоунсом из оркестра Каунта 
Бейзи) превращается в чуткого 
немногословного аккомпаниато
ра. Для нас, открывавших эту

музыку в 50-е годы и вынужден
ных в то время доказывать право 
джаза на существование (было 
такое время!), «Танцы в „Са
войе"» — еще один повод убе
диться в том, что мы тогда не 
ошибались. Это классика. По
верьте — с ней стоит познако
миться, как и с классикой любо
го жанра вообще.

Дмитрий УХОВ

С 60 27469 006. « Т а н ц ы  в „Са- 
в о й е “». Я согласна (К. Портер); Не 
уходи во гневе (Дж. Манди — И. Дже
кет — Э. Стиллмен); Очарована, обес
покоена и озадачена (Р. Роджерс — 
Л. Харт); Эти глупые мелочи (Дж. 
Стрейчи — X. Линк — X. Марвелл); 
Злой ветер (X. Арлен — Т. Кёлер); 
Очень хорошо (Дж. Мерсер — М. Мэл- 
нек); Лунный свет в Вермонте 
(К. Зюсдорф — Дж. Блэкберн); Эти 
глаза (М. Пинкард — Д. Таубер — 
У. Трейси); Танцы в «Савойе» 
(Б. Гудмен — Э.  Сэмпсон — Ч. Уэбб — 
Э. Рэзеф); Леди, будьте добры (Дж. 
Гершвин — А. Гершвин). Записи с 
концертов 29 сентября и 7 октября 
1957 г.

С6006059006  (2 пластинки) К о н 
ц е р т  в К а р н е г  и-х о л л е 5 июля 
1973 г.: Я должна быть сама собой 
(У. Марис); Доброе утро, сердечная 
боль (А. Хиггинботам — Д. Фишер — 
Э. Дрейк); Мисс Отис сожалеет 
(К. Портер); Попурри; За меня не бес
покойся (Р. Блум — Т. Кёлер), Эти 
глупые мелочи (Дж. Стрейчи — 
X. Линк — X. Марвелл); Любой ста
рый блюз (Э. Фитцджеральд); А-тнс- 
кет а-таскет (В. Эликзендер — Э. Фит
цджеральд); Индейское лето (А. Дью- 
бин — В. Херберт); Спокойное пла
вание (А. Кобб); Мы поменялись ро
лями (С.  Д. Митчелл — Л. Олтер); 
Приятная работа, Я полюбила тебя 
(Дж. Гершвин — А. Гершвин); По
пурри; Попытать счастья в любви 
(В. Дьюк — Дж. Латуш), Я полна 
любви (Дж. Макхью — Д. Филдс); 
Лимонный леденец (Дж. Уоллингтон); 
Когда-нибудь (С. Брукс); Люди 
(Б. Меррил — Дж. Стайн). В альбом 
включен также ряд инструменталь
ных пьес в исполнении ансамбля 
«Звезды джаза в Карнеги».
По лицензии CBS Records, США 

С 60 06017 006 Хелло, Долли 
(Дж. Херман); Ритм из Джерси 
(Райч — Плейтер — Брэдшоу); Ночь 
в Тунисе (Д. Гиллеспи — Ф. Папа- 
релли); Специальная авиапочта 
(Б. Гудмен — Дж. Манди — Ч. Крис
чен); Для тебя только любовь (Дж. 
Макхью — Д. Филдс); Милая Джорд
жия Браун (М. Пинкард — Кейси — 
Берни); Не шепчи (Б. Голсон — Фе- 
зер); Вся я (Саймонс — Макс); Мис
тер Паганини (С. Кослоу); Как раз 
вовремя (Стайн, Комден — Грин); 
Голубая луна (Р. Роджерс — Л. Харт)
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СКАЗОЧНИК ИВАН ПУНИ

0  М52 43259-60 Сказки на
родов мира. И е р е м и я-л е н- 
т я й. Сказка Ивана Пунн. Чи
тает Р. Плятт. Редакторы В. Вар
танова, И. Якушенко, звуко
режиссер А. Рымаренко.

Это было давно, очень давно, в 
1915 году. Писатель Корней Чуков
ский и художник Александр Бенуа 
задумали издать для детей альма
нах — большой сборник со стихами, 
рассказами, сказками и рисунками к 
ним, а редактировать ату книгу взялся 
Алексей Максимович Горький.

И вот все трое стали собирать для 
этого альманаха увлекательные для 
детей произведения. Корней Чуков
ский жил тогда подолгу в местечке 
Куоккала, а по соседству с ним жил 
молодой художник, друг поэта Вла
димира Маяковского, Иван Пуни. 
Этот застенчивый молодой человек, 
Иван Пуни, был не только худож
ник и писал масляными красками 
картины, а он обладал еще одним 
даром: был сказочником, сочинял
сказки. Эти сказки, разумеется, мог
ли без всякой скуки слушать и взрос
лые, но все-таки это были больше 
детские сказки.

И, конечно, Корней Чуковский, 
когда начали собирать детский аль
манах, захотел, чтобы в него вошла 
и какая-нибудь сказка Ивана Пуни.

Корней Иванович привез из Куок- 
калы сказку Ивана Пуни «Иеремия- 
лентяй» и потом уже, много лет спу
стя, вспоминал, что, когда он читал 
эту сказку вслух, Алексей Максимо
вич Горький «стал оживленно смеять
ся и позвал из другой комнаты груп
пу художников, чтобы они пришли 
послушали. Он хотел повидаться с 
автором (то есть с Иваном Пуни. — 
Ял. Г.), но Пуни до того законфузился.

застеснялся, что не решился прийти 
к Горькому в назначенный срок и да
же стал утверждать, что сказка на
писана не им, а его женой...»

Это он, конечно, придумал нароч
но, потому что его очень смутило 
внимание Горького к нему как к ав
тору. На самом деле автором этой 
и многих других забавных сказок 
был, конечно, он, Иван Пуни.

Альманах, под названием «Елка», 
появился в снежном январе 1918 го
да, и сказка «Иеремия-лентяй» была 
в нем одним из лучших произведений 
(а в эту книгу, в этот сборник вошли 
еще сказки Горького и рассказ Алек
сея Толстого).

Иван Пуни потом составил це
лую книгу своих сказок и назвал ее 
«Сказки-минутки». И правда: мно
гие сказки там были очень корот
кие, — их можно было прочесть бук
вально за минутку. Но были и под
линнее, которые в одну минуту не 
прочтешь. Однако читатели, конеч
но, не были за это в обиде на сказоч
ника, потому что и длинные сказки 
у него оказались очень интересными.

Эту книжку Иван Пуни иллюст
рировал сам черно-белыми рисунками 
вместе со своей женой художницей 
Ксенией Богуславской.

И хотя, кажется (я говорю кажет
ся, потому что не знаю точно), Иван 
Пуни потом больше не сочинял ска
зок, а занимался только живописью 
и рисунком, некоторые его «сказки- 
минутки* настолько увлекательны и 
забавны, что жалко было бы, если б 
они затерялись, были забыты в на
шей детской литературе; вот почему 
мне захотелось напомнить о них се
годняшним детям.

На маленькой пластинке записа
на сказка Ивана Пуни (1892—1956) 
«Иеремия-лентяй» в чтении народного 
артиста СССР Ростислава Плятта.

ДОМ СОЛНЦА,
ДОМ ВЕТРА, ДОМ ГОРЫ...

§  М52 43185—6 Сказки на
родов мира. Ш и д д а. Ассирий
ская и эфиопская народные сказ
ки. Пересказал Владимир Гло- 
цер. Читает Р. Плятт. Редакторы 
В. Вартанова, И. Якушенко, зву
корежиссер А. Рымаренко.

По правде говоря, я не встречал 
детей, которые бы не любили сказок. 
Сказки любят все дети.

И я вам не открою секрета, если 
скажу, что сказки любят и взрослые! 
И еще скажу то, что наверняка не 
все знают: что те сказки, которые 
любят дети, когда-то, давным-давно 
сочинили для себя взрослые, а уж  
потом, много веков спустя, их пере

сказали для детей писатели-пересказ
чики, потому что во взрослых сказках 
не все могло быть интересно детям. 
С тех пор многие и многие взрослые 
сказки стали детскими.

Так произошло и с двумя народ
ными сказками, записанными на этой 
пластинке.

Ну разве не любопытно было са
мим взрослым рассказывать друг 
другу сказку о том, как посватали 
маленького белого мышонка с до
черью солнца? А вот в эфиопской 
сказке о юном мышонке «три муд
рых старца из мышиного рода» за
думали как раз такое сватовство. Вы

дать прекрасного мышонка за дочь 
солнца, — на меньшее они не сог
ласны! Вместе с мудрыми старцами 
мы обходим дома всех знатных же
нихов. А они, эти дома, не какие- 
нибудь обыкновенные! Дом солнца. 
Дом ветра. Дом горы...

Сказка подарит такие путешест
вия, какие и в снах не приснятся. 
А заодно позволит поразмыслить, 
кто же сильнее всех на свете: солн
це, гора, ветер или... мыши?

Сказка о том, как искали невес
ту для мышонка, окончится, конеч
но, счастливо. И конец ее будет ве
селый, чуть-чуть насмешливый.

А вот ассирийская сказка о ведь
ме по имени Шидда, которая была 
«очень доброй и вреда людям не де
лала», заставит смеяться едва ли не 
с той минуты, как появится сама 
Шидда. Сначала Шидда покажется 
странной, но скоро мы к ней привык
нем и начнем понимать, как, в сущно
сти, легко с ней разговаривать, — пус
кай нрав у нее очень хитрый.

Я пересказал эти две народные 
сказки, радуясь им и предвкушая 
детскую радость, и думаю, что они 
детям понравятся. Послушайте пла
стинку — и вы почувствуете, как уди
вительно читает сказки артист Рос
тислав Плятт.

Обозрение подготовил 
Владимир ГЛОЦЕР
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Детство, 
спасающее мир

Так уж получилось, что наша 
встреча с композитором Григорием 
Гладковым произошла 1 июня — в 
День защиты детей. И поэтому пер
вым не мог не прозвучать вопрос: 
почему вы пишете для детей?

— Если сказать честно, то я пишу 
свои детские песни не для детей. Хо
тя мне приятно, что дети их поют. 
Правда, их поют и взрослые. Но пи
шу я детские песни для того, чтобы 
ребенок не умер во мне. Мы совершаем 
большую ошибку, когда считаем, что 
наше призвание только учить детей — 
у детей нужно еще и учиться. Иск
ренности, честности, открытости, уме
нию радоваться каждому дню, мгно
вению, смотреть на мир добрыми гла
зами. И мне кажется, что самые злые 
начальники, самые беспардонные са
модуры, самые жуткие диктаторы, 
угнетавшие народы, — это люди, 
в которых ребенок умер очень, очень 
рано. А может быть, его убили в них. 
И поэтому — да здравствуют дети, 
да здравствует детское в нас, до самых 
седых волос!

Несколько слов о Григории Глад
кове тем, для кого он нуждается в 
представлении. Сейчас фирмой «Ме
лодия» выпущено пять авторских пла
стинок композитора: «Чудетство»
(С52 19235—6), «А может быть,
ворона» (С52 19661—008), «Полный 
вперед!» (С52 22685—6), «День от
крытых зверей» (С50 24783 006), 
«Пой, Вася!» (С50 26397—8) и «Пти
чьи разговоры» (М52 44087—8) — 
по страницам детского журнала «Ко
лобок». В ближайшее время выйдет 
новая пластинка «Фокусник». Григо
рий Гладков — автор музыки к мульт
фильмам «Пластилиновая ворона», 
«Падал прошлогодний снег», «По 
щучьему велению», «Про Веру и Ан
фису», «Молочный Нептун», «В ко
робке с карандашами», заставке к 
телепередаче «Будильник». Также 
им написана музыка к художествен
ным фильмам «Сказки старого вол
шебника», «Поезд вне расписания», 
«Всего один поворот». И еще музыка 
более чем к двадцати спектаклям в 
разных театрах страны (в основном 
кукольных).

— Гладков — распространенная 
фамилия, в том числе н среди ком
позиторов. Часто в таких случаях бе
рут псевдоним. Почему вы не сделали 
этого?

— Я очень дорожу своей фами
лией. Меня назвали Григорий в честь 
моего деда — Григория Павловича 
Гладкова, который погиб во время 
Великой Отечественной войны, вы
полняя боевое задание партизанского

отряда «Смерть немецким оккупан
там» на Брянщине. А потом, в нашей 
стране нет выраженного шоу-бизнеса, 
и каждый дорожит своей фамилией, 
именем — вот почему у нас много 
однофамильцев. Это русская тради
ция, а отличаться нужно творчест
вом.

Григорий Гладков родился в Ха
баровске, потом родители переехали 
в Брянск. Они видели своего сына 
инженером, поэтому Григорий закон
чил технический вуз и работал в Ле
нинградском трамвайно-троллейбус
ном управлении. Кстати, Ленин
град — самый трамвайный город в 
мире. Но это уже сюжет для другого 
рассказа. Управление располагалось 
напротив хореографического учили
ща им. Вагановой, и зимой в осве
щенных окнах были видны немые тан
цы балерин, а летом танцев видно 
не было, зато из открытых окон до
носились волшебные звуки музыки. 
Возможно, это обстоятельство поро
дило чувство раздвоенности в душе 
молодого специалиста по трамвай

ному делу, и Григорий Гладков по
ступил в музыкальное училище, поз
же закончил институт культуры, был 
членом театра-клуба «Суббота», воз
главляемого Ю. А. Смирновым-Нес- 
вицким, в конце концов стал профес
сиональным композитором. И все же 
прошлое не проходит бесследно: на 
одной из пластинок Гладкова записа
на песня «Трамвайный парк».

— Григорий, скажите, это очень 
любопытно, как же все-таки вы пере
шли к профессиональной музыкаль
ной деятельности?

— Отчасти, а может быть, и в ос
новном виной этому был Эдуард Ус
пенский. Благодарен судьбе за то, 
что мне встречались прекрасные лю
ди, яркие художники, обладавшие 
к тому же очень ценным, но, к со
жалению, редким качеством — уме
нием помочь начинающим сделать 
первые шаги. Одним из таких людей 
был Эдуард Николаевич. И до сих 
пор он несет свою благородную мис
сию. Сейчас это детский литературный 
кружок (член которого, Маша Блин- 
кина, со своим рассказом завоевала 
в Австралии приз). А в мое время он 
работал редактором творческого 
мулитобъединения «Экран» и соби
рал вокруг себя молодых мультипли
каторов. В их числе оказались Алек
сандр Татарский и Игорь Ковалев из 
Киева и я, ваш покорный слуга, из 
Ленинграда. Причем не только соби
рал, но помог сделать наш первый 
мультфильм «Пластилиновая воро
на» и сражался за него. А во времена 
оны, и, будем надеяться, что теперь 
уж только в оны, это были настоящие 
сражения.

— С тех пор, как известно, вы 
живете в Москве. Что же было при
чиной переезда?

—  Од н о й  и з  причин явилось то, 
что в Ленинграде нет мультиплика
ции, чему я удивляюсь до сих пор. 
Художники есть, киностудия есть, 
а мультипликации — нет. Практиче
ски все мультфильмы, в которых я 
принимал участие, были созданы в 
Москве. По зато все мои пластинки 
были записаны на ленинградской 
студии грамзаписи, с которой у меня 
сложились очень теплые взаимоот
ношения.

— И я  бы добавил — очень про-
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дуктнвные. Как вы сумели достичь 
такого взаимопонимания?

— В 1982 году после выхода 
мультфильма я предложил студии 
сделать пластинку, показал материал 
с песнями из «Пластилиновой воро
ны», и, поскольку мультфильм уже 
широко шел, было решено сразу при
ступить к записи. Это была моя первая 
работа для пластинки, и я очень вол
новался. Волнение мое еще более уси
лилось, когда я узнал, что запись 
будет производиться в огромном зале 
Хоровой капеллы им. Глинки, на сце
не которой выступали и прославлен
ные музыканты из всех стран мира. 
В записи участвовал прекрасный 
ленинградский джазовый ансамбль 
«Диапазон», и его клаксонист во вре
мя записи расположился в ложе, где 
некогда сиживал император. Я про
никся огромным уважением к фирме 
«Мелодия» и подумал, что если в та
ких залах записывается миньон, то 
где же тогда пишутся гиганты? Толь
ко позднее я узнал, что Ленинград
ская студия по бедности не имеет 
своего помещения и вынуждена арен
довать зал капеллы.

— Ну что ж, мелькнувшая тень 
императора, может быть, способст
вовала успеху вашей первой работы 
в грамзаписи. Кто были другие ваши 
соавторы? Расскажите о них.

— Несколько работ на «Мелодии» 
я сделал с ленинградским поэтом 
Михаилом Ясновым. Чтобы вам было 
ясно, какие стихи он пишет, я проци
тирую несколько строчек:

Ну-ка, мясо,
В мясорубку шагом марш!
Стой, кто идет?
— Фарш!
Первая наша пластинка называ

лась «Чудетство». Нам, взрослым, по
нятно, откуда произошло это слово, 
но когда я спрашивал ребят, во время 
встреч с ними, из каких двух слов 
состоит «Чудетство», я лишний раз 
убеждался, что их фантазия гораз
до богаче нашей, взрослой. Наряду 
с отгадками «Чудесное детство», 
♦ Чуковский и детство», «Чудодет- 
ство» обязательно возникают «чудо
вищное детство» или просто «кошмар
ное». Мы очень хотели, чтобы эта пла
стинка была записана с детьми, дети 
должны были участвовать в чтении 
стихов и пении песен. Но по техни
ческим причинам этого не получи
лось. И я мечтаю, чтобы одна из 
следующих пластинок была записана 
именно так — взрослые и дети.

— Вы, как видно, придаете особое 
значение такого рода сотрудниче
ству?

— Да. И поэтому все последую
щие пластинки — «Полный вперед», 
«День открытых дверей», «Пой, Ва
ся» — имели подзаголовок «Песни 
для детей и их родителей». Я счи
таю, что детские стихи и песни долж
ны слушать и родители. Ведь несмот
ря на то, что десятки наших поэтов 
и композиторов пишут песни для де
тей, они все равно поют «Машину 
времени», Аллу Пугачеву, Михаила 
Боярского, и, страшно сказать, «Чер

ный кофе». Последняя надежда по
вернуть детей к детскому реперту
ару — это родители, поющие детские 
песни. И мне очень приятно, что мою 
новую пластинку с песнями для де
тей выпускает взрослая редакция. 
Диск будет называться «Фокусник», 
а записал ее ансамбль с очень серь
езным названием «Кукуруза».

— И название' пластинки очень 
серьезное. Да и других пластинок то
же. И вообще все ваше творчество 
отличается глубокой серьезностью.

— Да, все, что я делаю — это 
очень серьезно. Взять, например, пла
стинку «День открытых зверей». Мы 
с Михаилом Ясновым придумали ее 
не для того, чтобы повеселить народ, 
а с тем, чтобы еще раз повернуться 
лицом к нашим меньшим братьям — 
животным и птицам. Человечество, 
а точнее равнодушная его часть аб
солютно уверена, что она на планете 
главная, а все остальные живут и рас
тут лишь для того, чтобы услаждать 
ее слух и глаз. Может быть, именно 
поэтому планета стремительно несет
ся к своей экологической гибели. А 
то, что песни шуточные, — всего лишь 
форма. Содержание гораздо глубже. 
И вообще мы устали от нотаций, догм, 
командного тона. Эта интонация аб
солютно не воспринимается не только 
детьми, но и взрослыми. А потому 
самый короткий путь к сердцу — 
через шутку.

Материал подготовил И. ПАНТЕЛЕЕВ

И снова Петров 
и Васечкин

•  С60
Ф и р м а  «М елод ия»  вы пустила плас

ти н ки  «П р икл ю че ни я  П етрова и Васеч
кина , о б ы кн о ве н н ы е  и невероятны е» 
по  м отива м  о д н о и м е н н о го  телеф иль
ма.

С ге р о я м и  В ладимира А лени ко ва , 
Валентина Горлова и Вадима З ел и ков - 
с к о го  —  П етровы м  и В асечкины м  —  
ю ны е  зри тел и  п о зн а ко м и л и сь  давно, 
в о д н о м  из вы пуско в  ки н о ж ур н а л а  
«Ералаш». Затем  были м ультф ильм  
«П ерем ен ка»  и, н аконец , м узы ка л ь 
ны й телеф ильм  «П р икл ю че ни я  П е тр о 
ва и Васечкина». Главный п р и з  ки н о 
ф естиваля в Киеве «М олод ость-83» , 
награды  за испол нение  д е тски х  ролей  
на м е ж д ун а р о д н ы х  ф естивалях, с и м 
патии зр и те л е й  по буд и ли  создателей  
карти ны  п р о д о л ж и ть  ра б оту . С пустя 
го д  появились «Ка ни кулы  П етрова и 
Васечкина», ко т о р ы е  бы ли встречены  
не м ен ее  ра д уш но . Ф о н о гр а м м ы  б ы 
ли сделаны  с ансам б лем  «М елод ия»

по д  упр авле ни ем  Б. Ф р у м к и н а  (I часть) 
и «Ф естиваль» по д  упр авле ни ем  О . Ш е - 
р е м е н к о  ( I I  и I I I  части). П очти пять лет 
о тд е л я ю т  ф ильм  о т  грам записи . За это 
вре м я  « П р иклю че ни я »  не тол ько  не 
состарились, а н а о б о р о т , стали ещ е 
больш е п о пул я р н ы , так ка к  н е о д н о 
кр атн о  появлялись на телеэкр ане . В за 
писи ж е  они  п р и о б р е л и  м н о го  новых 
о тте н ко в  н еож и д ан н ы х ню ансов бла
го д а р я  зам еча тел ьно м у  ве д ущ е м у  и 
и спол ни тел ю  н е скол ьки х  р о л ей  С е р ге ю  
Ю р с к о м у , чей о б р а з  В икн и ксо ра  из 
«Р еспублики  Ш К И Д »  пам ятен  д о  сих 
по р .

Такой успех, вы павш ий на д о л ю  п р о 
и зведения  для д етей , не совсем  типи
чен. В отли чи е  от  б езво зр астн ы х  тво 
ре ни й , интересны х и д е д уш ка м  и вн у 
кам , или п р и м и ти вн ы х и сто ри й  для 
совсем  м а л е ньки х , « П р и кл ю че н и я  Пет
рова и Васечкина» и м е ю т  точны й ад 
р е с : для ср е д н е го  ш ко л ь н о го  возраста, 
т о го  пери од а , ко гд а  п р о и схо д и т  ф о р 

м ир ован и е  личности, становление  ха
р а ктер а . И м ен но  в этом  возрасте  о с о 
б е н но  важ ны  м узы ка л ь н о е , эстетиче
ско е  воспитание, сп о со б ствую щ е е  все
с т о р о н н е м у  р а скр ы ти ю  в о зм о ж н о с те й  
у  п о д р а ста ю щ е го  по кол ен и я .

В аннотациях к  пластинкам  не со
всем  точн о  указан  ж а н р  « П р и кл ю ч е 
ний». В о д н о м  случае они  названы 
« м ю зи кл о м » , в д р у го м  —  « р о к -о п е - 
рой» . О б ъ единяя , н есо м н е н н о , черты  
и п е р в о го , и в торого , « П р иклю че ни я »  
все ж е  отли чаю тся  от сц ен и чески х  (или 
экра нн ы х) м узы ка л ьн о -д р а м а ти че ски х  
ж а н р о в , в ко то р ы х  главны м  является 
кон ечн ы й  результат, худ ож ествен н ая  
ценность  сам их пр ои зве д е н и й . «П ри
кл ю че н и я»  интересны  п р е ж д е  всего 
тем , что пр ед ста вляю т соб ой  к а к  бы  
ш кол ьны й  театр, в к о т о р о м  у р о к  за м е 
н яю т р е пети ции , а учителя —  р е ж и ссе р  
и проф ессиональны е а ктеры , вовле
ка ю щ и е  уче н и ко в  в а ктивное  со тв о р 
чество. Здесь на первы й план вы ступа
ет не эстетическая значим ость  сам о го  
п р о и зве д е н и я , а сам оц е нн о сть  х у д о 
ж е стве н н о й  деятельности  ш ко л ь н и ко в , 
степень участия их в т в о р ч е ско м  п р о 
цессе.

Не случаен, наверно , эп и зо д  в «Пет
ро ве  и В асечкине», ко гд а  геро и  на п р о 
с м о тр е  л ю б и м о й  карти ны  «Белое сол н 
це  пусты ни» н е о ж и д а н н о  из зри тел ей  
превра щ аю тся  в уча стн и ко в  и п о м о га ю т  
кр а сн о а р м е й ц у  С ухову  о трази ть  напа-
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дение  бандитов . А н . К узн е ц о в у , ис
по л н и те л ю  роли  С ухова, че рез  д вена
дцать лет после три ум ф а льн ой  п р е м ь 
еры  «Белого солнца» приш лось  ещ е 
раз п е р е ж и ть  на экране  те н а п р я ж е н 
ные м инуты , но у ж е  вм есте  с ге р о ям и  
П етровы м  и В асечкины м , ко т о р ы м  он 
и под ы гры вал  и ко то р ы х  вовлекал в 
действие, заставлял играть вм есте с 
соб ой .

М н о ги е  сю ж е ты , исто ри и , составив
ш ие «П р иклю че ни я» , взяты  из класси
ки , архетипичны е об разы  вар ьир ую тся  
на разны е лады. Первая новелла —  
« У кр о щ е н и е  стропти вой » , —  в ко т о р о й  
П етров пы тается играть  ро ль  П етруччо, 
у кр о щ а я  Катрин  —  М аш у С тарцеву. 
О н  вы пивает ее м о л о ко  в б уф ете , п о 
глощ ает п и р о ж к и , по д кл ад ы вает  ей 
кн о п ки  на парту и сам ж е  попадается 
на свои ул о вки . Вторая серия «П ри
клю че н и й »  называется «К нам  едет 
хулиган» и представляет соб ой  и м п р о 
ви за цию  на тем ы  го го л е в с ко го  «Реви
зора» . В пи о н е р ски й  ла герь  с е го  р а з 
м е р е н н о й , ул о ж е н н о й  в с тр о ги е  граф и 
ки  ж и з н ь ю  пр и хо д и т  известие, что к 
ним  едет хулиган , состоящ ий  на учете  
в м ил ици и . Это наруш ает привы чное  
течение собы тий , за хулигана пр и н и 
м ается, ко н е ч н о , не тот, ж е р тва м и  не 
д о р а зум е н и я  становятся все те ж е  Пет
ров и В асечкин. З аклю чител ьная  часть 
три л огии  —  «Рыцарь» —  это параф раз 
« Д о н-К ихота» . В об разах  сервантовских 
геро ев  пр ихо д ится  побы вать наш им  
н е ун ы ваю щ и м  д р узь я м .

К аж ется  вполне за ко н о м е р н ы м , что 
в разны х го р о д а х  откры л и сь  клуб ы , 
названны е им енам и  пе р со н а ж е й  «П ри
кл ю чен и й» , а дети сами п р и д ум ы ва ю т  
п р о д о л ж е н и е  историй  и р а зы гры ваю т 
эти сам од ел ьны е пьесы , в ко то р ы х  для 
всех есть ро ли  по силам  и где  нет не 
д остатка  в л ю б и м ы х  ге р о я х , заи м ство 

ванных из по пул я рн ы х ф ильм ов, с п е к 
таклей , к н и ж е к .

По ж а н р у  « П р иклю че ни я »  б л и ж е  
всего  не к тра д и ц и о нн ы м  театральны м  
сп е кта кл я м , а « Ш ул ьве р ку»  Карла О р 
фа, н е м е ц ко го  ко м п о зи то р а , чья м у 
зы ка л ьн о -п е д а го ги че ска я  систем а
основана на три ед инстве  м у зы ки , д ви 
ж е н и я  и речи  в процессе  воспитания 
личности. В ажно, что пьесы « Ш ул ьвер - 
ка» рассчитаны  не на о со б о  од аренны х 
детей , а на всех ш ко л ьн и ко в . Сам О рф  
в н е ско л ько  то м о в  «Ш ульвер ка »  в к л ю 
чил м н о гон ац и он ал ьн ы й  ф о л ь кл о р  
наряду с за га д ка м и , считалкам и , с ка з 
кам и , а та кж е  п р о и зве д е ни я  С оф окла , 
Гёте, Ш е ксп и р а  ка к  лучш ие  о б р а зц ы  
наро дн ой  поэзии . По м н е н и ю  н е м е ц 
к о го  к о м п о зи то р а , детство обращ ается 
к старейш им  язы ко вы м  и м узы ка л ь 
ны м  ф о р м а м , ко то р ы е  д ухо в н о  со о т 
ветствую т ра нни м  ступен ям  развития 
сознания . Н еслож ны е ри тм и ч е ски е  и 
м е л о д и ч е ски е  м узы ка л ьн ы е  и нстр у 
м енты  зо вут  к танцу, танец р о ж д а е т  
м у зы ку . И м п р о в и зи р о в а н н о е  м у з и ц и 
рование  ф о р м и р уе т  «танцую щ ий  хор», 
испол ня ю щ ий  д рам ати зи ро ван ны е  сти
хотворе ни я  и сц ен ки . Все вм есте это 
дает в о зм о ж н о с ть  развивать сп о со б 
ности, за л о ж е н н ы е  в к а ж д о й  личности.

«П р икл ю че ни я  П етрова и Васечки
на» начинаю тся с ха р а кте р н о го  п р о л о 
га —  приглаш ения  к  песням , танцам , 
и гр ам . П ерепалка  м е ж д у  ш ко л ь н и ка 
м и  —  о чем  они д о л ж н ы  петь, и м е ю т  
ли они свое лицо  и п о ч е м у  у них нет 
свое го  ре пер туар а , —  заканчивается 
веселой песней «Все хочется сам им  
узнать...» , ко то р а я  втягивает всех з р и 
телей в и гр у -пр е д ста вл е н и е , ф актиче 
ски  не о гр а н и ч е н н ую  р а м ка м и  звуча
ния пл астинок, ее м о ж н о  п р о д о л ж и ть  
д о м а , в ш кол е , на улице . В создании  
п р азд н и чн ой , и гр иво й  и д рам ати чной

о д н о в р е м е н н о  атм осф ер ы  больш о е  
значение и м еет м узы ка , ко то р а я  очень  
точно  и к о н кр е т н о  вписывается в д е й 
ствие, нигд е  и ни ра зу  не отступает от 
главной задачи —  вовлечения всех 
участников  в м у зы ка л ь н у ю  и м п р о в и 
заци ю .

Д ля  м о с к о в с к о го  ко м п о зи то р а  Тать
яны О стр о вско й  это первая крупна я  
работа в ки н о  и в грам запи си , но она 
д а л е ко  не н ови чо к  в д е тс ко м  ж а н р е . 
У нее м н о го  пр о и зве д е н и й  для детей , 
вош едш их в разны е нотны е сб о р н и ки , 
нем ало песен, пр озвучавш и х на радио , 
телевидении  в п р о гр а м м а х  для ю ны х 
слуш ателей  и зри тел ей , м ул ьтип л и 
каци он н ы х ф ильм ах. О ко н чи в  И нститут 
им . Гнесиных по классу ф ор теп и ан о  в 
1974 го д у , а в 1976 —  ка к  к о м п о з и 
то р , О стровская  препод авала  в У чили
щ е им . И пполитова-И ванова и о д н о в р е 
м е н н о  писала м у зы ку . Вот у ж е  н е ско л ь 
ко  лет ка к  она заним ается то л ько  соч и - 

0 нением  м узы ка л ьн ы х п р о и зве д е ни й  
^  м алы х и больш их ф о р м . П осле «П ри- 
^  кл ю чен и й»  у нее сра зу  появилось м н о - 
о. го  п р е д л о ж е н и й  писать м у зы ку  для 
^  м узы ка л ьн о -д р а м а ти ч е ски х  пред став- 
^  лений , спе ктакл е й , ф и л ьм о в - И это 
0 естественно . В м узы ка л ь н о м  реш ении  
о д етски х  п р о и зве д е н и й  О стровская  по л - 
Ф  ностью  и скл ю ч ает  п р ин ци п  «м аленькое  

искусство» для м але ньки х , ка ко й  бы то 
ни бы ло пр им и ти в . Вне ко н те кста  с ю 
ж ета , о б щ е го  д ействия ее песни вполне 
м о гл и  бы вписаться в л ю б у ю  эстрад н ую  
п р о гр а м м у  или д рам ати чески й  с п е к 
такль, н астолько  со в р е м е н н о  ее те м б 
р о -д и н а м и ч е ско е  м ы ш ление .

В «П р иклю че ни я х»  тр уд н о  найти 
две п о х о ж и е  песни, и спо л ьзую щ и е  
о д и н  и тот ж е  ри тм и ч е ски й  или м е л о 
д ический  р и сун о к , тр а д и ц и о н н ую  аран
ж и р о в к у  или банальны е интонации . 
Д и апа зо н  ее творче ских  в о зм о ж н о с те й  
очень ш и р о к, к т о м у  ж е  ей удается 
под чинить  свою  ф антази ю  а в то р ско м у  
зам ы слу.

Песни О стр о вско й , звучащ ие в 
«П р иклю че ни я х»  —  «С казки» , «О ки 
но», «П р иклю че ни я» , « С ко м о р о хи » , 
.«Зеленая лош адь», «П ро ш м еля» и д р у 
гие —  в кл ю ч а ю т  элем енты  и р о к -н -р о л - 
ла, и д и с ко -м у зы ки , есть среди  них и 
написанны е по кан он ам  пр о ф е сси о 
нального  к о м п о з и т о р с к о го  творчества. 
Нет пр отиво поставле ни я  од н и х  стилей 
д р у ги м , п р отиво речи я  разны х о р ке с т 
ров  —  э л е ктр о м узы ка л ьн ы х  и нстр у 
м ентов  и, н апр им е р , д ухо в о го , ко то р ы е  
естественно звучат вм есте . И, казалось 
бы , совсем  не «детская» песня «Ваше 
б л а го р о д и е , го сп о ж а  удача» из «Бело
го солнца» сво б о д н о  уж ивается со 
«ш кольной»  те м а ти ко й , и рон и чн ы м и  и 
ш уточн ы м и  песням и, и спол ня ем ы м и  
сам им и  ре бятам и  —  К остей  Гаврило
вы м , А леш ей  Н ови ковы м , Л еной  Д е л и 
баш  и д р у ги м и . Благодаря м у зы ке , ее 
сво б о д н о й  стихии удалось бы ть столь 
уб ед ительн ы м и  и главны м  ге р о я м  —  
Ф е д е  С туко ву  (П е тро в ), Славе Гали
улли ну  (В асечкин ), Нине Гом иаш вили 
(М аш а).

3. СТАСОВ
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ф  С60 ооооо ООО 
Ч у р  м е н я  Группа «МО

ЗАИКА». Редактор О. Глушко
ва. Звукорежиссер

5 декабря 1989 года группа отме
тит двадцатилетие своего существова
ния. За это время коллектив едино- 
мышленников-любителей вырос из 
скромной пародийно-лирической 
группы в профессиональных музы
кантов, тяготеющих к драматиче
скому театрализованному представ
лению. Вторая пластинка «Мозаики» 
дает повод для серьезного разговора 
о дальнейших творческих перспек
тивах, планах этого интересного мос
ковского коллектива.

«Песни, вошедшие в пластинку 
„Чур меня", — говорит руководитель 
группы Ярослав Кеслер, — это на
броски, этюды к будущей большой 
работе. Здесь вы не найдете еще сквоз
ной темы, единого лирического ге
роя. Но в каждой из них — будь 
то „Глухи", „Гипноз" или „Нокда
ун", — содержатся элементы диало
га, не только выраженного словами, 
но и с помощью музыки, инструмен
тов. Любая из наших песен — это по
пытка эксперимента в области „ин
струментального театра", которая в 
дальнейшем, мы надеемся, поможет 
нам перейти к крупным музыкальным 
формам.

В свое время, около десяти лет 
назад мы ставили рок-оперу „Иисус 
Христос — суперзвезда" на русском 
языке. Недавно мы ее возобновили 
и играли фрагменты из произведе
ния Э. Уэбера и Т. Райса в дни празд
нования тысячелетия Крещения Ру
си. В какой-то степени это тоже под
готовка, прикидка к большой работе 
над музыкально-сценическим произ
ведением.

Важным для нас, для нашего кол
лектива сейчас является то взаимо
понимание, сыгранность группы, ко
торой нам удалось достигнуть. Му
зыку к нашим песням пишу не только 
я сам, но и В. Шморгунов. Мы вклю
чаем в свой репертуар песни на стихи 
разных поэтов. Например, М. М ут
ников писал слова к заглавной пес
не „Чур меня", М. Журкин — к зак
лючающей пластинку песне „Луна
тик". В отличие от первого нашего 
диска „Рубикон", в записи не при
нимал участие наш вокалист Юрий 
Малистов. Он был в отъезде и вер
нулся, когда работа над пластинкой 
была уже завершена. В „Чур меня" 
состоялся вокальный дебют В. Ажа- 
жа, исполнившего песню „Вслед иду
щему". Он принимал также участие 
и в аранжировках.

Ближайшие планы группы, по
мимо выступлений, — работа над за
писями, репетиции, подготовка к 
большому музыкально-драматиче
скому произведению. Что это будет, 
рок-опера или какой-нибудь другой 
жанр, пока сказать трудно».

•  С90 26849 006
Ш е с т в и е  р ы б  Группа 

«ТЕЛЕВИЗОР». Звукорежиссер 
А. Тропилло. редактор А. Устин.

Творчество этой группы приобре
тает все большую популярность у нас 
в стране и за рубежом. Клипы, запи
си, концерты появляются все чаще. 
Первая пластинка, выпущенная на 
«Мелодии», представляет одну из са
мых ранних программ «Телевизора», 
записанную в полусамодеятельной 
студии А. Тропилло в Ленинграде. 
Мы предлагаем нашим читателям

интервью с руководителем группы, 
клавишником и вокалистом, автором 
всех текстов «Телевизора» — Михаи
лом БОРЗЫКИНЫМ.

Есть ли связь между названием 
группы и ее творческим кредо — 
остросоциальной, сатирической тема
тикой песен?

— Мне часто приходится отвечать 
на этот вопрос, и я всегда избегаю пря
мых аналогий: телевизор — публи
цистика — злободневные вопросы. Это 
особый мир, своеобразная призма, 
сквозь которую пропущено наше вос
приятие окружающей жизни. Когда 
собрался наш первый состав, мы иска
ли подходящее название. Оно непре
менно должно быть мужского рода, 
как нам казалось. В слове «телевизор» 
сочетание звуков «з», «р», понрави
лось. Мы на нем и остановились.

— В альбоме, выпущенном «Ме
лодией», можно найти перекличку пе
сен с различными телепрограммами, 
от информационных, публицистиче
ских до художественных фильмов — 
«Город», «Дальний Восток», «С вами 
говорит телевизор», «Товарищ Сухов». 
В какой-то степени они пародируют 
продукцию средств массовой инфор
мации. Случайно ли это?

— Такие точки соприкосновения, 
действительно, есть. Но я не могу ска
зать, что мы целиком отдаем себя па
родийному жанру, чтобы оправдать 
название группы. С момента нашего 
образования в конце 1983 года и пер
вого выступления на II феставале Ле
нинградского рок-клуба до настояще
го времени творчество «Телевизора» 
сильно изменилось. Мы стараемся не 
ограничивать себя тематическими, 
жанровыми или стилистическими 
рамками.

— В аннотации к пластинке ска
зано, что вы выступаете в стиле «жест
кая новая волна».

— Это не так. Понятие « новая вол
на» настолько расплывчато, что под 
него можно подвести практически всё, 
любую группу. «Телевизор» же, наобо
рот, ищет свое собственное лицо, ста
рается быть не похожим на другие. 
Я не взялся бы уточнять наш музы
кальный стиль.

— Вы — лидер группы, пишете 
тексты, играете, поете. Насколько 
сильно ансамблевое начало в вашем 
коллективе? Какую роль вы отводите 
другим музыкантам?
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— Состав «Телевизора» менялся. 
Ушли двое музыкантов, пришли но
вые. В настоящее время все члены 
группы — сыгравшийся, спаянный 
коллектив. Я не профессионал, не во
калист или поэт-песенник, для кото
рого подошла бы любая другая группа 
с виртуозами-исполнителями, способ
ными хорошо аккомпанировать. Пес
ни «Телевизора» — это нечто цельное, 
в них нельзя что-то выделять.

— В какой степени на вас оказало 
влияние творчество Б. Гребенщикова?

— В начале нашей работы очень 
большое. На этой пластинке — «Шест
вие рыб» — это особенно заметно...

— ...рыбки в аквариуме!?
— Может быть. Но в альбоме 1987 

года «Отечество иллюзий» этого влия
ния уже нет. Изменился не только « Те
левизор», но и «Аквариум».

— Сохранилась ли в Ленинград
ском рок-клубе традиция совместного 
музицирования, когда любители со
бирались по вечерам, чтобы просто по
играть вместе, как это было при запи
си альбома «Радио Африка»?

— Со времен первого фестиваля 
ленинградского рок-клуба, когда и 
был записан этот альбом «Аквари
ума» (1983), многое изменилось. 
Прежде всего сами группы. Они стали 
более профессиональными, ищут свое 
собственное лицо, творческий почерк. 
У «Телевизора» есть постоянные парт
неры, с которыми он выступает на 
концертах. Это «Алиса» и «ДДТ». 
Мы хорошо сработались, не мешаем 
друг другу.

— Вы перешли на профессиональ
ную работу?

— Отчасти. Мы выступаем от коо
ператива «Досуг» при Парке культу
ры во Всеволожске, под Ленинградом. 
Получаем какой-то минимум за свои 
концерты, прошли тарификацию. Это 
дает определенную свободу. У нас нет 
напряженного графика, как в Лен- 
концерте. В месяц мы можем высту
пить два-три раза, а остальное время 
посвятить репетициям, работе над но
вой программой. Это очень важно. 
В отличие от других групп «со ста
жем», мы на фестивале ленинградско
го рок-клуба в 1988 году показали 
шесть новых песен.

— На этот раз «Мелодия» записа
ла почти все выступления на весеннем 
фестивале рок-клуба, и они выйдут в 
серии пластинок. Что на них будет 
представлено в исполнении «Телеви
зора»?

— Сейчас в Москве мы как раз 
доводим «до уровня» фестиваль
ные записи — накладываем отдель
ные инструменты, сводим фонограм
мы. Среди них песни «Вера», «Не 
плачь», «Пластмасса», «Политпесня», 
«Холод», «Отчуждение». Какие имен
но войдут из них, не знаю. Хотим пред
ставить также на худсовет «Мелодии» 
наш альбом «Отечество иллюзий», ра
зошедшийся на магнитофонных кас
сетах. К некоторым песням сняты да
же клипы, в том числе и зарубежны
ми фирмами. Например, итальянское 
телевидение сделало ролик к песне 
♦ Твой папа фашист» из этого альбома.

— По образованию вы филолог. 
Повлияла ли ваша профессия на пес
ни?

