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Постановка проблемы. С именем Б. Лятошинского связаны 

наивысшие достижения национальной композиторской школы. Его 

творчество прочно вошло в сокровищницу украинской музыкальной 

культуры и закрепило за композитором статус создателя «симфонических 

летописей» Украины. На фоне широкого признания Б. Лятошинского как 

мастера монументальных жанров менее востребованным оказалось его 

фортепианное наследие, занявшее весьма скромное место в концертно

исполнительской и педагогической практике. Время, однако, расставляет 

свои акценты и многие фортепианные произведения мастера, 

недооцененные пианистами, обретают «новое дыхание» в наши дни, когда, 

активизируемый взрывом национального самосознания, актуализируется 

интерес к собственной истории, культуре, к познанию и переосмыслению 

вершинных достижений отечественных мыслителей, художников, поэтов,

- 3 0 6 -



музыкантов. Особенно остро стоит проблема освоения национального 

культурного наследия в сфере музыкального образования, поскольку в 

руках будущих учителей музыки окажутся «ключи» к самым тонким 

струнам юной души, а это значит, что их собственный внутренний 

камертон должен быть настроен максимально чисто.

Анализ исследований и публикаций. Методологическая основа 

статьи -  интонационный подход школы Б. Асафьева. Интонационная 

сфера в творчестве Б. Лятошинского освещается в работах

Н. Золотовицкой, Н. Хинкуловой, Н. Запорожца. Однако еще недостаточно 

выявлена роль фортепианного наследия Б. Лятошинского в контексте 

музыкально-педагогической подготовки студентов.

Музыка Б. Лятошинского, в частности, его фортепианные прелюдии, 

содержит богатейшую образную палитру, в которой органично 

соединились дух времени и дух народа как носителя высокой 

патриотической идеи. В связи с этим целью настоящей статьи является 

рассмотрение на материале фортепианных произведений композитора 

возможностей интерпретационно-исполнительских выходов в концертную 

и педагогическую практику в соотношении с учебными установками в 

условиях музыкально-педагогической подготовки студентов. 

Соответственно задачами выступают: определение стилистических

показателей фортепианных циклов прелюдий Б. Лятошинского ор. 38, 38а 

и 44; рассмотрение эталонное™ как музыкальной парадигмы 

исполнительства и конкретики индивидуальной ориентировки будущего 

концертного исполнителя и педагога.

Результаты исследования. В творчестве композитора 1930-1940-е 

годы занимают центральное место. Данный период отмечен как точкой 

опоры -фортепианным пристрастием к единой жанровой типологии, а 

именно -  прелюдии. Это, как известно, жанр романтический, но 

получивший особую регламентацию в творчестве Ф. Шопена и Ф. Листа.
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Скрытая программность прелюдийности названных композиторов, 

иллюзорная программность у К. Дебюсси и непрограммная музыка 

А. Скрябина составили тот фон или поле эстетических стимулов, которое 

питало концепционное мышление Б. Лятошинского игрой музыкальных 

смыслов, возможностью «высказать себя», схватить и удержать 

сокровенное «золотым неводом образов» [4, 15].

Важно отметить, что все циклы прелюдий создавались в период 

Великой Отечественной войны, которая вызвала к жизни трагедийную, 

обостренно-драматическую образность. Тема героического подвига народа 

с показом правды войны и горя народного стала толчком к развитию в 

украинском симфонизме принципа конфликтной драматургии. Во весь 

рост конфликтно-драматическое видение мира предстанет в Третьей 

симфонии -  «... одном из самых значительных и самых цельных сочинений 

Лятошинского» [6, 107], в котором воплощены мысли и чувства

композитора, волновавшие его в годину тяжких испытаний. Но появлению 

Третьей симфонии предшествовала разработка данной линии в жанре 

прелюдии как провозвестницы того, что сокрыто.

Первым фортепианным циклом, написанным в годы войны, явилась 

Сюита для фортепиано ор. 38 (1942), известная более как «Шевченковская 

сюита». Это три прелюдии с эпиграфом из Кобзаря Т. Шевченко [8]. 

Эпиграф привносит нечто новое в организацию материала, поскольку 

«увеличивает количество информации для того, кто ее воспринимает» [9, 

214]. Действительно, поэтические строки Т. Шевченко передают 

семантические референции сообщения: они содержат одну общую 

смысловую линию, в которой присутствуют воспоминание-греза («... 

серцем лину... на Україну»), историческая память об Украине (в дыму 

пожарищ «могили чорнії ростуть»), наконец, вера в освобождение народа 

и воцарение мирной жизни («...буде син, і буде мати, І будуть люди на 

землі»),
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Первая прелюдия из шевченковской сюиты, в которой обращают на 

себя внимание квартово-квинтовые «пустоты» вступления, в мягком 

варианте дает сохраняющую свое постоянство в мелодии ритмическую 

фигуру прелюдии Скрябина ор.45 № 3, где пунктир и триоль сжаты в одну 

фигуру, а у Б. Лягошинского разведены в соотнесенности с ноктюрновым 

мелодизмом стихотворения Т. Шевченко. Присутствие скользящей 

квартово-квинтовой вертикали в левой руке, откровенные шопенизмы 

сочетаются в произведении с мягким скрябинизмом. Прелюдия создает 

прекрасный и печальный образ-видение Украины. Размер 3/4 с пунктиром 

ко второй длительности -  контур многих лирических песен («Повій, вітре, 

на Вкраїну», «Ой, маю я чорні брови»). В основе мелодии лежат 

интонации украинской народной песни «Яром, хлопці, яром». 

Исследователь Н. Запорожец отмечает, что мелодию этой песни 

композитор использовал впоследствии в своей «Поэме воссоединения» [5]. 

Исполнитель должен обратить особое внимание на постоянство хода 

кваргово-квинтовых «пустых» созвучий, создающих впечатление 

ирреальности, прозрачности мерно колышущегося фона. Возникают 