— Моя творческая деятельность, 
если это можно так назвать, началась 
с того, что я расстался со своей про
фессией. Точнее, меня отчислили с 
пятого курса ЛГУ за академзадол- 
женности. В то время, в 1984 году, «Те
левизор» готовился к своему первому 
выступлению на фестивале, я целиком 
ушел в работу, забросил учебу. Потом 
попытался наверстать упущенное, но 
было поздно. Во мне что-то произошло, 
я понял, что не стоит гнаться за дип
ломом, который обяжет меня мораль
но оправдать его. Я был не способен 
творчески относиться к своей будущей 
профессии, «Телевизор» определил 
мою дальнейшую судьбу.

— Что, по-вашему, сейчас самое 
главное для советского рока и для 
«Телевизора» в частности?

— Прошло время, когда наши 
группы существовали подпольно и 
достаточно было записать один магни
тофонный альбом, и известность ему 
была обеспечена среди поклонников 
запрещенных коллективов. Сейчас 
есть конкуренция, можно увидеть и 
услышать любую группу, и это нор
мально. Настало время серьезно рабо
тать. Необходимы записи, хорошая 
аппаратура, условия для творческой 
деятельности, реклама. От всего этого 
зависит дальнейшее существование 
любой группы.

ф  С60 26961 000 
Геннадий Гладков. Музыка к 

кинофильму «Ч е л о в е к с 
б у л ь в а р а  К а п у ц и н о в »  
Редактор В. Рыжиков. Звукоре
жиссер Ю. Рабинович.

О песнях, вошедших в эту плас
тинку, хочется говорить в обратном 
порядке, начать с конца, с последней 
песни «Все кончено». Ее нет в филь
ме «Человек с бульвара Капуцинов» 
для которого она была написана. В 
пластинку ее включили не потому, 
что не нашлось места в картине, а 
композитору было жаль затрачен
ных усилий. Дело в том, что это

одна из последних песен замечатель
ного актера Андрея Миронова, не до
жившего до премьеры «Человек с 
бульвара Капуцинов», это его проща
ние со зрителями, слушателями, все
ми, кто его знал и любил. Сейчас 
на «Мелодии» готовится отдельная 
пластинка с песнями Миронова. Она 
будет посвящена памяти рано ушед
шего (на сорок седьмом году жизни) 
в расцвете творческих сил народ
ного артиста РСФСР. Но в тех, более 
ранних песнях Миронова, не будет 
такого трагизма, столь пророческих 
интонаций, как во «Все кончено»: 
«А время лечит только тех,, кто болен 
не смертельно...»

Андрей Александрович сыграл 
много ролей в театре и в кино. Среди 
них много было серьезных драма
тических, не укладывающихся в на
ше представление о Миронове как 
актере комедийного плана. Начинал 
он с картины Ю. Райзмана «А если 
это любовь?». В Московском академи
ческом театре сатиры, куда он при
шел после театрального училища, ему 
стали поручать сразу главные роли. 
Сперва был Сэлинджер — «Над про
пастью во ржи», затем Дыховичный 
и Слободской — «Женский мона
стырь» и, наконец, Маяковский. С по
явлением Миронова в роли Присып- 
кина началась долгая жизнь этого 
спектакля, который шел почти до са
мой кончины актера. За Присыпки- 
ным последовали роли Жадова, Хле
стакова, Чацкого, Фигаро, Дон-Жуа
на, Мекки Мессера, Лопахина. Миро
нов работал с такими режиссерами, 
как В. Плучек, М. Захаров, А. Эфрос, 
Э. Рязанов, Л. Гайдай, А. Митта, 
И. Авербах, А. Герман и многими 
другими.

И все-таки естественно, что закон
чил он свой творческий путь такой 
веселой, жизнерадостной картиной, 
как «Человек с бульвара Капуцинов», 
где был в своем амплуа трагикоми
ческого героя. В ней подобрался уди
вительный состав артистов, которых 
трудно увидеть вместе даже на спе
циальных встречах со зрителями. 
Партнерами Миронова по фильму бы
ли Олег Табаков, Михаил Боярский, 
Николай Караченцев, Альберт Фи- 
лозов, Олег Анофриев, Игорь Кваша, 
Леонид Ярмольник. Камера запе
чатлела Миронова в последний раз 
в окружении блистательных актеров, 
каждый из которых мог бы сам пре
тендовать на главную роль. Немало
важно, что почти все они поющие 
драматические актеры, завоевавшие 
и эстрадную популярность. На пла
стинке песни звучат в исполнении 
не только А. Миронова, но и М. Бояр
ского, Л. Долиной.

Список «звезд* надо дополнить 
еще двумя именами — композитора 
Геннадия Гладкова и поэта Юлия Ки
ма. Вместе с Мироновым они встре
чаются не впервые. Песни из фильма 
«Человек с бульвара Капуцинов» на
верно, понравятся зрителям и слу
шателям не меньше, чем песни из 
телевизионных картин «Двенадцать 
стульев» или «Обыкновенное чудо».

«МЕЛОДИЯ» 4, 1988 41



ТЯЖЕЛЫЙ МЕТАЛЛ
•  С60 27413 ООО Г е р о й  а с 
ф а л ь т а  Группа «АРИЯ». Редак
тор О. Глушкова. Звукорежиссер 
Р. Рагимов.

Первая пластинка  этой гр уп п ы  б ы 
ла по д го товл ен а  ещ е го д  назад, о д н о 
вр е м е н н о  с « К р уи зо м » , но не вышла, 
так ка к  «А рия»  распалась. Н ескол ько  
м узы ка н то в , уш е дш их из колл екти ва , 
об разова ли  соб стве нн ую  гр у п п у  «М ас
тер», а в « А р и ю »  приш ли  д р у ги е  гита
ристы , исполнители . Часть песен из той 
пе рвой  п р о гр а м м ы  вош ла в пластинку 
«М астера», а «А рия»  по д го тови л а  и 
записала н о вую  п р о гр а м м у , с ко то р о й  
слуш атели им ели  в о зм о ж н о сть  по зн а 
ко м и ться  на ф естивале « Р ок-п ан ора м а- 
87».

Д ля  р уко в о д и те л я  груп пы  В иктора  
В екш тейна это не первы й ко л л е кти в , 
с ко т о р ы м  он  работает ка к  х у д о ж е 
ственны й наставник, ф о р м и р у е т  тв о р 
че ско е  лицо, м а н е р у  и стиль игры . 
М н о ги е  по м нят, вероятн о , е го  по во 
ка л ьн о -и н стр ум е н та л ьн о м у  ансам б лю  
«П ою щ ие сердца» . В скоре  слуш ателям  
пр ед сто ит  п о зн а ко м и ться  с ещ е о д н о й  
очень  и нтересной  гр уп п о й  «Раунд», 
ко т о р о й  р у ко в о д и т  В. В екш тейн, где 
поет вел иколепная  солистка , чей голос  
очень  необ ы чен, а для т я ж е л о го  м етал 
ла он  пр акти че ски  и скл ю ч ен ие .

Три из шести песен, вош ед ш и х в 
пл астинку «Герой асфальта», заним али

верхние  м еста в хит-парад е  «З Д », усту 
пив то л ько  п е рвое  м есто  «Н аутилусу 
П ом пилиусу» . Такое попадание и д аж е  
«скученность»  не случайны . Чаще м о ж 
но столкнуться  с ситуацией , ко гд а  пес
ни од н и х  и тех ж е  гр уп п  заним али 
первы е и послед ние  места в списках 
по пул я рн ости , что свидетельствовало 
о неод н озна чн ости  их творений . «А рия» 
в этом  о тн ош ен и и  д о во л ьн о  ровная 
груп па , ка ж д ы й  н о м е р  ко т о р о й  п р о д у 
ман и л о ги че ски  вы строен. В н е ко т о р о м  
отн ош ен и и  тяж елы й  м еталл «А рии»  
д а ж е  «академ ичен»  —  б ез  пе р е хл е с 
тов в эпатаж , ш о к, но и б ез  особы х о т 
кр о ве н и й . Стихи всех песен «Героя ас
фальта» написаны М . П уш ки но й . При 
всех сим патиях к  этой р о к-по э те ссе , 
нельзя не отм е ти ть , что они  сл и ш ко м  
ро вны е, сп о ко й н ы е  для ха р д -р о ка , ли 
тературн ы е . И ногда  о словах песен 
пр осто  забы ваеш ь и слуш аеш ь м у зы ку  
б е зо тн о си те л ьн о  к  ее  с о д е р ж а н и ю .

Первая п р о гр а м м а  «А рии» д о  у х о 
да А . Больш акова была более  уб е д и 
тельной . Стихи А . Елина, ко то р ы й  те
перь  пиш ет песни для гр уп п  «М астер» 
и «Тайм-аут», более  спонтанны , не
п р е д ска зуе м ы , а м узы ка л ьн ы е  и сло 
весные о б разы  д о п о л н я ю т  д р у г  д руга .

Д е б ю ти р о ва л а  «А рия» в 1985 го д у  
и у ж е  на сл е д ую щ и й  год  вош ла в число 
вед ущ их проф ессиональны х ко л л е кти 
вов страны , д о сто й н о  вы ступив на п р е д 

ставительны х ф естивалях «Р ок-панора - 
м а-86» и «Вильню с-86». И з пе рвон а 
чального  состава в «А рии» и грает за
м ечательны й гитарист Валерий Х олсти- 
нин, студент м узучил ищ а , автор м у зы 
ки  песен «На сл уж б е  силы зла», «Тыся
ча сто». Вокалист Валерий Кипел ов ра 
ботал с В. В екш тей но м  ещ е в «П ою щ их 
сердцах» . Вместе с д р у ги м и  м у зы ка н 
тами —  гитар истом  С ерге ем  М а ври 
ны м , уд а р н и ко м  М и ха и л о м  У даловы м , 
б а с-ги тар истом  Виталием  Д уб и н и н ы м  
(в ы п ускн и ко м  м узуч ил ищ а  им ени  Гне
сины х) —  они составили слаж енны й  
ансам бль.

Сейчас груп па  «А рия» приступила 
к п о д го то в ке  свое го  че твер то го  м а г
н ито ф о н н о го  альбом а, м н о го  вы ступа
ет и гастролирует.

ф  С60
Группа «М А С Т Е Р »

Не прав тот, кто  утве р ж д а е т , что м у 
зы ка н то м  хэви-м етал быть пр осто . Х о 
р о ш и м  —  нет, пл охи м  —  да. П росто  
бы ть п о сред ствен но стью  в новой  вол 
не, д ж а зе  или классике . Но, к  со ж а л е 
нию , гр уп п  тя ж е л о го  р о ка  у нас в стране 
пр ед остаточн о , но засл уж и ваю щ их  вни 
м ания —  еди н ицы , не го во р я  у ж е  о 
ко л л екти вах , о твеча ю щ их м и р о вы м  
треб ован и ям . Их у нас катастроф ически  
м ало . Но они есть. И благод аря  ф и рм е  
«М елод ия»  м ы  вско р е  с м о ж е м  по зн а 
ком и ться  с о д н и м  из них.

М о с ко в с ко й  гр уп п е  «М астер» чуть 
б ольш е года, но ее по пулярн ость  среди  
м о л о д е ж и  уж е  очевидна. Более то го , 
се год н я  б уд е т  справед ливы м  сказать, 
что у ж е  в м о м е н т  свое го  об разова ни я , 
в ф еврале п р о ш л о го  года, она была 
об речен а  на успех. С л и ш ком  у ж  н е о р 
д инарны е м узы ка н ты  собрались в этом  
ко л л е кти ве . Ч етверы х из них пуб лика  
х о р о ш о  знала по их работе  в груп пе  
«А рия» .

«А рия» м н о ги м  обязана этим  чет
веры м  м узы ка н та м . Песни «Воля и 
р а зум » , «Встань», «Т орреро», написан
ные Б ольш аковы м  и Г рановским , п о 
пулярны  и по сей день. Но настал м о 
м ент, ко гд а  тво р че ско е  развитие 
«А рии»  приостановилось  и возн икла  
серьезная  опасность по вто рени я . У х о 
дя из колл екти ва , и м е ю щ е го  тв е р д ую  
р е п ута ц и ю , ребята  м н о ги м  рисковали , 
но б лагод аря  это м у  они  получили  в о з 
м о ж н о с ть  реализовать свое ж ела ни е  
двигаться дальш е, развиваться, делать 
свою , н овую  м у зы ку , что б ы ло  тр уд н о  
в составе «А рии». Еще не найдя н ового  
места работы , м узы ка нты  уж е  сочиня- 

§ ли новы е песни вче твер ом  в захлам ле н- 
з  н ом  по м ещ ени и  о д н о го  из а д м и ни стра - 
^  тивны х зданий  М о сквы , 
g  В м арте  груп па  была принята в М о с - 
^  к о в с к у ю  о б л астн ую  ф и л а р м о н и ю  

. (то гд а  в ней пел ещ е А л е кса н д р  А р з а - 
м асков ). Н еож и д а н н о  для сам их м у зы - 

К кантов  собы тия приняли  стр е м и те л ь - 
ф ный о б о р о т . В п е р в о м  ж е  турн е , в Л е-
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нингра де , «М астер» оказался  в состоя
нии в течение  недели  ка ж д ы й  вечер 
собирать  д есяти ты сячн ую  а уд и то р и ю  
в кр уп н е й ш е м  ко н ц е р тн о м  зале горо д а  
на Неве.

Вот, по ж ал уй , вкр а тц е  и вся пр е д ы с
тори я  кол л екти ва . А  тепе рь  настало 
врем я п о зн а ко м и ться  с м узы ка н та м и  
«М астера» п о б л и ж е : А н д р е й  Больш а
ков  —  гитара. Х уд ож ествен ны й  р у к о в о 
дитель гр уп п ы , автор  б ольш инства пе 
сен. Не им ея м у зы ка л ь н о го  о б р а зо в а 
ния, А н д р е й , б л агод аря  д о л го й  работе 
в лю б и тел ьски х  колл екти вах , вы рос в 
вы со ко пр о ф е сси о н а л ьн о го  и те хн и ч н о 
го  гитариста. Начинал он  в 1974 го д у  в 
гр уп п е  «Ш естое  чувство», п о то м  п е р е 
шел в в е н ге р с ку ю  ( !)  гр уп п у  «Ф л а м е н - 
го». Затем  последовали  «Ф аворит» , 
«Коктей ль» , «Зигзаг» . В состав по след 
него  ансам бля е м у  пр е д л о ж и л и  взять 
Константина Кинчева, но из этого  ниче
го не вы ш ло. «А рия»  стала по след н им  
этапом  на пути А н д р е я  в «М астер». 
С ущ ествует т а кж е  сольная запись м у 
зы канта  «Н ад оело !»  (85).

А л е кса н д р  Грановский  —  бас-гита - 
рист, ко н е ч н о , о д и н  из лучш их басис
тов в стране. Его сольны е н ом ера  на 
ко н ц е р та х  н е и зм е н н о  в о сто р ж е н н о  
пр иве тствую тся  п уб л и ко й . О н вм есте 
с Б ол ьш аковы м  —  цен тр  сц е н и ч е ско го  
действия. В р о к  приш ел в 1974 год у . 
П робовал себя в разны х колл екти вах , 
играл в д ж а зо в о й  студии  со с кр и п а чо м  
Н иколаем  Л арины м . В начале д есяти 
летия был в составе успе ш н ой  гр уп пы  
«С м ещ ение» , п о то м  —  пр оф есси онал ь
ная груп па  «Рулла» и приглаш ение  
С ергея С ары чева влиться в состав «А ль
фы». В м есте с ней записал второй  м а г- 
н итоальбом  «Бега». В окалист Н иколай  
Н осков  (ны не в «П арке Г о р ько го » ) 
п р е д л о ж и л  е м у  создать  гр у п п у  на базе  
«П ою щ их сер де ц» . Так появилась 
«А рия» .

И горь  М олчанов —  ударн ы е , р и т 
м ическая  м аш ина «М астера». О чень 
л ю б и т  вы ступать и не л ю б и т  сидеть в 
студии . О ко н ч и л  Ц а р и ц ы нско е  м у зы 
кальное  училищ е. После лю б и те л ьски х

гр уп п  б ез  названия играл в «П обрати 
м ах», «Э ки па ж е» , «Л егенде», «Р ок- 
м ара ф оне» , гр уп п е  «С топ». Вместе с 
Г рановским  приш ел в «А льф у». После 
ряда к о м м е р ч е с ки х  п о е з д о к  п р и со 
единился к  «А рии».

Кирилл П о кр о в ски й  —  клавиш ны е, 
сам ы й н езам етны й  и сам ы й н е за м е н и 
м ы й, ко гд а  д ел о  касается а р а н ж и р о 
во к , че ловек. В ы пускн и к училищ а 
им . Гнесиных. В 1982 го д у  образовал  
синтезаторн ы й  дуэт «А кц е н т» . Запись 
«А кцен та »  услыш ал Евгений М а ргули с  
и пригласил Кирилла в сво ю  гр уп п у  
«Н аутилус». После распада колл екти ва  
П о кр о в ски й  работал  сессионны м  м у 
зы ка н то м , по ка  не стал работать в 
«А рии».

С ергей  П опов —  гитара. С ам ый ве
селый м узы ка н т  «М астера» , во врем я 
ко н ц е р то в  б ерет  на себя левый край  
сцены . П ор ази тельн о  б ы стр о  принял 
стили стику  гр уп п ы  и у ж е  сейчас —  од ин  
из лучш их гитаристов  стиля. Работал 
в ансам бле «З дравствуй, песня», р у к о 
в о д и м о м  к о м п о з и т о р о м  Вячеславом 
Д о б р ы н и н ы м . С этим  ВИА выступал 
на «Р ок-панорам е-86» . М а рт  пр о ш л о го  
года стал пе р е л о м н ы м  в е го  ж и зн и .

М ихаил С еры ш ев —  вокал . Ч еловек, 
по сто янно  находящ ийся на пе р е д н е м  
плане. В свое вре м я М ихаил о ко н чи л  
ф и зкул ьтур н ы й  институт, и е го  к р е п 
кая ф игура  уравновеш ивает визуаль
ный баланс гр уп пы . П робовал  себя в 

— кол л екти вах  «З вездочет» , «И скатель», 
«Б аргузины », «П анорам а». В училищ е 
им . Гнесиных обучался по  классу ака д е 
м и ч е с ко го  вокала. П оследняя груп па  
М ихаила —  «Час пик» . В «М астере» с 
ию л я  п р о ш л о го  года.

И ещ е о д и н  м астер , ко то р ы й  часто 
остается в тени, —  поэт А л е кса н д р  
Елин, к о т о р о м у  в нем алой  степени 
об язаны  своей п о п ул я р н о стью  и 
«А рия» и «М астер». К р о м е  этих гр уп п  
А л е кса н д р  активн о  со труд н ич ает  с 
«Рондо», «Тайм -аутом » и «П р и м а д о н 
ной».

Н есм отря  на то что «М астер» —  
груп па  известная и м н о ги м и  лю би м ая ,

в грам запи си  ее карье ра  то л ько  начи
нается. Д о  сих по р  то л ько  од на  песня —  
«Щ и т и м еч» появилась на ч е р н о м  ви
ниле, в с б о р н и ке  «45 м и н ут  в в о скр е с 
ной студии».

И вот н акон ец  д е б ю тн ы й  альбом .
«Для нас это —  свое обр азны й  ка 

чественны й с ка чо к , —  го в о р и т  А н д р е й  
Б ольш аков, —  д о  сих п о р  все наши 
записи делались в лю б и те л ьски х  усл о 
виях. Запись на „М е л о д и и "  —  со в е р 
ш енно  д р у го й , более  вы сокий  у р о 
вень».

В пл астинку вош ло десять к о м п о 
зиций  —  свое об р азны й  отчет ансам бля 
за все вре м я  е го  сущ ествования. О т
кры вает д и ск  песня «М астер» —  ги м н  
гр уп пы , бы стры й, энергичны й , б е с к о м 
пр ом и ссны й . Текст песни при всей е го  
социальной  направленности  вызывает 
ассоциации  с сам ой гр уп п о й . «Щ и т и 
м еч» —  запись, у ж е  известная слуш а
телям . Здесь она дана в новой  а р а н ж и 
р о в ке , есть и зм ен ен и я  и в тексте , за
писаны купле ты , не вош ед ш и е в п е р в о 
начальный вариант. Вся песня очень 
насыщ ена эн ер ге ти че ски , что воо бщ е 
свойственно  м у зы ке  «М астера». Третья 
ко м п о зи ц и я  —  «Руки прочь»  —  о ткл и к  
м узы ка н то в  на собы тия , пр ои сход ящ и е  
в со в р е м е н н о м  м и р е . Песня вышла из- 
под  пера А л ексан д ра  Гран овско го , ее 
отли чаю т д инам ичны й  неор д и н арн ы й  
риф ф , вы сокая с ко р о сть , очень о р га 
ничное развитие  о сн овн ой  тем ы . Песня 
«Берегись» заверш ает се р и ю  вещ ей, 
написанны х в стили стике  трэш -м етал , 
и д е м о н стр и р уе т  с о в р е м е н н о е  лицо  
груп пы . Песня нервная, призы ваю щ ая 
пр отиводействовать  нарастаю щ ей эска 
лации насилия, в о з р о ж д е н и ю  ф аш изм а 
на планете.

«Воля и р а зум » , «Встань» —  песни 
пе ри од а  «А рии», написанные А н д р е е м  
Б ольш аковы м , д а ю т  слуш ателю  в о з 
м о ж н о сть  са м о м у  оце ни ть  тот качест
венны й с ка чо к , ко то р ы й  соверш или  
м узы ка нты  со вре м е ни  свое го  ухода 
из «А рии» В ообщ е вторая сторона  
пластинки  более  спо кой на . «Храни м е 
ня» —  так называется н еторопливая  
песня, созданная для ко н ц е р тн о го  ис
по лнения ; стоило ли вклю чать  ее в 
альбом? В о тп о л и р о в а н н о м  состоянии  
она м н о го  пр ои гры вае т. Новая вспы ш 
ка энергии  —  ко м п о зи ц и я  «Кто кого?». 
Н апор, с ко р о сть , о п ти м и зм . И заверш а
ет альб ом  единственная лирическая 
песня «Еще раз ночь» —  р а зд ол ье  для 
клавиш ны х, ее автора —  Кирилла П о
кр о в с ко го . П отенциальны й хит.

С. зиню к, 
А. СИДОРОВ
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ВАДИМ КОЗИН. Песни и ро

мансы. Записи 30—40-х годов. 
Редактор К. Тихонравов. Рестав
ратор Т. Павлова.

Наверное, я не скажу ничего ново
го, если замечу, что самый справед
ливый судья — это время. Все наши 
споры о том или ином явлении ис
кусства в конечном счете решаются 
временем и ничем иным. Навсегда 
остается лишь подлинное, настоящее, 
и не только остается, но как бы вы
свечивает новые грани, когда-то нами 
не то чтобы незамеченные, но по до
стоинству, быть может, неоцененные...

Обо всем этом я думала, слушая 
новую пластинку Вадима Козина 
(третью по счету, подготовленную 
«Мелодией»). Успех первых двух сви
детельствует о том, что артиста по
мнят: в своих многочисленных пись
мах почитатели его таланта сердечно 
благодарят за доставленную радость, 
просят включить в последующие дис
ки Козина ту или иную песню, а то 
и просто передать привет Вадиму 
Алексеевичу.

Чем же определяется сегодняшний 
интерес к артисту, слава которого 
была в зените более пятидесяти лет 
назад, к тому же работавшему в жан
ре, где мода столь непостоянна? Преж
де всего пленяет голос, красивый ли
рический тенор, светлый по своей 
окраске и широкий по диапазону. 
Честно говоря, мы отвыкли от такого 
на эстраде, и Козин в какой-то мере 
восполняет извечную потребность 
души внимать красивому голосу, зву
чание которого само по себе достав
ляет наслаждение.

Однако не только сила и красота 
голоса певца волнует нас сегодня 
(на эстраде есть немало артистов, 
обладающих незаурядными вокаль
ными данными), но и удивительное 
умение пользоваться теми богатства
ми, которыми одарила его природа. 
Тонкий вкус, подлинная культура пе

ния, искренность и открытость чувств 
и есть, пожалуй, наиболее важное 
в искусстве Козина. Можно по-раз
ному относиться сегодня к жанру, 
который он представляет. Можно этот 
жанр вовсе не любить, но в таланте 
певцу отказать невозможно.

Истоки творчества Вадима Козина 
в цыганском пении. Мать Вадима 
Алексеевича — Вера Владимировна 
Ильинская — была цыганкой. В дом 
Козиных в Петербурге нередко при
ходили Анастасия Вяльцева, Надежда 
Плевицкая, Варя Панина (двоюродная 
сестра его бабушки). Цыганскую пес
ню, цыганский романс Козин впитал, 
как говорится, с молоком матери. 
Он прошел замечательную школу, 
учился, но не копировал. От про
славленных исполнителей, работав
ших в этом жанре, его отличало одно 
важнейшее качество: внимание к по
этическому слову. Предвижу ирони
ческие замечания: какая там поэзия! 
И все же мне кажется, что это не так. 
Ведь песенная поэзия существует по 
иным законам, и здесь важен в пер
вую очередь талант артиста, умеюще
го извлечь из незатейливого текста 
особый смысл. Послушайте в исполне
нии Козина знаменитый романс 
«Осень». Сколько боли по утраченной 
нежности и доброте звучит в нем. Как 
мастерски создает певец картину 
увядания природы. («Осень, прозрач
ное утро... Солнце холодное, ран
нее...»), и, поверьте, вам не захо
чется спорить о поэтических достоин
ствах этого романса. Или другой 
пример — романс «Мой костер» (му
зыка Ф. Садовского, слова Я. Полон
ского). Казалось бы, петый и перепе
тый всеми цыганскими певцами, в 
исполнении Козина звучит так, будто 
мы слышим его впервые. Не печаль 
расставания здесь главное, а кочевая 
удаль, прощание как освобождение.

В романсе «Жалобно стонет» (му
зыка Д. Михайлова, слова А. Пуга
чева) Козин верен традиции, поет 
его так, как пели некогда замечатель
ные предшественники певца — цыган

ские исполнители. Все здесь доверено 
голосу, глубокому, чистому, слово как 
бы лепится к слову, образуя при
чудливую вязь, и вдруг — обретает 
неожиданный оттенок, пронзает нас 
особым смыслом. Каким образом уда
ется Козину в строке «и неужели про
шли те дни счастья», так произносить 
слово «счастье» — слить в нем всю 
свою боль и печаль? Сразу и не отве
тить. На то и мастер. Таких блесток, 
таких открытий у Козина множе
ство, и каждое из них волнует, ибо 
продиктовано истинным чувством.

Что же являл собою репертуар 
певца, представленный на дисках? 
Цыганских романсов не так уж и мно
го. Этот жанр был тогда не в чести. 
«Цыганщина», «жестокий романс» — 
самые невинные эпитеты, применяе
мые в ту пору критиками в адрес 
этого жанра, и его реабилитация за
висела прежде всего от вкуса испол
нителя. Вадим Козин выбирал луч
шее. Пел «Нищую» А. Алябьева (на
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стихи П. Беранже в переводе Д. Лен
ского) и замечательный романс на
чала века С. Донаурова на стихи 
А. Апухтина «Пара гнедых», писал 
сам в подражание старинному ро
мансу: среди лучших его вещей это
го плана уже упомянутая нами 
«Осень», где Козин выступает не толь
ко как автор музыки, но и как автор 
текста, написанного им совместно с 
Е. Белогорской. Ему принадлежат 
также «Бирюзовые колечки» — пе
реосмысление старинной цыганской 
мелодии (недаром эта песня долгое 
время считалась народной). Писал он 
и чисто эстрадные песенки, которые 
были тогда в моде, такие, как «Лю
бушка» (на слова Я. Ядова), не-

ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА
решение писать на отечественном. 
Целлулоидные пластинки уступа
ли по качеству, и, чтобы привлечь 
покупателей, на них записывали все 
самое лучшее, что звучало тогда на 
эстраде, — песни в исполнении Леони
да Утесова, Клавдии Шульженко и, 
конечно же, Вадима Козина, который 
напел восемь целлулоидных пласти
нок, выбрав из своего репертуара 
наиболее популярные вещи, никогда 
им ранее (да и позже) не записан
ные. Отказаться от них из-за звучания 
показалось нам неразумным. Слуша
телей ждет встреча с цыганскими 
романсами и песнями «Милая», 
♦ Скучно-грустно», «Верная-манер- 
ная», «Прочь, печаль», очень популяр
ной эстрадной песенкой «Улыбнись, 
родная» и другими вещами. Думаю, 
что и эта третья встреча с Вади
мом Козиным будет столь же радост
ной, как и две предшествующие

Н. МИХАЙЛОВА

сколько популярных песен создал в 
содружестве с В. Сидоровым, среди 
них особым успехом пользовались 
«Дружба» и «Маша».

Выступал В. Козин чаще всего.

верял ей, рассчитывал на понимание, 
и публика была благодарна ему за это.

Пластинки Козина выпускались 
огромными тиражами и в 20-х, и в 
30-х годах, сохранились пластинки 
с песнями, которые он исполнял во 
время войны перед бойцами на фрон
те, и более поздние, послевоенные. 
Хочется надеяться, что и они в скором 
времени увидят свет.

Третья пластинка Козина запечат
лела записи конца 30-х годов. Зву
чат они, к сожалению, несколько ху
же, чем две предыдущие. Почему? 
С таким вопросом мы обратились 
к заведующему редакцией Всесоюзной 
студии грамзаписи К. К. Тихонравову, 
который готовил к выпуску пластинки 
Козина. Вот что он нам ответил:

— Большинство из этих записей 
взято с целлулоидных пластинок, 
выходивших у нас в стране в канун 
войны. Импортное сырье было дорого, 
и поэтому Грампласттрест принял

как и многие эстрадные исполнители 
того времени, в сопровождении фор
тепиано. Его аккомпаниаторами были 
Давид Ашкенази и другие пианисты. 
Записывался он с инструментальны
ми ансамблями, и в сопровождении 
гитаристов — В. Полякова, И. Ром-Ле- 
бедева, Р. Мелешко, но в концертах 
пел обычно под фортепиано, как поют 
сегодня камерные певцы. Микрофона
ми в ту пору не пользовались, однако 
голос его был слышен в дальних ря
дах самых больших залов, до отказа 
наполненных публикой. Никаких ус
ложненных аранжировок, ни грохота, 
ни света, ни балета, как это принято 
теперь, и в помине не было. Сердце 
артиста было отдано публике. Он до-
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ПЕСНЯ,
СОЧИНЕННАЯ
СОЛДАТОМ

О песенном и поэтическом творче
стве воинов из состава ограниченного 
контингента советских войск широко 
заговорили сравнительно недавно. Год 
1987-й стал своеобразной точкой от
счета, годом встречи массовой ауди
тории с «афганской» песней: появи
лись многочисленные публикации в 
газетах и журналах, передачи по ра
дио и телевидению, вышел из печати 
первый сборник песенных текстов 
«Когда поют солдаты». Но явлением 
особого порядка стал выпуск фирмой 
«Мелодия» двух дисков с записями 
самодеятельных солдатских песен в 
исполнении ансамблей «Каскад» и 
• Голубые береты». Пожалуй, именно 
эти пластинки, как никакие другие 
диски последних лет, вызвали живой 
и горячий отклик массового слуша
теля. Письма приходили из разных 
мест. Писали бывшие воины-интер
националисты и ветераны Великой

Отечественной войны, родители и 
близкие военнослужащих, студенты и 
школьники. Писали и те, кого пламя 
Афганистана обожгло не только газет
ной строкой, а человеческим горем и 
страданием, проверило и укрепило ве
рой и надеждой... «В селе, где я живу 
и работаю в школе, кроме меня, нет 
ни одного воина-интернационалис- 
та, — пишет Николай Филиппов из 
Идринского района Красноярского 
края. — Много рассказывал своим 
ученикам о службе в Афганистане. 
А теперь к моим рассказам добавятся 
песни. Наши песни, в которых отра
жена сама жизнь». Или вот строки из 
письма матери бывшего воина-десант- 
ника Елены Ивановны Полухиной: 
«Мой сын служил в Афганистане, и 
надо видеть, как ребята-афганцы бе
режно передают на несколько дней 
друг другу единственную пока плас
тинку. Это видеть надо, как они зами

рают, слушая эти песни... Я считаю, 
что лучшего подарка для наших сыно
вей, прошедших школу мужества в 
Афганистане, быть не может».

Сейчас невозможно определить 
точную дату рождения этого феноме
на — «афганская» песня. И не потому, 
что от нее нас отделяет продолжитель
ное время. Просто люди в военной фор
ме, пришедшие на зов о помощи дру
гого народа, были солдатами, а не ком
позиторами и певцами, и приходилось 
им решать задачи совсем иного поряд
ка. чем сочинение песен. А песни бы
ли вполне естественным и привычным 
элементом армейской службы: они и 
в походе, и на привале, в палатке, на 
сцене клуба и в парадном строю. И ни
кто не пытался увидеть в них нечто 
такое, что выпадало бы из разряда 
вещей обыденных, повседневных.

Но именно то, чего не ждали, про
изошло. Песня вдруг стала... Трудно 
даже подобрать точное определение, 
скажем, нравственной субстанцией, 
отражающей те тонкие движения сол
датской души, которые мы называем 
патриотизмом, мужеством, стой
костью, преданностью и любовью к 
Родине. Песня неожиданно стала 
явлением особого порядка. А так ли 
неожиданно?

Задумываясь над причинами взры
ва интереса к«афганской» песне, при
ходишь к выводу, что в его основе по
требность к искренности и правдиво
сти, стремление выразить увиденные 
в Афганистане события — неравно
значные, во многом противоречивые.
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Минута Молчания

А если быть откровенным до конца, 
то нужно сказать и о том, что именно 
самодеятельные песни раньше, чем 
газетная строчка или радиоволна, до
несли всполохи войны в Афганиста
не до родимых мест.

Панорама песенного творчества 
воинов-интернационалистов достаточ
но широка. В ней нашли место самые 
различные по содержанию и настрое
нию песни, охватывающие разнооб
разные вопросы жизни, взаимоотно
шений в армейских коллективах. Пер
вые „афганские" песни по музыкаль
ному материалу были очень близки 
лучшим самодеятельным студенче
ским и туристским песням 60—70-х 
годов с их мелодичностью, романти
кой, пылкой увлеченностью. Но тек
сты, написанные солдатами, отлича
лись большей жесткостью и обнажен
ностью чувств, событийностью. Не 
случайно многие «афганские» пес
ни — это песни с натуры. Поэтому сле
дующим этапом в работе по выпуску 
пластинок серии вполне естественно 
явилась запись авторских песен, по
скольку единственной возможностью 
знакомства с ними до недавнего време
ни оставались лишь магнитофонные 
кассеты, записанные в Афганистане, 
бережно хранимые их владельцами и 
с большими опасениями передавае
мые другим для копирования.

Большие трудности для записи 
авторских песен представляли орга
низационные вопросы. Нужно было 
найти и собрать исполнителей, слу
живших в разные годы в Афганистане 
и живущих теперь по всем уголкам 
Советского Союза, проходящих служ
бу в разных гарнизонах. А это требо
вало определенного времени. Помог 
счастливый случай.

В ноябре 1987 года в Ашхабаде 
проходил первый всесоюзный сбор 
молодых воинов запаса, в числе кото
рых было много бывших «афганцев».
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В рамках этого сбора по инициативе 
политического управления Красно
знаменного Туркестанского военного 
округа был проведен фестиваль само
деятельной солдатской песни «Время 
выбрало нас», принять участие в ко
тором были приглашены многие авто
ры-исполнители «афганской» песни. 
Фестиваль стал своеобразным магни
том, который притянул к себе не толь
ко получивших уже популярность и 
известность авторов, но и помог от
крыть новые имена людей, увлечен
ных песенным творчеством. Главным 
итогом фестиваля стала серия из че
тырех дисков под общим названием 
«Время выбрало нас» — своеобразный 
опыт антологии «афганской» песни.

Каждая из четырех пластинок 
включила в себя стихи и песни (а все
го их записано более шестидесяти), 
объединенные разными темами. Пер
вый диск посвящен истокам «афган
ской» песни. За многие годы ее быто
вания имена некоторых авторов-ис- 
полнителей обрастали легендами, что 
придавало им ореол особого доверия. 
Их песням верили, любили слушать и 
подпевать, не задумываясь при этом, 
кто именно вложил в них чувство и 
мысль. Юрий Кирсанов — один из 
таких «неизвестных» популярных 
авторов. В первый диск вошли доку
ментальные записи его песен, сделан
ные в Афганистане в 1980 году. Он 
писал их по горячим следам событий, 
вкладывая в них недюжинный и само
бытный талант. Высоким граждан
ским пафосом полны песни «Кукуш
ка»,* Над горами кружат вертолеты », 
«В декабре зимы начало», «Бой гре
мел в окрестностях Кабула», «В кар
мане моей гимнастерки», «Зорька». 
Эти записи, тщательно отреставриро
ванные звукорежиссером Ташкент
ской студии Алексеем Умурзаковым 
и составившие программу пластинки, 
обращают слушателя к первоистокам 
песенного творчества «афганцев».

В первую пластинку вошли также 
песни, написанные Игорем Морозо
вым, Виктором Верстаковым и Вале

рием Петряевым. Эти авторы-испол
нители, как и Юрий Кирсанов, отно
сятся к числу первопроходцев афган
ской темы в самодеятельной песне. 
Разные и очень непохожие по поэти
ческому и музыкальному материалу, 
манере исполнения, они точно отра
жают своеобразие начального этапа 
развития песенного творчества воинов- 
интернационалистов.

Тематическим стержнем второго 
диска стали песни, повествующие о 
героизме и мужестве наших солдат и 
офицеров. Авторская песня делает это 
с достоинством, без ложного пафоса, 
но и не снижая значения того, о чем 
поется. В большинстве своем автора
ми стихов и песен были в первую оче
редь офицеры. Интересные, самобыт
ные поэтические тексты и мелодии соз
даны офицерами Юрием (Платовым, 
Геннадием Костюком, Виктором Вер
стаковым, Валерием Бурковым. На 
втором диске записаны их песни-мо
нологи, песни-размышления.

Песни о разлуке — самостоятель
ный тематический пласт, дающий воз
можность по-новому увидеть внутрен
ний мир наших воинов. В содержании 
песен отражены боевые действия в за 
щиту афганской революции, в пламя 
которой шагнул советский солдат. На 
земле его мирной Родины остались 
близкие, работа, учеба... Оторванность 
от родной земли многократно усилива
ла чувство любви, закаляла сердца. 
Песни о разлуке рождают ассоциации 
с русским романсом, полны сердечно
го тепла.

Завершающие серию «Время вы
брало нас» песни четвертой пластин
ки повествуют о поколении героев 
80-х годов.

Каждое время рождает своих ге
роев. Ратный подвиг во все времена 
стоял на высоком нравственном пье
дестале, олицетворяя лучшие качест
ва человека-гражданина, патриота, 
интернационалиста. В наше сложное, 
насыщенное острыми событиями вре 
мя в советских парнях сильна вер
ность долгу и традициям старших по
колений, воля к победе, отвага и му
жество. Подтверждение тому — тыся
чи солдат, сержантов, прапорщиков 
и офицеров, награжденных высокими 
государственными наградами за само
отверженность и героизм, проявлен
ные при оказании интернациональной 
помощи Республике Афганистан.

Память о своих героях народ испо- 
кон веков хранил в песнях, сказани
ях, легендах и былинах. Летопись рат
ных будней воины-интернационалис
ты вели своими песнями. И хочется, 
чтобы эта летопись не была забыта.

Пусть прорвется сквозь любой 
заслон.
Зазвучит сегодня иль когда-то. 
Пронесет сквозь годы радость, 
боль и стон
Песня, сочиненная солдатом.

И. АЗАРЕНОК, подполковник
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J ls fb  РЦ
Цифровой ревербератор ЛЕЛЬ 
РЦ поможет придать звучанию 
голоса и музыкальных инстру
ментов дополнительную окрас
ку, насытить музыку совре
менными эффектами, такими, 
как Холл, Хор, Флэнджер, 
Эхо.
Эффекты имеют фиксирован
ные параметры и включаются 
нажатием соответствующей 
клавиши. Всего таких режимов 
работы — десять: Хор 1, Хор 2,

Флэнджер 1, Флэнджер 2, 
Холл, Повтор х 2, Повтор <~о , 
Реверб. 1, Реверб. 2, Реверб. 
1 + 2.
Предусмотрена работа в ре
жимах моно и стерео.
ЛЕЛЬ РЦ с успехом может ис
пользоваться в студиях звуко
записи и в концертных выступ
лениях.
Цена — 295 рублей.

Центральное агентство «Реклама»

МОСКОВСКИЙ 
ЗАВОД 
СЧЕТНО- 
АНАЛИТИЧЕСКИХ 
МАШИН

элворонны^ узыкТльныП ^
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московское. 
уирзыкальнэе общгство

Что такое музыкальное общество? 
Это добровольное и неформальное объ
единение профессиональных музы
кантов и любителей музыки, не
кий инициативный клуб, ставя
щий своей целью пропаганду музы
кального искусства в массах, воспи
тание в людях хорошего вкуса, спо
собности к обоснованным оценкам все
го многоцветья звуковой палитры ми
ровой музыкальной культуры.

В России с середины прошлого ве
ка разнообразные творческие ассоциа
ции музыкантов, художников, писате
лей были неотъемлемой частью оте
чественной культуры. Традиции Рус
ского музыкального общества, органи 
зованного по инициативе А. Г. Рубин 
штейна, столь много преуспевшего в 
развитии общекультурного и музы
кального просвещения общества, по
лучили свое продолжение и в наши 
дни. В 1986 году в стране было орга 
низовано Всесоюзное музыкальное 
общество, а в октябре 1987 года — 
объединение музыкантов-исполните- 
лей и педагогов столицы — Москов 
ское музыкальное общество. Председа
телем правления ММО избран народ
ный артист СССР, лауреат Государ
ственной премии РСФСР и премии 
Ленинского комсомола, художествен
ный руководитель и главный дири
жер Академического симфонического 
оркестра Московской государственной 
филармонии Дмитрий Китаенко.

Основная задача новой организа 
ции — практическая помощь профес
сиональным и самодеятельным музы
кантам в развитии их творческого по
тенциала. Для этого созданы творче
ские комиссии, возглавляемые вид 
ными советскими музыковедами и 
хореографами, педагогами и исполни
телями, известными деятелями куль
туры и искусства, пропагандистами 
и просветителями.

На заседаниях обсуждаются вопро
сы состояния музыкальной культуры, 
организации и проведения конкурсов, 
проблемы педагогики, просветитель
ской работы, производства музыкаль
ных инструментов. Наиболее жаркие 
дискуссии ведутся по поводу отсут
ствия действенной рекламы, перио
дических печатных изданий. Своя 
пресса, безусловно, необходима. Ре 
шением вопроса могло бы стать созда
ние «Московской музыкальной газе
ты».

Одна из проблем сегодняшнего 
дня — дисбаланс в направленности 
музыкальных запросов слушателей. 
Это и превалирование интереса к лег
кой музыке в ущерб серьезной, вытес
нение классики из концертных залов 
в погоне за финансовой прибылью. 
Выбор правильного соотношения меж
ду серьезным и развлекательным ис

кусством важен принципиально, ибо 
связан с далеко идущими социаль
ными последствиями, с уровнем ду
ховных ценностей нашего народа.

Из этого вовсе не следует, что ММО 
собирается призывать к гонениям и 
запретам на те или иные жанры лег
кой музыки. Отнюдь нет. Но в сложив 
шихся условиях пропаганда серьез
ной музыки должна найти новые, не
измеримо более эффективные формы 
воздействия на общественное созна
ние. Представляется, что одним из 
главных условий достижения успеха 
в решении этой задачи должен быть 
принципиальный отказ от метода 
«искоренения», конфронтации и со
перничества между серьезной и легкой 
музыкой, объединение усилий пред 
ставителей всех жанров в стремлении 
к общей цели — повышению общего 
уровня музыкальной культуры совет
ских людей. И это, думается, должно 
быть одной из главных задач ММО.

Итак, прошло более года со дня 
рождения ММО. Что было сделано за 
это время его участниками? Приведу 
лишь один, но достаточно показатель 
ный пример: благотворительный ве
чер 24 мая в Государственном Цент
ральном концертном зале, сбор от ко
торого предназначен для подготовки 
и проведения празднеств, посвящен 
ных 150-летию со дня рождения ве
ликого русского композитора М. П. 
Мусоргского. Проведение этого кон
церта с участием известных исполни 
телей — это возрождение замечатель
ной национальной традиции; еще не 
так давно на благотворительных вече 
рах выступали Шаляпин, Рахмани
нов, Качалов, Павлова...

По просьбе редакции первый за
меститель председателя Правления 
ММО А. А. Казачук ответил на ряд 
интересующих читателей вопросов.

— Цели общества достаточно воз
вышенны, но и весьма общи. Каковы 
конкретные планы деятельности 
ММО, по крайней мере, на ближай
ший период?

— Мы собираемся организовать 
концерты, смотры, фестивали, конкур
сы. Основное в нашей работе — это 
координация профессиональных и 
любительских сил для того, чтобы 
дать им возможность самим решать 
свои проблемы. Предполагается от
реставрировать ряд органных залов 
в помещениях бывших католических 
и протестантских храмов, построить 
в удаленных от центра города рай 
онах театрально-концертные комплек
сы. Благодаря этому московские теат 
ральные и филармонические коллек 
тивы будут иметь возможность вести 
постоянную внутригородскую гаст
рольную деятельность. Такого типа 
комплексы уже функционируют в ря

де зарубежных стран, например в 
ГДР, Польше, Японии. При этом вся 
работа ММО будет осуществляться за 
счет собственных средств.

— А каковы ваши взаимоотноше
ния с различными государственными 
ведомствами? Оказывают ли они вам 
содействие или наоборот — препят
ствуют вашей работе?

— В основном, конечно, отноше 
ния нормальные, деловые, содействие, 
как правило, оказывают. Но бывают 
и досадные проблемы, связанные, 
главным образом, с упорным нежела 
нием некоторых руководителей по
нять социальное значение деятельно
сти общества. Например, в связи с низ 
ким качеством выпускаемых местной 
промышленностью музыкальных ин 
струментов и порой отсутствием неко
торых их типов в продаже ММО взяло 
на себя инициативу по разрешению 
этой весьма болезненной для исполни
телей ситуации. Мастера сами прихо
дят к нам и предлагают для открытой 
продажи выполненные ими инстру
менты, нередко отвечающие самым 
высоким стандартам качества Но для 
организации их продажи необходимо, 
как минимум, соответствующее поме
щение. На улице Герцена рядом с кон 
серваторией есть такое — давно за 
крытый на ремонт приемный пункт 
химчистки. К сожалению, пока нам 
это помещение получить не удалось.

Еще один пример. Правление ММО 
располагается в нескольких коми» 
тах, творческим комиссиям практиче 
ски негде разместиться. Мы узнали, 
что на улице Новокузнецкой, д. 40 
стоит заколоченное здание и в нем — 
концертный зал с прекрасной акусти 
кой. Рядом, в домовладении № 38 на 
ходится здание бывшей лютеранской 
церкви с органным залом, в котором 
размещается склад Метростроя. Ка 
залось бы, зачем разворачивать новое 
строительство, когда гораздо рента
бельнее было бы отреставрировать 
уже имеющиеся здания, обладающие 
к тому же и известной историко-куль 
турной ценностью. Но... Несмотря на 
поддержку Исполкома Москворецкого 
района, несмотря на Постановление 
Совета Министров СССР от 31 декабря 
1986 года, где указано «обеспечить 
музыкальные общества и их отделе 
ния в городах и районах соответствую
щими помещениями», от секретаря 
Москворецкого райкома партии т. Бо
рисова Ю. Г. нами получен отказ

И все-таки мы не унываем и увере
ны, что своего добьемся. Ведь проб 
лемы свои мы решаем «всем миром»...

— Итак, ММО принимает самое
активное участие в музыкальной жиз
ни страны. Пожелаем же ему больших 
успехов. Г. ГАДЖИНСКАЯ,

кандидат искусствоведения
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Композитор
ЧАРЛЬЗ С. ЧАПЛИН

Ф и р м а  «М елодия» вы пустила вто 
р у ю  пл астинку  серии  «М елод ии  за
р у б е ж н о го  экрана», по д го то в л е н н ую  
авторо м -состави тел ем  Глебом  С к о р о 
ход овы м . В нее в кл ю чен а  м узы ка , на
писанная Ч. Ч аплином  к  д вум  ф иль
м ам  —  «О гни  б о л ьш о го  го р о д а »  и «Н о
вые врем ена».

В апреле б у д у щ е го  год а  испол няет
ся сто лет со д ня р о ж д е н и я  гениаль
н о го  актера , ре ж и ссе р а  и сценариста 
Ч арлза С пенсера Чаплина. К  этой дате 
готовится  вы пуск не д е м о н стр и р о ва в 
ш ихся ранее  е го  ф ильм ов «В еликий 
д и ктатор» , «М есье В ерду», б уде т п о 
вторен  пр екрасн ы й  телесериал «Н еиз
вестный Чаплин» р е ж иссе ра  Кэвина 
Б роунл оу, вы пущ ены  м н о ги е  интерес
ные кн и ж н ы е  издания —  ж и зн е о п и са 
ние Чаплина, составленное английским  
кр и ти к о м  Д е й в и д о м  Р об инсоном  (в 
«Радуге»), д в ухто м н и к  сочинений  Чап
лина (в «И скусстве»). В Л он д о н е  за 
вер ш ен о  с о о р у ж е н и е  М узе я  д в и ж у 
щ ихся и зо б р а ж е н и й  п о д  эгидой  Бри
та н ско го  института кин е м а тогр аф и и , в 
ко т о р о м  наряд у с д р у ги м и  экспоната
ми выставлены  ш ляпа и трость  Чарли. 
С вой вклад  в п о д го то в ку  к  ю б и л е ю  
внесла и ф и рм а  «М елодия» , выпустив 
пластинку Ч. Чаплина.

С реди о гр о м н о го  количества ис
следований , посвящ енны х творчеству 
актера  и ре ж и ссе р а , нет специальны х 
ра бот, затрагиваю щ их деятельность 
Чаплина ка к  ко м п о зи то р а . В о зм о ж н о , 
это связано с гем , что очень  тр уд но  
отд елить  о б р а з  Чарли от м узы ка л ь н о 
го  со п р о в о ж д е н и я , да в этом  и не бы ло 
н е о б хо д и м о сти , п о с ко л ь ку  п р о д о л ж и 
тельное вре м я  м узы ка  Чаплина су 
щ ествовала тол ько  ка к  часть е го  со б 
ственны х картин. О д н им  из первы х 
м астеров  кин о , об ративш ихся  к м у зы 
ке  Чаплина, был Ф . Ф ел л и н и . В «М а
м ен ьки н ы х  сы нках» в сцене  карнавала 
звучат ф рагм енты  из «Новых врем ен» . 
Ч аплиновская м ел о д и я  стала осново й  
м н о ги х  м узы ка л ьн ы х партитур  д р у ги х  
ф ильм ов Ф елли ни .

Чаплин написал м у зы ку  к  восьм и 
своим  по л н о м е тр а ж н ы м  ка рти на м , на
чиная с п е р в о го  о зв уч е н н о го  ф ильм а 
«О гни б о л ьш о го  горо д а » , пр ем ьера  
к о т о р о го  состоялась 6 ф евраля 1931 го 
да в Л о с -А н д ж е л е се , и д о  по след него  
«Граф иня из Г онконга», по ка за н н о го  
впервы е 5 января 1967 год а  в Л ондоне. 
В послед ний  го д  ж и зн и  (у м е р  Чаплин 
25 д е ка б р я  1977 го д а ) он  работал над 
озвучи ван и ем  своих нем ы х п о л н о м е т
раж ны х карти н  («М алы ш », «Ц ир к» ) и

писал м у зы ку  к  зна м е ни той  «П ариж ан
ке».

В 1928 го д у  Чаплин в ж ур н а л е  «Лос 
А н д ж е л е с  Таймс» писал: «О б ы чн о  ис
то ч н и ко м  м о е го  вд охн овен и я  сл уж и т  
м узы ка ... отвлечен ны е  пр ед м еты . Я д у 
м аю , что вд охн овен и е  п р и хо д и т  из о т 
влеченного  источника ...»  О те ц  Чаплина 
был эстрадны м  пе вц ом , писал слова 
и м у зы ку  к  н е ко то р ы м  своим  песням . 
С охранилась д а ж е  о б л о ж ка  нот песен
ки  Ч аплина-отца «Д е вуш ка  бы ла м о л о 
да и прелестна» с п о р тр е то м  автора. 
С ам Чарлз Чаплин играл на н е скол ьки х  
м узы ка льн ы х инструм ен тах , был уд и 
вительно пластичен и м узы ка л е н  с д ет
ства. О д ин  из приятелей  по  труппе  
Ф . К арно  Б. У ильям с вспом инал , как 
они  праздновали  день р о ж д е н и я  Чап
лина 16 апреля 1910 год а : « К то -то  сел 
за пианино, и м ы  пред оставили  па ркет  
Ч арлзу Чаплину. О н  плясал, пры гал, 
пр ид ум ы ва л  такие забавны е антре  и 
уход ы , что м ы  б уква л ьн о  валились со 
см еху ... Схватив св о ю  с кр и п ку , он  на
чал играть. П од  е го  вол ш еб ны м и  паль
цам и  р о ж д а л ась  вол ную щ ая , очень 
простая м ел о д и я , напо м ин аю щ ая к а ж 
д о м у  о  е го  д о м а ш н е м  очаге , о  д р у з ь 
ях, о  л ю б и м о й  ж е н щ и н е , о  сладостной 
тайне лю бви ... О н  кончил  играть лишь 
на заре...»

С вою  к о м п о з и т о р с к у ю  д еятель
ность Чаплин начал с работы  над м у 
зы кальной  па ртитурой  к  ф и льм у «О гни 
б о л ьш о го  горо д а » , пред ставленной  на 
пе рвой  с то р о н е  пластинки  «М елод ии» . 
Д ля  этого  у не го  бы ли о со б ы е  причины . 
К началу 30-х го д о в  появились первы е 
звуко вы е  ф ильм ы , ко то р ы е  вызвали 
р е з к о  о тр и цател ьн ое  о тн о ш е н и е  у м н о 
гих м астеров  « ве лико го  н е м ого» , и 
п р е ж д е  всего  у Чаплина. О н  бы л против 
«разго ворн ы х картин» , д иалога  в кин о , 
считал, что слово  ра зруш ает д р евн ее  
искусство па нтом и м ы . «Г ово рящ и е  
ф ильм ы , —  признавался Чаплин сво е м у  
д р у гу  Робу В агнеру, —  ко т о р ы е  хотят 
соединить театральн ую  условность с 
р е а л и зм о м  кин о , уро д л ивы . З вуковая 
съ ем ка  по зво л яе т, о д н а ко , о сущ е ст
вить н е р а зр ы вн ую  связь п а нтом и м ы  с 
м узы ко й ... П ар ти тур у  для „О гн е й  б о л ь 
ш о го  го р о д а ”  я пиш у сам . У ж е  сейчас, 
в ход е  постановки , ее  записы ваю т и 
о р ке с тр у ю т  для ка ж д о й  сцены . Таким 
о б р а зо м , к а ж д о е  д в и ж е н и е  б уде т со 
п р овож д аться  соб стве нной  м узы ка л ь 
ной тем ой ...»

У ж е  к вступительны м  титрам  « О г
ней б о л ь ш о го  горо д а »  звучит р е зки й  
стрем и тел ьны й  м отив , пе ред аю щ и й

стихи ю  б ур л я щ е го  капитали стическо го  
горо д а . Этот м узы ка л ьн ы й  о б р а з  б уде т 
п о то м  по вто р е н  в клю чевы х эпизодах, 
гд е  главны й ге р о й  столкн ется  с в р а ж 
д еб но й  е м у  силой . Чаплин вводит в 
п а ртитуру  си сте м у  лейтм отивов , на к о 
торы е  возлагаю тся уж е  и д р а м а тур ги 
ческие ф ун кц и и : они  за м е н я ю т  титры , 
о б легча ю т пе р е хо д  от о д н о й  сцены  к  
д р у го й . В экспози ци и  вступает м у зы 
кальны й лейтм оти в  об раза  Чарли, к о 
торы й  в д альнейш ем  развивается и 
усло ж н яется . П е р во м у  по явл е ни ю  на 
экра не  п р е кр а сн о й  ц веточни цы  п р е д 
ш ествует новы й ле йтм оти в . В е го  о сн о 
ву бы л п о л о ж е н  известны й вальс «П ро
давщ ица ф иалок» . П о м и м о  м узы ка л ь 
ных тем , сочиненны х сам и м  Ч аплином , 
в ф ильм  вклю чен ы  в об р а б о та н н о м  ви
де  отры вки  из популярны х песен , тан
цев , а та кж е  из «Ш ехер азад ы »  Р им ско 
го -К о р са ко в а . П оследний  появился, 
очеви д н о , п о д  влиянием  спе ктакле й  
«Русских сезон ов»  С= П. Д ягилева  в Па
р и ж е . В 1910 го д у  М . Ф о к и н  ставил ба
лет «Ш ехеразада» в «Гранд-опера»  в 
о ф о р м л е н и и  Л. Бакста, ко то р ы й  м о г  
видеть Чаплин в первы й свой  пр и е зд  во 
Ф р а н ц и ю .

П артитура ф ильм а, что м о ж н о  
услыш ать и на пластинке , состоит не 
тол ько  из м узы ка льн ы х ф рагм ентов , 
но и ш ум ов , ко то р ы е  и гр а ю т  в а ж н ую  
ро ль . Э то  не пр о сто  иллю стр аци и , как, 
в п р о че м , и м узы ка льная  тем а, а кл ю ч  
к  д р а м а тур ги ч е ско м у  зам ы слу. Чаплин 
очень  точн о  об озна чи л  это пе р е хо д 
ное состояние от н е м о го  к  з в у ко в о м у  
ки н о  ка к  условно  театральное . О н о  
действительно  б л и ж е  м у зы ка л ь н о 
пл астическом у сц е н и ч е ско м у  д е й 
ствию , чем  экра нн ом у . В п е р и о д  съе
м о к  «О гней  б о л ьш о го  горо д а »  Чаплин 
встречался в Голливуде с С. Э й зе нш те й 
н о м , приехавш им  в С Ш А  изучать тех
н о л о ги ю  зв у ко в о го  ки н о . Их взгляды  
на роль  звука  во м н о го м  совпадали, 
они  пр иш ли  к  е д и н о м у  вы вод у : м у зы 
ка л ьн о -ш ум овая  партитура , на к о т о р у ю  
д о л ж н ы  возлагаться д рам а тур ги че ски е  
ф ун кции . Написанные, но не постав
ленны е в Голливуде сценарии  Э й зе н 
ш тейна «З оло то  Зуттера» и « А м е р и 
канская трагедия»  основаны, на тех ж е  
пр инципах м узы ка л ьн ой  д р а м а тур ги и , 
что  и ф ильм ы  Чаплина.

В «Новых врем енах» звуко вая  па
литра н а м н о го  р а зн о о б р а зн е й . В нее 
вкл ю че н ы  реальны е ш ум ы  —  с кр е ж е т  
р а ботаю щ и х м аш ин, завод ские  гуд ки , 
пр он зи тельн ы е  свистки  поли цей ски х , 
гл ухой  р о п о т  толпы . Все вм есте  это со -
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здавало цельны й звуко во й  о б раз . В со 
четании с и р о н и че ски м и  и л и р и че ски 
м и  ле йтм оти вам и  Чарли и м ел о д и ей  
старой  р е в о л ю ц и о н н о й  песни  а м е р и 
кан ских  ра бочих  они склады вались в 
н е к у ю  си м ф о н и ю  б о л ь ш о го  города . 
Впервы е в этом  ф ильм е прозвучал  и 
голос са м о го  Чарлза Чаплина, и спол
нивш его  в ре стор ан е  песню  на по пул я р 
ный м отив  ф р а н ц узско й  эстрадной  пе 
сен ки  «Бегу я за Тетиной». Слова ее  он  
зам енил  звуко им и та ц ие й  речи  всех 
язы ков м ира. Забыв слова, Чарли с 
п о м о щ ь ю  па нтом и м ы  перед ает исто 
р и ю  о том , ка к  толсты й усаты й ф рант

соблазнил  п р о сто д уш н ую  д е в у ш ку  
ф альш ивы м  ко л е ч ко м .

В п о сл е д ую щ и х  звуко вы х картинах 
м у зы ка  Чаплина стала б о л е е  тра д и ц и 
он н ой , ка к  и в ф ильм ах д р у ги х  р е ж и с 
сер ов . О н использовал и о р ке стр о вы е  
сю иты , и си сте м у лейтм оти вов . Но е д и 
ной  м узы ка л ь н о -ш ум о в о й  партитуры  
в них уж е  не бы ло. Д и ал оги  вытеснили 
м узы ка л ьн о -п л астич еские  об р а зы , о т о 
двинули  м у зы ку  на второй  план. Сама 
ж е  м узы ка льная  основа стала б олее  
утон чен н ой , и зо бре тател ьно й . Н апри
м е р , для ф ильм а «О гни  рам пы » Чаплин 
использовал п е се н ку  л о н д о н с ко го  ш ар

м анщ ика , к о т о р у ю  слыш ал в детстве. 
По м е р е  развития сю ж е та  она росла, 
подним алась в траги чески х  м естах д о  
б о л ьш о го  д р а м а ти че ско го  паф оса.

О  съ ем ках ф ильм а «Ко роль в Н ью - 
Й о р ке »  актри са  Д о у н  Адане вспом ина
ла, что Чаплин был п о х о ж  на д и р и ж е р а  
о р ке стр а . О н хранил в пам яти  всю  па р 
титуру , и ка ж д ы й  раз казалось, что он 
реш ает задачу по  га р м о н и и . Чаплин 
следил, чтобы  ни на с е кун д у  не исче
зала главная м узы ка льн ая  тем а. И ногда 
он  реш ал сам  сы грать ту или и н ую  пар
ти ю , чтобы  дать верны й  тон  испол ни 
телю .

М узы ка  Чаплина получает сегод ня  
все б ольш е е ра спространение . В оз
м о ж н о , это связано с тем , что она очень 
сценична, рассчитана —  о со б е н н о  в 
ф ильм ах 30-х го д о в  —  на н е р а зр ы вную  
связь с па нто м и м о й . В еликий  русски й  
тан цовщ и к Н и ж ин ский , потрясенны й  
ра б о то й  Чаплина на съ ем ках , о д н а ж д ы  
сказал е м у : «Вы ж е  настоящ ий балет
ный артист!»  В 1987 го д у  у  нас бы ло 
ср а зу  д ве  постановки , основанны е на 
м у зы ке  Чаплина. Это спе кта кл ь  Театра 
ледовы х м и н и а тю р  «Н ем ое кин о , или 
Р азм ы ш ление о Чарли Чаплине», о су 
щ ествленны й че м п и о н о м  Е вропы  1981 
год а  ф и гур и сто м  И го р е м  Б об рины м . 
О соб ен н о  удачны м  был телебалет 
«Чаплиниана», поставленны й интерес
ны м  р е ж и с с е р о м  А л е кса н д р о м  Белин
с ки м . Роль К лоун а  (и Д и кта то р а ) ис
полнил уче ни к В. Васильева Гали А бай- 
д улов , вы ступивш ий и к а к  хор еогра ф . 
А  П ри м ад он н ой  варьете  бы ла несрав
ненная Ек. М акси м ова . Д л я  р е ж иссе ра  
и а кте р о в  это была первая работа, о су 
щ ествленная не по  б а л е тн о м у  л и б р е т 
то , а на м узы ка л ьн ы х об разах  Чаплина.

Настало вре м я , ко гд а  к  м у зы ке  Чап
лина следует подойти  и с то чки  зрения  
м у зы ко в е д ч е ско й , проан ал изир овать  
и оценить  е го  вклад  ка к  ко м п о зи то р а . 
Это п о м о ж е т  и зб еж ать  неоправданны х 
упр ощ ен и й  или эстрадны х п о д д е л о к  
по д  чаплиновские м узы ка л ьн ы е  и нто 
нации, получивш ие в по след нее  вре м я  
б ольш о е  распро стра н ен ие . П ервый 
важны й ш аг в этом  направлении сд е 
лан: слуш атели сам и м о гу т  услыш ать 
и оце ни ть  п р ои зве д е ни я  Чаплина на 
пластинке  «М елодии».

Ст. ЗИНЮК
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ВЕРИМ 
В «МЕЛОЛИЮ

Что сегодня волнует коллек
ционеров грампластинок, к чему 
они стремятся? Приобрести плас
тинки с записями любимых ис
полнителей, популярных групп, 
знаменитых музыкальных произ
ведений? Несомненно, это так. Но 
есть у любителей музыки, чита
телей журнала, также насущная 
потребность в общении с колле- 
гами-филофонистами, редакцией 
и фирмой «Мелодия».

В ответ на приглашение редак
ции (1988 г., № I) принять уча
стие в заочной читательской кон
ференции более 5000 человек со 
всех концов страны прислали за
полненные анкеты и письма. В 
практике читательских опросов 
такое бывает редко. И заслуга в 
этом, конечно, не социологов, 
приглашенных редакцией для 
проведения опроса. Анкета по
служила только поводом. Глав
ным стимулом активности чи
тателей стала прежде всего но
вая ситуация в обществе, воз
можность гласно, открыто обсуж
дать волнующие людей проблемы. 
А все, что связано с пластинками, 
живейшим образом интересует 
участников заочной конференции. 
Грампластинка для читателей 
журнала — одна из важнейших 
жизненных ценностей, любовь к 
музыке часто определяет харак
тер досуга и мир общения. По
этому неразрывной частью пере
мен, происходящих в стране, 
читатели хотять видеть и изме
нения в деятельности фирмы, 
торговли, самого журнала.

Материалы читательской кон
ференции оказались столь объем
ны, так много информации со
держат анкеты и письма, что 
обо всем рассказать в одной 
статье невозможно. Поэтому в 
первой публикации ограничимся 
анализом результатов опроса, 
касающихся собственно журнала.

Сначала о том, кто принял 
участие в читательской конфе
ренции. Судя по полученным 
данным, коллекционирование

пластинок — занятие прежде 
всего мужское. Только 14% анкет 
заполнили женщины.

Подлинно массовой заочная 
читательская конференция стала 
благодаря участию молодежи. 
Любителям музыки в возрасте 
до тридцати лет принадлежит две 
трети анкет. При этом каждому 
седьмому читателю не исполни
лось еще и двадцати.

Однако редакции не стоит 
обольщаться прочностью отноше
ний с молодыми читателями. Мо
лодым коллекционерам остро 
не хватает информации о совре
менной эстраде, кумирах рок-му
зыки. Более половины тех, кому 
16—19 лет, считают, что они не
достаточно осведомлены о выпу
щенных фирмой грамзаписях. 
Поэтому многие убеждены, что 
следует, не откладывая, при
ступить к изданию молодежных 
музыкальных журналов. А пока 
предлагают радикально переори
ентировать «Мелодию*.

Но звучат в анкетах и другие 
голоса. Вот что пишет в редак
цию читатель Г. И. Визинг, жи
вущий в Магаданской области: 
«Вы совсем не думаете о тех, 
кому за 30—40 лет». В возрасте 
«за 30», точнее 30—39 лет, 
23% участников опроса. У боль
шинства с журналом длительные 
прочные связи, 47% подписы
ваются со дня его основания. 
О музыкальных произведениях, 
например эстраде пятидесятых 
годов, классическом джазе, ко
торым привержены многие чита
тели из этой возрастной группы, 
другие издания пишут мало, за
менить «Мелодию» нечем.

Собрания пластинок сегод дя 
можно встретить в квартирах 
людей, занятых самым разным 
профессиональным трудом. Наи
более активно откликнулись на 
приглашение журнала рабочие 
промышленности, строительства, 
транспорта и связи. Рабочими 
заполнено более трети (35%) ан
кет. На втором месте инженер

но-технические работники (15%). 
Специалистам, работающим в 
сферах здравоохранения, про
свещения, в науке, принадлежит 
10% анкет. Столько же среди 
читателей — учащихся школ, 
техникумов, профессиональных 
училищ. Небольшой оказалась 
группа студентов (6%), но они в 
числе лидеров по количеству 
присланных в редакцию писем.

По данным проведенных в 
стране опросов, в домашних фо
нотеках насчитывается в сред
нем 25—50 пластинок. Иные со
брания грамзаписей у читателей 
журнала. Только 14% из них 
имеют менее 50 пластинок. В ос
новном это молодые, недавно на
чавшие приобретать пластинки 
любители музыки. О коллекциях 
остальных собирателей дают 
представление следующие дан
ные. От 50 до 100 пластинок 
в фонотеке 18% читателей, кол
лекции в пределах от 100 до 
300 — у 40% участников опро
са. О собраниях грамзаписей, 
насчитывающих от 300 до 500 
пластинок, указано в каждой де
сятой анкете. Фонотеки 7% кол
лекционеров — в пределах 500— 
1000 записей. Более 1000 плас
тинок имеет 4% любителей музы
ки.

Участниками конференции, 
безусловно, стали подлинные зна
токи музыки. Конечно, среди 
всех покупателей пластинок та
ких знатоков не много. Но не
сомненно, что мнения знатоков 
особо значимы для оценки со
временных проблем звукозапи
си.

Читатели считают, что журнал 
вырос из тесных рамок выходя
щего раз в три месяца бюллете
ня. Такая периодичность изда
ния изначально предопределяет 
отставание от событий музы
кальной жизни, фрагментар
ность освещения этих событий. 
Между тем коллекционеры-знато
ки превыше всего ценят опера
тивность и полноту, системность
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информации.
«Нам, читателям, нужен опе

ративный гид в области грамза
писи» — так, точно и кратко 
москвич А. А. Шнырков выра
зил ожидания коллекционеров. 
Во многом обязанности гида воз
ложены на каталог грампласти
нок. Это единственный раздел 
журнала, интересующий всех, 
кто написал в редакцию, и бук
вально всеми критикуемый за 
неоперативность информации.

Читатели определили сред
нее время отставания каталога 
от появления пластинок в мага
зинах. В центральной части 
страны этот временной разрыв 
составляет обычно три месяца, а 
живущий в Свердловске С. И. Гри- 
бушин оценивает его в полгода.

Считая, как и Р. Ю. Черняк 
из Калуги, «отсутствие оператив
ности болезнью, с которой нужно 
беспощадно бороться», участники 
конференции предлагают, не от
кладывая, повысить периодич
ность выхода журнала. Треть чи
тателей высказались за выпуск 
каталога раз в два месяца, 40% 
убеждены в необходимости еже
месячного издания «Мелодия».

Обновленная «Мелодия», ка
кой хотят ее видеть участники 
конференции, — это журнал, под
держивающий широкие постоян
ные отношения с читателями, 
быстро откликающийся на запро
сы любителей музыки. В этом 
журнале, по мнению читателей 
К. С. Кондратова и В. С. Цвет- 
ковича, следует организовать 
клуб коллекционеров грамплас
тинок. Программа работы этого 
клуба уже содержится в анкетах 
и письмах. Общению редакции 
с любителями музыки должен 
служить и раздел «Переписка с 
читателями». Десятки вопросов 
готовы задать участники кон
ференции руководству фирмы, 
Апрелевской базы посылторга, 
самой редакции. Обстоятельные 
ответы помогли бы снять покров 
тайны, которая, по мнению чита
телей, окружает сегодня произ
водство, выбор пластинок для 
тиражирования, закупку лицен
зионных дисков.

И еще о двух предложениях, 
получивших массовую поддержку 
на конференции. Первое — от
крыть новую постоянную рубри
ку «Встречи по просьбе читате
лей». Второе — регулярно про
водить хит-парады « Me подии». 
При этом предлагают не ограни
чиваться только эстрадой, вести 
учет популярности пластинок

с записями классических произ
ведений, джаза, народного твор
чества.

Заочная конференция не могла 
не затронуть проблему освещения 
в журнале различных музыкаль
ных жанров. Дискуссия получи
лась резкой, аргументы часто 
подменялись эмоциями. Водораз
дел читательских позиций обозна
чился четко: с одной стороны — 
любители советской и зарубеж
ной эстрады, рока, с другой — по
клонники классической и на
родной музыки.

Читатели, увлеченные рок- 
музыкой, эстрадой, полагают, что 
«Мелодия* недостаточно уделяет 
внимания этим музыкальным 
направлениям. При этом пред
лагается простое, но кардиналь
ное решение: перестать публико
вать материалы о классике, на
родной музыке. «Не пишите о 
классике, — призывает уфимец
С. К. Новиков, — надо ориен
тироваться на большинство чита
телей, а не на меньшинство лю
бителей классики».

Предложение решать пробле
мы культурной жизни голосо
ванием, как известно, не ново. 
Но не будем спешить. Публика
ции газет нередко создают впе
чатление, что музыку ныне любят 
и пластинки приобретают только 
почитатели эстрады и рока. Что 
касается аудитории «Мелодии», 
то это далеко от реальности. Ак
тивные читатели материалов о 
советской и зарубежной эстраде 
(89%), рок-музыке (87%) действи
тельно преобладают. Но в то же 
время 41% участников заочной 
конференции регулярно знако
мятся со статьями о классиче
ской музыке, 37% не пропускают 
материалы о джазе, 24% вни
мательно читают все, что пишут 
о записях для детей, и 22% — 
о музыке XX века.

Категори *еское отрицание лю
бой информации, если она не по
священа эстраде, року, кажется 
очень близким по своей исход
ной позиции распространенным 
не столь давно утверждениям о 
ненужности для молодежи самого 
рока. Очевидно, стереотипы за- 
претительского подхода глубоко 
проникли в сознание многих лю
бителей грамзаписи.

Но барьеры, разделяющие ог
ромное пространство музыки на 
отдельные отсеки, отнюдь не глу
хи, проницаемы. Музыкальные 
горизонты коллекционеров-зна- 
токов становятся все более ши
рокими. «Я и мои товарищи по

коллекционированию, — пишет 
молодой ленинградец Ю. В. Ти
мофеев, — одинаково спокойно 
относимся к любой достойной му
зыке, будь то классика, фольк
лор, джаз, поп, рок*. Подобные 
письма не редки.

Очень многое может и должен 
сделать для разрушения сложив
шихся стереотипов сам журнал. 
Мы уже писали, что читатели 
очень внимательны к мнению 
друг друга, ценят суждения зна
токов О возможностях влияния 
в связи с этим на вкусы очень 
точно написал С. В. Забродин 
из Таганрога: «Я бы с удоволь
ствием послушал любое класси
ческое произведение, если оно 
при подсчете мнений тех, кто ин
тересуется этим направлением, 
окажется лучшим*. Несомненно, 
регулярное проведение хит-пара
дов будет способствовать сближе
нию музыкальных интересов.

Конечно, чтобы уменьшить 
дефицит информации, снять со
циальное напряжение в аудито
рии, необходим системный под
ход к освещению мира грамза
писи. Ю. В. Тимофеев, письмо 
которого мы уже цитировали, 
справедливо считает, что пробле
мы журнала возникают от отсут
ствия продуманной политики ин
формирования читателей. Участ
ники опроса, в частности, пред
лагают публиковать полную дис
кографию к каждому материалу, 
точные составы ансамблей, групп, 
помещать фотографии солистов 
и музыкальных коллективов, 
переводы текстов пластинок, вы
пускаемых по лицензии. Спи
сок читательских предложений 
чрезвычайно обширен, редак
ции еще предстоит осмыслить 
советы участников конферен
ции и реализовать их на прак
тике.

Закончить этот обзор мы хо
тим словами читателя А. Чубуко- 
ва из Волгограда: «Верим в „Ме
лодию", в то, что она станет 
более демократичной». Время 
ныне такое, что и журнал, и фир
ма просто не могут не выполнить 
эти пожелания.

Л. БОРУСЯК, Г. КУНЦМАН, 
социологи
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импортные
гтмплАстинки
П е р в ы й  о б з о р  з а р у б е ж н ы х  п л а с т и н о к ,  
п р и о б р е т е н н ы х  п о  л и н и и  и м п о р т а ,  б ы л  
о п у б л и к о в а н  в  « М е л о д и и »  №  2  з а  198 7  
г о д  и  в ы з в а л  б о л ь ш о й  и н т е р е с  ч и т а т е 
л е й  ж у р н а л а .
С е г о д н я  м ы  с н о в а  о б р а т и л и с ь  к  а в т о р у  
о б з о р а ,  м у з ы к а л ь н о м у  к р и т и к у  Д М И Т 
Р И Ю  У Х О В У  с  п р о с ь б о й  п о д е л и т ь с я  
с в о и м и  в п е ч а т л е н и я м и  о  з а р у б е ж н ы х  
н о в и н к а х ,  к о т о р ы е  у ж е  п о я в и л и с ь  л и 
б о  в с к о р е  п о я в я т с я  в н а ш и х  м а г а з и н а х .

Ф о н о гр а ф и я  ГДР чр езвы чай н о  б о 
гата в ж ан р о во -сти л и сти че ско м  отно
ш ении ; ее отличает б е р е ж н о е  о тн о ш е 
ние к  тем  явлениям  в м узы ке , ко то р ы е  
находятся к а к  бы  на пе реп утьи  м е ж д у  
ж а н р а м и  се р ье зн ы м и  и ле гки м и , п р и 
чем  в случае тво р че ско й  удачи р е зул ь 
тат о д и н а ко в о  интересен  как студен 
там  кон серва то ри и , так и р о к -м у зы к а н - 
там. С казан но е  в полной  м е р е  относит
ся к  пластинке  ф ирм ы  « А м и г а »  8  5 6  1 3 4  
Х а н с  Г ю н т е р  В а у э р  —  Г ю н т е р  З о м м е р  
« С б о р н а я  к о н с т р у к ц и я » .

Барабанщ ика Гю нтера  «Бэйби» З о м 
м е р а  хо р о ш о  зна ю т в кр у га х  н о в о го  и м 
пр о в и за ц и о н н о го  д ж а за  и н е р е д ко  
сравниваю т с наш им  В лад и м и ро м  Тара
совы м : оба м узы ка нта , кстати, пр акти 
чески  о д н о в р е м е н н о  вы пустили  первы е 
в странах В осточной  Е вропы  пластинки  
с м у зы ко й  д ля  ударны х соло, оба лег
к о  идут на ко н та кт  с представителям и  
«а ка д ем ических»  ж а н р о в  (всп о м н и м  
д уэтны е ко н ц е р ты  В ладим ира Тарасо
ва с М а р ко м  П е ка р ски м , ставш ие укр а 
ш е ни ем  аб онем ентов  к о н ц е р тн о го  за
ла им . П. И. Ч а й ко в ско го  в М о скве ). О р 
ганист Вауэр, в сво ю  очере д ь , часто 
сотруд ничает с д ж а зо в ы м и  и м п р о в и 
заторам и . П ри м ечательно , что  и м ен
но в кл ассической  ор га нн ой  м узы ке  
сохранилась трад иция и м про визаци и , 
зан ово  о ткр ы то й  в начале века д ж а зо м .

«Ж ивая» ко н ц е р тн а я  запись запе
чатлела вза и м о о б м е н  сам ы м и р а зн о 
о б разн ы м и  и д е ям и  м е ж д у  д вум я  м у 
зы кантам и . П ричем  об щ и м  я зы ко м  в 
«С б орн ой  ко н с тр у кц и и »  становятся то 
классические ф ор м ы , в частности хо
ральная партита или им п ро визаци я  
на те м у  В А С Н  (при м ечательн о , что 
Ф . Л ист написал свою  П р е л ю д и ю  и 
ф угу  на те м у  В А С Н  для т о го  ж е  о р га 
на, на ко т о р о м  и грает Вауэр), то  ладо
вый д ж а з  («Л идийская токка та » ). Все 
это сочетается с эф ф ектной  и гр ой  
ри тм о в  и те м б р о в  («ударны х»  у  ор га на  
и, наоб орот, «певучих» у  ударны х). 
Д л я  тех, к то  знает н е м е ц ки й  язы к, 
весьм а п о л е зн о й  о ка ж е тся  и аннота
ция, пр инад ле ж ащ ая п е р у  м о л о д о го , 
но  у ж е  очень а в тори тетно го  кр и ти ка  
из ГДР, автора  н еско л ьки х  кн и г  о  но 
вом  д ж а з е  Берта Н оглика.

А м и г а  8  5 6  1 3 9  г р у п п а  « Б а й о н »  —  
« Э л ь  С о н и д о »  —  третья  работа в гр а м 
записи интер есн ей ш его  колл екти ва , 
р а б о та ю щ е го  в ГДР. П реды дущ ая 
пластинка «С ю ита», вы ш едш ая в 1980 
год у , б ы стр о  исчезла с наш их прилав
ков. Я дро кол л е кти ва  —  гитарист Хрис- 
тоф  Тейснер и ф лейтист С онни  Тхет 
(студ ент из К а м п уч и и ) —  сло ж и ло сь  в 
1971-м . На пластинке  «Эль С онидо»  
м узы ка нты , с п о м о щ ь ю  д р узе й  из из
вестной р о к -гр у п п ы  «Ш те рн -М а йссе н» , 
п р о д о л ж а ю т  по иски  в области того , 
ещ е не н азванного  м у зы ка л ь н о го  стиля, 
ко то р ы й  и но гд а  оп р е д е л яю т  к а к  «новая 
акустика» , «новая м у зы ка  м ира»  или 
акустическая ра зн ови д но сть  так назы
ваем ой « м узы ки  н о в о го  века» . Это 
свое го  ро д а  ка м е р н ы й  ф ол ькл орны й  
д ж а з -р о к , в ко т о р о м , од н ако , почти  вся 
«электр он ика »  ка к  бы  вы несена за с к о б 
ки. З натокам  д ж аза  или р о к -м у зы ки .

ра зум ее тся , известны  р а б отаю щ и е  в 
схо д н о м  направлении  ансам бли из 
С Ш А  —  «О р егон » , гр уп па  Поля У ин те 
ра, м е ж д у н а р о д н о е  той  о  «Кодона», 
по льский  кол л екти в  «О ссиан». Группу 
«Байон», о д н а ко , отличает св о е о б р а з 
нейш ее сочетание е в р о п е й с ко го  насле
дия с э кзо ти че ски м и  ф ол ькл о р н ы м и  
кр а ска м и  —  в пе р в ую  очере дь  р и т 
м ам и  Л атинской  А м е р и к и  (собственно

«баион» —  это название б р а зи л ьско го  
танца-песни) и ладовы м  свое об р азие м  
ю ж н о а зи а тско й  традиции . О тзв у ки  не 
гр о м к о й  м у зы ки  е в р о п е й ско го  Ренес
санса, а кустической  ро к-б а л л ад ы , зн о й 
н о го  а кко р д е о н н о го  танго  —  все это 
м о ж н о  услыш ать в ко м п о зи ц и я х  «Бай
она» ка к  вм есте , так и о тд ел ьн о ; в пьесе 
«Зараванн» —  к а м б о д ж и й с ки е  лады со
четаю тся с е в р о п е й ско й  ци тр ой , заглав
ная «Эль С онидо» —  дань почтения 
ви ртуозн ой  гитар е  ф ла м е нко

П ольская ф ирм а грам запи си  « Т о н -  
п р е с с »  начинавш ая с « со рокап яток» , 
в ко н ц е  70-х год ов  приступила  к  вы п ус 
ку  пластин ок-ги ган тов , на ко т о р ы е  пол 
н остью  пе реклю чи ла сь  в последнее 
вре м я . Быть м о ж е т , и м е н н о  б лагод аря 
ф о р м а ту  « со р о ко п ятки »  «Тонпресс» с 
са м о го  начала уделял б о л ьш о е  вним а
ние, а по рой  д а ж е  отдавал пр е д п о ч те 
ние по л ьским  артистам  —  д еб ю тантам  
в грам запи си . К р о м е  т о го  од и н  из р у 
ковод и те лей  ф и рм ы  —  энергичны й  М а
р е к  П роневич в своей ли цен зион н ой  
п о л и ти ке  уд ачн о  сочетает соб ственно  
к о м м е р ч е с ки е  интересы  с тво р че ски 
ми, предоставляя по льским  лю бителям  
р о к -м у з ы к и  в о зм о ж н о сть  п о зн а ко м и ть 
ся с тр уд н о д о ступ н ы м и  о б р а зц а м и  р о к -  
классики.
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Так, н апр им е р , пластинка  « Т о н - 
п р е с с а »  SXT— 9 0  посвящ ена р е тр о с п е к 
тивн ом у о б зо р у  творчества од н ой  из 
ле гендарны х ф игур  «и н те ллектуальн о 
го ро ка »  —  певице Н айко  (или  Н ико). 
Она начинала как кин о актри са  у сам ого  
Ф ел л и н и  в «С ладкой ж и зн и »  (ей  тогда 
еще не бы ло и двадцати лет), с н и м а 
лась в эксперим ентал ьны х кинолентах 
Энди У орхол а , а в 1965-м д е б ю т и р о 
вала в В еликобритании  ка к  певица, ис
полнив песню  «П оследняя м иля» тог
да ещ е не и звестного  Д ж и м м и  П ейд
жа (п о зд н е е  гитариста «Лед З еппе- 
лин»), но  песня успеха не имела. Най
ко  переб рал ась  в Н ью -Й о р к , гд е  стала 
сотруд ничать  как вокалистка  с н ед о 
оценены зй в свое вре м я  гр уп п о й  «Бар
хатное под зем ел ье» . Д ве  песни  этого  
период а  («Роковая ж енщ и на »  и «Все 
б уд ущ и е  веч е р и н ки » ) вош ли и в плас
ти н ку  «Тонпресса». Х отя н и ка ки х  осо 
бых вокальны х данны х у Н айко  явно 
нет, д аж е  такие  р о к-м у зы ка н ты , ка к  
Боб Дилан, Д ж и м  М о р р и со н , Л у Рид, 
Д эй ви д  Б оуи  находили ее и нтер пре та 
ции своих песен « н е о тра зи м ы м и» , ка к  
выразился один  из них. П ластинка «Тон- 
пресса» носит название «Голубой  ан
гел» (п о  названию  кин о ф ильм а  30-х го 
дов с М арлен Д и тр и х ), то  есть о т к р о 
венно нам екает на схож е сть  Н айко  и са
м ой М арлен Д и тр их  —  известной  акт
рисы , певицы , д еятельницы  антиф а
ш и стско го  сопроти вления . У ж е  од но  
это сравнение го во р и т  сам о за себя.

SX 6 7  « А Й Я  Р Л »  —  под  таким  кр и п - 
то н и м о м  скры вается п о л ьско е  трио, яд
р о  к о т о р о го  составляю т вокалист, он 
ж е  автор текстов  Павел К уки з  и к о м п о 
зитор , он ж е  «клавиш ник» И горь  Ч ер
нявский. Гитаристы  в трио п е р и о д и 
чески  м ен яю тся . Д е б ю т  «Айя РЛ» был, 
пож алуй , о д н и м  из сам ы х уб ед итель 
ных в по л ьской  м о л о д е ж н о й  м узы ке  
последних лет. Д оста то чн о  сказать, что 
песенка  «Кож а» , исполненная К у ки зо м  
характе рн о  м альчиш еским  ф альцетом  
в р и тм е  р е гге й  и точно перед аю щ ая 
чувства п о д р о стка , впервы е о казавш е
гося один на один со сл о ж н ы м и  п р о б 
л ем ам и  м ир а  взрослы х, признана луч
шей песней автори тетне йш е го  хит
парада Третьей п р о гр а м м ы  П ол ьско го  
радио. Ч еты ре песни с этой пластинки 
(н ап ом н им , пе рвой  «больш ой» работы

tfrpeas »

трио  в грам запи си ) т а кж е  входили  в 
хит-парады, а инструм ентальная пьеса 
«Польша» И горя  Ч ер ня вско го  уд о сто 
ена пр иза  на сол ид н ом  ко н ку р с е , п р о 
водивш ем ся японской  ф и р м о й  элек
тр о и н стр ум е н то в  «Роланд». П р о б л е м 
ные и вм есте  с тем  поэтичны е тексты  
песен (есть в них что -то  и от б л о ко в с ко 
го  «Н очь, улица, ф онарь, аптека ...» , и 
от сатирических об разов  «Пинн 
Ф л о й д » ), ор иги на льность  м узы кальны х 
зам ы слов, ко м п о зи ц и о н н а я  вы строен- 
ность, «незаигранность» электронны х 
те м б р о в  —  все это свидетельствует о 
пр оф есси он ал изм е  и о серьезности  
творче ских  нам ере ни й  м о л о д о го  поль
с к о го  кол л екти ва  —  тр и о  «Айя РЛ».

С у п р а ф о н  1 1 1 5  3 9 6 7  Н  И и р ж и  С т и -  
в и н  « С т а т у с  к в о  в а д и с » .  П очти все 
пластинки  вед ущ е го  д ж а зм е н а  Чехо
словакии  —  саксоф ониста  и ф лей
тиста Й ирж и  Стивина хор о ш о  известны

в наш ей стране. О д н ако , каж ется , им ен
но эта пластинка  н а кон ец  передает 
ту сп е ц и ф и ч е скую  атм осф еру, в к о т о 
рой пр о хо д я т  ко н ц е р ты  Стивина (хо 
тя, ка к  это ни парадоксально , она за
писана в студи и ). В ч е м -то  творческий  
те м пер ам ен т  че хо сл о ва ц ко го  м узы ка н 
та б л и зо к  м узы ка л ьн ы м  идеям  Влади
м ира Ч екасина. Г ротесковость , «двои 
ное дно» ка ж д о й  пр озвучавш е й  м у зы 
кальной  цитаты , театрализация к о н ц е р 
тов, пр ивл ече ни е  п уб л и ки  к участию  
в исполнении , «игра» —  в п е р во зд а н 
ном  см ы сле этого  слова. Н априм ер , в 
записанную  при  п о м о щ и  наложения , 
то есть тщ ательно вы ве р е н н ую , к о м п о 
зи ц и ю  «Путь алхим ика» н еож и д ан н о  
вры ваю тся д етски е  голоса  (д ля  б оль 
шей убедительности  на об ратной  с то 
роне  кон верта  по м ещ ена  их ф о то гр а 
фия -—  это четверо  д етей  с а м о го  м а 
эстро). Ч то -то  об щ ее с Ч екасины м  чув
ствуется и в сам ой  м у зы ке  (с ю р р е а 
листические зв уко п о д р а ж а н и я  в заглав
ной пьесе, название ко то р о й  —  н епе
ре вод им ая  и гра  слов). В « З м еи но м  ка 
ноне» (о сно ван но м  на по д л и н н о м  сочи 
нении И. С. Баха) явно со д е р ж и тся  на
м ек на бесцельны й пе ре р а схо д  синте

заторны х средств в по п-м узы кальн ы х 
об раб отках  классики  П ози ти вно е  ж е  
начало просм атривается и в «Таинстве 
соб оро в»  с гл у б о ко  сод ер ж ате льн ы м  
соло Стивина на альт-саксоф оне, и в 
ф инальной ко м п о зи ц и и  —  «Ж о нгл е 
ры», как бы напо м ин аю щ ей  об  атм о
сф ере р о д н о го  горо д а  Стивина — древ 
ней Златой Праги.

П о л ь д ж а з  Р З У . 1 7 2 . К в а р т е т  Т о м а ш а  
Ш у к а л ь с к о г о  « Т и н а  б л ю з » .  В ф ирм е 
грам запи си  «П ольд ж аз»  м ы  ра сска зы 
вали в «М елод ии»  1988 №  1. П оздрав 
ляем «П ольдж аз» и р уко в о д и те л я  ф ир
мы (а та кж е  п р о д ю се р а  настоящ ей 
пластинки) М а р ка  Ц а б ан овско го  с оч е 
р е д н о й  по б е д о й  В ы пущ енная о д н о в р е 
м е н н о  в П ольской  Н арод ной  Республи
ке  и ФРГ, пластинка Т. Ш ука л ь ско го  
«Тина б лю з»  в плебисците ж урнала  
« Д ж а з-ф о р ум »  признана лучш ей поль
ско й  пластинкой  1987 год а ! Квартет 
Томаш а Ш ука л ь ско го  (лучш ий соп ран о - 
и тен ор -са ксоф он и ст  П ольш и, согласно 
той ж е  анкете ) хор ош о  известен и со
ветским  л ю б и тел я м  д ж а за  по неодно
кратн ы м  гастролям  в наш ей стране 
с тем  ж е  составом , с ко то р ы м  записана 
и настоящ ая пластинка (А р т у р  Д утке - 
вич —  ф ортепиано , А н д ж е й  Ц уд зих  —  
бас, Чеслав Б ар тковски й  —  ударны е) 
М узы ка  «Тина б л ю з» , судя по всему.

Tina B lues

пр о д о л ж а ю щ а я  идеи Д ж о н а  К олтреина  
60-х годов, явно б л и ж е  и са м о м у  р у к о 
вод и те лю  квартета  и е го  м о л о д ы м  
партнерам . Л иш ь отд ельны е нам еки  на 
б олее  по зд н и е  «восем ь восьм ы х» 
(«Б лю з кв а р ти р о с ъ е м щ и ка » , «Там. 
здесь и везде» Л еннона —  М а кка р тн и ) 
и и р о н и чн о -гр о те ско вы й  «Я га-блю з» 
н апо м ин аю т нам о том , что пластинка 
записана в 1987 год у. Л ю б и тел и  д ж а зо  
вой классики  д ол ж н ы  остаться удовлет 
во р е н н ы м и : по ка  такие м о л о д ы е  м у 
зы канты , ка к  Д утке ви ч  и Ц уд зих , чув
ствую т клим ат по стко л тр е й н о в ско го  
«м эйнстрим а» , д ж аз, б есспо рно , б у 
дет ж ить

Д . У Х О В
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И мя Н амина зн а ко м о  л ю б и тел я м  
по пул я р н о й  м у зы ки  уж е  давно. Н авер
няка м н о ги е  п о м ня т  ансам бль «Цветы», 
ко н ц е р тн ы е  вы ступления и пластинки  
гр уп п ы  Стаса Н ам ина. П очти двадцать 
лет п р о д о л ж а е тся  д р у ж б а  и творче
ско е  сотр уд н и ч е ство  с А л е кса н д р о м  
Л осевы м , т о ж е  н е б езы звестн ы м  у 
п о кл о н н и ко в  это го  ж анра . Сам Стас, 
оценивая сво ю  ра б о ту  прош лы х лет, 
говор ит , что ничего  не п р о ш л о  д а р о м , 
а появился оп р е д е л е н ны й  опы т, в о з 
м о ж н о сть  на е го  основе  анализировать, 
вы бирать и д аж е  судить. На воп рос  о 
е го  личны х сим патиях и антипатиях 
о н  дал вполне о д н озна чн ы й  ответ: «Я не 
п р и в е р ж е н е ц  ко н к р е т н о  т о го  или и но
го  направления. Л ю б л ю  х о р о ш ую , п р о 
ф ессионально сд ела нн ую  м у зы ку , б удь  
то новая волна или м еталл, стары й, 
д о б р ы й  х а р д -р о к  или трад иционны й  
поп. Хотя из западны х исполнителей  
о со б о  и нтер есно  м н е  творчество  П ите
ра Гэбриэла (п о ки н ув ш е го  в сер ед ин е  
сем и д есяты х и зве стн ую  гр у п п у  „Г е н е 
з и с "  и начавш его  со л ьн ую  ка р ье р у ) 
ансам бль „П о л и с "  и е го  вокалиста

Стинга». И вот л е то м  п р о ш л о го  год а , 
во  вре м я  п р о х о ж д е н и я  М е ж д у н а р о д 
н о го  м о с к о в с к о го  киноф естиваля, в 
З елен ом  театре Ц П К и О  им е ни  М . Горь
к о го  собрались  м о л о д ы е  м узы ка нты , 
Стас представил по ч е тн о го  гостя  —  и з 
вестн ого  а м е р и ка н с ко го  исполнителя, 
ко м п о зи то р а , а р а н ж и р о вщ и ка  и п р о 
д ю се р а  К уинси  Д ж о н с а , и начался б о л ь 
ш ой р а зго в о р , ставш ий ф актически  
пе рвы м  соб ран и ем  Ц ентра . А  оф и 
циальной  д атой  р о ж д е н и я  стало пе рвое  
января сл е д ую щ е го  —  ны неш него  го 
да

Что ж е  такое  этот Ц е нтр , ко то р ы й  
у ж е  успел заявить о  себе на цел ом  
р я д е  ко н ц е р то в , участники  к о т о р о го  
пр ош ли  п р о в е р ку  на пр оф есси он ал изм  
в совм естны х вы ступлениях со  « С ко р - 
пионз» , Х о ва р д о м  Д ж о н с о м  и М элони, 
получили  п р е сти ж н о е  приглаш ение  
записываться за океа но м ?  Сначала —  
слово С. Н ам и ну : «И д ею  об ъ е д ин ен и я  
м узы ка н то в  разны х направлений р о ка  
в о д н о м  цен тре , если хоти те , под  о д 
ной  кр ы ш е й , удалось реализовать  толь 
к о  совсем  недавно, что  в о б щ е м -то  не

треб ует  пояснений . Н есм отря  на всякие  
д ом ы слы , основа наш ей д еятел ьнос
ти —  творчество , а не ко м м е р ц и я . М ы  
стараем ся сотруд ничать  с наиболее ин
тересны м и  и п е рсп екти вн ы м и  к о л л е к 
тивами, к а к  совсем  ещ е м о л о д ы м и , 
начинаю щ им и, та к  и вполне  пр оф есси о 
нальны м и. Я считаю , что по м огать  н у ж 
но  то л ь ко  талантливы м . Д а  и слово  
„п о м о га т ь "  не со все м  т о ч н о  Здесь, 
с ко р е е , н е о б хо д и м о  гр а м о тн о е  п р о - 
д ю серство , о р га ни зац и он ны е  м о м е н 
ты к о т о р о го  зачастую  не по д  силу то л ь 
ко  о д н о м у  ко л л е кти ву . А  это и п р о ве 
д ен и е  ко н ц е р то в , гастролей , запись 
пл астинок, и п р е о д о л е н и е  ещ е м н о 
ж ества  сущ ествую щ их по ка  б ю р о к р а 
тических р о га то к» .

С пе р в о го  взгляда, заявление о п о 
м о щ и  талантливы м  м узы ка н та м  отдает 
ко н ъ ю н кту р о й . Но если ко п н уть  п о 
гл уб ж е ... Сейчас, к а к  н и ко гд а , важ н о  
искать сре ди  р а зн о о б р а зн ы х  ансам б
лей и и спол нителей  д остой ны х, с п о 
собны х не д искр е д и ти р о ва ть  ж а н р , а 
поднять  проф ессиональны й  уровень , 
найдя такие , постараться п о м очь  им



не раствориться в б е зл и ко й  массе, 
сп е кул и р ую щ е й  на веяниях м од ы , 
псевд осоциальной  и м о л о д е ж н о й  те
м атике , с кр ы ва ю щ е й  за внеш ним  м и 
ш ур ны м  б л е ско м  испол ни тельское  и 
авторско е  уб о ж е ств о . Стас и е го  к о л 
леги  таким  о б р а з о м  пы таю тся ка к  бы  
воздействовать на тот вы б ор  м узы ка л ь 
ной  п р о д у кц и и , к о т о р у ю  пр ед оставля
ет наш е м у и згол о д авш ем уся  зр и те л ю  
и слуш ателю  врем я. П о см о тр и м  теперь  
на Ц ентр со сто р о н ы , глазам и пр и ш е д 
ш его  на ко н ц е р т  в Зелены й театр. Кста
ти, не ли ш н и м  б уд е т  сказать, что п о 
м ещ ения  д ля  ре пети ц ий , хранения ап
паратуры , сам  зал Ц ентр  ар ен д уе т  у 
П арка кул ьтур ы . Итак, н еб ольш ое зна
ко м ств о  с сам и м и  граж д ан ам и  этой 
м узы ка л ьн ой  р е спуб л ики .

Б езусловны м и  л и д ера м и  по ка  счи
таю тся (и , наверное, вполне  за сл уж е н 
н о ) три  ко л л е кти ва : ветераны  д в и ж е 
ния во  главе с А л е кса н д р о м  Л осевы м , 
«Бригада С» и «П арк Г о р ько го » . Здесь 
есть все: и м астерство исполнителей , 
и реальны й ко н та кт  со  свои м и  слуш а
телям и, и вполне ко н кр е тн ы й  сцен и че 
ски й  о б р а з  (о со б е н н о  у  «Бригады  С»). 
Н ед ар ом  они  по лучили  приглаш ение  
принять  участие в д о л го ср о ч н о м  со 
в е тско -а м е р и ка н ско м  п р о е кт е  в об лас
ти грам запи си  и ко н ц е р тн о й  д еятель
ности. За н им и  сле д о м  идут гр уп п ы  
«Ц ентр», «Н иколай  К о п е р н и к» , и гр а ю 
щ ие в стиле «новая волна», и «Л ига 
б лю за»  —  название го в о р и т  сам о  за 
себя, —  ор ие нти рован н ая  на « р и тм - 
эн д -б л ю з» . Вот здесь, ка к  м н е  каж ется , 
уж е  есть п р о б л е м ы . Тексты н е ко то р ы х  
ко м п о зи ц и й  излиш не вы чурны , п е р е 
насыщ ены п о р о й  о д н и м  м узы ка нтам  
понятны м и  си м во лам и  или пр о сто  сла
бы е, хотя уро вень  и нструм ен тал ьн ого  
со п р о в о ж д е н и я  д овол ьно  вы сок. И, на
ко н е ц , ещ е три  ко л л е кти ва : « А л е к
сандр Н евский» (тяж е лы й  р о к ) , «М е
гаполис» («новая волна» с тем и ж е  
те кстовы м и  пр о б л е м а м и ) и «Н очной

пр осп ект»  (что -то  анти, н о  с б ольш ой  
пр е те н зи е й  на актуальность, на о р и ги 
нальность). Вот, на м о й  взгл яд , услов
ная градация участников  Ц ентра. 
Условная п о то м у , что с ней м о ж н о  не 
соглаш аться и уча стники  названы  не 
все, к  п р и м е р у , у ж е  м н о ги м  известное 
«Рондо».

С ам Н ам ин, считая ур о вен ь  Ц ентра 
в цел ом  д ово л ьн о  вы соки м , работает 
не со всем и ансам блям и . В идим о, здесь 
осущ ествляется  пр и н ц и п  сотр уд н и ч е ст
ва с наиболее пе рсп е кти вн ы м и  в тво р 
ч е ско м  о тн ош ен и и  ко л л е кти ва м и , ср е 
ди  ко то р ы х  у ж е  названны е «П арк Горь
ко го » , «Бригада С», «Рондо» и « Н и ко 
лай К о п е р н и к» .

О тносительно  неб ольш ой  с р о к  су 
щ ествования Ц ентра все -таки  по зво л я 
ет назвать н е ко то р ы е  из е го  насущ ны х 
п р о б л е м , связанны х не то л ь ко  с тво р че 
с ки м и  планам и, но  и с д еятел ьно стью  
ка к  хозр а сч е тно го  пр ед пр ия ти я . Сна
чала о  планах. О ни , ка к  правило , р о ж 
д аю тся на худ о ж е ств е н н о м  совете  или 
о б щ е м  соб рани и , куд а  входят п р е д 
ставители всех ансам блей —  участни
ко в  Ц ентра. Е стественно, главны м  
остается постоянная и кр о п о тл и ва я  ра 
б ота  над пр оф ессионал ьны м  уро вне м . 
П ро ш ед ш и е  весной  и ле том  это го  года 
ко н ц е р ты  « М узы кан ты  за м ир »  п о ка за 
ли, кто  есть к то  и что н у ж н о  делать 
дальш е. П р о д о л ж а я  сцен и чески е  вы
ступления  к а к  п р е кр а с н у ю  ш ко л у  о б 
щ ения со  свои м и  слуш ателям и , п р о б у  
сил и ш л и ф овку  ре пе р туа р а  (е го  о б 
ка т ку ) , по ра  се р ье зн о  по д ум а ть  и о 
студи й но й  р а б оте . Кстати, Стас в нашей 
бесед е  к а к  р а з  и го во р и л , что  зи м о й  
Ц ентр сделает уп о р  на работе  в студии 
и что сущ ествует пред варительная д о 
го во р е н но сть  с р у ко в о д с тв о м  ф и рм ы  
«М елод ия»  о  совм естны х записях. 
П редставляю т интерес и м е ж д у н а р о д 
ные ко н та кты  наш их м узы ка н то в . С ло
во  опять  С. Н ам ину: «М ы  не зан им ае м 
ся ка ко й -л и б о  ор ие нти р о ва н н о й  на за 

пад р е кл а м о й . П оверьте , у них и нф о р 
м ация налажена хо р о ш о . И н еуд и ви 
тельно, что  на наш и ко н ц е р ты  пр и е з 
ж а ю т  сним ать ви д е окли пы , к а к  это б ы 
ло с „П а р к о м  Г о р ь к о го " , в а м е р и ка н 
с ко м  по п ул я р н о м  ж ур н а л е  появляется 
б ольш о й  м атериал о „Б р и га д е  С "» . 
В о зм о ж н о , ко н е ч н о , что и м е н н о  этим 
объясняется  заинтересованность  пр е д 
ставителей р о к-и н д устр и и  в в о з м о ж 
ных ко н ц е р та х  и вы ход е  пл астин ок на
ш их наиболее интересны х в пр оф есси о 
нальном  о тн ош ен и и  ко л л е кти во в  за 
р у б е ж о м . Но нельзя  по л н о стью  и с кл ю 
чить и личные ко н та кты , о б м е н  м н е 
ниям и, и нф о рм аци ей . И в этом  нет ни 
че го  пл о хо го . Ведь м узы ка н ты  д о л ж н ы  
общ аться не то л ь ко  со свои м и  д о м а ш 
н им и  ко л л е га м и . В частности, совм ест
ны е ко н ц е р ты , опы т пр овед ен и я  к о т о 
ры х у ж е  им еется, п о м о га ю т  укреп л я ть  
не то л ько  тво р че ски е  связи , но и п р о с 
то человеческие  ко н та кты  м е ж д у  стра 
нам и и н аро да м и, р а зр уш а ю т  привы ч
ные стерео ти пы  м ы ш ления . А  это сей 
час очень важ но . П ервы м и, к т о  пе ре 
сечет о ке а н  для работы  на студиях 
С Ш А , б у д у т  А л е кса н д р  Л осев и «П арк 
Г о р ько го » , затем  послед ует за ним и  и 
«Бригада С», котора я , кстати, вы ступа
ла л е том  на ф естивале в Ф и н л я н д и и .

Все, что делается в Ц е нтре , п о стр о е 
но на хозрасчете . Е стественно, есть ч 
счет в б ан ке , и д о л ги . Д а  и к а к  им  не 
бы ть. Ведь М ин истер ство  кул ьтур ы  ни 
р а зу  не по за б оти л ось  о  то м , что н епл о 
хо б ы ло  бы п о м очь  с аппаратурой . 
М узы ка н та м  пр ихо д ится  вы кручивать
ся сам и м , чуть ли не паять и клеить . 
А  тут ещ е и ко н ц е р ты , и все б е зв о з 
м е зд н о . Задум аться над  этим  все-таки 
стоит. С ко л ь ко  у ж е  изначально х о р о 
ш е го  п о ги б л о  и з-за  р а вно д уш ия  и за
частую  эле м е н та р но го  невеж ества.

С . М У Р А В Ь Е В , ж у р н а л и с т

Стас Намин Группа «П арк Горького»
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В студии
у ЮРИЯ

О  необычных дискотеках, где 
не только  м о ж н о  услышать инте
ресны е записи, но и увидеть акте
ров, пою щ их под ф онограм м у, 
стать соучастником  ф еерического  
св е то -зв уко в о го  представления, 
знаю т, наверное, м ногие . Студия 
«Рекорд» за недолгий с р о к  своего 
сущ ествования пр и об ре л а  п о 
пулярность как ор ганизатор  луч
ших дисковечеров, котор ы е  п р о 
водились не только  в столице, но 
и в д р уги х  городах. С егодня С ту
дия популярной  м узы ки  «Рекорд» 
называется «ф ирм ой новой ф о р 
мации», созданной  при Всесою з
ном  научно-м етод ическом  центре 
М инистерства культур ы  СССР. 
Это эксперим ентальное объ еди
нение, обладаю щ ее ф инансовой 
сам остоятельностью , научным и 
рекл ам ны м  отделам и, вы пускаю 
щ ее плакаты, буклеты , м айки , ав
тор учки  с ф ирм енны м  знаком  «Ре
корда», тесно сотрудничаю щ ее с 
ЦТ, «В идеоф ильм ом» и «М ело
дией».

Ю  ЧЕРНАВСКИЙ: Идея созда
ния подобной  студии подсказана 
м о и м  личны м опы том . Как и боль
шинству других  начинаю щ их к о м 
позиторов, м не приш лось пройти 
все испытания на стойкость, вы
носливость. Куда бы я ни обра 
щался в Госконцерт. на радио 
или телевидение, —  от меня тре 
бовали в первую  очередь то, что 
н уж но  бы ло ре да ктор ам , худсо
вету; исправляли, дополняли, на
правляли но это не способство
вало тво рче ско м у  росту. Я спорил 
доказывал, что м о гу  делать лучше, 
более значительное. У нас в сту
дии все наоборот: каж д ы й  член —  
это потенциальная «звезда», ко то 
рой  надо пом очь раскры ться С де
лать это в о д и н о ч ку  очень трудно , 
поэтом у реш или попробовать ко л 
лективно добиваться этого. Мы 
ставим на первое м есто  работу, 
у ко то р о й  до лж ны  быть реальные, 
ощ утим ы е результаты  —  записи, 
концерты . Наша студия —  это к о о 
ператив, ф орм а трудовой  деятель
ности. Д исковечера  —  не только 
творческие  контакты  с аудиторией,

но и способ  заработать необходи- . 
м ы е средства для поиобретения 
оборудования, аренды  пом ещ ений 
для репетиций  и м н о го е  д р уго е .
М ы  сущ ествуем  по систем е зака
зов : ш ьем ко стю м ы  у лучш их м о 
дельеров, привлекаем  к работе 
лучш их реж иссеров, заказываем 
видеоклипы  на телевидении, об ъ 
единении «Видеоф ильм», у луч
ших операторов и т. д. Если при 
бегнуть к сравнению , то мы  не 
среднее, и даж е не высшее учеб - >3 
ное заведение, мы, с коре е , курсы  *  
повы ш ения квалиф икации, рабо- g 
таем только с проф ессионалами, 
котор ы е  потенциально способны  ^  
подняться на более вы сокий у р о - .3 
вень, наприм ер достичь лучш их 
образцов заруб еж ной  эстрады. 5  
Кажды й новый член нашей сту
дии до лж ен  оправдать себя: при 
носить д о ход , чтобы  не ущ емлять f 
др уги х  членов, и постоянно искать Е 
новые ф орм ы , соверш енствовать- ► 
ся. В этом  студия способна ем у  t 
пом очь: к  е го  услугам  лучш ие
преподаватели сценоречи и дви- г 
жения , сценограф ы , светотехники , t 
костю м ер ы , администраторы . Нам 1 
долж на пом очь эконом ическая м о - > 
дель, всесторонне учитывающ ая < 
деятельность творческо го  работ- i 
ника Его будут оценивать не толь- < 
ко  коллеги , но и сами зрители 
У нас сущ ествует коэф ф ициент t 
творческой  отдачи, котор ы й  о п р е - : 
деляется советом . П о м и м о  основ- < 
ной зарплаты -м иним ум а этот ко - • 
эф ф ициент определяет дополни - | 
тельные начисления за творче- < 
с ку ю  активность, инициативу, ре - , 
альный вклад 8 общ ее дело. A i 
коэф ф ициент зрительского  пр и - i 
знания б удет учитывать творче- i 
ский  рост. Это —  основной кр и те - i 
рий. Ведь талант нельзя заменить | 
н икаким и  деловы м и качествами, j 

пробивной способностью  или ак- i 
тивностью . И м енно зритель д о л - < 
ж е н  реш ать судьбу артиста Никак i 
не проявивш ие себя исполнители, i 
певцы, ко м п о зи то р ы , не завоевав- i 
шие зрительские  симпатии, будут i 
отсеиваться сами собой. Их п р е ж - i 
ние заслуги не см о гут  служ ить га- i

рантом  спо ко й но й  ж и зни  в студии. 
В этом наверно, главное отличие 
наш его коллектива от оф ициаль
ных организаций.

П ерспективность исполнителей 
при вступлении в «Рекорд» о ц е 
нивается с п о м о щ ью  специальных 
тестов, составленных социолога 
м и и психологам и. С их по м о щ ью  
с больш ой степенью  точности м о ж 
но прогнозировать успех будущ ей 
«звезды», ее реальный шанс на 
успех Вообщ е нетворческих л ю 
дей у нас нет. Все, от техников, 
электриков  и до  звукор еж и ссе ро в  
светотехников —  это лю д и  увле
ченные. П ом им о того, что они хо
рош ие  проф ессионалы , это ещ е и 
ф антазеры, эксперим ентаторы . 
Д р у го е  дело, как найти такую  эко 
н о м и ч е с ку ю  си стем у, котор ая  
позволила бы нам, не нарушая 
норм  и не в об ход  закона, оплачи
вать ка ж д о м у  за их пр од еланную  
работу. В течение года м ы  с та
лантливым экон о м и стом  пытались 
найти н е о б хо д и м ую  правовую  
основу нашей деятельности, э ко 
н ом и че скую  модель. К пр и м ер у , 
в соответствии с новым З аконом  об 
индивидуальной трудовой  деятель
ности мы  им еем  право оказывать 
платные услуги населению , что мы 
и делаем , устраивая м узы кальны е

ЧЕРНАВСКОГО
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О ко л о  десяти лет назад на при
лавках магазинов появились плас
тинки  с циф ровой записью. Ф о н о 
гр ам м а на них существовала в виде 
аналогового  сигнала, ко то р ы й  
плавно изменялся от максим аль
ного до  м иним ального  уроня. 
В точках м и н и м ум а  он становился 
сои зм е ри м  с различного  р о д а  по
м ехам и, ко то р ы е  затем усилива
лись вместе с полезны м  сигналом. 
Эти процессы  происходили после
довательно, сначала при записи с 
м икроф она , затем при различных 
операциях с ф онограм м ой  в рабо
те звукореж иссера . Лишь при 
окончательном  м о нта ж е  на спе
циальном м ногоканальном  магни
тоф оне ф о н ограм м а  сущ ествова
ла в виде циф ровой записи, на к о 
то р у ю  не м о гут  влиять различного  
рода  наложения, пом ехи, наводки 
и собственны е ш ум ы  аппаратуры . 
Но затем  в нее добавляю тся иска
ж ения  во врем я м еханического  из

готовления лакового диска, нике
левой м атрицы  и, наконец , тираж и
рования самих грам пластинок. 
Только полная обработка  звуково 
го сигнала в циф ровом  виде, начи
ная от записи звука до  его  воспро
изведения, м огла бы дать сверх
низкий  коэф ф ициент нелинейных 
и интерм одуляционны х искажений, 
практически  абсолю тное ра зделе
ние стереоканалов, искл ю чить  
коэф ф ициент детонации. Эта ста
ло в о зм о ж н ы м , ко гд а  удалось за
менить электропроигры ватель на 
циф ровой лазерны й проигры ва
тель (Ц ЛП), а грам пластинку —  на

Динамический диапазон 
записи-воспроизведения,
ДБ 40
Коэффициент гармоник, % 1,5
Коэффициент детонации
% 0,3
Коэффициент интермоду-
ляционных искажений, % 2
Время звучания, минут —
Число проигрываний без 
изменения качества

60

ко м п а кт -д и ск  (К Д ), см . таблицу.
П ропорционально звуковой  

волне в тот или иной м о м е нт 
врем ени  изм еняется электриче
ско е  напряж ение —  аналоговый 
сигнал, котор ы й  затем пр ео б ра 
зуется в циф ровой с п о м о щ ь ю  ана
л ого во -ци ф рового  преобразовате
ля, способ ного  делать сотни тысяч 
изм ерений  в секун д у  и передавать 
о них инф орм ацию  в виде двоич
ных чисел, т. е. последовательнос
ти нулей и единиц, не п о д вер ж ен 
ных искаж ениям .

При этом м о ж н о  произвести 
частотную  ко р р е кц и ю , ре гул и ро в 
ку  гр о м ко сти  отдельных инстру
ментов, тем бра, ш ирины  стерео- 
базы и м нож ества  д р уги х  действий 
в автом атическом  р е ж и м е  по  спе
циальной п р о гр а м м е , залож енной  
в звуковой  процессор  (м и кр о - 
ЭВМ ) циф ровой  системы.

На циф ровом  м агнитоф оне 
ф орм ируется  окончательная сигна-

лограм м а, ко то р у ю  называют 
мастер-лентой. О на-то и будет 
основой для носителя оптической 
записи, так назы ваемого ко м п а кт- 
диска.

П роизводство  К Д , как и грам 
пластинки, проходит несколько  
этапов. Сначала инф орм ация с мас
тер-ленты  переносится на вра
щ аю щ ийся стеклянны й диск в виде 
мельчайших углублений при по м о 
щи лазера по  спиральной д о р о ж ке  
в точной последовательности с по
ступаю щ им и на него  циф ровы м и 
сигналами. После чего д и ск  м е
таллизируется и называется уж е

30-20000 3-20000 0-20000

до 60 112 до 100
0,25 0,001 0.08

0,03 0,005 0

— 0,003 —

40 — 70

50 — не ограничено

м а стер-д и ско м . Вся его  поверх
ность сф орм ирована из выступов 
длиной 0,3, ш ириной 0,6 и высотой 
0,12 м км . Расстояние м е ж д у  до 
р о ж ка м и  1,6 м км .

Таким образом , м астер -д иск 
является аналогом  л акового  диска  
грам пластинки . Затем с него, как 
и с лакового диска, снимаю тся 
никелевы е копии , ко то р ы е  и слу
жат м атрицам и при тираж ировании
КД .

Сами К Д  представляю т собой 
пластмассовые поликарбонатны е 
соверш енно прозрачны е ди ски  с 
наруж ны м  ди а м е тр ом  120 м м , 
внутренним  отверстием  диам ет
р о м  15 м м  и толщ иной 2 м м  с од но
сторонней  записью , по кр ы ты е  тон
ки м  слоем алю м иния, создаю щ им  
зеркальную  поверхность.

В проигры ватель К Д  устанав
ливают металлизированны м  слоем 
зверх, а инф орм ация считывается 
лазерны м лучом  звукосним ателя 
снизу через прозрачны й слой дис
ка.

З агрузочное устройство обес
печивает ра зм ещ ение К Д  и авто
м атически загруж ает е го  непо
средственно на план-шайбу двига
теля вращ ения диска  в ЦЛП. О пти
ко -м еханический  б л ок, состоящ ий 
из лазера инф ракрасного  излуче
ния, объектива, ф отоприем ника  
и д р ., обеспечивает вращ ение К Д  
и си нхронное  перем ещ ение  сф о
кусированного  луча полупровод
ни ко во го  лазера по радиусу КД . 
Всей этой сверхточной работой в 
целом  управляет электронны й  
узел автом атического ре гулирова
ния.

Луч лазера сначала попадает 
на д и ф ра кци о н ную  реш етку , к о 
торая разделяет е го  на три сам о
стоятельных луча диам етром  
1 м к м  каж д ы й . Два из них следят 
за биением  диска, а средний  счи
тывает инф орм ацию . Если средний 
луч попадает на плоский  участок 
д о р о ж ки , то свет не рассеивается, 
а отражается и попадает в ф ото
прием ник. Если ж е  луч попадает в 
углубление, то в ф о топр и ем ни к 
попадает тол ько  небольш ая отра
женная часть. За счет разности 
светового потока  ф о топр и ем ни к 
преобразует е го  в последователь
ность импульсны х сигналов-нулеи 
в единиц.

При этом все три луча пр о хо 
дят через светоделительны й ку 
бик и поляризационную  пластину, 
котор ы е  не да ю т им возм о ж ности  
смеваться пр охо ж д е н ии  к  зеркаль
ной поверхности  К Д  и обратно  к 
ф отоприем нику .

При воспроизведении  К Д  им
пульсные сигналы с ф отоприем ни-
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в чаю щ ей восем ьдесят од ну  ф ир- 
,§ м у-изготовитель . При использова- 
,2 нии ф орм ата R —  Д А Т  сканирова

ние магнитной ленты осущ ествля- 
^  ется по спирали, аналогично том у, 
°  ка к  это делается в кассетных ви- 
2* деом агнитоф онах. Ф о р м а т  R —  

Д А Т  предусм атривает двухчасо
вую  запись при использовании кас
сеты р а зм е р о м  7 3 X 5 5 X 9 ,5  м м . 
По кон стр укц и и  Д А Т  близка  к ви
деокассетам , в ней прим еняется 
магнитная лента ш ириной 3,81 м м  
и толщ иной 13 м км .

М агнитны е головки  в Д А Т -м аг- 
нитоф оне вращ аю тся со с коро стью  
2000 о б /м и н . Разумеется, что на 
входе м агнитоф она стоит аналого- 
циф ровой, а на выходе циф ро-ана
логовый преобразователь , что 
обеспечивает по лную  совм ести
мость с сущ ествую щ им и м агнито
ф онами. Х арактеристики  Д А Т -м аг- 
нитоф она выше, неж ели характе

ЦИФРОВАЯ КАССЕТА

ка поступаю т на предварительный 
усилитель, гд е  из них кр о м е  ош и
б ок биения выделяю тся такж е 
ош ибки , полученны е в результате 
царапин и загрязнения поверхно
сти диска. П оследние м о гут  при
вести к  потере  сотен и да ж е  тысяч 
единиц инф орм ации В этом  слу
чае в работу вступает д е ко д е р  
ЦЛП, в состав ко то р о го  входят к о р 
р е кто р  ош иб ок и оперативное за
пом инаю щ ее устройство. Д е ко д е р  
выделяет из всего потока  циф ро
вой инф орм ации отдельны е син
хросигналы и служ ебны е им пуль
сы, с по м о щ ью  котор ы х гр уп п и р у 
ет б л оки  полезной  инф орм ации.

К о р р е кто р  позволяет исправить 
ош иб ки  д о р о ж ки  на длине 2,5 мм, 
а если их значительно больш е, то 
и они м огут быть исправлены с по
м о щ ью  запом инаю щ его  устройст
ва, ко то р о е  постоянно анализирует 
и заполняет д о стоверную  инф ор
м ацию , а если попадает участок 
ош ибочной инф орм ации, то 
устройство зам еняет его  средне
ариф м етическим  значением  со 
седних участков д о р о ж ки .

Д екодированная  циф ровая ин
ф орм ация поступает в блок циф ро- 
аналогового преобразователя, где 
импульсны е сигналы пр ео б разую т
ся в аналоговый сигнал с высокой 
точностью  преобразования и час
тотой среза 20 кГц После чего этот 
сигнал обрабатывается в известном 
по ряд ке  д о  получения звуковы х 
колебаний воздуха.

О дним  из важнейш их блоков 
ЦЛП является б л ок контрол я  
управления и индикации, которы й  
расш иряет сервисны е в о зм о ж н о 
сти ЦЛП.

При воспроизведении К Д  конт
ролер  выводит на индикатор по
рядковы й ном ер м узы кального  
произведения, врем я его звуча
ния, текущ ее  врем я звучания дис
ка, н ом ер  сл ед ую щ его  произведе
ния, врем я, оставшееся до  конца 
звучания, и д р у гу ю  инф орм ацию  
по ж еланию  потребителя, которы й  
сам пр о гр а м м и р уе т  р е ж и м  рабо
ты ЦЛП по поиску и воспроизве
де ни ю  отдельных произведений 
или их ф рагментов. А втом атиче
ский поиск производится в течение 
3 с К р о м е  того, ко н тр о л е р  п о м о 
гает потребителю  проводить по
иск неисправностей и необ ходи
мы е ре гулировки .

В настоящее врем я к серийно
м у  вы пуску подготовлены  несколь
ко  м оделей  ЦЛП, в том  числе на 
Б ердском  радиозаводе и Таллин
ско м  ПО ра д иоэл ектронной  тех
ники , где, кр о м е  того , б уд ут  вы
пускаться отечественны е КД .

В. КРИВАЛОВ

В настоящ ее врем я у ж е  не воз
никает сом нений  относительно 
оптим альны х носителей записи на 
период  до  2000 года. Таковыми 
б есспорно являются ко м п а кт-д и ск  
(К Д ) и циф ровая магнитоф онная 
кассета Д А Т  (d ig ita l aud io  tape)

Если ко м п а кт-д и ски  уверенно 
завоевали позиции  в прош лы е го 
ды, то кассеты Д А Т  начали стре 
мительное наступление в серед и
не 1986 г. Так, уж е  в январе 1986 г. 
такие кассеты на выставке бы товой 
эл е ктро ни ки  (Лас-Вегас) пр о д е 
м онстрировала ф ирм а DNKYO  USA 
согр ., в ию не 1986 г. в Чикаго это 
ж е  сделала ф ирм а SONY, а в нояб
ре 1986 г. на сессии AES в Лос- 
А нд ж ел есе  ф ирм ы  SDNY и JVC 
дем онстрировали  кассеты R —  
Д АТ, аппаратуру для записи и вос
произведения , а такж е  тираж и
рую щ и е  системы.

В 1987 г. в ш и р окой  прод аж е  
в Японии появились кассеты и ап
паратура для их записи и воспро
изведения. Кассеты Д А Т  обеспе
чивают такое ж е  вы сокое качество 
звука, ка к  и ком п акт-д и ск, и поэто
м у  уж е  в ближ айш ем  будущ ем  
не только  значительно вытесняю т 
обы чны е магнитоф онны е кассеты, 
но и составят сер ье зн ую  ко н ку р е н 
ц и ю  ком пакт-д и ска м .

Требования к  новом у ф орм ату 
были определены  на проходивш ем  
в ию ле 1985 г. в Японии совещ а
нии организации «Конф еренция 
ДАТ», созданной  в 1983 г. и вкл ю -

ристики  аналоговой записывающ ей 
аппаратуры , наприм ер  относитель
ный уровень ш ума <  —  9 дБ, ра
бочий диапазон частот 2 Гц —  
22 кГц ( ± 0 ,5  дБ), нелинейные ис
каж ения <  0,003% , детонация и 
м одуляционны й ш ум  отсутствую т.

Благодаря малым разм ерам  
(50%  по сравнению  с об ы кно ве н 
ной ком пакт-кассе то й ) и легкости  
обращ ения кассета Д А Т  обладает 
преим ущ ествам и по сравнению  с 
ком п акт-д и ска м и  (прим енение  в 
автомаш ине или в переносном  ва
рианте).

Сущ ественным достоинством  
Д А Т-кассеты  является и то, что по 
слож ности  изготовления она лишь 
незначительно отличается от о б ы к
новенной кассеты типа М К, т. к 
здесь прим еняю тся  традиционны е 
м етоды  об раб отки  (литье под  дав
лением , ш там повка) и сб о р ки  Та
ки м  об р азом , технология изготов 
ления Д А Т  значительно прощ е по 
сравнению  с технологией ко м п а кт- 
диска. Технологические потери  при 
изготовлении ком п акт-д и ско в  на 
лучш их ф ирмах составляю т 20—  
25% , потери  при изготовлении 
Д А Т-кассет не превысят 8— 10% .

О днако  главным ф актором , 
вызвавш им яростное сопротивле
ние производителей  ко м п а кт-д и с 
ков  появлению  Д А Т-кассет и м аг
нитоф онов в Европе и С Ш А , яв
ляется возм ож ность  получения не
законны х вы сококачественны х 
перезаписей с К Д  В настоящ ее
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врем я в развитие производства 
ком п акт-д и ско в  влож ены  о гр о м 
ные средства. Если при аналоговой 
перезаписи наблю даю тся значи
тельные потери качества, то при 
записи на кассету по схем е: циф 
ровой оригинал —  Д А Т -копи я  —  и 
так далее, двадцатая или тридца
тая копии  по качеству практически  
не уступаю т студийной мастер- 
записи.

У ж е  сейчас из-за «домаш ней» 
перезаписи грам пластинок на к о м 
пакт-кассеты  реализация новых 
альбомов сократилась во Ф ранции  
на 10%. С Ш А  —  20% , ФРГ —  45% . 
Н априм ер, в Великобритании в 
1976 го д у  каж дая пластинка пе ре 
писывалась в сре днем  1,4 раза, а 
в 1987 го д у  —  6,2 раза.

В озм ож ность получения в ф о
нотеках напрокат ком п акт-д и ско в  
за невы сокую  плату, а такж е  по 
явление с ко р о стн о го  тираж ирова
ния Д А Т-кассет м о ж е т  нанести 
производству К Д  сокруш ительны й 
У Д а р .

Сущ ествует возм о ж н ость  к о м 
пр ом иссн о го  реш ения: ком пания 
CBS разработала систем у ко д и р о 
вания «C opycode». Эта система 
м о ж е т  прим еняться для л ю б о го  
носителя м узы ки  —  пластинки, кас
сеты или ком пакт-д и ска . Система 
состоит из двух элем ентов: прова
ла в частотном  диапазоне на циф 
ро во м  оригинале (ко м п а кт-д и ске ) 
и д е ко д е р а  в записы ваю щ ем Д А Т- 
магнитоф оне. Таким о б р а зо м , 
каж д ы й  ко м п а кт-д и ск  им еет свой 
собственный код . Д е ко д е р  в запи
сы ваю щ ем Д А Т-м агнитоф оне б у 
дет сканировать м узы кальную  за
пись, отыскивая м есто с провалом  
в диапазоне. Когда  такое м есто 
будет найдено, электронная сис
тема прервет процесс перезаписи 
на 25 сек. Затем цикл  возобнов
ляется, и таким  об р азом  записан
ная копия представляет собой к о 
р о тки е  ф рагменты , чередую щ иеся 
с двадцатипятисекундны м и пауза
м и . Свое реш ение предлагает и 
ф ирма P h illips  (Голландия). Таким 
об разом , технические реш ения 
проблем ы  сущ ествую т, од нако  на 
практике  сраж аю щ иеся стороны  к 
согласию  не приш ли.

О собы й интерес у специалис
тов вызывает вопрос ско р о стно го  
тираж ирования на ДАТ-кассетах. 
В 1986— 87 годах такое ти р а ж и р о 
вание осущ ествлялось в реальном  
(1 :1 ) врем ени , что явно непр и ем 
лем о для крупны х ф ирм  —  и зго 
товителей ф о нограм м . О днако  
ф ирма « Д ю  Пон» создала установ
ку  с во зм о ж н о стью  тираж ирования 
двухчасовой п р ограм м ы  за 52 се 

кунды .
В заклю чение  хотелось бы внес

ти н е ко то р у ю  ясность относитель
но полож ения  действую щ их, тра
диционны х носителей звукозаписи: 
грам пластинок и ком пакт-кассет. 
Ни ведущ ие ф ирм ы -изготовители , 
ни тем более лю бители м узы ки  
не собираю тся в о б о зр и м о м  б у 
д ущ ем  полностью  отказаться от 
них. Любая запись практически  
од н овре м ен н о  появляется в п р о 
даж е сразу в трех вариантах: к о м 
пакт-диск, грам пластинка и кассе
та. Конечно, количество грам плас
тинок по отнош ению  к  вы пуску 
ко м п а кт-д и ско в  неуклонно  падает. 
То ж е  самое, вероятно, в ближ ай
шее врем я б удет происходить с 
обы чной ком пакт-кассе то й  О дна
ко  даж е по сам ы м  пессим истичны м  
прогнозам  они сохранят в девя
ностые годы  не менее 25— 30% от 
общ его  выпуска носителей записи. 
Более того , происходит непреры в
ный процесс соверш енствования 
пр и м ен я ем о го  при их изготовле
нии оборудования и технологии. 
Н априм ер, только  в производстве 
ком пакт-кассет на ведущ их ф ир
мах работа идет по десяткам  на
правлений: это и соверш енствова
ние сущ е ствую щ и х м агнитны х 
лент, ко то р ы е  и так на п о р яд о к 
превосходят отечественны е, и пр и 
м енение систем ш ум опо ни ж ени я  
при ско р о стно м  тираж ировании 
ф он ограм м , и постоянная работа 
над соверш енствованием  внеш не
го вида кассеты. Кассета SONY 
Metal-ES (тип IV ) выглядит как 
произведение искусства, а пара
м етры  сам ой кассеты столь высоки, 
что ещ е вчера казались нем ы сли
м ы м и (относительны й уровень ш у
ма паузы —  68 дБ).

Все ж е  новые носители записи 
п р од ол ж аю т наступление, и кассе
та Д А Т  идет в первом  ряд у  атакую 
щих сил.

В. КУЗИН

ЗАРУБЕЖНЫЕ
НОВИНКИ

Итальянские специалисты 
на компакт-диске 

диаметром 30 см «записали» 
всю экспозицию римской галереи 

Палаццо Спада.
Это информация 
восстанавливается 

лазерным лучом, затем 
воспроизводится на экране 

цветного телевизора. 
Комментарий и музыка создают 
впечатление настоящей экскурсии 

по галерее.
От обычного видеофильма эту 

запись на компакт-диске 
отличает то, что используя 

персональную ЭВМ. 
можно самостоятельно выбрать 

маршрут, на несколько минут 
остановиться и приблизиться 

к картине.
Уровень мировой техники 

в производстве компакт-дисков 
очень высок. 

Достаточно сказать, 
что в настоящее время 

выпускаются переносные 
и автомобильные, 
профессиональные 

и полупрофессиональные модели 
цифровых лазерных 

проигрывателей, 
которые в дополнении 
к практически вечным 

компакт-дискам создают 
возможности воспроизведения 

фонограмм, лучше, чем 
у электропроигрывателей 

высшей группы сложности.
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•  55—489 ГРУППА «АВГУСТ». «Де
мон». Песни О . Гусева: «Д ем он» ,
«Ночь», «С удите сами» и д р . 2— 50

•  55— 454 ЮРИЙ АНТОНОВ. «Дол
гожданный самолет». Песни Ю . А н т о 
нова: «На вы со ко м  б ерегу» , «С теклян
ная ночь», «О тебе и об о  м не»  и др . 
2— 50

Ф  55— 445 ЮРИЙ АНТОНОВ. «От 
печали до радости». Песни Ю . А н то н о 
ва: «Я тебя не забуд у» , «Завтра», «Все, 
как пр е ж д е »  и д р . 2— 50

•  55— 391 ГРУППА ВАЛЕНТИНА 
БАДЬЯРОВА (из серии «Диско-клуб», 
1ДА). «Старт», «Ритмы б о л ьш о го  го р о 
да», « М ир аж »  и д р . 2— 50

•  55—491 АЛЕКСАНДР БАРЫКИН. 
«Океан». Песни А . Б ары кина: «О кеан», 
«Чили» (45 о б /м и н ) . 1— 00

ф  55—375 ЖАННА БИЧЕВСКАЯ. 
Песни Б. О куд ж а в ы : «К чем у нам быть 
на „т ы "» , «По С м ол ен ской  д о ро ге » , 
«Песня о м оей  ж и зн и »  и д р . 2— 50

ф  55—481 ГРУППА «БРАВО». «О т
кры тие», «Ж елты е б о ти н ки» , «Верю  я» 
и д р . 2— 50

•  55— 446 ВИА «ВЕРАСЫ». «Музы
ка для всех». «П ервое свидание», «Л ю б 
ви прощ альны й бал», «А ж и зн ь  идет» 
и д р . 2— 50

ф  55—482 НА КОНЦЕРТАХ ВЛА
ДИМИРА ВЫСОЦКОГО. Первая плас
тинка -— «Сентиментальный боксер».
2— 50

•  55—483 НА КОНЦЕРТАХ ВЛА
ДИМИРА ВЫСОЦКОГО. Вторая плас
тинка  —  «Спасите наши души». 2— 50

ф  55—485 НА КОНЦЕРТАХ ВЛА
ДИМИРА ВЫСОЦКОГО. Треть я плас
тинка  —  «Москва — Одесса». 2— 50

•  55—486 НА КОНЦЕРТАХ ВЛА
ДИМИРА ВЫСОЦКОГО. Ч етвертая 
пластинка —  «Песня о друге». 2— 50

•  55—450 ГРУППА «ДИАЛОГ». 
«Ночной дождь». «Гринландия», «Ни- 
куд а р и ки » , «Д итя-злод ей »  и д р . 2— 50

ф  55— 410 ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 
РОК-ГРУППА «ЗОДИАК». М узы ка  
В. Власова: «П риш ельцы », «В таинст
венном  квадрате» , «Зелены е чуд ови 
ща» и д р . 2— 50

Ф 55— 452 ГРУППА «КРУГ». «Круг
друзей». «М узы кант» , «А ф рика» , «Ни 
слова о лю бви»  и д р . '2— 50

Ф  55—440 ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ. 
«Бархатный сезон». Песни Р. Паулса: 
«Гиподинам ия», «П ритяж ение  любв'и», 
«Ком ета Галлея» и д р . 2— 50

•  55—459 ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ. 
«Рождение дня». Песни Л. Квинт: «Р ож 
дение дня», «А нгел м ой  кры латы й» 
(45 о б /м и н ) . 1— 00

АПРЕЛЕВСКАЯ
БАЗА

ПОСЫЛТОРГА
ПРЕДЛАГАЕТ
•  55— 469 ВЯЧЕСЛАВ МАЛЕЖИК. 

«Кафе „Саквояж"». Песни В. М а л е ж и - 
ка : «М озаика», «З ооп арк» , «Вслед за 
радугой»  и д р . 2— 50

•  55—449 РОК-ГРУППА «МАШИНА 
ВРЕМЕНИ». «В добрый час». «М узы ка  
под  сн егом » , «Х рустальны й горо д» , 
«С кворец» и д р . 2— 50

ф  55—269 ТЫНИС МЯГИ и ансамбль 
«МЮЗИК-СЕЙФ». «Н очной полет», 
«Тонущ ая лодка» , «С казочны й  сон» и 
д р . 2— 50

Ф  55—348 ГРУППА СТАСА НАМИ
НА. «Сюрприз для мсье Леграна».
М . Л егран : «П одводны й за м о к» , « О ко 
вы счастья», «Ищу тебя» и д р . 2— 50 

ф  55—484 АЛЛА ПУГАЧЕВА. 
«...Счастья в личной жизни!» Песни 
И. Н иколаева : «Сто д рузей » , «П а ром 
щ ик», «Две звезды » и д р . 2— 50

ф  55—484 АЛЛА ПУГАЧЕВА. «Надо 
же...» КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ. «Фа
кир» (45 о б /м и н ) .  1— 00

ф  55— 342 МАРЫЛЯ РОДОВИЧ. 
«Кони привередливые», «Люби меня», 
«Буги-вуги» и д р . 2— 50

ф  55—466 АЛЕКСАНДР РОЗЕН
БАУМ. «Эпитафия». Песни А . Р озен
баум а : «А м о ж е т , не бы ло войны», 
«П ослепобедны й вальс», «З вездопад» 
и д р . 2— 50

Ф 55—471 АЛЕКСАНДР РОЗЕН
БАУМ. «Мои дворы»». «Вальс-бостон», 
«В осемнадцать лет спустя», «Налетела 
грусть» и д р . 2— 50

ф 55—468 ИГОРЬ САРУХАНОВ. 
«Слово в слово». Песни И. С аруханова: 
«С лово в слово», «Город проснется» 
(45 о б /м и н ) . 2— 50

Ф  55— 385 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 
ТРИО п /у  С А Ш И  СУБОТЫ (Ю гославия ). 
«Баллада для А делины », «М уж чи на  и 
ж енщ ина» , «Чувства» и д р . 2— 50

•  55— 396 ВИА «СЯБРЫ». «Шумите, 
березы». «У л уко м о р ья » , «В оспом и
нания», «Ц веток па по ротни ка»  и др. 
2— 50

Ф  55—472 ГРУППА «ФОРУМ». «Бе
лая ночь». Песни А. М о р о зо в а : «Уле
тели листья», «О стро вок» , «Ж уравль 
в небе» и д р . 2— 50

ф  55—478 ГРУППА «ЧЕРНЫЙ КО 
ФЕ». «Переступи порог». «Жизни рас
свет», «Звездный водоем», «Черный 
кофе» и д р . 2— 50

Ф  55—467 ГРУППА «ЧЕРНЫЙ КО 
ФЕ». «Черный кофе», «Зимний порт
рет», «Листья», «Звуки космоса». 1— 20

•  55— 323 ДЖАЗОВЫЕ КОМПОЗИ
ЦИИ (из серии «Дискоклуб», 9Б). А н 
самбль «А рсенал», «Капелла Д и кси » , 
«Каданс», о р ке с тр  «Радуга» и д р . 2— 50

ф  55—476 НАСТРОЕНИЕ. Песни 
В. Д об ры н и на : «Ягода м алина» —  Ва
лентина Л егкоступова , «Когда, к о г 
да» —  груп па  «М аки», «Ты приехал» —  
О льга Зарубина, и д р . 2— 50

ф  55— 451 «ПАНОРАМА-86». Груп
пы «Браво», «Зодчие», «Круиз» , «М а
шина врем ени», «Рондо I» и «ЭВМ», 
С ергей  Сары чев. 2— 50

Ф  55— 357 ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ. 
«Священная война», «В лесу прифрон
товом», «Соловьи» и д р . Д ва ж д ы  Крас
н ознам енны й  академ . им. А . В. А л е к 
сандрова ансамбль песни и пляски С о
ветской  А р м и и . 1— 45

Ф  55—412 РОБИНЗОН. Песни на 
стихи Л. Д ер бен ева : Р обинзон  (В. Д о б 
ры нина) —  М ихаил Б оярский, Белая 
дверь, О тр а ж е ни е  (Ю . Ч ернавский ) —  
Алла Пугачева и д р . 2— 50

ф 01— 618 ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ 
ИГЗМ— 105/С, пред назначен  для п р о 
игры вания грам пластин ок на 33 и 45 
о б /м и н . Устанавливается в го л о вку  
звуко сни м ателя  Г ЗМ — 105Д. 7— 00

•  01— 629 СТЕРЕОФОНИЧЕСКАЯ 
МАГНИТНАЯ ГОЛОВКА ЗВУКОСНИ
МАТЕЛЯ ВЫСШЕГО КЛАССА ГЗМ— 
005Д, пр едназначена для ко м п л е кта 
ции э л е ктр о п р о и гр ы ва ю щ и х  устройств 
б ы то вого  назначения 1-й груп пы  с л о ж 
ности по ГОСТу 18631— 83 и о тн ося 
щ ихся по условиям  эксплуатации к 
1-й груп пе  ГОСТ 11478— 83. Головка 
об оруд о ван а  алм азной  иглой . 20— 00

П еречисленны е товары  вы сы лаю т
ся почтовы м и  посы лкам и  нало ж е н ны м  
пл атеж ом .

П исьм а-заказы  направляйте по ад
р е су : 143360, г. А пре л евка  М о с ко в 
с ко й  обл,, ул. Л енина, 4.

АПРЕЛЕВСКАЯ Б А З А  РО С ПО С Ы Л - 
ТОРГА
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Окончание. Начало см. с. 3 
«Политическом завещании» — 
статьях и письмах последних 
лет, когда вождь революции, пре
возмогая болезнь и тревогу, конс
пективно излож ил свою концеп
цию дальнейш его продвижения 
вперед. Ленинская традиция — 
в накоплении культуры, в обога
щении и усложнении ее. Не за 
ниматься созданием некоей осо
бой «пролетарской» культуры, 
как отмечалось в ответе на вы
ступление председателя Пролет
культа В. Плетнева, а бороться 
за распространение хотя бы 
«бурж уазной», «европейской». 
«Каждый художник, — писал 
Ленин, — всякий, кто себя тако
вым считает, имеет право творить 
свободно, согласно своему иде
алу...»

К сожалению, долгое время, 
когда речь заходила о музыке, 
Ленина представляли лиш ь как 
любителя революционных песен, 
а такж е «Аппассионаты» и «Пате
тической» Л. Бетховена. Можно 
встретить и ссылки на призна
ние И льича, что он «совершенный 
профан в музыке», что истолко
вывалось чуть ли не буквально. 
Новая работа фирмы «Мело
дия» — «Музыка в ж изни В. И. 
Ленина», состоящая из трех 
пластинок, каж дая  из которых 
посвящ ена разны м периодам 
жизни Ленина, — долж на разру
шить это впечатление.

Автор текста всех трех плас
тинок — Л. И. Кунецкая, замес
титель директора «Кабинета и 
квартиры В. И. Ленина в Крем
ле», —^использовала для  работы

богатую нотную библиотеку Уль
яновых, храняхцуюся в Кремлев
ской квартире. Она насчитывает 
более пятисот тетрадей, собран
ных семьей Ленина на протяж е
нии почти ста лет. Оперные к л а 
виры покупала еще мать Влади
мира И льича до замужества. Р аз
нообразие музыкального м атериа
ла, жанров, от несложных пьес 
и песен до произведений Чайков
ского, Рахманинова может слу
ж ить подтверждением широты 
музы кальных интересов Ильича. 
Его первым учителем музыки 
была сама М ария Александровна, 
под чьим руководством он разучи
вал гаммы и простые фортепиан
ные сочинения. В семье была тра
диция совместного хорового пе
ния. В их репертуаре были песни 
на слова поэтов-декабристов, ре- 
волюционеров-разночинцев — 
«Из страны, страны далекой», 
«Укажи мне такую обитель», 
«Замучен тяж елой неволей», 
«Есть на Волге утес». У Ленина 
был приятный, довольно сильный 
голос.

М узыкальные впечатления дет
ства и юности, зрелые увлечения 
наш ли отражение в музыкальном 
материале первой пластинки, ох
ватывающей период до сибирской 
ссылки. Ульяновы были в курсе 
всех музы кальных новинок того 
времени. Это были оперы Ч ай
ковского, Вагнера, произведения 
Грига и Рахманинова. Люди, мало 
знавшие Ленина, удивлялись, 
когда он в минуты раздумий на
певал мелодии из «Фауста» Гуно 
или «Аскольдовой могилы» Вер- 
стовского.

Во время напряж енной поли
тической борьбы — материал 
второй пластинки заканчивается 
победой Октября, — у Ленина уже 
не было возможности уделять му
зыке столько внимания, сколько 
хотелось. Он не любил уже слу
ш ать новые вещи, это его очень 
утомляло. Но он всегда охотно 
слуш ал музыку, которую знал 
раньше.

К послеоктябрьскому периоду 
относятся встречи Ленина с вы 
дающ имися музыкантами. В 
Кремлевском кабинете у него 
побывали Федор Иванович Ш аля
пин, немецкий дириж ер Оскар 
Фрид, создатель русского народ
ного хора Митрофан Ефимович 
Пятницкий.

«Искусство принадлеж ит наро
ду...» — так называется третья 
пластинка. «Оно, — говорил 
Ленин, — долж но уходить своими 
глубочайшими корнями в самую 
толщу ш ироких трудящ ихся масс. 
Оно должно быть понятно этим 
массам и любимо ими. Оно долж 
но объединять чувство, мысль и 
волю этих масс, подымать их. 
Оно должно пробуждать в них ху
дожников и развивать их».

После Великой Октябрьской 
социалистической революции ста
ли частыми митинги-концерты. 
На аф иш ах за именами ораторов, 
выдаю щихся деятелей партии — 
В. И. Ленина, Я. М. Свердлова, 
А. В. Луначарского, — ш ли 
имена всемирно известных ар 
тистов — Л. В. Собинова, Ф. И. 
Ш аляпина, А. В. Неждановой,
A. А. Яблочкиной, В. В. К ача
лова, Е. В. Гельцер.

М узыкальное оформление к 
пластинкам «Музыка в жизни
B. И. Ленина» подбиралось в фо
нотеках «Мелодии», на радио 
Многие произведения звучат 
именно в том исполнении, какое 
мог слыш ать и сам Ильич. Н а
пример, «Дубинушка» в испол 
нении Ф. Ш аляпина.

Текст на пластинках читает 
народный артист СССР В. А. А н
дреев, голос которого обладает 
богатыми и разнообразными ин
тонациями, прекрасно дополняю
щими и развивающими музы
кальные темы.
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НОВЫХ ГРАМПЛАСТИНОК

■  М 00 4 8 3 7 7  0 0 3  Л Е Н И Н С К И Е  М У З Е И  Л Е Н И Н Г Р А Д А  И О Б Л А С Т И . Д окум е н та л ьн о -худ о 
ж ест в ен н а я  к ом п ози ц и я . Автор Н. Шульгина. Консультант А. Великанова. Режиссер Е. Бабич. Текст 
читают А. Борзунов, С. Жирнов, Т. Лесина, А. Покровская

|  М 00 4 8 341  0 0 0  З А  В Л А С Т Ь  С О В Е Т О В . Д ок у м ен т а л ь н а я  к ом п ози ци я . Автор М. Лаврентьев. 
Консультанты А. Ненароков, А. Крушельницкий. Режиссер Э. Верник. Текст читают Л. Стриженова, 
В. Шурупов

Н  М 00 48421  0 0 3  М И Х А И Л  И В А Н О В И Ч  К А Л И Н И Н . Д ок у м ен т а л ь н а я  к ом п ози ци я  (из серии 
« Жи з н ь  з а м е ч а т е л ь н ы х  людей») .  Автор С. Кикоина. Режиссер Е. Бабич. Текст читают 
В. Петров, О. Чуваева

Щ  моо 48423 008 О С Н О В Н Ы Е  Н А П Р А В Л Е Н И Я  Р Е Ф О Р М Ы  О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Й  И 
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й  Ш К О Л Ы . В ы п у с к  1 —  И н тен си ф ик ац ия  у ч еб н о го  п р о ц есса  в ш коле.
Лекция академика Академии педагогических наук СССР Ю. Бабанского. Читает Е. Терновский

|  СЮ  2 6 9 5 7  009  В . А Д И Г Е З А Л О В  ( 1 9 3 5 ) :  К онцерт дл я  скрипки с ор к естр ом . 3. Кулиева, симф. 
орк. им. Ниязи Гостелерадио Азербайджанской ССР / А. Джаваншир. С о н ата  д л я  виолончели  сол о . 
Э. Искендеров

|  СЮ  2 6 9 6 7  0 0 5  А . А З И З О В  ( 1 9 3 3 ) :  П оэм а  для  виолончели  и ф -н о . Р. Абдуллаев,
А. Мехтиева. С он ати н а  д л я  ф -н о . Р. Кулиев. К вар тет-п оэм а; К вартет №2 (I часть). 
А. Алиев, Р. Заманов (скрипки), Ю. Гасанов (альт), Р. Абдуллаев (виолончель)

|  М Ю  4 8 3 7 5  0 0 0  С. А Л Е С К Е Р О В  (1 9 2 4 ) :  1. В ок ал ьн о-си м ф он и ч еск ая  п оэм а , сл. Р. З ек а  
(на азербайджанском яз.); 2. П р а зд н и ч н а я  у в ер тю р а ; 3. К онц ер т дл я  виолончели  и ф -н о  с о р 
к естром . Р. Адигезилов — пение (1), Э. Искендеров — виолончель, А. Алескеров — ф-но (3), симф 
орк. им. Ниязи Гостелерадио Азербайджанской ССР / Р. Мелик-Асланов (1, 3), А. Джаваншир (2) 

НЕ АЮ  0 0 3 8 5  0 0 6  (цифровая запись) В. А Р Т Е М О В  (1 9 4 0 ) :  T r is t ia . С. Бунин (ф-но), струн
ная группа Гос. академ. симф. оркестра СССР /  Т. Мынбаев; О. Янченко (орган), И. Ма- 
лоштанов (труба), А. Мамыко (вибрафон), «Путь к Олимпу», симфония. Гос. академ. симф. орк. 
СССР / Т. Мынбаев; О. Янченко (орган), Б. Шульгин, Л. Сергеев (скрипки)

Н |С 1 0  2 7 0 4 3  0 09  М. Б А Л А К И Р Е В  (1 8 3 7  —  1 9 1 0 ):  С о н а та  №  1 для  ф -н о  си -б ем о л ь  м инор, соч . 5; 
Н октю рны  дл я  ф -н о  — № 1 си -б е м о л ь  м инор, №  2 си м инор, № 3 ре м инор. Д. Рацер

НЕ СЮ  2703 7 001 Л . ван Б Е Т Х О В Е Н  (1 7 7 0  —  1 8 2 7 ):  К вартет № 1 4  для  д в у х  скрипок, ал ьта  
и виолончели  д о -д и е з  м инор , соч . 131. Гос. струнный квартет Грузии

НЕ СЮ  2 7 1 2 5  0 0 6  Я. В И Т О Л С  (1 8 6 3  — 1 9 4 8 ):  П е с н и  (на латышском яз.). 1. З ак р ой  глазки  
(Я. Поруке); 2. P ia n o  (К- Скалбе); 3. П есен к а (Я- Поруке); 4. Р а сск а з  А м ар и л ли са
(Э. Стерсте); 5. У лы бнись (Э. Вулфе); 6. П есня  М ирдзы  (Аспазия); 7. С ч астье (К. Якобсоне);
8. Э то бы ло так д а в н о  (Аспазия); 9. П есен к а  ры бачки (Ф. Барда); 10. В д а л ек и х  гр еза х  
(Аспазия); 11. К тв оем у  вы соком у св етл ом у  ок ну (Я- Поруке); 12. П ом ню  ту  ти хую  ночь
(Валдис); 13. Ч аш а на о стр о в е м ертв ец ов  (Я. Поруке); 14. С л уш ай , я сн оок ая  (Э. Зейболтс); 15. Как  
за ц в ел о  л ьн я н ое п ол е, 16. К орол ь  и сы р о еж к а  (Ф. Барда); 17. Н а ст а л а  ночь (Саулиетис); 
18. В ол н а (Э. Вулфе); 19. П есня  вакхан ок  (Аспазия). Я. Спрогис — тенор ( 1— 5), Л. Грейдане — 
сопрано (6 — 10), А. Поляков — баритон (11 — 14), К- Зариньш — тенор (15— 19), И. Виллеруша
(Ф-но)HI СЮ  2 7 2 4 5  00 4  Я. В И Т О Л С : Х о р о в ы е  п е с н и  (на латышском яз.). 1. З а м о к  св ет а  (Аусек- 
лис); 2. П р аздн и к  со л н ц а , 3. Б ер еза  о сен ью , 4. К ороль и сы р оеж к а  (Ф. Барда); 5. Бор р усал ок
(В. Плудонс); 6. К ор ол ев н а  (Я- Райнис); 7. Д а в и д  п ер ед  С аул ом  (Ф. Барда); 8. Д и т я  зем ли ,
9. Д е н ь  кончается  (А. Бригадере); 10. З а р я  в стает  (Я. Эсенбергис); 11. К ристальны м и л учам и  (К. Екаб- 
сонс); 12. М еся ц -о б м а н щ и к  (Аспазия); 13. В о с х о д  с о л н ц а  (Т. Зейфертс); 14. Р ек а и ж и зн ь  ч ел о 
века (К. Бароне). Учебный хор Латвийской гос. консерватории им. Я. Витолса / И. Кокарс (1 — 6), 
Ю. Клявиньш (7 — 14)
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fH  CIO 2 6 9 9 5  0 0 8  P . E P M A K C  (1 9 3 1 ) :  «Ж и в о е сер д ц е  С а л а сп и л са » , ор а т о р и я , сл . 3. П ур вса
(на латышском яз.). М. Кригена (меццо-сопрано), хор им. Т. Калниньша, Т. Декснис (орган Риж
ского Домского концертного зала), камерный орк. Гос. филармонии Латвийской ССР /  Э. Рачевскис

Я СЮ  2 7 0 4 5  00 3  (2 пластинки) И . К А Р А Б И Ц  (1 9 4 5 ) :  « К и ев ск и е ф р еск и » , о р а т о р и я , сл . Т. Ш ев
ченко, П. Тычины, М. Р ы льского , Б. О лейн и ка, И. Д р а ч а , н ар одн ы е. Гос. капелла УССР «Думка», 
солисты А. Волкова, В. Кочур, В. Коваль, Н. Шопша, Гос. симф. орк. УССР /  Ф. Глущенко:
A. Кочнев (чтение)

Я А 10 0 0 3 7 7  004  (2 пластинки, цифровая запись) А . К Н А Й Ф Е Л Ь  (1 9 4 3 ):  «Г л уп ая  л о ш а д ь » , 
п я тн ад ц ать  и стори й  д л я  певицы  и п и ан и ста  (пересказы, подражания, переводы с английского
B. Левина): О бы к н овен н ая  И стория; С ундук; М и стер  К вакли; У ики-У эки-У оки; З ел ен а я  история; Глупая  
л о ш а д ь ; Н есостоя в ш ееся  зн ак ом ств о; З и м н я я  к олы бельн ая  история; М истер С ноу; Бычок; Д ж о  Билл; 
Как п р о ф е ссо р  Д ж о н  Д у л  б ес е д о в а л  с  п р о ф ессо р о м  К лодом  Б улем ; Н очная и стори я ; М ал енькая  
п есен к а  о  бол ьш ом  д о ж д е ;  Г р устн ая  п есен к а  о  сл он ен к е. Т. Мелентьева (сопрано), О. Малов (ф-но)

■  СЮ  2 7 2 4 7  00 9  Ф . Л И С Т  (1 8 1 1  — 1 8 8 6 ):  Р еквием  (на латинском яз.). Я . Спрогис, X. Вомпа 
(теноры), Т. Силд (баритон), К. Ряэстас (бас), Гос. академ. мужской хор Эстонской ССР, У. Та- 
нилос (орган), П. Аймла, Ю. Лейтен (трубы), А. Аусмаа, У. Мейер (тромбоны), Р. Тийдо (литавры); 
дирижер О. Оя

Я  СЮ 2 7 2 3 9  0 0 7  А . М А Р Т И Н А Й Т И С  ( 1 9 5 0 ) :  “ C a n tu s  a d  fu tu r u m ” , к ан тата-к он ц ер т  д л я  д в у х  
соп р ан о  и к ам ер н ого  а н са м б л я , сл . М . М ар ти н ай ти са  (на литовском и латинском яз.) Г. Каукайте, 
Р. Мацюте, ансамбль “Musica humana”. «П есн и  п а сер б ен т и са » , цикл д л я  см еш а н н о го  х о р а , сл . М . М ар 
ти н ай ти са  (на литовском яз.) Гос. хор Литовского телевидения и радио, худ. рук. П. Гилис; Ю. Та- 
мулявичене (сопрано). « Р а й ск и е  птицы », сол о  д л я  виолончели  и ф он огр ам м ы . И. Кучинскас (электро
виолончель)Я ЕЮ  2 7 1 8 9  003  В . А . М О Ц А Р Т  (1 7 5 6  — 1 7 9 1 ):  У вертю ра к о п ер е  « В о л ш еб н а я  ф л ей т а » , KV 620.
Академ, симф. орк. Новосибирской филармонии /  А. Кац. “ L ita n ia e  L a u r e ta n a e ” , KV 195 (на латинском 
яз.). Л. Гросс (сопрано), Л. Тюхаева (меццо-сопрано), С. Ковалев (тенор), Л. Бандман (бас), 
камерный хор, худ. рук. Б. Певзнер, Академ, симф. орк. Новосибирской филармонии /  А . Кац

Я СЮ  2 6 9 6 9  0 0 0  С. Н А С И Д З Е  ( 1 9 2 7 ) .  К вар тет  № 4  д л я  д в у х  скрипок, а л ь та  и виолончели . 
Гос. струнный квартет Грузии. К винтет д л я  ф -н о , д в у х  скрипок, ал ьта  и виолончели . Н . Хубутия, 
Гос. струнный квартет Грузиия сю 2 6 749  0 0 6  Н. П А Г А Н И Н И  (1 7 8 2  —  1 8 4 0 ):  С онаты  д л я  скрипки и гитары , соч . 3 — №  1 ля  
м а ж о р , №  2 со л ь  м а ж о р , №  3 ре м а ж о р , №  4 ля м и н ор , №  5  ля м а ж о р , №  6 ми минор; С онаты  для  
скрипки и гитары  и з соч . 2 —  №  3 ре м инор, №  4  ля  м а ж о р , №  6 ля минор; Б рав ур н ы е в а р и а 
ции на ор и ги н ал ьн ую  тем у ля м инор . М. Секлер (скрипка), А. Гарин (гитараЯ СЮ  26971 0 0 8  А . П Е Т Р О В  ( 1 9 3 0 ) :  « М астер  и М а р га р и т а » , си м ф о н и я -ф а н т а зи я  (п о  п рочте
нии М . Б у л г а к о в а ) . Большой симф. орк. Гостелерадио СССР /  П. Коган. К онц ер т  д л я  скрипки с 
ор к естр ом . М. Венгеров, Большой симф. орк. Гостелерадио СССР /  ГГ Коган. Запись с концерта в 
Большом зале Московской консерватории 3 октября 1986 г.Я сю 2 7 1 1 7  00 4  С . Р А Х М А Н И Н О В  (1 8 7 3  — 1 9 4 3 ):  С и м ф он ически е танцы , со ч . 45 . Гос. академ. 
симф. орк. СССР /  Е. Светланов. Ш есть хор ов  д л я  ж ен ск и х  гол осов  и ф -н о , соч . 1 5 — С л ав а  н а р о ду  
(Н. Некрасов), Н очка (В. Ладыженский), С осн а (М. Лермонтов), З а д р ем а л и  волны (К. Р ) , Н еволя  
(Н. Цыганов), А нгел (М. Лермонтов). Женская группа Академ. Большого хора Гостелерадио СССР, 
худ. рук. Л. Ермакова; Е. Светланов (ф-но). Запись с концерта в Большом зале Московской консерва
тории 3 февраля 1986 г.Я СЮ  2 7 0 2 9  0 0 8  В. С И Л Ь В Е С Т Р О В  (1 9 3 7 ) :  С и м ф он ия № 5 .  Симф. орк. Киевской гос. кон
серватории им. П. Чайковского / Р. КофманЯ СЮ  2 7 0 3 5  0 0 7  С. С Л О Н И М С К И Й  (1 9 3 2 ) :  1. Т ихая  м узы ка д л я  си м ф . ор к ест р а  с  со л и 
р ую щ ей  ф лейтой ; 2. С и м ф он ия № 4 .  Академ, симф. орк. Ленинградской гос. филармонии /  А. Лазарев 
(1), И. Гусман (2); А. Вавилина — флейта (1). Записи с концертов в Большом зале филармонии 
7 марта 1982 г. и 18 апреля 1987 г.

Я  М Ю  4 8 3 2 7  0 0 3  С . Т А Н Е Е В  (1 8 5 6  —  1 9 1 5 ):  Д в е н а д ц а т ь  х о р о в  на стихи  Я- П ол он ск ого , соч . 27  —  
На м оги ле; Вечер; Р а зв а л и н у  б а ш н и , ж и л и щ е ор л а; П осм отр и , к акая  м гла; Н а к ор абл е; М олитва; Из 
вечности м узы ка в др уг р а зд а л а с ь ;  П р ом етей ; У ви дал  и з - з а  тучи утес; З в езд ы ; П о горам  д в е  хм уры х  
тучи; В дн и , к о гд а  н а д  сонны м  м ор ем . Хор Ленинградского телевидения и радио /  Г. Сандлер. 
Запись с концерта в зале Ленинградской академ. капеллы им. М. Глинки 25 октября 1986 г.

Я  СЮ  2 7 1 8 7  00 9  Э .-С . Т У У Р  (1 9 5 9 ) :  “ A n te  f in em  s a e c u l i” , о р а т о р и я , сл . В . Л у й к  (на латинском и 
эстонском яз.). В. Талеш (сопрано), Й. Вахермяги (тенор), Р. Ридбек (бас), Ораториальный хор 
Эстонской гос. филармонии, Гос. симф. орк. Эстонской ССР /  Т. Кальюсте. С им ф ония № 2 .  Гос. симф. 
орк. Министерства культуры СССР /  П. Мягия СЮ  2 7 0 3 3  0 0 2  Д Ж . Ф И Л  Б Д  (1 7 8 2  —  1 8 3 7 ):  Н октю рны  д л я  ф -н о  —  №  11 м и -бем ол ь  м а ж о р , 
№  12 со л ь  м а ж о р , №  13 р е м инор , №  14 д о  м а ж о р , №  15 д о  м а ж о р , №  16 ф а  м а ж о р , 17 л я -б ем о л ь  
м а ж о р , №  18 ми м а ж о р . С . П отан и н а

Щ  СЮ  2 7 0 3 9  0 0 6  А. Ф Л Я Р К О В С К И Й  ( 1 9 3 1 ) :  П релю ди и  и ф уги  д л я  ф -н о  —  №  1 си -б ем о л ь  м а ж о р , 
№ 2  м и -б ем о л ь  м инор, № 3  ф а  м и н ор , №  4 л я  м а ж о р , № 5  сол ь  м инор, №  6  д о  м а ж о р  «З в он ы ».
Б. Петровя сю 2 7 0 4 9  00 2  (3 пластинки) Т. Х Р Е Н Н И К О В  (1 9 1 3 ) :  « Д о р о т е я » , ком ическая о п ер а  в двух 
дей ст в и я х , соч . 27. Либретто Я. Халецкого по пьесе Р. Шеридана «Дуэнья» (автор радиоварианта 
А. Бармак). Дон Джеромо — В. Федоркин (бас), Инесса — А. Вознесенская (сопрано), Фернандо — 
А Лошак (баритон), Антонио — А. Мищевский (тенор), Леонора — Л. Казарновская (сопрано), Доро
тея— Л. Захаренко (меццо-сопрано), Мендосо — Л. Болдин (бас), Дон Карлос — В. Свистов (бас); 
солисты, хор и орк. Московского академ. музыкального театра им. К. Станиславского и Вл. Неми
ровича-Данченко /  В. КожухарьЯ сю 2 6 9 9 7  00 4  (2  пластинки) Т. Х Р Е Н Н И К О В : « З о л о т о й  теленок », ком ическая о п ер а  в д в у х  
дей ст в и я х , соч . 29. Либретто Я- Халецкого по мотивам одноименного ftOMana И. Ильфа и Е. Петрова. 
Бендер — А. Мочалов (бас-баритон), Балаганов — В. Боровков (бас), Паниковский — Н. Курпе (те
нор), Козлевич — Г. Мамин (бас), Грицацуева — Е. Гущина (меццо-сопрано), Корейко — Б. Дружинин 
(тенор), Зося — О. Шалаева (сопрано), Фунт — А. Бойко (баритон), Санитар — В. Рыбасенко (бас), 
Санитарка — А. Киселева (меццо-сопрано), Берлага — А. Пекелис (тенор), Фемиди — О. Губарев
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(текст), Парикмахерша — Л. Гаврилкж (текст), вокальный ансамбль солистов и орк. Московского 
камерного музыкального театра /  Л. Оссовский

9  А 1 0  00391  0 0 3  (3 пластинки, цифровая запись) П. Ч А Й К О В С К И Й  (1 8 4 0  —  1 8 9 3 ):  С и м ф о 
н и ч е с к и е  ф р а г м е н т ы  о пе р .  « В о е в о д а »  —  У вер тю р а, А н трак т и п л я ск а  сенны х дев у ш ек  (2 д .); 
«О причник» —  И н тр одук ц и я , П л я ск а оп ричн ик ов  и ж ен щ и н  (4 д., №16); «Ч ереви ч к и» —- У вертю ра, 
П ольский (3 д., №19), Р у сск а я  п л я ск а  и п ля ск а  за п о р о ж ц е в  (3 д., № 22а, б); «Е в гени й  О н е
г и н » —  И н тр одук ци я , В ал ьс (2 д., №13), П ольский (3 д. №19), Э к осез (3 д., вставной танец); 
« О р л еа н ск а я  д е в а »  —  И н тр одук ц и я , А нтракт (2 д. № 9), Танцы (2 д., №  11) —  П ля ск а цы ган, Т ан ец  
п а ж ей  и к арли ков , П ля ск а ш утов  и ск ом ор охов ; « М а зе п а »  —  И н тр одук ц и я , Г опак (1 д., № 4), « П о л 
тавски й  б о й » , ан тр ак т  (3 д., №15); « Ч а р о д е й к а »  —  И н тр одук ц и я , П ляск а ск ом ор охов  (1 д., №7в), 
А нтракт (2 д.), А н тр ак т  (4  д.); « П и к ов ая  д а м а » — И н тр одук ци я; « И о л а н т а » — И н тр одук ци я . Гос. 
академ. симф. орк. СССР /  Е. Светланов

Щ  А 10 0 0 3 8 9  0 0 5  (цифровая запись) Р. Щ Е Д Р И Н  (1 9 3 2 ) :  «О зор н ы е ч астуш к и », к онц ер т  д л я  
б о л ь ш о го  си м ф . о р к ест р а ; «Н е тольк о л ю б о в ь » , си м ф . сю и та и з  оперы ; Д ев и ч и й  х о р о в о д  из б а л ет а  
«К о н ек -го р б у н о к » ; Т о р ж ест в ен н а я  у в ер тю р а . Гос. академ. симф. орк. СССР /  Е. Светланов

|  С 10  27031 0 0 8  В. Ю О З А П А Й Т И С  ( 1 9 3 6 ) :  К вар тет  № 5  д л я  д в у х  скрипок , ал ь та  и виолончели .
Гос. квартет им. М. К. Чюрлёниса. П а ст о р а л ь  д л я  го боя  и м узы к альн ой  пилы . Ю. Римас, В. Юозапайтис. 
С о н а та  д л я  д в у х  скрипок . У. Ягелайте, Г. Лукошявичюте

■  СЮ 26985 003 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕЛЕТАЙП-4. Соната № 14 до-диез минор, соч. 27 № 2 «Лун
ная»— 1 часть (Л. ван Бетховен)— Генрих Нейгауз (ф-но); Шутка, из сюиты №2, BWV 1067 
(И. С. Бах) — Академ, симф. орк. Московской гос. филармонии /  Давид Ойстрах, Альберт Гофман 
(флейта); Элизе, WoO 59 (Л. ван Бетховен) — Анни Фишер (ф-но); Из Реквиема, KV 626 (В. А. Мо
царт): Requiem et Kyrie, Lacrimosa — Вестминстерский хор (на латинском яз.), Нью-Йоркский фи- 
ларм. орк. /  Бруно Вальтер; Полонез (М. К, Огиньский) — орк. Большого театра СССР / Борис 
Хайкин; Лебедь (К. Сен-Санс) — Юрий Лоевский (виолончель), орк. Большого театра СССР /  Альгис 
Жюрайтис, Наталия Шамеева (арфа); Вальс цветов из балета «Щелкунчик» (П. Чайковский) — орк. 
Большого театра СССР /  Геннадий Рождественский; Ave Maria, соч. 52 № 6, D. 839 (Ф. Шуберт) — 
Робертино Лоретта (на итальянском яз.), орк.; Тройка, Вальс, из музыкальных иллюстраций к по
вести А. Пушкина «Метель» (Г. Свиридов) — Большой симф. орк. Гостелерадио СССР /  Владимир 
Федосеев; Вальс из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад» (А. Хачатурян) — орк. Большого 
театра СССР /  Марк Эрмлер; Тарантелла из балета «Анюта» (В. Гаврилин) — Ленинградский гос. 
концертный орк. /  Анатолий Бадхен

|  СЮ  2 7 2 3 5  0 0 8  Н О Ч Н Ы Е  С Е Р Е Н А Д Ы . Фестиваль камерной музыки «Пицунда - 87»  
1. Д и в ер ти см ен т  №3  д л я  стр ун н ого  ор к ест р а  фа мажор, KV 138 (В. А. Моцарт); 2. К онцертш тю к  
д л я  скрипки с  ор к естр ом  ре мажор, D. 345 (Ф. Шуберт); 3, 4. Д в е  песни и з  цикла «И сп ан ск и й
л и д ер ш л и л ь »  соч. 74 № 3, 9 (Р. Шуман) — Любовная скорбь, Я любим (обр. для двух скрипок с 
оркестром); 5. К онц ер т №2 д л я  валторны  с ор к естром  ми-бемоль мажор, KV 417 (В. А. Моцарт). 
Лиана Исакадзе — скрипка (2 — 4), Самсон Гонашвили — скрипка (3, 4), Родован Владкович — вал
торна (5), Гос. камерный орк. Грузии /  Эрик Бауэр (1), Лиана Исакадзе (2 — 5)9 А 10  00371  0 0 0  (цифровая запись) С К Р И П И Ч Н Ы Е  С О Л О  В Р У С С К И Х  Б А Л Е Т А Х . Из балета 
«Волшебное зеркало» (А. Корещенко) — С ц ен а , В а р и а ц и я , А д а ж и о , В ал ьс п р инцессы ; A d a g io  s o s te m ito  
из балета «Египетские ночи» (А. Аренский); Б ольш ое а д а ж и о  и В ар и ац ии  III (Раймонды) из балета 
«Раймонда» (А. Глазунов); А н трак т  (№ 18) из балета «Спящая красавица», Р усский  та н ец , P a s  
d 'a c t io n  ( № 1 3 ,  V), P a s  d e  d eu x  ( № 5 ,  I ) ,  из балета «Лебединое озеро» (П . Чайковский). Сергей 
Стадлер (скрипка), орк. Большого театра СССР /  Александр Лазарев

И  * М 1 0  4 8 3 6 5  004  С Р А В Н И Т Е  И Н Т Е Р П Р Е Т А Ц И И . В. А. Моцарт: Р о н д о  д л я  ф -н о  ля минор, 
KV 511. Мария Юдина, Артур Шнабель, Генрих Нейгауз, Игнацы Ян Падеревский, Надежда Голу
бовская, Ванда Ландовска. Записи 1928 — 1965 гг.

■  СЮ  2 7 1 9 3  006 Ш Е Д Е В Р Ы  У К Р А И Н С К О Й  Х О Р О В О Й  М У З Ы К И . 1— 5. Образцы Нотного 
обихода Киево-Печерской лавры XVI века — С вете тихи й , Ныне* о т п у щ а еш и , Б уди  имя Г осп одн е, 
Х вали те имя Г осп одн е, Е дин Свят; 6. Д о ст о й н о  ест ь  (М. Березовский); 7. Х ер увим ск ая  (Д. Бортнян- 
ский); 8. Х ер увим ск ая  (А. Ведель); 9. Х ер увим ск ая  (Г. Сковорода). Хор студентов Киевской гос. 
консерватории им. П. Чайковского, худ. рук. Павел Муравский; солисты Валентина Соколик, Галина 
Туфтина, Константин Огневой, Александр Кацияев (6, 8)

К О Н Ц Е Р Т Н Ы Е  П Р О Г Р А М М Ы

9  СЮ  2 6 7 3 5  0 0 0  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н С К И Й  ГО С. К А М Е Р Н Ы Й  О Р К Е С Т Р  им. К- К А Р А Е В А , худ рук. 
Назим Рзаев. С и м ф он ия № 4  д л я  к ам ер н ого  ор к естр а  (Т. Бакиханов); К он ц ер т  д л я  ф -н о  и к ам ерн ого  
ор к ест р а  (В. Мустафа-заде) — Адиля Алиева; Г резы , Э легия (М. Ахмедова)

9  СЮ  2 6 9 3 7  006  А Н С А М Б Л Ь  В И О Л О Н Ч Е Л И С Т О В  Л Е Н И Н Г Р А Д А , худ. рук. Анатолий Никитин. 
1. Э легия  (И. Шварц); 2. К ур оп аточ к а  (Комитас, обр. Р. Карапетянца); 3. П есня б е з  сл ов  (В. Аза- 
рашвили); 4. П ав ан а  (М. Равель); 5. Т р опические танцы  д л я  д в а д ц а т и  виол онч елей , соч. 238 — 
243 (Ф. Маннино) — Мамбо, Самба, Байон, Бегин, Медленная босса нова, Румба. Ирина Никитина — 
ф-но (3)

9 СЮ  27241 0 0 5  Г У Р Г Е Н И Д З Е  Т а м а р а  (меццо-сопрано). « Г р у з и н с к и й  р о м а н  с» (на гру
зинском яз.): В сп ом и н аю  в к ам н е цветок  (Р. Лагидзе); А к аци и , О су ш у  сл езы  (Р. Габичвадзе); 
Туш инки (III. Мшвелидзе); Р о д и н а  (А. Мачавариани); М ол ь ба  (А. Кереселидзе); М он асты р ь на К ав- 
б ек е (Ш. Тактакишвили) — на русском яз.; К олы бельн ая  (А. Чимакадзе); Г де ж е  ты ?, Р а сст а в а н и е  
(А. Шаверзашвили); С ветят зв езд ы  в твои х о ч а х  (В. Азарашвили); Зи м н яя  д о р о г а  (О. Тактакишви
л и ) — на русском яз.; Л аск ов ы й  д о ж д и к , Есть такой  человек  (С. Насидзе). Партия ф-но — Ирина 
Прилипко

9  СЮ  2 6 9 8 9  0 0 2  Д А Й Н Е Н Е  Н ийоле (орган зала Литовской филармонии, Вильнюс). И. С. Бах: 
Ш есть хор альн ы х п р ел ю ди й , BWV 614, 601, 690, 691а, 734, 659; К онц ер т ля минор (по А. Ви
вальди), BWV 593; Т окката и ф у г а  фа мажор, BWV 540 
Пластинка из серии « О р г а н ы  Л и т в ы »

9  АЮ  0 0 3 7 5  00 9  (цифровая запись) Е Г О Р О В  П авел (ф-но). Р. Шуман: Ф ан тастич еск и е пьесы ,
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соч. 12— Вечером, Порыв, Отчего?, Причуды, В ночи, Сказка, Бессвязные сновидения, Конец песен; 
Ф а н тасти ч еск ая  п ьеса , WoO 28; С о н а т а  №  2 соль минор, соч. 22

1 М Ю  4 8 3 6 7  0 09  З А А Л И Ш В И Л И  Т ен ги з (тенор). 1. Р ом ан с Н ади р а  («Искатели жемчуга», 1 д. — 
изе); 2. Д у э т  Ф а у ст а  и М ар гари ты  («Фауст», 2 д. — Ш. Гуно) — Ольга Кузнецова (Марга
рита); 3. П лач Ф едер и к о («Арлезианка», 2 д. — Ф. Чилеа); 4. Б а л л а д а  Г ер ц ога  («Риголетто», 

1 д. — Дж. Верди); 5, 6. Д в е  арии  М а л х а за  («Даиси», 1 и 3 д. — 3. Палиашвили); 7. А р обн ая  
(«Сказание о Шота Руставели», 1 д. — Д. Аракишвили); 8. К авати н а К нязя («Русалка», 3 д. — 
А. Даргомыжский). На итальянском (3) и грузинском (5 — 8) яз. Симф. орк. Гостелерадио Гру
зинской ССР / Григорий Киладзе (1, 4), Гиви Азмайпарашвили (2, 3), Дидим Мирцхулава (6, 8); 
орк. Тбилисского гос. академ. театра оперы и балета (5); Гос. симф. орк. Грузинской ССР /  Джансуг 
Кахидзе (7). Записи 1960— 1965 гг.

СЮ  26991 000 К А Н Я В А  Э д у а р д а с  (баритон). 1. К авати н а Ф и гар о («Свадьба Фигаро», 1 д .— 
Моцарт); 2. П р олог («Паяцы»— Р. Леонкавалло); 3, 4. Г1. Чайковский: А рия Е лец кого («Пи-В.?

ковая дама», 2 д.), М он олог О н еги н а  («Евгений Онегин», 3 д.); 5. П есня У д р и са  («Пиленай», 
2 д. — К. Клова); 6, 7. Дж. Верди: А рия Р ен а т о  («Бал-маскарад», 4 д.), А рия Ж ер м о н а  («Тра
виата», 2 д.); 8. М он олог Ж е р а р а  («Андре Шенье», 3 д. — У. Джордано); 9. А рия Р иголетто  
(«Риголетто», 2 д. — Дж. Верди). На итальянском (1, 2, 6 — 9) и литовском (5) яз. Орк. Гос. академ. 
театра оперы и балета Литовской ССР /  Йонас Алекса

М 10 4 8 4 3 9  0 0 2  К Ю Л Ь В А Н Д  А й н о  (сопрано), К А Р А С К  К алью  (тенор). 1. Б а л л а д а  Сенты  («Ле
тучий голландец», 2 д. — Р. Вагнер); 2, 3. Д в е  арии А м елии («Бал-маскарад», 2 и 3 д. — Дж. Вер
ди); 4. М олитва Тоски («Тоска», 2 д. — Дж. Пуччини); 5, 6. Д у э т  Д езд ем о н ы  и О телл о, С ц ен а см ерти  
О тел л о («Отелло», 1 и 4 д. — Дж. Верди); 7, 8. Д в е  ар и и  Д ж р н с о н а  («Девушка с Запада», 2 и 3 д. — 
Дж. Пуччини); 9. А рия К а в а р а д о сси  («Тоска», 3 д. — Дж. Пуччини). На эстонском ( 1— 7) и итальян
ском (8, 9) яз. Айно Кюльванд (1 — 5), Калью Караск (5 — 9); симф. орк. Эстонского радио /  Ки
рилл Раудсепп (1, 4), Релло Ярви (3, 7, 8); орк. Большого театра СССР (2, 5, 6, 9)

|  СЮ 27041  0 0 4  Н А В А С А Р Д Я Н  С в етл ан а  (ф-но). Р. Шуман: Танцы  д а в и д сб ю н д л ер о в , восем
надцать характерных пьес, соч. 6; И з «Ф ан тасти ч еск и х  п ь ес» , соч. 12 № 1 — 5 — Вечером, Порыв, 
Отчего?, Причуды, В ночи

|  М Ю  4 8 3 7 3  0 0 6  О Т С  Г еорг (баритон). Концерт в Колонном зале Дома Союзов, Москва, 26 ноября 
1972 г. А рия Б ер та р и х а  («Роделинда», 1 д. — Г. Ф. Гендель), А рия М алатесты  («Дон Паскуале», 
1 д.), Серенада Дон Жуана («Дон Жуан», 2 д. — В. А. Моцарт) — на итальянском яз.; А рия Д о н  
Ж у а н а  («Дон Жуан», 1 д.) — на эстонском яз.; Р о м а н с  Д е м о н а  («Демон», 2 д. — А. Рубинштейн); 
Я пом ню  в а л ь са  зв ук  прелестны й (Н. Листов); И. Кальман: Ч а р да ш  Т асси л о  («Марица»), В ы ходная  
ар и я  М и стер а  И кс («Принцесса цирка»), А рия П а л а  Р а ц а  («Цыган-премьер»); Г асн ут зор и  (Г. Подэль- 
ский); В оспом ин ан ия  (И. Дунаевский). Эстрадно-симф. орк. Гостелерадио СССР /  Юрий Силантьев 

Ц  СЮ 2 7 1 2 3  001 С Л Ю Й С  Й о зе ф  (орган Рижского Домского концертного зала). С онаты  из 
соч^>5 (Ф. Мендельсон) — № 2 до минор, № 3 ля мажор, №4 си-бемоль мажор, № 6 ре минор

|  АЮ  0 0 3 7 3  0 0 5  (цифровая запись) С Т А Д Л Е Р  С ер гей  (скрипка). Х а в а н е з , соч. 83 (К- Сен- 
Санс); Ц ы ганк а, концертная рапсодия (М. Равель); П оэм а , соч. 25 (Э. Шоссон); И н тродук ци я  и 
р о н д о  к ап р и ч ч и озо , соч. 28 (К. Сен-Санс). Академ, симф. орк. Ленинградской гос. филармонии /  Вла
димир Понькин

|  СЮ  27121 0 0 7  С У Р В И Л А Й Т Е  В иргиния (орган Галереи скульптуры и витража, Каунас). 
Х орал  № 2 си минор, Г ер ои ч еск ая  п ь еса  (С. Франк); Р о ж д ест в ен ск а я  сю ита (К. Бальбатр)
Пластинка из серии « О р г а н ы  Л и т в ы »

|  СЮ  26921  0 0 6  Т У Ф Т И Н А  Г ал и н а  (меццо-сопрано). 1 — 3. И. С. Бах. Erbarme dich, mein 
Gott, ария из «Страстей по Матфею», BWV 244 №47; Qui sedes, Agnus Dei, арии из Мессы си 
минор, BWV 232 №9, 23; 4 — 6. Г. Ф. Гендель: А рия и хор  “ О du, die Wonne verkundet in Zion” 
из оратории «Мессия», HWV 56 № 8, 9; Из оратории «Самсон», HWV 57 — А рия М ихи и х о р  
(№23, 24), А рия М ихи и хор  (№51, 52). На немецком (1, 4 — 6) и латинском (2, 3) яз. Киевский 
камерный хор им. Б. Лятошинского (4 — 6), ансамбль солистов оркестра Киевского гос. академ. 
театра оперы и балета им. Т. Шевченко /  Юрий Никоненко; Ольга Дмитриенко (2, 3), Ирина Ка
линовская (1, 4), Владимир Кошуба (5, 6) — орган Киевского Дома камерной и органной музыки 

|  СЮ  2 6 9 8 7  0 0 8  Ф Е Д О Т О В  М ак си м  (скрипка). С о н а та  ми-бемоль мажор, соч. 18 (Р. Штраус); С о
н а та  си минор (О. Респиги). Партия ф-но — Александр АрдаковЩ СЮ  2 7 1 1 9  0 0 9  Ф И С Е Й С К И Й  А л ек сан д р  (орган Омского концертного зала органной музыки). 
И. С. Бах: Ф а н тази я  соль мажор, BWV 572; П астор ал ь  фа мажор, BWV 590; Х ор ал ьн ая  п р е
л ю ди я  “A u f der T iefe  ru fe  ich ” , BWV 745; С он ата  № 1 ми-бемоль мажор, BWV 525; П р елю ди я и 
ф у г а  си минор, BWV 544

Ц  С 60 2 7 2 3 3  00 2  Ш А П О Ш Н И К О В А  М а р га р и т а  (саксофон). 1. С ер ен а д а  из музыки к комедии 
В. Шекспира «Много шума из ничего» (Т. Хренников, переложение В. Седова); 2. К онцертны й этю д  
ми-бемоль мажор (А. Ривчун); 3. К ап р и с в ф о р м е  в ал ь са  (П. Бонко); 4. Триптих (Г. Калинкович) — 
Павана, Концертное танго, Тарантелла; 5. Три прелю дии  (Дж. Гершвин, обр. М. Шапошниковой) — 
си-бемоль мажор, до-диез минор, ми-бемоль минор; 6. В стр ан е л о т о са , соч. 47 № 1 (С . Скотт, 
инструментовка О. Агаркова); 7. С к ар ам уш , сюита (Д. Мийо, инструментовка И. Скосырева). Сергей 
Солодовник — ф-но (1, 2, 4, 5), камерный орк. Музыкально-педагогического института им. Гнеси
ных /  Олег Агарков (6), Академ, орк. русских нар. инструментов Гостелерадио СССР / Николай 
Некрасов (7)

Р У С С К А Я  М У З Ы К А

|  С 60 2 6 7 5 5  00 2  А К А Д Е М . Ж Е Н С К И Й  Х О Р  В Е Т Е Р А Н О В  М П В О  г. Л Е Н И Н Г Р А Д А , худ рук
Кирилл Шитенков. С ол даты  г о р о д а -б о й ц а  (Е. Травник — В. Суслов); Л ен и н гр а д ск а я  л ири ческ ая  
(Г. Носов — В. Тогатов); М арш  б о й ц о в  М П В О  (С. Панфилов — Н. Воронцова); З ем л я н к а  (К. Лис
тов— А. Сурков); С ол даты  войны  (С. Пожлаков— Г. Горбовский); М ед а л ь  « З а  о б о р о н у  Л ен и н 
г р а д а »  (Я. Дубравин — В. Суслов); Х отят ли р усск и е войны (Э. Колмановский — Е. Евтушенко); 
Л ен и н гр ад к и  (В. Плешак — М. Дахие); Н ад  Н евой (В. Запольский — Д. Цензор); П рим ите, сы 
н овья , от  н ас П о б ед у  (И. Иванов — Э. Кузнецов, М. Сонин); Д а в а й т е  не б у д ем  стар еть  (Г. Га-
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лицкий — Г. Сковородко); Н еза б ы в а ем о е  (В. Плешак — М. Колпакчи, Л. Пугач). Валерий Щавелев 
(ф-но)

■  С 90 2 5 9 2 5  00 5  Г О С . К У Б А Н С К И Й  К А З А Ч И Й  Х О Р , худ. рук. Виктор Захарченко. «Н а р о д- 
ны е п е с н и  к у б а н с к и х  с т а н и ц » .  Песни линейных казаков: 1. З а  К убан ью , бр атц ы , з а  р ек ой , 
походная; 2. Не с -п о д  тучуш ки д а  ветерочки д у ю т , 3. О й, д а  не п од  л есо м  ш л я х -д о р о ж ен ь к а , 
протяжные; 4. Д а  ж а л к а й , ты мой ч ер н обровы й , плясовая; 5. С л етай теся , чайки , д о  м ор ю , песня 
гражданской войны; 6. Э см и н ец  суровы й н а  р ей д е  стоя л , песня Великой Отечественной войны. Песни 
черноморских казаков: 7. П р о в о ж а л а  маты  сы н а у  сол даты , баллада; 8. П л ав ай , п л ав ай , л эб эд о н ь к у , 
лирическая; 9. О й чого ж  ты п оч ор н и л о , з э л э н о е  п ол е, историческая (стихи Т. Шевченко); 10. Ой 
ч ого ж  я сёго д н я  сум ую , лирическая; 11. О й при л у ж к у , при л у ж к е , застольная; 12. Ой мий мылый 
варэн ичк ов  х о ч е , шуточная. Запевают: Татьяна Бочтарева (12), Раиса Гончарова (2, 3, 5, 6), Раиса 
Гончарова и Валентина Аскаленко (8, 9), Владимир Заниздра (4), Ольга Каражова (1, 7), Виталий 
Сушков (10), Геннадий Черкасов (11); вокальный ансамбль (2 — 4); орк. хора (11, 12)

И  С 20 2 7 0 1 3  001 И Н С Т Р У М Е Н Т А Л Ь Н О Е  Т Р И О  « Н А И Г Р Ы Ш » . « О з о р н ы е  п р и п е в к и » :  
О зор н ы е припевки (Е. Дербенко); Во к узн и ц е (нар. песня, обр. Н. Афанасенко); П одм осковны е  
припевки (Е. Кузнецов); О р лов ск ие напевы  (Ю. Зацарный); П риокская к адр и л ь  (Е. Дербенко); 
У лицкая к адр и л ь  (музыка нар., обр. Н. Афанасенко); Л и в ен ск и е напевы  (Е. Дербенко); Н аигры ш  
(В. Темное); П одгор н ая  (нар. песня, обр. Н. Афанасенко); Т им оня (Н. Афанасенко); Н а вечёрке  
(Е. Дербенко); М етел и ц а  (Е. Кузнецов); В еселы е часы  (А. Шалаев). Владимир Воронцов, Николай 
Афанасенко, Александр Антонов (многотебровые баяны, гармоника, балалайка, гусли, колокольцы, 
ксилофон, жалейки, свйрель, флейта-пикколо, ложки, разновысокие коробочки, бубенцы, треугольник, 
береста, парная жалейка «петушок», коса, владимирский рожок, кокошник, трещотки)

Ц  С 20 2 6 9 3 9  0 0 2  О Л Е Й Н И К  Н и колай . « Р а з ы г р а л и с я  р е б я т а » .  Нар. песни: 1. К ак на  
этой  на д ол и н е; 2. Ч то не в о з е р е  в ода; 3. Р азы гр ал и ся  р ебя та; 4. При дол и н уш к е к али
нуш ка стоит; 5. К абы  В ол га -м а т у ш к а ; 6. П од д у го й  колокольчик поет (М . Николаевский — В. Гарлиц- 
кий); 7. Н оченька; 8. А х ты, зи м у ш к а -зи м а ; 9. А х  ты, степ ь  ш и рокая; 12. Я гулял л и  м ол одец ;  
13. П олн о в ам , сн еж оч к и ; 14. П олн о, полно в ам , р еб я т а . Обработки Е. Кузнецова ( 1— 8), И. Об- 
ликина (9 , 10, 13, 14), В. Калинина (11), А. Широкова (12). Орк. нар. инстр. «Русские узоры», 
дирижер Владимир Зозуля (1 — 6), русский нар. орк. «Боян», дирижер Владимир Красноярцев (7, 8), 
орк. русских нар. инсгр. Гос. академ. хора им. Пятницкого, дирижеры Игорь Обликин (9 — 11, 13, 14), 
Александр Широков (12)

Н  С20 27001 000 П Е Т Р О В А  Т ат ь я н а . «И в с е р д ц е  р у с с к о м  о т з о в е т с я » .  Нар. песни: 
В ан ю ш к а мой; М еж  круты х б ер еж к о в ; П ой ду  м л а д а  з а  водой ; К олы бельн ая; З а в и д о в ск и е  ч а ст у ш 
ки; А  б р а т  сест р у  о б и д е л  в пиру; Л уч и н уш к а; Н а г о р е , н а  гороньке; К ук ов ала кукуш ечка; Веночек  
сев ер н ы х песен ; У р альск ая  л и р и ч еск ая; Б ары ня. Ансамбль «Русская мелодия», рук. Вячеслав Тетерин

|  С 20 2 7 1 9 5  0 0 2  Р О М А Н Ь К О  Виктор (баян). Р усск ая  и тр епак  (А. Рубинштейн); Д о н ск а я  
р а п со д и я  (В. Семенов); Г р узинский  т а н ец  (О. Тактакишвили); К арп атск ая  сю и та (В. Зубицкий); 
О гор оды  городи ли  (уральская нар. песня, обр. А. Бызова)

■  С 20 2 7 1 5 3  0 02  С У Р Ж И К О В  И ван. « О к р а с и л с я  м е с я ц  б а г р я н ц е  м». Нар. песни: 
П есня  я м щ и к а (И. Лазарев — Фадеев); К абы  В ол га-м атуш к а; Ш ум ел, горел  п о ж а р  московский; 
С оловьем  зал етны м  (сл. А. Кольцова); В от м чится тройк а у д а л а я  (сл. Ф. Глинки); По п о са д у  
г о р о д ск о м у  (сл. Д. Садовникова); В н и з по В ол ге-р ек е  (сл. А. Шаховского); О ч ар овател ьн ы е глазки; 
М олчи, ямщ ик; О к р аси л ся  м еся ц  ба гр я н ц ем ; К ак п ой ду  я на бы струю  речку (музыка и сл. А. По
пова); Степь; И з -з а  о ст р о в а  н а  с т р еж е н ь  (сл. Д. Садовникова). Ансамбль «Гармоника» п/р Сергея 
Латышева

|  С 60 27201 00 9  Ю Р И С Т  Еф им  (баян). Ц ы гански е м ел оди и , Ф ан тази я  на темы  песен  В еликой  
О теч ественн ой  войны, В ар и ац и и  на темы  песни Е. П тичкина « С л а д к а  я г о д а »  (Е. Юрист); М ол 
д а в с к а я  х о р а  (музыка нар., обр. Е. Юриста); В ар и ац и и  на темы  р усск ой  н ар . песни  « К о р о б е й н и 
ки» (Е. Юрист); О р ган н ая  п р елю ди я  и фуга ре мажор (И. С. Бах); К онц ер тная  сю и та (Н. Чайкин)

■  М 20 4 8 3 2 5  00 0  В А С И Л И Й  А Н Д Р Е Е В  И ЕГО  В Е Л И К О Р У С С К И Й  О Р К Е С Т Р . В. Андреев:
М а зу р к а  № 3 ;  В а р и ац и и  на тем у  н ар . п есни  «Б а р ы н я » ; В осп ом и н ан и е о  П а р и ж е , марш. Василий 
Андреев — балалайка (записи 1899 г.). К ак во г о р о д е  ц а р ев н а , В спом ни , вспом ни , м оя  л ю б езн а я ,  
К ак пош ли наш и  п о д р у ж к и , М о л о д к а , м о л о д к а  м о л о д а я  (нар. песни, обр. В. Насонова); В ар и ац и и  на 
тему нар. песни «Светит месяц» (В. Андреев); Н а кры льях п есн и , соч. 34 №2 (Ф. Мендельсон, 
обр. Н. Фомина); Т о р еа д о р  и а н д а л у з к а , соч. 103 №7 (А. Рубинштейн); Б а б о ч к а , В осп ом и н ан и е о  
Г атчине, Ф авн , В осп ом и н ан и е о  В ен е , вальсы, П ол он ез № 1 (В. Андреев). Великорусский орк. п/у Ва
силия Андреева (записи 1911 г.) *

■  М 20 4 8 3 3 7  001 100 Л Е Т  Р У С С К О М У  Н А Р . О Р К Е С Т Р У  им. В. А Н Д Р Е Е В А . П е р в а я  п л а 
с т и н к а :  1. В спом ни , вспом ни, м оя л ю б езн а я  (нар. песня); 2. В осп ом и н ан и е о  Г атчине, вальс
(В. Андреев); 3. Н а кры льях п есн и , соч. 34 №2 (Ф. Мендельсон); Нар. песни: 4. В дол ь  по П и тер
ской; 5. П о с а ж у  ли я к али н уш ку; 6. П ивна я г о д а  по с а х а р у  плы ла; 7. К то?; 8. У ж  ты, са д ; 9. Как  
п о д  яблон ьк ой; 10. Не о д н а  ли во п ол е д о р о ж ен ь к а ; 11. П ол н оте , р еб я та ; 12. К ак во г о р о д е  ц ар евн а;
13. С тор он а ль моя р о д и м а я ; 14. А х, не вечер . Обработки В. Данилова (13), П. Дивеева (7), 
П. Каркина (9), С. Крюкова (4, 11), Ф. Нимана (3, 5, 8), Н. Фомина (1, 6, 10, 12, 14). Вели
корусский орк. п/> Василия Андреева (1 — 3), записи 1911 г.; Гос. великорусский орк. им. В. Андреева 
п/у Федора Нимана (4 — 6), Василия Кацана (7), записи 1929 г.; орк. нар. инстр. им. В. Андреева 
п/у Эдуарда Грикурова (8— 14), записи 1938 г.

■  М 20 4 8 3 3 9  0 0 6  100 Л Е Т  Р У С С К О М У  Н А Р . О Р К Е С Т Р У  им. В. А Н Д Р Е Е В А . В т о р а я  п л а 
с т и н к а :  1. К ам ар и н ск ая  (М. Глинка); 2, 3. Д в е  р усск и е нар. песни (А. Лядов) — «Весной девушки», 
протяжная, «Уж и я ли молода», шуточная; 4. П есн ь л ю бв и , из цикла «Маорийские песни», соч. 26 
(С. Василенко — К- Бальмонт); 5. И з я ч м енника в о в е с , 6. В н изенькой  св етел к е (нар. песни, обр. 
А. Михайлова); 7. К ол хозн ы е м узы канты  (музыка и сл. Л. Таутса); 8. О хота  на зо л о т о го  о л ен я , 
из сюиты на темы «Калевалы». (Р. Раутио); 9. Х ор ов одн ая  (В. Бояшов); 10. Б е с е д а , из сюиты 
«Свадьба будет» (Е. Барыбин — Ю. Погорельский); 11. При дол и н уш к е (нар. песня, обр. А. Шалова); 
12. З е л е н а я  р о щ и ц а  (нар. песня); 13. К арельск и й  т а н е ц  № 2 из Карельской сюиты (Ю. Зарицкий);
14. В енский  в ал ьс (В. Андреев). Людмила Грудина (2, 3), Елена Зименко (4), Анатолий Александрович 
(5), Софья Преображенская (6), Людмила Филатова и Георгий Селезнев (10), Александра Са
пожникова (12), Александр Шалов и Леонид Самсонов-Роговицкий — балалайки (11), Русский нар. орк.
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им. В. Андреева п/у Асена Найденова (1), Карла Элиасберга (2, 3), Леонида Григорьева (4), 
Авенира Михайлова {5, 6), Вадима Калентьева (7, 8, 10), Владимира Попова (9), Георгия До- 
нияха (11), Владимира Рылова (12), Дмитрия Хохлова (13, 14). Записи 1959 г., 1960-х, 1980-х гг.

■  С 20 2 6 9 7 3  0 0 4  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  ( В ы п у с к  1 5 )
ГАЛКИН Вячеслав. Сюита для баяна — финал (А. Холминов); Вариации на темы нар. песен «Н оч ен ьк а»  
и « В о  с а д у  л и , в о г о р о д е »  (И. Паницкий) ; И м п р ов и зац и я , Р еч итатив  и ток к ата  (А. Репников); В ар и ац ии  
н а тем у  н ар . п есни  «Т о  не в етер  ветку клонит» (А. Онегин); К ам п ан ел л а , из «Больших этюдов 
по Паганини», Х о р о в о д  гном ов, концертный этюд (Ф. Лист, переложения В. Галкина); К онцертш тю к  
(К. М. Вебер, переложение В. Галкина)— Вячеслав Галкин и Гос. академ. русский нар. орк. им. 
Н. Осипова п/у Виктора Дубровского. Записи 1950-х, 1970-х гг.

■  С 20 2 6 9 7 5  00 9  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  ( В ы п у с к  1 6 )  
МИТЧЕНКО Эдуард. 1. Д е т с к а я  сю и т а  № 2  (В. Золотарев); 2. К онц ер тная  сю и та до-диез минор 
(Н. Чайкин); 3. К он ц ер т  д л я  б а я н а  с  о р к естр ом  (Ю. Шишаков); 4. К онц ер тин о д л я  б а я н а  с  ор к естр ом  
(Г. Шендерёв). Академ, орк. русских нар. инструментов Гостелерадио СССР п/у Владимира Федосеева 
(3,4)

Я  С 20 2 7 2 4 9  0 0 5  С Т А Р О Е , Н О В О Е , В Е Ч Н О Е . С т а р и н н ы е  и с о в р е м е н н ы е  р у с с к и е  
пе с ни .  1 — 5. Песни на свадьбу — О й по с а д у , с а д у , по зел ен о м у  са д у ; Не ш ур м уй те, б о я р е; Там  
л ет а л а  и п о р х а л а  п ер еп ел уш к а; Д а  по ул и ц е  по ш ирокой; П овознички  м ол оды е. 6 — 11. Протяжные 
песни — О й д а  з а  речкой; Э х , д а  м уж и к  п аш ен к у п ахал ; О х , д а  не по о х о т е  д а  мальчик ж ен и л ся;  
К ак ш ел д а  м л а д ец  из н евол ю ш к и; К ак и ш ел д а  м л а д ец  из неволи; О х, д а  как и ш ел д а  п р ош ел . 12 — 
14. Песни Марии Яковенко — В се бы  я по п олю ш к у х о д и л а ; А  как н аш и  косм онавты ; М иру мир н а д о . 
Фольклорный ансамбль села Верхняя Покровка Белгородской области, солистка Мария Яковенко 
(8 — 10,13)

■  С 60  27157 0 0 9  С Я Д Ь  С О  М Н О Ю  Р Я Д О М . Песни С. К а ц а  (1908— 1984): 1. С ядь со
м ною  р я дом  (Д. Толмачев, А. Коваленков); 2. Ночи в есен н и е, 3. Е ф р ей тор  в отп уск е (А. Недогонов); 
4. Д а й  р у к у , т ов ар и щ  дал ек и й  (А. Софронов); 5. Если хоч еш ь  ты найти д р у з е й  (В. Харитонов); 6. Д а  
зд р а в ст в у ет  ю ность (А. Софронов); 7. С ирень ц ветет  (А. Сурков); 8. У н ас в о б щ еж и т и и  св а д ь б а  
(Н. Доризо); 9. П и сьм о н еи зв естн о м у  д р у г у  (В. Шефнер); 10. М ой го р о д  (П. Градов); 11. Д в а  М ак си м а  
(В. Дыховичный); 12. К ак у  д у б а  ст а р о го  (А. Софронов). Евгений Беляев (11), Виктор Беседин 
(5), Георгий Виноградов (8), Юрий Ельников и Евгений Владимиров (6), Иосиф Кобзон (1), 
Краснознаменный ансамбль (12), Владимир Нечаев (3), Георг Отс (4, 10), Нина Слепкова (2), 
Владимир Трошин (9), Валентина Цыдыпова и Ольга Аюрова (7)

■  С 60  2 7 1 5 9  0 0 3  Я С П Р О С И Л  У Р О С С И И . 1. Я сп р оси л  у  Р оссии  (Ю. Никитин — 
Г. Серебряков); 2. Тополины й сн ег  (Ю. Никитин — Н. Якунин); 3. П р осто  п о к а за л о сь  (П. Аедо
ницкий— М. Пляцковский); 4. Зи м н и й  вечер (С. Туликов — Л. Кондырев); 5. В ьется  ст еж к а  у зк а я  
(А. Шугаев — В. Малков); 6. П ер езр ел а я  р я б и н а  (В. Орловецкий — В. Дзюба); 7. З ем л я  отц ов  
(С. Березин — М. Пляцковский) — ансамбль «Пламя»; 8. С в а д еб к а  к о л х о зн а я  (Б. Терентьев — Е. Афа
насьев); 9. М ой  первы й к л асс , 10. Ты ск а ж и  м н е, м ам а  (В. Зуев — Т. Кузовлева, В. Савельев); 
11. З и м н я я  п есн я , 12. Ч удны й м еся ц  горит н а д  р ек ой  (Е. Щекалев — Н. Рубцов). Академ, хор 
русской песни Гостелерадио СССР (8), Клара Кадинская (4), Иосиф Кобзон (10), Лев Лещенко (3), 
ансамбль «Пламя» (7), вокальное трио «Рябинушка» (5), Валентина Толкунова (6, 9, 11, 12), Олег 
Ухналев (1, 2)

Н  СЗО 2 6 9 5 9  0 0 7  Г А Р К У Ш А  Г ри гори й . У к р а и н с к и е  и р у с с к и е  нар.  пе с ни :  Украин
ские песни — Г а н д зя ; Д и в л ю сь  я н а  н ебо  (В. Заремба — Н. Петренко); О й н а  rop i д в а  д у б к и , М ш яць  
н а  н еб! — Лидия Кондрашевская и Григорий Гаркуша; У дови ц ю  я лю бив; Веч1р на д в о р ц  К а за в  меш  
б а т ь к о . Русские песни — В ы йду н а  у л и ц у; Э х, Н астасья ; О й, к аб  В ол га -м а т у ш к а ; В сю -то  я в селен н ую  
п р о ех а л ; В о д ер ев н е  то  бы ло О льховк е; О т р а д а  (М. Шишкин); К оробейн и ки  (сл Н. Некрасова). 
Ансамбль «Родные напевы», худ. рук. Евгений Чернокондратенко

У З Б Е К С К А Я  М У З Ы К А

Ц  МЗО 4 8 3 4 3  00 0  (4 пластинки) Р А В Ш А Н  И З У Л Х У М А Р . У збек ск ий  нар . эп ос . Чары бахши 
Ходжамбердыев в собственном сопровождении на домбре

|  С 32 2 7 1 3 9  0 0 0  Р У З И М А Т О В  Э ркин. Г ул зор  эр ур  (музыка нар. — Хофиз Хоразми); С ендан  
(А. Исмаилов — К. Саидмурадов). Ансамбль макомистов Узбекского телевидения и радио, худ. рук. 
Абдухашим Исмаилов

К А З А Х С К А Я  М У З Ы К А

|  МЗО 4 8 4 2 5  0 0 8  (4 пластинки) К А Р А С А Й  И К А З Н . Г ероический  эп ос . Хайролла Имангалиев 
в собственном сопровождении на домбре

Ц  С 62 2 7 1 3 5  0 0 7  Т . Б А К Т Ы Г Е Р Е Е В  ( 1 9 5 0 ) :  Пе с н и .  П о е зж а й , сын м ой, в р одн ой  аул  (А. Ка-
дырбаев) — Тунгышбай Жаманкулов; Б ал ов н и ц а  м оя (Д. Стамбеков), Т оска о ж и д а н и я  (Ф. Унгар- 
сынова) — Сембек Джумагалиев

Ц  С32 27133 007 А Б Л Е З О В  Т ок тасы н . Песни Т. Аблезова: П есня о б  у т р а т а х  (Н. Исахметов); 
Д р у г  м ой д о м б р а  (М. Макатаев); Л е т о  н а  Б ек ж а й л а у  (Т. Аблезов). В собственном сопровождении 
на домбре

■  СЗО 27131  007  Ф О Л Ь К Л О Р Н О -Э Т Н О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й  О Р К Е С Т Р  « О Т Р А Р  С А З Ы  », главный 
дирижер Нургиса Тлендиев. 1 — 4. Н апевы  п р едк ов , Д у м ы  о  р о д и н е , П р аздн и к  на д ж а й л а у , Белы й  
л еб ед ь  (Н. Тлендиев); 5. Б а л л а д а  о  С у ю м б а е  (Д. Шаштайулы); 6. С к а за н и е о б  эп о се  (Н. Тлен
диев); 7. И н оходц ы  (Сугир); 8. Д а й р а б а й  (Дайрабай); 9. 16-й год  (Н. Тлендиев). Дирижеры: 
Нургиса Тлендиев (1 — 7), Жамагат Темиргалиев (8, 9); Нургиса Тлендиев — домбра (6)
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Г Р У З И Н С К А Я  М У З Ы К А

Ц  СЗО 2 7 1 9 9  00 3  М У Ж С К О Й  Х О Р  « К В А Р Е Л И » , худ. рук. Ираклий Матикашвили. Нар. песни: 
I. К ахури  м р а в а л ж а м и ер и , кахетинская застольная; 2. Д з м а о , рай  с д ж о б с  д з м о б а с а , эпико-героическая;
3. Х еур о , старинная кахетинская; 4. Т аре к ахур и  м ак рулн , кахетинская свадебная; 5. Ш ен би чо  
а н а гу р ел о , кахетинская трудовая; 6. Т ур п ан и  с х е д а н , кахетинская застольная; 7. М ти улур и , горская 
любовная (обр. Т. Кевхишвили); 8. Ч он а, кахетино-карталинская ритуальная; 9. Ш авл его , кахетино- 
карталинская эпико-героическая; 10. Ч акр ул о, кахетинская эпическая. Солисты: Давид Ахалбедашвили 
(1, 6, 10), Нугзар Кахашвили (1, 3 — 5, 10), Джемал Бухрикидзе (2, 3), Зураб Ревазишвили (2), 
Нодар Датешидзе (4 — 6, 8), Георгий Губеладзе (6, 7), Нугзар Губеладзе (6), Ираклий Мати
кашвили (8); Георгий Губеладзе — пандури (7)

Ц  СЗО 2 6 9 6 3  0 0 2  А Н С А М Б Л Ь  Д У Д У К И С Т О В  « С О И Н А Р И » , рук. Григорий Ксоврели. 1. У тренняя
за р я  (музыка нар.); 2. К совр ел ев ц ы  пою т (В. Азарашвили — М. Поцхишвили); 3. Бы ло врем я,
4. Кто усл ы ш и т м о ю  п есн ю  (музыка нар. — Иетим-Гурджи); 5. Где ты, п ар ен ь?  (Г. Цабадзе— 
О. Мампория); 6. К ар тул и , танец, 7. И д ж а зи  (музыка нар.); 8. К ар ач охел н о  (М. Картозия — сл. 
нар.); 9. П оэт  л ю бви  я (музыка нар. — Иетим-Гурджи); 10. П р ощ ан и е со  стары м  Т би л иси  (музыка 
нар. — И. Гришашвили); 11. Б а г д а д у р и , танец (музыка нар.). Григорий Ксоврели, Георгий Шотиташви- 
ли, Заур Церетели (дудуки), Дмитрий Хизамбарели (гармоника); Отар Джанезашвили — пение, дооли 
(2 — 5, 8 — 10), Григорий Ксоврели — пение (2)

а з е р б а й д ж а н с к а я  м у з ы к а

|  М 60 48431  0 0 0  (2 пластинки) С. А Л Е С К Е Р О В  (1 9 2 4 ) :  « У л д у з» , м узы к альн ая  к ом еди я  в 
т р ех  д ей ст в и я х . Либретто С. Рахмана, стихи 3. Джаббар-заде. Улдуз — Шафига Касумова, Бахтияр — 
Кямал Керимов, Етар — Аделя Насирова, Шубай — Лютфияр Иманов, Гюлюмсеров — Алигусейн Га- 
фарлы, Мамед — Лютфали Абдуллаев, Мовсум — Имамверди Багиров, Гадыр — Башир Сафар оглы, 
Таптыг — Рза Мамедов, Байрам — Мамедсадыг Нуриев, Зулейха — Насиба Зейналова, Назиля — Ма- 
лейка Шахмарданова; ведущий Султан Наджафов; хор и орк. Азербайджанского гос. театра музы
кальной комедии, дирижер Чингиз Гаджибеков (запись 1957 г.)

|  СЗО 2 7 0 6 7  00 4  А Б А С О В А  Х а д и д ж а . Песни Э. Сабитоглы: 1. Р я д о в о й  А х м ед  (Р. Ахмедзаде); 
2. И д ет  и зд а л е к а  к о р а б л ь  (3. Ахмедзаде); 3. Ч то д ел а ть ?  (Н. Рафибейли); 4. В лю бленны й в горы  
Г я н д ж и  (ашуг Сары); 5. О б м а н у т ь  см о гл а  (Р. Ахмедзаде); 6. О сен ь п риш ла (Ф. Годжа); 
7. Г ю ллэр  (Н. Рафибейли); 8. Не зн а л  я (Н. Гюнюн); 9. Г де это врем я? (Ш. Аслан). Ансамбль 
нар. инстр. «Араз», рук. Агасалим Абдуллаев (1— 5), камерно-инстр. ансамбль «Дан улдузу», рук. 
Гюляра Алиева (6 — 9)

Ш  СЗО 2 7 0 6 9  0 0 9  А Л Е С К Е Р О В  Р аси м  (зурна, балабан, тутак). Нар. мелодии: 1. К ер огл у  гой тар -  
м асы ; 2. Р а х а б  ахэн ги ; 3. С ары  то р п а г  ш и к ястэ; 4. Ш ам ахы  бахар ы ; 5. Ш ур ахэн ги ; 6. Т эр ан эл ар ;  
7. Гарс; 8. Я р а г у р б а н ; 9. Б аяты  И сф а га н ; 10. Т эр эк эм э. Расим Алескеров — зурна (1, 2, 4, 7, 9, 10), 
балабан (3, 8), тутак (5, 6); ансамбль нар. инстр.

В  СЗО 27071 007 И С М А И Л О В А  С ак и н а. З в е з д а  м оего  сч астья  (Ф. Суджаддинов — Д. Мехти); 
С етя х  тэси и ф н  (музыка нар. — Вахид); К окетливо (нар. песня); Не о б и ж а й с я  (Т. Акперов — Н. Хазри); 
О ч а р о в а н  т о б о ю , Ж елты й  со л о в ей , П усть  п р я дь  в ол ос  и гр ает , К расави цы  (нар. песни). Ансамбль нар. 
инстр. «Араз», рук. Агасалим Абдуллаев

В  СЗО 2 6 9 6 5  0 0 4  К У Л И Е В  Р а м и з  ( т а р ) .  Классические мугамы (музыка нар.): Б аяты  кю рд; 
О р та  м ахур ; Ш ур; Х ум аю н; С егя х

Л И Т О В С К А Я  М У З Ы К А

■  СЗО 2 7 0 0 5  001 А Н С А М Б Л Ь  Н А Р . И Н С Т Р . « С У Т А Р Т И Н Е »  п/у Пранаса Тамошайтиса. 1. Уточка  
(Л. Повилайтис); 2. В ы р осл а б е р е зк а  (нар. песня); 3. К адр и ль  (А. Бражинскас); 4. Д у л  ветер  
(нар. песня); 5. В еселы й т а н ец  (Л. Повилайтис); 6. В а л ёй , л у ж а й к а  (нар. песня); 7. Р одн и к  (А. Ла- 
пинскас); 8. Я —  д е в и ц а , 9. П о о г о р о д и к у  г у л я л а  (нар. песни); 10. П олька « Ш а п н а г ю »  (В. Юоза- 
пайтис); 11. С ея л а  р уту  (нар. песня); 12. Д ер ев я н н ы й  конек (Б. Дварёнас). Поют: Вацловас Даунорас 
(2, 6), Гражина Апанавичюте (4, 11), Нийоле Амбразайтите (8, 9); Арунас Катилюс и Альфредас 
Шидлаускас — дуэт бирбинес (5), квинтет бирбинес, Ричардас Бимбирас —- скрабалай (12)

М О Л Д А В С К А Я  М У З Ы К А

Ц  С 60 27129 0 0 4  Л Ю Б И М Ы Е  М Е Л О Д И И . 1. М ой милый К иш инев (М. Долган — Д. Матковски)-, 
2. Ч тоб п оверили  (В. Юрку — П. Дарие); 3. П р идет в есн а  (А. Кирияк — Т. Кирияк); 4. М ой милый  
П етря (М. Долган — Д. Матковски); 5. Р ев н ость  (И. Алдя-Теодорович — Г. Виеру); 6. В оспоем  
л ю бовь  (А. Кирияк — Т. Кирияк); 7. О б и д а  (Г. Мустя— Г. Виеру); 8. С ел а  М ол дави и  (М. Долган — 
Д. Матковски); 9. М ор е (С. Лысой — А. Чокану); 10. В о сх и щ а ю сь  ^ обой  (Ю. Спицин— Г. Виеру);
11. Три розы  (А. Думитраш — А. Чиботару). Лидия Ботезату (4), Анатолий Думитраш (11), Зинаида 
Жуля (5), Анастасия Лазарюк (6), Александр Лозанчук (9), София Ротару (3), Юрий Садовник 
(2), Ольга Чолаку (7, 10), Оксана и Джорджета Чорич (1, 8), вокально-инстр. ансамбли: «Арта» (7), 
«Каскад» (10), «Кишинэу» (11), «Контемпоран» (1, 4, 8), «Легенда» (2), «Плай» (3)

Ц  СЗО 27061 000 М О Л Д А В С К И Й  Х О Р О В О Д . 1. Ф ан тази я  на темы  п есен  Д . Г еор ги ц э (Г. Шев- 
чишин); 2. П есня  о  м ире (И. Пэкурару — А. Чокану); 3. В есн а  и дет  (С. Лункевич— И. Стихий); 
4. С т р а н а  р о д н а я  (музыка нар. — Г. Водэ); 5. В м оем  сел е  сего д н я  с в а д ь б а  (музыка нар. — Н. Русу); 
6. П есня  п а ст у х а  (нар. песня); 7. Ц веты  полевы е (музыка нар.); 8. Ты, М о л д о в а , гостеприим ны й  
д о м  (музыка нар. — Н. Дабижа); 9. М ой д у б о к  зел ен ы й  (музыка и сл. И. Лаю); 10. С в а д еб н а я  
п есн я  (музыка нар. — Е. Тарлапан); 11. Три р а з а  на н ед ел е  (музыка нар. — Н. Дабижа)'; 12. Ш а-  
р ам п ою л  (музыка нар.). Думитру Георгиу (2 — 6), Василе Марин (8— 11), Петря Захария — кавал 
(10), орк. народной музыки «Флуераш», дирижеры: Сергей Лункевич ( 1— 7, 12), Валерий Негруци 
(8, И)
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|  C 30  2 7 0 0 3  0 0 7  Ж У Л Я  З и н а и д а . «Прими,  М о л д о в а ,  п е с н ь  мою»:  1. М о л д о в а  —
край ц в етущ и й , 2. М о л д а в ск а я  х о р а  (нар. песни); 3. Р о м а н с  (Г. Шевчишин — П. Заднипру); 4. Если  
бы ло бы в о зм о ж н о  (С. Лункевич — М. Эминеску); 5. Г олубок  мой белы й (музыка нар. — 3. Жуля); 
6. П рокукуй  м не е щ е , к укуш ка, 7. Б а л л а д а  о  м атери  (нар. песни); 8. С и дян к а (болгарская нар. 
песня) — на болгарском яз.; 9. П а л о м а , кубинская песня (С. Ирадьер) — на испанском яз.; 10. П есня о 
д в у х  влю бленн ы х, 11. О тдал и  м еня н а  ч у ж у ю  ст о р о н у , 12. Э ту х о р у  я л ю бл ю  (нар. песни); 13. На 
сел ь ск ой  ул и ц е (музыка нар. — 3. Жуля). Орк. народной музыки «Флуераш», дирижер Сергей Лункевич 

|  СЗО 2 7 0 6 3  0 0 5  Р У Д Е Н К О  Б ор и с ( н а й ) .  Нар. мелодии: Р о з а  М ол дави и; Х остр оп эц ; С таринная  
х о р а ; К расави цы ; Л э у т а р с к а я  х о р а ; С ы р ба и з С л о б о зи я  М ар е; Бры у не опт; Л и р и ч еск ая  м елодия; 
С ы рба; Д о й н а  лю бви; Хора и з М иклеш т; Ж а в о р о н о к . Орк. Гос. академ. ансамбля нар. танца «Жок». 
дирижер Николай Присакару

А Р М Я Н С К А Я  М У З Ы К А

■  СЮ  27191  001 А Р З А С  В О С К А Н Я Н  (1 9 4 6 )  —  К О М П О З И Т О Р , П Е В Е Ц , П Е Д А Г О Г . 1 Триптих  
н а н ар . темы  д л я  ж ен ск о г о  х о р а  и св и р ел ей , 2. Д у м а  ск ор би  и л ю бв и , для квартета кларнетов, 
3. Три прочтения по Н ар ек ац и  (А. Восканян); 4 — 6. Не п лач ь, м ам а , А книйская к олы бельн ая , 
Д е н ь  и ночь (из Акнийского собрания Комитаса); 7. Т ам , где  ты г у л я л а  (из «Ашуга Гариба»); 
8. Д а й  попить воды  (Лункианос); 9 — 11. Не п л ач ь , м а м а , Л и ш ь  бы  за б р а л и , Ж у р а в л ь  (из собрания 
М. Тумаджяна). Хор армянской песни Ереванской гос. консерватории им. Комитаса, худ. рук. Оганес 
Мирзоян, свирели — Микаэл Аветисян, Арам Минасян, Самвел Еркнапетян (1), квартет кларнетов 
симф. оркестра Гостелерадио Армении (2), Арзас Восканян — пение, Ваагн Стамболцян — орган (3); 
поют ученики А. Восканяна: Маргарит Шагинян (4 — 6), Товмас Погосян (7, 8), Флора Мартиросян 
(9 — 11); Давид Бегларян — сантур (6)

Б А Ш К И Р С К А Я  М У З Ы К А

Р| С 62 2 7 2 2 9  0 0 9  М А Х М У Т О В  З а к и . «Я л ю б л ю  т е б я ,  ж и з н ь . . . » ,  Ж и зн ь  —  эт о  сч а ст ь е , 
д р у зь я  (С. Низамутдинов — Р. Ханнанов); Б а га н а ш  (нар. песня); О стави ть  бы сл езы ... (Н. Муста- 
кимов — Я- Кулмый); У ел (нар. песня); З а б у д ь  сер д еч н у ю  р а н у ... (Р. Хасанов — У. Киньябулатов). 
Ридик Фасхитдинов и Владимир Суханов (баяны)

Н  С 32 2 7 0 6 5  0 0 5  У З Я Н Б А Е В А  Т а н зи л я . « М е л о д и и  м о е й  земли».  Нар. песни: 1. Куд
р я в ая  ива; 2. И рем ель; 3. С ал ават; 4 . Б аяс. Ишмурат Ильбаков — курай (1 — 3)

Е В Р Е Й С К А Я  М У З Ы К А

Я  СЮ 26993 005 Х Р О М Ч Е Н К О  С ол ом он . Нар. песни: 1. В еселы й портной; 2. Р аск ая н и е;
3. М ой ш ел е, м ой  д р у г; 4. П роводы ; 5. Три доч ки ; 6. Б ольной п ортн ой ; 7. Д е н ь  веселы й; 8. Годы  
д ет ст в а ; 9. С тарость; 10. В есел ь е; 11. К ак ж и в ет  ц арь?; 12. Н а вы сокой горе. Обработки 
А. Цадиковского ( 1— 3, 5, 7 — 9), А. Крейна (4, 12), Л. Пульвера (6, 10, 11), инструментовки
A. Цадиковского. Камерный инстр. ансамбль, дирижер Анатолий Цадиковский; соло на скрипке — 
Леонарда Бруштейн (2, 6, 9)

■  С 80 2 7 2 2 7  0 0 9  Ч И Т Т И  Б А Б У  ( вина). « З в у ч и т  ю ж н о и н д и й с к а я  вина»:  Н ину
вин а, крити (тьягараджа); М ан ави  а л ак н н ч а , крити (тьягараджа); К ом п ози ц и я , осн о в а н н а я  на ц е 
почке p a r  (основная рага — кальяни). К. Вирабхатра (мриданг), Н. Сомаясулла (гхатам),
4. Радхакришна (тамбура)

Ц  С 80 2 7 2 2 5  0 0 4  Л А Л Г У Д И  Д ж .  Д Ж А Я Р А М А Н  (скрипка). Индийская музыка: В ар н ам , 
композиция (Лалгуди Дж. Джаяраман); П а р и х а са к а м а , крити, Крити (тьягараджа); Т и л л ан а (Л а л -  
гуди Дж. Джаяраман). Дж. Р. Кришнан, Дж. Виджаялакшми (скрипки), Веллор Рамабхадран 
(мриданг), В. Натараджан (канджира), X. К. Венкатрамана (тамбура)

■  СЗО 2 7 2 2 3  0 0 3  Л . С У Б Р А М А Н И А М  (скрипка). Ю ж н о и н д и й с к а я  к л а с с и ч е с к а я
м у з ы к а :  В ар н ам  (Венката Суббайер); И л л а л о , крити (Тьягараджа); М а м а в а с а д а , крити (Свати
Тирунал); Р а га  —  т ан ам  — п алл ави  (Л. Субраманиам). Палгат Т. С. Мани Айер (мриданг),
B. Лакшминараяна (таала), Виджи Субраманиам (тамбура). Запись студии Л. Субраманиама, 
Индия, 1979 г.

я  С 80 2 7 1 4 7  0 0 6  (2 пластинки) И М Р А Т  Х А Н  И ЕГО  С Ы Н О В Ь Я  НА Ф Е С Т И В А Л Е  И Н Д И И  
В С С С Р  (1 9 8 7  г .) .  Имрат Хан: 1. К ом п ози ц и я , о сн о в а н н а я  на p a re  а л ай я  б и л ав ал ; 2. К ом п ози ц и я , 
о сн о в а н н а я  на pare г и т а н д ж а л и ; 3. К ом п ози ц и я , осн о в а н н а я  на p a re  м ар в а . Устад Имрат 
Хан — ситар ( 1 — 3 ) ,  Нишат Хан, Иршад Хан — ситары ( 1 ) ,  Ваджахат Хан — сарод ( 1 ) ,  танпура 
(2, 3), Шафаатулла Хан — табла (1 — 3), Мумтаз Бегум — танпура (1)Я СЗО 2 7 1 4 3  00 8  К О Н Ц Е Р Т Ы  В Р Е Г И С Т А Н Е  (Третий международный музыковедческий симпо
зиум «Самарканд-87»). Т р а д и ц и о н н а я  м у з ы к а  Е г и п т а :  Т акасим  (импровизация на нар. 
мелодию) — С. Рагат (канун); Т р а д и ц и о н н а я  м у з ы к а  Ю ж н о г о  Й е м е н а :  Х а д р а м у д ,
Я ф а  (нар. мелодии) — Надым Мухаммад Овад (скрипка), М.Нажраби (зир багали); Т р а д и ц и о н 
н а я  м у з ы к а  И р а к а :  Б ай ат  П и ш р оу (Байат Пишроу), Т ак аси м  (импровизация на нар.
мелодию) — С. Шунур (уд); Т а д ж и к с к а я  ССР:  П ам и р ск ая  м ел оди я  (музыка нар.) —
М. Таваллоев (сетар), А. Аминов (тавляк); Ф алаки  (нар. песня) — Д. Холов, ансамбль нар. 
инстр.

Я  СЗО 2 7 1 4 5  0 0 2  К О Н Ц Е Р Т Ы  В Р Е Г И С Т А Н Е  (Третий международный музыковедческий сим
позиум «Самарканд-87»), К а з а х с к а я  ССР:  Кыз к ам агай  (Кулшар)— С. Шакратов (домбра); 
Бул-бул (А. Ускенбаев)— А. Ускенбаев (домбра); Ф р агм ен т  эп о са  « К о р о г л ы » — К. Б ур л и баев  
(пение, домбра); М а й д а н н а н  х а т  (Б. Кошмагамбетов) — Б. Кошмагамбетов (домбра); Ж а м б а с
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си л ар  (музыка и сл. Биржана) — Дж. Карменов (пение, домбра); Ы н гайток  (Сугур) ансамбль 
нар. инстр. «Мурагер»; Т у р к м е н с к а я  ССР:  У сса д а  (А Авлиев), Ат ч ап ан  (нар. мелодия)— 
А. Авлиев (гиджак), Т. Таганов (дутар); Ж а н -ж а н  (нар. песня) — X. Аннамурадов (пение), 
А. Авлиев (гиджак), Т. Таганов (дутар); К и р г и з с к а я  ССР:  К ойран куу (Айдаралы) — 
Т. Мураталиев (комуз); Сары  бар п ы  (нар. мелодия) — А. Базаркулова (темир-комуз); М ураталы ны н  
кайры ктары  (Мураталы) — М. Мухамбетов (чупо чоор); Алы м с а б а к  (Э. Джумабеков) — А. Базар
кулова (темир-комуз), М. Мухамбетов (чупо чоор)

■  С 40 2 6 9 3 5  00 7  К. Б А Л Ь М О Н Т  (1 8 6 7  —  1 9 4 2 ):  «А ты м е н я  прости ...» , литературная 
композиция. Я в эт о т  мир п р иш ел , чтоб видеть  С ол нц е; К ольца; Громовы м светом ; Если ты 
поэт; Г арм ония слов; В етер; З а в е т  бы тия; Б удем  как С ол нц е!; З а р о ж д а ю щ а я с я  ж и зн ь; Нить 
А р и адн ы ; Ч айка; Н еж н ее  в сего; С м отри , как зв езд ы  в вы ш ине; Д а ,  я л ю бл ю  о д н у  тебя; 
С л одк и  ск ол ь зн ул о  весло; О н а  о т д а л а с ь  б е з  уп р ек а; З а  то , что нет бл а го сл о в ен ь я ; Хочу; В за р ев е  
зо р ь ; Ж ен щ и н а; Л ес н о й  ц ар евн е —  Л и тв е; Г де б  я ни стр ан ств ов ал ; Р о д н а я  карти н а; М аленький  
сул тан ; Р усск ом у  р а б о ч ем у ; Д у р н о й  сон ; П р им ер ная  ж и зн ь ; Л и ш ь с  ней; С тр ан а , к отор ая  молчит; 
П риставн ик ам  сл ов а; У зник; Т олько; Р азл уч н ость ; К то?; О сен ь; П рости; Л е б е д ь . Автор композиции 
и исполнитель А. Свенцицкий; режиссер А. Николаев

|  С 40 2 7 0 8 3  0 0 3  Ю . В О Р О Н О В  ( 1 9 2 2 ) :  « В о з в р а щ е н и е » ,  стихи и песни (музыка и
композиция Л. Назарова). П ам ять; Я к ним п одой ду; Р еквием ; М ертвы е ж ивы х не упрекнут; 
В с егд а  ср еди  ж ивы х; Г ор ода; П р и зн ан и е; П о за р о сл и  тр авой  окопы ; М е ж д у  К анн ам и  и Н иццей; 
У лица Р осси; П усть д р у ги е  су д а ч а т ; У к остра; Не н а до  боя ться  н ахлы нувш ей  грусти; Н еж да н н о ;  
В электричке; Л и ст о п а д ; С реди  в сего , что в н ас п ер еп л ел ось; Д р у зь я ;  В рач  тр ебует: н а до  лечиться;  
В о с х о д  на Н еве; В новь о з н о б  л ед я н о й  в олн ой; 27 я н в ар я  4 4 -го  г о д а . Н. Ургант и Г. Орлов 
(чтение, пение), Дима Троицкий (пение), хор Ленинградского телевидения и радио п/у С. Гор
ковенко, инстр. ансамбль п/у В. Корниенко, А. Сердюк (орган), В. Корниенко (гитара)

Ц  С 40 2 6 9 3 3  0 0 2  Э . П О  (1 8 0 9  —  1 8 4 9 ):  Стихотворения —  1. В орон; 2 . М олчани е; 3. Уля лю м; 
4. К М . Л . Ш .; 5. С н ов и ден ье в сн о в и д ен ь е; 6. А н н а б ел ь  Л и ; 7. С частливы й д ен ь !..;  8. С онет  
к Н ауке; 9. С п я щ ая; 10. К оли зей ; 11. Ч ер вь-п обеди тел ь; 12. Э л ь до р а д о ; 13. С онет к м о ей  м атер и . 
Переводы А. Архипова (10), К. Бальмонта (2, 6), В. Брюсова (8, 11), Т. Гнедич (7), М. Зенкевича (1), 
М. Квятковский (5), В. Топорова (3, 4, 12, 13), А. Эппеля (9). Читают А. Пономарев ( 1— 6), 
Д. Писаренко (7— 13). С. Рахманинов: Колокола (сл. Э. По, перевод К. Бальмонта) — I часть. 
А. Масленников (тенор), Гос. республиканская академ. русская хоровая капелла им. А. Юрлова, Гос. 
академ. симф. орк. СССР п/у Е. Светланова. Составитель и режиссер А. Николаев 
Пластинка из серии «Ш е д е в р ы  м и р о в о й  п о э з и и »

|  С 40 27081  0 05  М . Ц В Е Т А Е В А  (1 8 9 2  —  1 9 4 1 ):  П уш кин и П угач ев. Автор композиции и испол
нитель А. Кутепов

Записи на украинском языке

Ц  М 60 4 8 3 3 5  00 4  С. О Л Е Й Н И К  (1 9 0 8  —  1 9 8 2 ):  « З д о р о в ш е  з г у м о р о м  ж и в е т ь с я » .  
Привгг П а си сел а м ; 3  м ого  п оста  я б а ч у  все; Д е  1ван?; З н атн и й  К у зь м а  н а  трпбунг, Батьки i дгги; Н а
г а д а л а ; А  ви щ о , не д и в и л и сь  к ш о?; Ч етвертий м а т р а с  виТ ж дж ае; Симпоз1ум; Й ш ов а в т о б у с  на  
П олтав у; М еш  в ж итп' за в ж д и  в езл о ; Станц1я Л а в о ч н а ; Ч айка. Читает автор

И  М 40 4 8 3 6 9  0 0 9  Д .  П А В Л Ы Ч К О  (1 9 2 9 ) :  Стихотворения— N a v ig a r e  n e c e s s e  e s t ! ; Сиб1ряки; 
Мар1я З ан ь к ов ец ь к а; Д е в ’ять сон еИ в ; М ати; Д о  в алк а п ш ен и ц у  Т ан ец ь Г оголя в Р им ц Д ес я т ь  
сонет1в; Н апав  я на т еб е ;  Я п р и гор н усь  д о  т еб е;  Д в а н а д ц я т ь  сонетов. Читает автор

|  С 50 2 7 0 7 9  00 9  В С Т Р А Н Е  В Е С Е Л Ы Х  П Е С Е Н  (составитель В. Астрова). 1. В ст р а н е  веселы х  
песен  (музыка и сл. В. Астровой); 2. Веселы й король (Д. Кабалевский — С. Маршак); 3. С неж ны й  
д о м  (В. Астрова — О. Высотская); 4. В о зв р а щ ен и е  ф лоти ли и  (музыка и сл. А. Дольского); 5. А ист  
(В. Астрова — И. Токмакова); 6. С ав к а  и Г риш ка, 7. Н а зел ен о м  л у гу , 8. К ак у  н аш и х у  в орот, 9. 
К о ч е р ё ж к а -д у д а , 10. Т еи ь-тен ь-п отетен ь  (русские песни); 11. Н у и что (В. Астрова — И. Пивоварова);
12. Я бл ок о  (В. Астрова — В. Левановский); 13. М альчик и м оре (Э. Бон — X. Хауйокат,
русский текст В. Астровой); 14. О хотни к  с  д а л ь н и х  гор  (немецкая песня, русский текст 
В. Астровой); 15. В м есте в есел о  ш а га т ь  (В. Шаинский — М. Матусовский); 16. О би дч и в ая  кукуш ка  
(В. Астрова — О. Высотская); 17. С пор (А. Гретри — автор русского текста неизвестен); 18. К а д э  
Р у ссел ь  (французская песня, русский текст А. Солового и Т. Сикорской); 19. Если б  д ал и  
б е р е з е  р асч еск у  (В. Астрова — И. Токмакова); 20. Как сбы в аю тся  мечты , шутка (музыка и сл. В. Аст
ровой); 21. Три д р у г а  (французская песня, русский текст В. Астровой); 22. У гощ ени е (венгерская 
песня, автор русского текста неизвестен); 23. У читель (В. Астрова — В. Степанов); 24. К озел  
(французская песня, русский текст Р. Михайловской); 25. Д а л е к а я  к ор ова (В. Астрова — В. Шуль- 
жик); 26. К ар усел ь  (М. Михайлов — Е. Новичихин). Аранжировки В. Астровой и Л. Боковой; обра
ботки В. Астровой (7 — 10, 14). Варя Аракчеева, Лена Гук, Алеша и Катя Зайцевы, Алик
Боков (16), Г. Арзамасова (8), Г. Арзамасова, П. Любимцев (17), Т. Белякова, Алеша и Катя 
Зайцевы, Алик Боков (21), Т. Белякова, В. Шаронова (18, 24), Алик Боков (6), А. Брунов, 
Г. Богдановская, Варя Аракчеева (4), В. Гагин, Алик Боков (20), В. Гагин, Алик Боков, 
Алеша и Катя Зайцевы (14), Женя Гречухина (15), Аня и Алеша Зайцевы (5), Катя Зайцева (19), 
Катя Зайцева, Алик Боков, Володя Евланов, Г. Арзамасова (10), П. Любимцев (25), П. Любим
цев, Дима Карташов (11), Лена Пахомова, Катя Зайцева, Алик Боков (3), Лена Перова, Рома 
Рязанцев, Лена Сидорова (22), Т. Саванова (7), Света Цуканова, Лена Сидорова, Алеша и 
Катя Зайцевы (13), В. Шаронова, Алик Боков, В. Элик, Н. Жеренков (9), В. Шаронова, 
В. Элик (2), В. Элик, Света Цуканова (23), детский ансамбль п/у Л. Боковой (1, 3 — 7, 
10, 12, 13, 15, 16, 19, 22, 23, 26); А. Алексюк (флейта), Н. Жеренков (скрипка), В. Зайцев
(виолончель); гитара — В. Дубовицкий (1, 22), А. Брунов (4), В. Гагин (20), Г. Богданова; 
ф-но, клавесин — В. Демиденко (26), В. Астрова; инстр. ансамбль (2, 3, 10, 14, 15, 18, 24)

Щ  С50 27073 005 В Е С Е Л Ы Е  К О Т Я Т А . Песни-шутки (составитель В. Астрова). 1. Галош и
(А. Островский — 3. Петрова); 2. В еселы е гуси (украинская песня, обр. М. Красева, русский
текст М. Клоковой); 3. К ак н а  тоненький  л ед о к  (русская песня); 4. П есен к а про тор т  (В. Калистра
тов—  В. Приходько); 5. П атока с и м би рем  (русская песня); 6. Блин с  горч и ц ей  (В. Астрова —
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В. Левановский); 7. К у р о ч к а -р я б у ш еч к а  (русская песня); 8. Бидон (В. Астрова — В. Леванов- 
ский); 9. Л а п о т ь  (В. Астрова — А. Волобуев); 10. К ош кино п альто (английская песня, русский 
текст В. Астровой); 11. Б едны й кот (Е. Птичкин — В. Татаринов); 12. Т олько м а м а ... (В. Астрова — 
Г. Глушнев); 13. У прям ы й п тенец  (В. Астрова — В. Левановский); 14. С колько п ол агается  
(А. Суханов — М. Ясное); 15. Ч у д есн о е  ок ош к о (В. Астрова — В. Данько); 16. Р а сп л а т а  (литовская 
песня, русский текст В. Астровой); 17. В есел а я  п астуш к а  (французская песня, русский текст
В. Астровой); 18. П оп р ош ай к а  (В. Астрова — Г. Глушнев); 19. Е сл и ... (В. Астрова — М. Мревлишвили, 
перевод Ю. Кушака); 20. Д я д я  В ася  и утю г (В. Астрова — Л. Каминский); 21. Д ж е к  и Д ж и м  

t (английская песня, русский текст В. Астровой); 22. П л ак са  (А. Лепин — Е. Новичихин); 23. С обак а  
и ск в о р ец  (В. Астрова — В. Левановский); 24. К ом ары  (В. Голиков — В. Татаринов); 25. Четыре 
т а р а к а н а  и сверч ок  (итальянская песня, обр. А. Долуханяна, русский текст М. Виккерса и Ю. Ба
тицкого); 26. В еселы е к отята  (музыка и сл. В. Астровой). Аранжировки В. Астровой и Л. Бо
ковой; обработки В. Астровой (3, 5, 10, 14, 16, 21). Г. Арзамасова, П. Любимцева (12),
И. Банковский (4, 5), Т. Белякова (17), Т. Белякова, Алик Боков, Алеша и Маша Зайцевы (13), 
Т. Белякова, Маша Зайцева (15), Т. Белякова, В. Шаронова (19), Алик Боков, Алеша
Зайцев (8), Алик Боков, Света Цуканова, Т. Белякова (1), О. Борисова (3), А. Брунов — пение и 
гитара, Г. Богдановская (14), В. Гагин, Алик Боков, Алеша, Катя и Маша Зайцевы (25), 
Лена Гук (11), Лена Гук, В. Шаронова (24), Алеша Зайцев (10), Катя Зайцева, Алик Боков (16), 
П. Любимцев, Н. Жеренков, В. Элик (20), Степа Максимов и Маша Артанкина (21), Лена 
Пахомова (6, 7), Рома Рязанцев, Алеша Зайцев (18), Т. Саванова (3), В. Элик (9), В. Элик, Аня 
Зайцева (22), детский ансамбль п/у Л. Боковой; Н. Жеренков — скрипка, А. Алексюк — флейта, 
В. Дубовицкий — гитара (18); С. Гришанков — ксилофон (25); ф-но, клавесин — Е. Демиденко (4), 
В. Астрова; инстр. ансамбль (2, 6, 17, 19, 22)

Ц  С 50 26641 0 0 3  К О Т -Б А Ю Н  Т р е т ь я  п л а с т и н к а —колыбельные песни народов СССР
(составитель В. Астрова). 1. С пи, сы ночек м иленький, белорусская; 2. С пи, у сн и -к а , сон , з а  

д в ер ь ю , карельская; 3. С пи, сп окой н о сп и , грузинская; 4. С пи, м ой  бр ати к , б а ю , латышская; 
5. О й, хо д и т  сон  д а  б л и з  ок он , украинская; 6. Б аю , б а ю , м альчик м ой , туркменская; 7. Бай, 
б а й , б а ю , б а ю , ех а т ь  в г о р о д  со б и р а ю сь , эстонская; 8. О й, спи, д и т я , к ач аю  т я , украин
ская; 9. Б ай , б а й , б а ю , баю ш к и , грузинская; 10. С пи, усн и , д а  сп и , у сн и , коми; 11. Л ю л и ,
л ю л и , п рилетели  гули , белорусская; 12. К о гд а  м альчик р о ж д а е т с я , шапсугская; 13. С пи, за сн и ,
м альчик м ой, цыганская; 14. С пи, мой сы нок, б а ю , б а ю , азербайджанская; 15. Н ани, н анн , нанн, 
н а, в н аш ем  д о м е  ти ш и н а, молдавская; 16. Б аю , б а ю , б а й , сп и , м алы ш , уйгурская; 17. Баю , 
б а ю , сп и , м ой м альчик, мегрельская; 18. С он , ск о р ее  п р и л етай -к а , эстонская. Русские тексты 
В. Астровой (5, 8, 12, 13, 16), В. Беляева (6), С. Болотина (10), М. Ивенсен (14), М. Лапирова (15), 
Н. Леви (2), В. Малкова (4), М. Мете (7, 18), А. Неймана (9), Т. Сикорской (3, 17). Обработки 
В. Астровой (5, 7, 8, 10— 12, 16. 18), Я. Витолса (4), В. Золотарева (6), А. Клумова (1). 
Г. Компанейца (15), Н. Кошкина (13), Н. Леви (2), Р. Рустамова (14), Д. Салиман-
Владимирова (17), В. Цагарейшвили (3), Г. Чхиквадзе (9); аранжировки В. Астровой. Г. Арзама
сова (1, 8, 9, 12, 17), Г. Арзамасова, П. Калинин (5), Т. Белякова (6, 10, 15), Алик
Боков (4, 18), М. Гуткин, М. Олейников, А. Кольцов, Д. Романецкий, соло — С. Кильдишев (3), 
П. Калинин (7), П. Калинин, Алик Боков (11), П. Любимцев (16), В. Румянцев (2, 14),
В. Шаронова (13); В. Астрова (ф-но, клавесин); Н. Жеренков — скрипка (1, 4, 6, 7, 10, 15), 
А. Алексюк — флейта (6, 10, 15), Л. Хачатурова — гобой (14), А. Кочетков — фагот (12, 17), 
Г. Гришкова — гитара (2), Н. Кошкин — гитара (13)

Ц  C5Q 2 7 0 7 5  0 0 7  Л А Д У Ш К И . Песни, потешки, игры-малютки (составитель В. Астрова). 1. Ла
д у ш к и , 2. Н о ж к а м и -х о д у ш еч к а , 3. К исон ьк а-м уры сы н к а (русские песни-потешки); 4. В ор об у ш ек -в о р о б ей  
(В. Ребиков — автор слов неизвестен); 5. П о б ег у т -б ег у т  (русская песня-потешка); 6. П етуш ок (русская 
песня); 7. Д в е  тетер и  (русская песня-потешка); 8. А я по л у гу  (русская песня); 9. Ры бка  
(М. Красев— М. Клокова); 10. С о р о к а  (чешская песня, русский текст М. Красева); 11. К исель, 
12. Л и с а , 13. З а б а в н а я  (русские песни-потешки); 14. Б а р а б а н  и т р у б а , 15. О слы , 16. Слон 
и н о со р о г, 17. П опал  в о б о р о т , 18. Ч асовщ ик  (Р. Бойко— В. Викторов); 19. О си нк а (В. Астрова — 
И. Токмакова); 20. Г олубы е сан ки  (М. Иорданский — М. Клокова); 21. С неж ны й кролик  
(М. Старокадомский — О. Высотская); 22. И дет  к о за  (русская песня-потешка); 23. Д о ж д и к , д о ж д и к  
(В. Астрова — И. Токмакова); 24. Что д ел а ть  п осле д о ж д и к а  (В. Астрова — В. ДанЬко); 
25. В орон  (русская песня-потешка); 26. З ай ч и к  (русская песня); 27. Б аю , б а ю  (М. Красев — 
М. Чарная); 28. Д в о р н и к  (М. Красев — А. Барто); 29. Т ам , в дал и , з а  р ек ой  (А. Аренский —
A. Плещеев); 30. С о р о к а -со р о к а , 31. А н д р ей -в о р о б ей  (русские песни-потешки); 32. П о сол н еч н ом у  
луч ик у (Р. Бойко — М. Садовский); 33. П астуш к а  (чешская песня, русский текст Л. Некрасовой); 
34. Д в а  сы н а (В. Астрова — Ю. Могутин); 35. П ро теленоч к а (А. Гречанинов — А. Новиков); 
36. Х и трая  р я б и н а  (В. Астрова — И. Токмакова); 37. Д р у зь я -т о в а р и щ и  (М. Раухвергер — А. Про
кофьев); 38. К ак м альчик д р у г а  искал  (В. Астрова). Обработки В. Агафонникова (7), В. Астровой 
(3, 25, 30, 31), А. Гречанинова (6, 22), М. Красева (10, 33), А. Лядова (13, 26), Н. Рим
ского-Корсакова (1); аранжировки В.’Астровой и Л. Боковой. Варя Аракчеева (4, 27), И. Банков
ский (13), Т. Белякова (32), Т. Белякова, В. Викторов (18), Т. Белякова, В. Шаронова (14— 17), 
Сережа Бокаев (37), Алик Боков, Лена Гук (20), Алик Боков, Лена Гук, Аня, Алеша и Катя Зай
цевы (23, 24), Алик Боков, Алеша и Катя Зайцевы (19), Алик Боков, Т. Саванова (30, 31), 
О. Борисова (5), Лена Гук (8), Лена Гук, Лена Пахомова, Маша Спиридонова (21), Алеша 
Зайцев (6, 36), Алеша Зайцев, Таня Сафонова (3), Алеша и Катя Зайцевы, Рома Рязанцев, 
Лена Пахомова (29), Катя Зайцева (35), П. Любимцев (34), Т. Саванова (1, 2, 7, 11, 12), Маша Спи
ридонова (28), Ю. Федоров, Лена Пахомова (22), Ведущий— Ю. Федоров, Мальчик — Алик Боков, 
Щенок — Алеша Зайцев, Птичка — Катя Зайцева, Девочка — Лена Пахомова (38), В. Шаронова 
(10, 33), детский ансамбль п/у Л. Боковой (1, 4, 8, 21, 22, 27, 28); А. Алексюк (флейта), 
Н. Жеренков (скрипка), В. Зайцев (виолончель); домра — И. Ерохина (3), Е. Мясникова; гитара —
B. Дубовицкий (4) — Г. Богданова; ф-но, клавесин — Л. Бокова (4, 9), Е. Демиденко (6, 22, 27, 29, 35), 
В. Астрова; инстр. ансамбль (25, 33)

■  С 50 2 7 0 7 7  0 0 4  С К А З К А  О Б Л А Г О Р О Д Н О М  П О П У Г А Е  И Ч У Д О Т В О Р Н Ы Х  П Л О Д А Х  М А Н Г О  
И Ю Ю Б Ы . Т ай ск ая  с к а зк а  (инсценировка К- Сониной). Ведущий — М. Лебедев, Попугай — Г. Гор
бачев, Риши — А. Пожаров, Король, Магараджа — А. Граббе, Главный стражник — А. Ильин, 
Колибри — Т. Курьянова, 3. Пыльнова, И. Бордукова, Якшасы — В. Ильин, А. Пожаров, А. Граббе
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З А П И С И  НА Я З Ы К А Х  Н А Р О Д О В  С С С Р

Н а к а за х ск о м  язы ке

Н  С52 27137 009 К У Й Ы Р Ш Ы К . К а за х ск а я  н ар . ск а зк а . Читает Г. Казакбаева

Н а л аты ш ск ом  язы ке

|  М 50 4 8 3 6 3  0 0 7  К А К  Б Р А Т Е Ц  К Р О Л И К  П О Б Е Д И Л  Л Ь В А . П ь еса  Ю. З в и р г зд и н ь ш а  (музыка 
М. Ласманиса). Братец Кролик— П. Лиепиньщ, Сестра Лиса — Э. Крастиня, Братец Черепаха — 
М. Озолиньш, Братец Гусак — В. Яканс, Братец Волк — И. Скрастиньш, Сестра Свинья — X. Романова, 
Слон — И. Силиньш, Лев — 3. Нейманис, Мама Мышь — М. Гринберга, Мышки — Б. Балтакмене, 
Я. Калнупс; инстр. ансамбль. Режиссер А. Мигла

■  М 5 0  4 8 4 0 9  0 0 8  О Т К У Д А  Р О Д О М  Б Р О Н Е Н О С Ц Ы . С к азк а  Р . К иплинга (инсценировка 
Б. зейберлиня, музыка И. Вигнерса). Мамаша Ягуар — М. Клетниеце, Пятнистый Ягуар — А. Вер- 
зиньш, Черепаха — К. Пуце, Еж — В. Ветра, Ведущий — А. Лининьш; инстр. ансамбль. Режиссер 
И. Цермане РАССКАЗЫ О СЛАВНОМ ОХОТНИКЕ ДАЧИ. А втор  — О . И осел иан и  (инсцени
ровка М. Кимелё, музыка 3. Лоренцса, текст песен Ю. Звиргздиньша). Дачи — И. Силиньш (поет 
Я. Иохансонс), Мано — И. Рамуте, Бачо — А. Иозенс, Тигрица — О. Дреге, Лев — И. Бурантс, Ве
дущий — Э. Лиепиньш; инстр. ансамбль. Режиссер М. Кимеле

Н а л итовском  язы ке

■  С50 27009 004 Л И Т О В С К И Е  Н А Р . С К А З К И . К отенок  и петуш ок (музыка Т. Макачинаса) — 
Э. Жякене, Гос. квартет им. М. К- Чюрлёниса; С м ол я ной  теленок  (музыка Ф. Латенаса) — 
В. Багдонас, камерный ансамбль; К о з а -д е р е з а  (музыка А. Шендерова) — А. Грегораускайте, инстр. 
ансамбль; С траш ны й в олк  (музыка В. Бартулиса) — В. Валашинас (чтение), А. Бальсис (синтеза
тор), В. Бартулис (ф-но)

Н а м ол дав ск ом  язы ке

Ц  С 52 27151 0 0 9  Ю. Ц И Б У Л Ь С К А Я  (1 9 3 3 ) :  П е с н и  на сл. Г. Виеру. 1. К ак эт о т  м ир прекрасен;  
2. О гни н а д  сел ом ; 3 . Л е с  к р аси в  св о ей  л иств ою ; 4 . К олокольчики; 5. З в езд о ч к а -к р а с а в и ц а ; 6. К у
к уш к а. И. Григорьева (1), Д. Думбрэвяну (3  — 6 ) ,  детский хор «Вочиле примэверий» (1, 2 ) ;  партия 
ф-но — Л. Тыршу ( 1 ) ,  Л. Филлер ( 2 ) ,  Ю. Цибульская (3  — 6 )

Н а у зб ек ск о м  язы ке

|  С 52 27011  0 0 8  Д Е Т С К И Й  Х О Р  « Б У Л Б У Л Ч А »  Узбекского телевидения и радио, хормейстер 
Ш. Ярматов. « З д р а в с т в у й ,  с о л н ы ш к о » .  1. З д р а в ст в у й , солны ш ко (Н. Нарходжаев — Р. Та- 
липов); 2. П есн я  о  д р у ж б е  (Н. Нарходжаев — П. Мумин); 3. Д ет и  отчизны  (А. Мухамедов — 
Г1. Мумин); 4. Я — д о ч ь  со л н ц а  (Ш. Ярматов — А. Насиров); 5. П олет  бел ы х г о л у б ей  (А. Ман
суров— Г. Камилов). Солисты: Д. Аминджанова (4), Д. и Н. Аминджановы (1), Д. Аминджанова, 
Н. Турсунова, 3. Хамидова (3), М. Мирзаева (5), М. Низамов (2); эстрадный орк. Узбекского 
телевидения и радио

■  С 52 27141 0 0 2  Д Е Т С К И Й  Х О Р  « Б У Л Б У Л Ч А » . «Мой я г н е н о к » .  1. М ой я гн ен ок  (X. Ази
мов — Н. Арифджанов); 2. М ой  о сл ен о к  (А. Мансуров — М. Мансуров); 3. С осул ьки  (Ш. Ярматов — 
Т. Бахрамов); 4. Д о ж д и к  (Н. Нарходжаев — Т. Убайдулло); 5. Г уси -гуси  (М. Насимов — Я. Курбан). 
Хор (1, 3 — 5), солистки: К- Аминджанова (5), Н. Мирзаева (3), Н. Турсунова (1); А. Ганиева (2); 
эстрадный орк. Узбекского телевидения и радио

Щ М52 48407 009 С А Х А Р -Х В А С Т У Н И Ш К А . Сказки Р. Талиба: С ах а р -х в а ст у н н ш к а ; Т р ам вай  
и м а ш и н а . Читает А. Асамов

|  М52 48405 004 С О Л О В У Ш К А . Сказки Р. Талиба: С ол овуш к а; О тч его  у  ж и р а ф а  дл и н н ая  
ш ея . Читает А. Асамов

Н а эстон ск ом  язы ке

■  М 50 48351  0 0 6  Л . К Э Р Р О Л Л  ( 1 8 3 2 —  1 8 9 8 ):  А л и са  в С тр ане Ч у д ес  (перевод Я. Крос
са), композиция Т. Аава. Читает Т. Аав

Ч С 60 2 7 2 4 3  0 0 9  А Б Е С А Д З Е  Н ан ули . 1. И стом лен ны й , б о л ь н о й , 2. Л и ш ь  ты (музыка и 
. Карашвили); 3. О ст а в ь  м еня  (Г. Чубинишвили — Г. Орбелиани); 4. П оц ел уем  не д а р и л а

(Г. Чубинишвили — Важа-Пшавела); 5. Г ол ос с е р д ц а , 6. Л ю б и м а я  (Г. Чубинишвили — И. Чавчавад- 
зе); 7. Д н и  з а  дн я м и  к атя тся  (С. Покрасс— П. Герман); 8. В в агон е п о е з д а  (И. Жак — М. Каре
лина); 9. П р ости , 10. Т ем н о-в и ш н ев ая  ш ал ь , старинные романсы (авторы музыки и слов не
известны); 11. Я в и д ел а  теб я  (С. Бабов — Е. Эльпорт); 12. З в езд ы  ночи гор я т  (Кобин, Риго — В. Ста
ров). На грузинском яз. (1 — 6). Александр Раквиашвили (ф-но)
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Ц  С60 27205 008 Б А Р Ы К И Н  А л ек са н д р  н груп п а « К а р н а в а л » . «Букет».  Песни А. Барыкина: Б у
кет (Н. Рубцов); Д о ж д ь  и сн ег  (М. Рябинин); О сен н ий  п ар к , Г ол ос тв ой , М ал ень кая  М оск ва
(Б. Дубровин); 2 0 .0 0  (М. Пушкина); Говори мне о  л ю бви  (А. Барыкин); Б ез теб я  (М. Гешаев)

Id  М 60 4 8 4 3 7  0 04  Г О Л Ь Ш Т Е Й Н  Г ен н ади й  (альт-саксофон), НОСОВ Константин (труба, флю- 
гельгорн). « В р е м я  п р и шл о » .  Джазовые композиции Г. Гольштейна: 1. П исьм о д р у гу ; 2. Ц ен тр ал ь 
ный к вартал; 3. С ом нения; 4. П утеш еств и е; 5. Наивны й ч ел овек  (посвящается Орнетту Коулмену);
6. Т ем а д л я  Тимы . Геннадий Гольштейн — альт-саксофон (1 — 6), Константин Носов — труба (1, 2, 4 — 
6), флюгельгорн (3), Вагиф Садыхов — ф-но (1, 3, 4, 6), Борис Фрумкин — ф-но (2), Ефим 
Бурд — контрабас (1, 3, 4, б), Адольф Сатановский — контрабас (2, 5), Юрий Ветхов — удар
ные (1, 3, 4, 6), Александр Гореткин— ударные (2, 5). Записи 1968— 1974 гг.Я М 60 48359 0 0 6  Д Ж А З -О Р К Е С Т Р  А Р М Е Н И И  п/у Артемия Айвазяна. « Д ж а н  Е р е в а н » :
I. О н был красивы м  (обр. А. Айвазяна— сл. нар.); 2. Ц в ети , р одн ой  край (музыка и сл. А. Айва
зяна); 3. С ти ли зованн ы й  т а н ец  (А. Айвазян); 4. Д ж а н  Е р ев ан , 5. Р о д и н а , 6. К ар ав ан , 7. З а р о  (музыка 
и сл. А. Айвазяна); 8. С ю и та ар м я н ск и х  та н ц ев  (А. Айвазян); 9. К ари н э, 10. Ш агай , мой к ар аван  
(А. Айвазян — В. Арутюнян); 11. К арм ен , 12. Л езги н к а  (обр. А. Айвазяна); 13. А рм ения (музыка и 
сл. А. Айвазяна). Поют: Такун Кесаян (4), Мартик Ованесян (5, 6), С. Перян и Б. Мависакалян 
(1), А. Самуэлян (2), Каро Тоникян (7, 9, 10, 13); дирижер Цолак Вартазарян (2). Записи 1939 -— 
1949 гг.
Из серии « А н т о л о г и я  с о в е т с к о г о  д ж а з а »

■  М 60 48361  00 4  Д Ж А З -О Р К Е С Т Р  Б Е Л О Р У С С К О Й  С С Р  п /у  Э Д Д И  Р О З Н Е Р А . « К а р а
ван»:  1. С казки  В ен ск ого  л е с а  (И. Штраус, обр. Э. Рознера); 2. П есня  о  м оей  В а р ш а в е , 3. З а 
бы тый п ер еул ок  (музыка и сл. А. Гарриса); 4. Б ольш ой  в а л ь с  (И. Штраус, обр. Э. Рознера и 
Ю. Бельзацкого); 5. К а р а в а н  (X. Тисол, обр. Э. Рознера); 6. М а н д о л и н а , ги тар а  и б а с ,
7. К о в бой ск ая  (А . Гаррис — Ю. Цейтлин); 8. Т и р ольск ая  (музыка нар.— Ю. Благов); 9. З а ч ем  
(Э. Рознер — Ю. Цейтлин); 10. Н а п олян ке (А . Гаррис — Ю. Цейтлин); 11. П есня встречи  (А. Гаррис — 
В. Винников); 12. О т д в у х  д о  п яти , фантазия на темы детских песен (обр. Э. Рознера и Т. Кулиева — 
Ю. Цейтлин). Поют: Георгий Виноградов (9, 11), Альберт Гаррис (2, 3), Павел Гофман, Луи Марко
вич, Юрий Благов (6, 7), Павел Гофман, Луи Маркович, Александр Фаррель (12), Луи Маркович (5); 
Эдди Рознер — труба (5, 12). Записи 1940, 1944 и 1945 гг.
Из серии « А н т о л о г и я  с о в е т с к о г о  д ж а з а »

■  М 60 48411 008 Д Ж А З -О Р К Е С Т Р  Б Е Л О Р У С С К О Й  С С Р  п /у  Э дди  Р О З Н Е Р А . « П р о щ а й ,  
л юб о в ь » :  1. С ен т -Л у и с  б л ю з (У. К. Хенди); 2. Ж д у  (Ш. Трене— Ю. Цейтлин); 3. 1001 т ак т  в 
ритм е (Э. Рознер — Л. Маркович); 4. М ерилю  (обр. Э. Рознера — Ю. Цейтлин); 5. Э то не сон  
(А. Добрушкес — В. Винников); 6. О чи черн ы е, шуточное обозрение (обр. Э. Рознера и Т. Кулиева — 
Ю. Цейтлин); 7. П ар ен ь -п ар ен ек  (Э. Рознер — Н. Лабковский); 8. Р о зи т а  (Ю. Бельзацкий); 9. В л о дк е  
(Р. Фримль — Н. Лабковский); 10. О стан ь ся  (Шеер, Э. Рознер — Ю. Цейтлин); 11. Тайны й  
о ст р о в  (Ю. Бельзацкий — Н. Лабковский); 13. П р ощ ай , л ю бовь  (Э. Рознер). Поют: Георгий Абрамов 
(12), Георгий Виноградов (4, 5, 9, 11), Павел Гофман (7), Павел Гофман, Луи Маркович, Александр 
Фаррель (6), Рут Каминская (2), Луи Маркович (3). Записи 1944— 1946 гг.
Из серии « А н т о л о г и я  с о в е т с к о г о  д ж а з а »

| С 60 2 7 1 9 7  0 0 4  Ж Е Р З Д Е В А  Э Л Ь М И Р А . « Но ч н ы е  цветы».  Старинные романсы: 1. А стры  
1розоровский — Д. Пыхачев); 2. Ж а ж д у  св и дан ья  (музыка и сл. Н. Зубова); 3. К ол ь ц а  (Б. Про

зоровский); 4. Мы о б а  л ж е м  (Б. Прозоровский— Б. Тимофеев); 5. Я не м огу  л ю би ть  тебя  
(Б. Фомин); 6. Р а сц в ет у т  х р и за н т ем ы  о п ять  (музыка и сл. Л. Дризо); 7. Но я в а с  все-таки  

л ю б л ю  (Б. Кейль — А. Сурин); 8. Д а й , милый д р у г , н а  сч асть е  р ук у  (музыка и сл. К. Лучича);
9. Р а сст а в а я сь , о н а  гов ор и л а  (Павел Булахов — Л. Жодейко); 10. И зу м р у д  (Б. Фомин — А. Д’Актиль);
II. Я е х а л а  д о м о й  (музыка и сл. М. Пуаре); 12. Н очны е цветы  (А. Шиловский — Е. Варженев- 
ская); 13. Н е тв ер ди  (авторы музыки и слов неизвестны). Борис Мандрус —■ ф-но (1 — 8, 11, 12), Нико
лай Морозов и Семен Савин — гитары (8 — 10, 12, 13)

|  С 60 2 7 0 9 3  0 0 9  Г Р У П П А  « К Р И Д Е Н С » . « Б р о д я ч и й  о р к е с т р » :  На углу (Дж. Фогерти); 
Хлопковые поля, Счастливый сын, Кто остановит дождь, За поворотом (X. Ледбеттер); Моя возлюб
ленная меня бросила (А. Крудап); Пока я вижу свет, Бродячий оркестр, Взглянув за дверь, 
Беги через джунгли (Дж. Фогерти); До меня дошли слухи (Уитфилд, Стронг). На английском яз. 
Записи 1969 и 1970 гг.
Из серии « Ар х и в  п о п у л я р н о й  м у з ы к и »  (№ 3)

С 60 2 7 1 8 5  0 0 3  Г Р У П П А  « М А К И » . «Одесса»:  О д есса  (В. Матецкий — М. Танич); Так
сл уч и л ось , К о гд а , к огда , Р а сск а ж и  (В. Матецкий — М. Шабров); Ф ан том ас (В. Матецкий — М. Танич); 
З в езд ы  дал ек и й  св ет , С порт и м о д а  (В. Матецкий — М. Шабров); Ночь (музыка и сл. К. Сем- 
ченко). Аранжировки К. Семченко

Ш С 60 2 7 1 7 3  0 0 2  М А Т В Е Е Н К О  Н атал ья  и С ер гей . «О с в о е м  н е о т л о ж н о м » .  Песни С. Мат- 
веенко: 1. Р а зго в о р  о  С и бири ; 2. Стары й тр ам в ай ; 3. К раски; 4. Х очу я в н ебо; 5. П осл едн я я  
м ечта; 6. П есн я  н оч ного стр ан н и к а; 7. В от и все; 8. К они; 9. Ч елнок; 10. Гилёвка; 11. П ар ов оз;  
12. В орон ен ок; 13. М а р ь я -м о л о д у ш к а ; 14. С ол овей ; 15. С н еж н а я  к ор олев а; 16. С тар ая  п ласти нк а.
Сергей Матвеенко — пение, гитара; Наталья Матвеенко — пение (2, 4, 8, 9, 11, 13)

Ц  С 62 2 7 0 9 5  0 0 6  М Е Д Я Н И К  С в етл ан а . « Т е л е ф о н  молчит» .  Песни С. Медяник: Т елеф он  
м ол ч и т (Е. Киршин); Б ел ая  р о з а  (С. Медяник, Е. Киршин); Я у х о ж у , Н окаут (Е. Киршин). Инстр. 
ансамбль п/у Андрея Смаля

|  С 60 2 7 021  0 0 0  А Н С А М Б Л Ь  « М О Д Е Р Н  Ф О К С », худ. рук. Артур Райметс. 1. Х ельм и (музы
ка и сл. Р. Валгре); 2. Б огач  и б ед н я к  (музыка нар.— А. Лююдик); 3. Н еудач н ое св и дан и е  
(А. Цфасман — В. Трофимов); 4. В се н асви сты в аю  (Дж. Макхью — М. Сандер); 5. В с егд а  весел  
(П. Кройдер — К. С. Рихтер); 6. М и стер  Б р аун  (П. Абрахам); 7. З в ук и  д ж а з а  (А. Цфасман); 8. Коровы  
в п ол е (музыка нар.— К. Штробель, А. Ранне); 9. Д я д я  Э ля  (Н. Пустыльник — Е. Полонская);
10. Н а зд о р о в ь е  (П. Игельхоф — Швен-Шефферс); 11. Ламбет^-уок (Н. Гей — Д. Фербер); 12. Ч у д есн а я  
и стори я  (автор музыки неизвестен). На эстонском (1, 2, 4, 8), немецком (5, 10) и английском 
( п Г я з .

Ш  С 60 2 7 1 6 9  0 0 6  Н У Р М У Х А М Е Д О В А  Н аталья . « М а л и н о в ы й  с и р о п » :  1. З д р а в ст в у й !
(К. Шуаев — Р. Гамзатов, перевод И. Снеговой); 2. Ж ур ав л и  Х а р а са н а  (В. Пак — А. Атобаев); 3. 
А ския (Д. Ильясов — Р. Малинцев); 4. Ж м урки  (И. Саруханов — М. Танич); 5. К ан атоходц ы

(Б.
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(Ф. Закиров — А. Дидуров) — Наталья Нурмухамедова и Фаррух Закиров, ВИА «Ялла»; 6. Наши 
ссоры (К- Шуаев — Р. Гамзатов, перевод И. Снеговой); 7. Ты найди меня (В. Давыденко — 
В. Волков); 8. Кто виноват? (музыка и сл. В. Резникова); 9. Вернись (М. Поэль — Б. Дубровин); 
10. Малиновый сироп (музыка и сл. Ю. Чернавского). Ансамбль современной музыки п/у Грига Пу
шена (1 — 4, 6, 8), инстр. ансамбль п/у Юрия Чернавского (10), инстр. ансамбль (7, 9)

|  С60 27167 005 ДЖАЗ-ТРИО Михаила ОКУНЯ. Как кто-то в любви (Дж. Вэнхьюзен); За
шумит ли клеверное поле (А. Эшпай); Продавец пряников (Дж. Хит); Панноника (Т. Монк); 
Ссора (М. Окунь). Михаил Окунь (ф-но), Тамаз Курашвили (контрабас), Виктор Епанешников 
(ударные)

|  М60 48457 007 ПАРКЕР Чарли (а^ьт-саксофон). Паркеровское настроение, Блумдидо (Ч. Пар
кер); Моя старая любовь (А. Джонстон); Просто друзья (Дж. Кленнер); Возлюбленный (Р. Роджерс); 
В тиши той ночи (К. Портер); Ко-ко (Ч. Паркер); Ты — это все (Дж. Керн); Пердидо 
(X. Тисол). Записи 1947— 1953 гг.

Ц  М60 48371 000 ГРУППА «РОЛЛИНГ СТОУНЗ». « Иг р а  с огнем»:  Я — король пчел
(Моо); Это правда (Рид); Кэрол (Ч. Бэрри); Дорога 66 (Труп); У тебя получится, если 
постараешься (Джеггер); Поздравления (Джеггер — Ричард); Если я тебе нужен (Домино — 
Бартоломео); Уже все кончено (Вомак); Время работает на меня (Мид — Нормен); Исповедуя 
блюз (Броун — Мишенн); На берегу под навесом (Резник — Юнг); Еще и еще раз (Ч. Бэрри); 
А слезы катятся (Джеггер — Ричард — Олдхэм); Игра с огнем, Последний раз (Джеггер — 
Ричард). На английском яз. Записи 1964 и 1965 гг.
Из серии « Ар х и в  п о п у л я р н о й  м у з ы к и »  (№ 4)

|  С60 27217 009 ГРУППА «ТАМБУРИН». Забудь меня, Дождь, Петух, Пора, Я ухожу в путе
шествие, Спешащий в путь, Все равно, Чужестранец, Странный мой мир, Поставь пластинку 
(музыка и сл. В. Леви)

Ц  С60 27087 002 ГРУППА «ТЯЖЕЛЫЙ ДЕНЬ». «В полет»:  Дай мне знать (музыка и сл. В. Ба
жина); Берегись жала (С. Чесноков, В. Бажин, А. Никаноров — О. Никонов); Зеркала (музыка 
и сл. В. Бажина); Я здесь (С. Чесноков — А. Шаганов); Стресс (музыка и сл. В. Бажина); В полет 
(В. Бажин, А. Никаноров — В. Бажин); Песенный Суздаль, Я родился под знаком «рок» (С. Чесно
ков — А. Шаганов)

|  С62 27213 005 УВАРОВА Ирина и КАРАЧЕНЦОВ Николай. «Что т е б е  п о д а р и т ь ? » :  
1. Что тебе подарить? (Р. Майоров — И. Грымов); 2. От добра добра не ищут (А. Арутюнов — А. Саед 
Шах); 3. Как ни в чем ни бывало (Т. Островская— В. Вишневский); 4. Осень (Т. Островская — 
Н. Олев). Ирина Уварова (1, 2), Николай Караченцов (1 — 4); инстр. ансамбль

|  С60 27203 003 ГРУППА «ФОРУМ». « Ни к т о  не в и н о в а т » .  Песни А. Морозова: Мечта
тель (С. Романов); Закодирована дверь (А. Поперечный); Ты пожалеешь (М. Рябинин); Серенада 
(С. Романов); На соседней улице (Д. Демин); Третий лишний (С. Романов); Никто не виноват 
(Л. Дербенев); Шумела синяя река (С. Романов): Я другой (Л. Виноградова)

В  М60 48357 001 ЮРЬЕВА Изабелла. «Ес ли  п о м н и ш ь ,  е с л и  л юб и шь » :  Скучно, грустно 
(цыганская таборная песня); Жалобно стонет (Д. Михайлов;—А. Пугачев); Бирюзовые колечки 
(цыганская таборная песня); Только раз (Б. Фомин — П. Герман); Прощай, мой табор (Б. Прозоров
ский — В. Маковский); Роща (цыганская таборная песня); Он уехал (С. Донауров — автор слов не
известен); Саша (Б. Фомин — П. Герман); Если помнишь, если любишь (авторы музыки и 
слов неизвестны); От любви не скроешься (О. Минц — О. Фадеева); Поверь (О. Фельцман — О. Фа
деева); Белая ночь (автор музыки неизвестен— Б. Тимофеев); Если можешь, прости (А. Ост
ровский — И. Аркадьев). Записи 1937— 1951 гг.

|  С62 27155 000 С. БЕРЕЗИН (1937): « П е р е в е д и  ч а с ы  н а з а д » .  Песни на стихи
Л. Рубальской: Переведи часы назад — Ольга Зарубина, Григорий Рубцов, ансамбль «Пламя»; 
Трамвай — Катя Семенова; Прошлогодний снег — Анне Вески; Мы в садовников играли — Ирина Ува
рова, Николай Караченцов

Ж  М60 48353 002 Н. БОГОСЛОВСКИЙ (1913): Пе с н и .  Поет С е р г е й  Л е м е ш е в :  Письмо в 
Москву (М. Тевелев); Где ты, утро раннее (А. Жаров); Аленушка (А. Коваленков); Звезда 
моих полей, Березонька (Л. Давидович, В. Драгунский); Помнишь, мама (Н. Доризо). Поет 
Л е о н и д  Ут е с о в :  Коса (Б. Ласкин); Второе сердце (Е. Долматовский); Солдатский вальс (В. Ды- 
ховичный); Окраина (Е. Долматовский); Днем и ночью (В. Дыховичный, М. Слободской) — Эдит 
и Леонид Утесовы; Тем, кто в море (Л. Ошанин); Песенка шофера (В. Бахнов, Я. Костюковский); 
Песня старого извозчика (Я. Родионов). Записи 1940-х— 1960-х гг.

|  С60 27085 008 В. ВИХОРЕВ (1931): «Я бы с к а з а л  т е б е  м н о г о  хорошего. . . » ,  
песни. 1. Я бы сказал тебе много хорошего...; 2. Луга, за речкой перелески; 3. Сказка; 4. За Лугой;
5. Август; 6. Воспоминания об отце; 7. За окном моим зима...; 8. На Соловецких островах; 
9. Карельская осень; 10. В лес по ягоды; 11. Июль; 12. Выра; 13. Ледоход; 14. Дочери. Валентин 
Вихорев — пение, гитара ( 1— 9, 11, 13, 14), Татьяна Колосова — пение (10, 12), гитара ( 9— 14), 
Александр Колосов — пение (12), кварт-гитара (8 — 11, 14), банджо (12— 14), Вячеслав Вахрати- 
мов — гитара (12— 14)

|  С60 26961 000 Г. ГЛАДКОВ (1935): Музыка к к/ф « Ч е л о в е к  с б у л ь в а р а  К а п у 
цинов» .  1. Все прекрасно, 2. Далека дорога твоя (Ю. Ким); 3. Дилижанс; 4. Люблю ковбоя 
(Ю. Ким); 5. Бой с индейцами; 6. Волшебный луч; 7. Синема (Ю. Ким); 8. Прогулка в прериях; 
9. Диана у кинопроектора (Ю. Ким); 10. Прелюдия; II. Была не была (Ю. Ким); 12. Пастораль;
13. Все кончено (Ю. Ким). Михаил Боярский (2, 11), Лариса Долина (1, 4, 6, 9, 11), Андрей 
Миронов (7, 11, 13), вокальный ансамбль, орк. Госкино СССР п/у Сергея Скрипки, ансамбль 
«Мелодия» п/у Бориса Фрумкина

В  С60 27091 005 А. ГРАДСКИЙ (1949): Флейта и рояль, вокальная сюита на стихи 
В. Маяковского и Б. Пастернака. Александр Градский и группа «Скоморохи»; в записи принимали 
участие Илья Бенсман, Ирина и Елена Базыкины

В  С60 27089 007 А. ГРАДСКИЙ: Ностальгия, вокальная сюита на стихи В. Набокова.
Александр Градский и группа «Скоморохи»; орк. п/у автора

В  С60 27019 002 С. ГРЮНБЕРГ (1956): «Ом». Дыхание (У); Отражения, Расставание;
Ом. Свен Грюнберг (клавишные, ударные и другие инструменты, пение)

|  С60 27221 001 В. ГУСТОВ (1961): « О т к р ы т а я  дверь » .  1. Открытая дверь, 2. Автопилот,
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3. О гон ь в р ук е (Э. Ширяев); 4. « 2 0 0 1 » ; 5. М ир, Л ю б о в ь  и М узы ка (В. Густов, А. Петров —
3. Ширяев); 6. Мой дом (Э. Ширяев); 7. Белая птица (Э. Ширяев, М. Сыроежкин)— на англий
ском яз.; 8. Новый день. Владимир Густов — вокал (2, 3, 5), электрогитара, акустическая гитара (1 — 
8), синтезатор, ф-но ( 1 — 4, 6 — 8), вокодер (2), гитарный синтезатор (4); Андрей Косинский — 
вокал (1, 5), Юлия Мирошниченко — вокал (5 — 7), Алексей Петров — вокал, синтезатор, ф-но (5), 
Михаил Костюшкин— саксофон (3), Александр Благирев — бас-гитара (4, 5), Сергей Дойков — 
ударные (5), молодые солисты Ленинграда (5)

0  С 60 27161 001 А. Д О Л Ь С К И Й  (1 9 3 8 ) :  « О г л я н и с ь  не во гневе»,  песни. К о гд а  я п р и еду  
в М оскву; Х олуи; На в сех  д о р о г а х ;  П илигрим ы ; О гл яни сь  не во гневе; Я верю  Вам ; М оя зем ля ;  
198 5 , прим еты  врем ени; Ч еты ре а н гел а  (Воспоминание о Павловске); М ой  д р у г  В ол од ь к а  Б ер сен ев;  
П есен к а  о  глуп ости  и тр усости ; Л о ж ь ; С ам ол ет  м ой; И з чего  только сдел ан ы  м альчики; Ж есто к а я  
м о л о д еж ь . Александр Дольский (пение, гитара)

£  С 60  2 7 1 6 3  0 0 6  А . Д О Л Ь С К И Й : « П е й з а ж  в р а м  е», песни. Б есконечны е дор оги ; Н а Р а ссга н -  
ной; 1825, т р и н а д ц а т о е  д ек а б р я ; Б а л л а д а  о  м ор ож ен ом ; Синий автоп ор тр ет; С ер д ц е на тр отуар е;  
Б а л л а д а  о  б р од я ч ем  м узы к анте; Б а л л а д а  о  к апи тане; П о д о р о га м  м оей  зем ли ; З ав и сть ;  
О хота; П етр огр ад ск ая  за р и со в к а ; В о зв р а щ ен и е  О ди ссея ; А вгуст; П ей за ж  в р ам е; С очетания  и п ер е
стан овк и . Александр Дольский (пение, гитара)

Ц  С 60 2 7 0 1 5  0 0 3  В. Е Г О Р О В  (1 9 4 7 ) :  «Но не п р е р в а т ь  с в я з у ю щ у ю  нить...», песни. 
М узы к ал ьн ое откр ов ен ие; Д р у з ь я  у ходя т; А л ек сан др ов ск и й  са д ; Ю ж ны й р ом анс; Б абь е  лето; О ди н о
ч ество; М он олог сы на; Д о ж д и ;  В ал ь с при св ете ф он ар я ; О тцы ; П р ощ ан и е с К ры мом; Д ев о ч к а  и 
м альчик; О б л а к а  (памяти школьного выпуска 1941 года); Н а д е ж д а  и у д а ч а . Вадим Егоров (пе- 
ние^итара)

Щ  С 62 2 7 2 1 5  0 0 5  (45 оборотов в минуту) О. К В А Ш А : П е с н и  на стихи В. Панфилова.
К р ы с о л о в —  Алла Пугачева; С у б б о т а  ест ь  с у б б о т а  — Игорь Скляр

И  С 60 2 7 0 9 7  0 0 9  Ю . Л О З А  (1954): «Что с к а з а н о ,  то с к а з а н о » ,  песни. 1. Ч то ск а за н о , 
то ск а за н о ; 2. Не приним ай; 3. Сто часов ; 4. З и м а ; 5. Я у м ею  м ечтать; 6. М ать пиш ет; 7. Н еот
рази м ы й ? 8. Р ези н ов ы е дни; 9. П иво; 10. О ди н оч еств о; 1 1. П лот. Юрий Лоза — пение, гитара, бас-гита
ра, Александр белоносов — клавишные (1 — 11), Алексей Червяков — бас-гитара (4, 5, 8 — 10)

■  С 60 2 7 2 1 9  0 0 3  Ю . М О Р О З О В  (1 9 4 8 ) :  « П р е д с т а в л е н и е » ,  песни. 1. П р ед ст а в л ен и е,
2. П л охая  копи я , 3. М а ст ер , 4. П очти л ю б о в ь , 5. С тан ь волн ой, 6. Н остальги я  (Ю. Морозов);
6. Н а сер д ц е  грустн о  (Н. Морозова). Юрий Морозов (1 — 5, 7), Марина Капуро (3, 6), инстр. 
ансамбль п/у Юрия Морозова

Ц  С 60 2 7 0 1 7  0 0 8  Р . П А У Л С  (1 9 3 6 ) :  « Н о ч н о й  к о с т е р » .  Е щ е не вечер; С тары й к л а
весин; П угал о; Р а сст а в а н и е; Н еоконченны й ф ор теп и ан н ы й  концерт; В ер н и са ж ; П асм ур н ая  п огода;  
Ш ер лок  Х олм с; Н очной костер; В ю ж н о м  порту. Раймонде Паулс (Yamaha Grand piano), 
группа ’’REMIX”, рук. Айварс Херманис

|  С 62 2 7 0 2 7  0 0 7  А . Р О З Е Н Б А У М  ( 1 9 5 1 ) :  « Д о р о г а  д л и н о ю  в жи з нь » ,  песни. Д о р о г а
д л и н о ю  в ж и зн ь ; К ар ав ан ; В г о р а х  А ф ган и ; М он олог пил ота  «Ч ер н ого  тю л ь п ан а» . Александр
Розенбаум (пение, гитара)

Ц  С 60 2 7 1 6 5  0 0 0  В О К А Л И З  В Р А П И Д Е . Э л е к т р о н н а я  м у з ы к а .  Б. Чекалин: П си хо
л оги ч еск ая  п р огул к а  в д ж а з ;  С и м ф обр ей к ; С и м ф он и ч еск ая  м и н иатю р а; М арш  в воинском  обличи и;  
Ш естви е м ира и В ок ал и з-м он ол ог; В о к а л и з в р ап и де; С и м ф о д ь я в о л и а д а  с  м етал ли ч еск и м  бол ер о;  
Р а сст а в а я сь  с м узы кой  в сти ле рок. Михаил Чекалин (вокал, синтезаторы — Yamaha DX-7, ОВХ-8, 
ритм-компьютеры — TR 909, RX-11)

■  С 60 2 6 7 7 9  004  К О Н Ц Е Р Т  Д Ю К А  Э Л Л И Н Г Т О Н А  И ЕГО  О Р К Е С Т Р А , 1965 г. Композиции
Дюка Эллингтона: 1. In T he B e g in n in g  G od; 2. T e ll M e Jt’s  T h e T ruth; 3. C om e S u n d a y ,
из сюиты “Black, Brown And Beige” (вокальная версия); 4. T h e L ord ’s  P ra y er; 5. C om e
S u n d a y , из сюиты “Black, Brown And Beige”; 6. W ill You Be T here? A in ’t B u t T he O ne; 7. N ew  
W o rld  A -C o m in g ; 8. D a v id  D a n c e d  B e fo re  T he G od W ith  A ll H is M ig h t, из сюиты “My People”. 
Дюк Эллингтон — ф-но (1, 7), Брок Питерс — вокал соло (1), Эстер Мэрроу — вокал соло (2 — 4), 
Джимми Мак-Фейл — вокал соло (6), Бенни Бриггс— чечетка (8), хор Германа Мак-Коя (1, 6), 
оркестр Дюка Эллингтона (1 — 6, 8)

■  С 60 26781 0 0 2  К О Н Ц Е Р Т  Д Ю К А  Э Л Л И Н Г Т О Н А  И ЕГО  О Р К Е С Т Р А , 1968 г . ( п е р в а я
п л а с т и н к а ) .  Композиции Дюка Эллингтона: 1. P r a ise  G od; 2. S u p rem e  B e in g ; 3. H eaven ;
4. S o m e th in g  A b o u t B e lie v in g ;  5. A lm ig h ty  G od; 6. T he S h ep h erd  (W h o  W a tch es  O v er  T he N ig h t F lo c k ) .
Алис Бабе — вокал (3, 5), Хэрри Карни — баритон-саксофон (1), Джимми Хэмилтон — тенор-
саксофон (2), Джонни Ходжес — альт-саксофон (3), Рассел Прокоп — кларнет (5), Кути Уильямс — 
труба (6), хор А. М. Е. п/у Соломона Эррио-младшего, хор школы St. Hulda and St. Hugh п/у Уильяма 
Тула, хор Центрального колледжа штата Коннектикут п/у Роберта Соула, хор Фрэнка Паркера, 
оркестр Дюка ЭллингтонаИ С 60 2 6 7 8 3  0 0 7  К О Н Ц Е Р Т  Д Ю К А  Э Л Л И Н Г Т О Н А  И ЕГО  О Р К Е С Т Р А , 1968 г. ( в т о р а я  
п л а с т и н к а ) .  Композиции Дюка Эллингтона: 1. It’s F reed om ; 2. M ed ita tio n ; 3. T he B ig g e s t  an d  
B u s ie s t  In te r se c t io n ;  4. T. G. T. T (T o o  G ood  To T it le ) ;  5. D o n ’t G et D o w n  On Y our K n ees To P ra y  
U n til Y ou H a v e  F o r g iv e n  E v ery o n e; 6. F a th er  F o r g iv e ;  7. P r a ise  G od  A n d  D a n ce , Алис Бабе —  вокал 
(4, 7), Тони Уоткинс — вокал (4, 5), Дюк Эллингтон — ф-но (2), Джонни Ходжес — альт-саксофон (1, 7), 
Бастер Купер — тромбон, Пол Гонсалвес—тенор-саксофон, Уильям «Кэт» Эндерсон — труба (7), Сэм 
Вудъярд, Стив Литл — ударные (3), хор А. М. Е. п/у Соломона Эррио-младшего, хор школы St. Hulda 
and St. Hugh п/у Уильяма Тула, хор Центрального колледжа штата Коннектикут п/у Роберта Соула, 
хор Фрэнка Паркера, оркестр Дюка Эллингтона

Н  М 60 4 8 3 5 5  0 0 7  М О Й  Д Р У Г  Р И С У Е Т  Г О Р Ы . 1. А у , 2. З в ен и г о р о д  (Г. Шангин-Березов
ский—  Д. Сухарев); 3. Я см отр ю  на М оск ву (Ю. Колесников —  Г. Иванов); 4. Л ю д и  и дут  по св ету  
(Р. Ченборисова — И. Сидоров); 5. Вечер  б р о д и т , 6. М ой д р у г  р и сует  горы  (музыка и сл. А. Яку
шевой); 7. Л ы ж и  у  печки стоя т , 8. К ап и тан  В В С  Д о н ц о в , 9. А б у д ет  так (музыка и сл. Ю. Визбора); 
10. К о гд а  я приш ел  на эт у  зем л ю  (Г. Христофоров —  Н. Гильен, перевод И. Эренбурга); 11. Ш ар м ан 
щ ик (музыка и сл. Н. Матвеевой); 12. М аленький  гном  (музыка и сл. Ю. Кукина); 13. Я л ю блю  
(музыка и сл. Б. Полоскина); 14. П сков (музыка и сл. Е. Клячкина); 15. Т р убач и  (В. Берков
ский— Н. Злотников); 16. М ор ск ая  т р а в а  (В. Берковский — Д. Сухарев); 17. С н ега в ы п адаю т (В. Бер
ковский— Ю. Мориц); 18. П о д  м узы ку В и в альди  (В. Берковский, С. Никитин — А. Величанский). 
Виктор Берковский (15— 17), Юрий Визбор (7 — 9), Евгений Клячкин (14), Юрий Колесников (3),
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Юрий Кукин (12), Татьяна и Сергей Никитины (18), Ада Якушева (5, 6), ансамбли: «Берендеи» (11), 
«Скай» (1,2, 15 — 17), ансамбль Московского геологоразведочного института (4), ансамбль п/у Сергея 
Никитина (10, 13). Записи 1950-х— 1970-х гг.

■  С 60 2 6 983  0 0 8  М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  Т Е Л Е Т А Й П -3 . Б укет (А. Барыкин — Н. Рубцов) — Александр 
Барыкин, рок-группа «Карнавал»; О н а и дет  по ж и зн и , см ея сь  (музыка и сл. А. Макаревича) — 
Андрей Макаревич, рок-группа «Машина времени»; Б ы ло, но п р ош л о (В. Матецкий — М. Шабров) — 
София Ротару; М оя л ю б о в ь  (В. Кузьмин — Т. Артемьева) — Владимир Кузьмин; К ор ол ев а  (А. Пуга
чева — И. Николаев) — Алла Пугачева; Б ел ая  в ор он а  (Ю. Рыбчинский — Г. Татарченко) — Валерий 
Леонтьев; М астер  и М а р г а р и т а  (И. Николаев — Н. Зиновьев) — Игорь Николаев; Белы й сн ег  (В. Прес
няков— В. Сауткин) — Владимир Пресняков (младший); М а д о н н а  (И. Крутой — Р. Казакова) — 
Александр Серов

Н  С 60 2 7 2 0 7  0 0 2  « Р О К -П А Н О Р А М А -8 7 »  (1). Н айти и потеря ть  (музыка и сл. Г. Рябцева) — 
Геннадий Рябцев; Вы ш е гол ов у  (музыка и сл. С. Попова) — группа «Алиби»; Ю ла (Ю. Давыдов — 
С. Патрушев) — группа «Зодчие»; М а к си м а л и ст  (музыка и сл. группы «Ва-банк») — группа «Ва-банк»; 
К р угов ая  п ор ук а (В. Бутусов — И. Кормильцев) — группа «Наутилус Помпилиус»; О стр ов  Б ор н ео  
(А. Рыбаков— Б. Доронин) — группа «Лотос»; В есен н я я  м а ссо в а я  (Н. Гусев, А. Кондрашкин, 
А. Рахов — А. Кондрашкин) — группа «АВИА»

|  С 60 2 7 2 0 9  0 0 7  « Р О К -П А Н О Р А М А -8 7 »  (2). З л о й  рок  (Д. Ремишевский — А. Елин) — группа 
«Металл-аккорд»; В н е б е с а х ...  (музыка и сл. О, Парастаева) — группа «Альянс»; Эй! (Р. Суслов — 
А. Семенов) — группа «Вежливый отказ»; Д а й  м не зн а т ь  (музыка и сл. В. Бажина) — группа 
«Тяжелый день»; П ам яти  Я н и са  Р у д зу т а к а  (А. Вирга — В. Гревиньш)— группа «Ливы» (на ла
тышском яз.); С ем ен (музыка и сл. группы «Нюанс») — группа «Нюанс»; Б р о д я га  (И. Сукачев, К. Тру
сов — К- Кавалерьян) — группа Игоря Сукачева

В  С60 27211  005 « Р О К -П А Н О Р А М А -8 7 »  ( 3 ) .  С п а са й те  го р о д  (группа «Раунд» — М. Пушки
н а ) — группа «Раунд»; От Винницы  д о  Ниццы  (музыка и сл. В. Татаренко)— группа «Галактика»; 
З о м б и  (парафраза на тему К. Хайя — литовский текст А. Каушпедаса) — группа «Антис» (на литовском 
яз.); З а ч ем  р о д и л ся  ты (Е. Хавтан — И. Понизовский, Ж. Агузарова)— группа «Браво»; Б ез тебя  
(В. Кипелов — М. Пушкина) — группа «Ария»; М осты  (музыка и сл. А. Барыкина) — группа 
«Карнавал»; Мы зн а ем  (К. Кельми — М. Плущкина) — «Рок-Ателье» Криса Кельми; Г де ответ? (му
зыка и сл. Д. Варшавского) — группа «Черный кофе»

|  С 60 27171 0 0 8  С И Б И Р С К И Й  Д Ж А З  ( п е р в а я  п л а с т и н к а ) .  1. Я н ач и н аю  видеть  
св ет  (Д. Эллингтон); 2. Н очь в Т би л иси  (И. Дмитриев); 3. Н икогда  не говори « д а »  (Н. Эддерли); 
4. Т еки ла (У. Монтгомери); 5. С он (А. Сайфуллин); 6. П утеш еств и е по Т и бету  (Ю. Матвеев); 7. С у
венир  Р ер и ха  (С. Беличенко). Трио Игоря Дмитриева (1 , 2), квартет Андрея Мингалева (3, 4 ) ,  трио 
Асхата Сайфуллина (5), Юрий Матвеев — гитара (6), ансамбль «Снежные дети» (7)

ОНО

V

V

ЗВУКОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К УЧЕБНИКУ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ IV КЛАССА ТАТАРСКИХ 
ШКОЛ (в д в у х  комплектах). А в тор  Г. Ж д а н о в а

В М 70 48381  0 0 9  (3 пластинки) П е р в ы й  к о м п л е к т  
В М 70 4 8 3 8 7  0 0 2  (3 пластинки) В т о р о й  к о м п л е к т
В М 70 4 8 4 1 3  00 4  (4 пластинки) ФОНОХРЕСТОМАТИЯ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 

VIII КЛАССА НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ. С остав и тел ь  К. М ал ь ц ев а

f|  М 70 4 8 3 2 9  0 0 9  (3 пластинки) ЗВУКОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К УЧЕБНОМУ КОМПЛЕКСУ ПО 
НЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ IX КЛАССА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ. Авторы  В. С ло- 

бодч и к ов , А . Ш апко
ФОНОХРЕСТОМАТИЯ ПО ИНГУШСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ VIII — X КЛАССОВ ИНГУШСКИХ 
ШКОЛ. С остав и тел ь  Р . Ч ахки ев а

М 70 4 8 3 1 3  0 0 9  (2 пластинки) V III к л а с с  
М 70 4 8 3 1 7  0 0 8  (2 пластинки) IX к л а с с  
М 70 48321  0 0 0  (2 пластинки) X к л а с с
С 10 2 7 3 4 5  0 0 0  В . А . М О Ц А Р Т  ( 1 7 5 6 —  1 7 9 1 ):  С и м ф онии  —  №  3 5  р е  м а ж о р , KV 3 85  

« Х а ф ф н ер » ; №  3 8  р е  м а ж о р , KV 50 4  « П р а ж с к а я » . Бамбергский симф. орк. /  О. Йохум 
По лицензии Ariola Group of Companies, МюнхенВ  CIO 2 7 3 4 7  00 4  В . А . М О Ц А Р Т : С и м ф онии  —  № 3 6  д о  м а ж о р , KV 4 2 5  « Л и н ц ск ая »;  
№  3 3  си -б ем о л ь  м а ж о р , K V 3 1 9 . В  том же исполнении 
По лицензии Ariola Group of Companies, Мюнхен

Ц  CIO 2 7 3 4 9  0 0 9  (3 пластинки) 3 гр. Дж. ПУЧЧИНИ (1858— 1924): « М а д а м  Б а ттер ф л я й » , 
о п ер а  в д в у х  д ей ст в и я х  {на итальянском яз.). Либретто Дж. Джакозы и Л. Иллини. Баттерфлай — 
М. Френи (сопрано), Пинкертон — Л. Паваротти (тенор), Сузуки — К. Людвиг (меццо-сопрано), 
Шарплес — Р. Кернс (баритон), солисты, хор Венской государственной оперы, Венский филармо
нический орк. /  Г. фон Караян 
По лицензии DECCA International, ЛондонВ С 60 27361 0 0 2  Г Р У П П А  ’’C O M M O D O R E S ” «В  м е с т  е»: О тп р ав л я я сь  в бан к; В озьм и  эт о  у  м е
ня; О бъ еди н ен н ы е л ю бов ь ю ; Я не м огу т ан ц ев ать  всю  ночь; Ты —  ед и н ст в ен н а я , кто мне н уж н а;  
С тр ан а  м ечтател ей; П огов ор и  со  м ной; Я х о ч у  тан ц ев ать  с  т о б о й  рок; Д а в а й  попр оси м  п р о щ е
ния; С ер ь езн а я  л ю б о в ь . На английском яз.
По лицензии POLYDOR International GmbH, Гамбург

|  С 60 2 7 3 5 7  0 0 4  Г Р У П П А  ’’D E E P  P U R P L E ” . «Дом г о л у б о г о  света» :  П лохое о т н о ш ен и е, 
Н еписаны й зак он ; З о в  п р едк ов; Б еш ен ая  со б а к а ; Ч ер н ое и бел ое: С тр астн о  л ю б я щ а я  ж ен щ и н а ;  
И сп ански й  стрелок ; С тр ан н ая  ж и зн ь ;  M itz i D u p ree; Ж ивы м  или м ертвы м . На английском яз.
По лицензии POLYDOR International GmbH, Гамбург

В  С 60 2 7 3 5 5  0 0 5  М А Л  М С Т И  Н И нгви. « Т р и л о г и я » :  Ты не п ом ниш ь, я н и к огда  не за б у д у ;  
Л ж е ц ;  В л ю бл ен н ая  к ор ол ев а; П лач ; Я рость; О гонь; В о л ш ебн ое зер к а л о ; М рачны е в рем ен а; Т рило
гия , сюита. Слова и музыка Й. Малмстина. На английском яз.
По лицензии POLYDOR International GrnbH, Гамбург

Ц  С 60  2 7 5 0 5  0 0 4  М И Т  Л О У Ф . Д е н ь  к азн и; Т орговцы  р ок -н -р ол лом ; У бить и с б е ж а т ь ;  Ещ е оди н  
п оц ел уй ; Я с о й д у  с  у м а ; Я сг о р а ю ; С тоя с н а р у ж и ; П о-м уж ск и ; М у ж ч и н а  и ж ен щ и н а ; О со б ен н а я
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девушка; Герой рок-н-ролла. На английском яз.
• По лицензии BMG Ariola Miinchen GmbH, ФРГ

|  С60 27363 007 САНДРА. В ночной духоте; На блюдечке... (Семь лет); Малышка; Ты и я; 
(Я никогда не буду). Мария Магдалина; Сердцебиение; Сестры и братья; Передумай. На английском яз. 
По лицензии BMG Ariola Munchen GmbH, ФРГ

|  С60 27527 007 ФРЭНКЛИН Арета. Джимми Ли; Я знала, что ты ждешь — дуэт с Джорджем 
Майклом; А ты помнишь ли? Вспышка огней; Потанцуем; Ангел плачет; Он придет; Если тебе 
нужна моя любовь — дуэт с Лэрри Грэмом; Взгляни на радугу. На английском яз.
По лицензии BMG Ariola Munchen GmbH, ФРГ
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ЛаЛэУДС
ЛЕЛЬ УДС — способен воспроизводить совре
менные звуковые ударные эффекты, способен 
имитировать любой барабан традиционной 
ударной установки.
Громкость зависит от силы удара по рабочей 
поверхности барабана — это упрощает исполь- 
зование инструмента, расширяет возмож- ■ 
ности исполнителя.
Комплект ЛЕЛЬ УДС может компоноваться с 
традиционной ударной установкой, а из не
скольких комплектов составляется полная 
электронная ударная установка.
Цена — 295 рублей. I

\Центральное агентство «Реклама»


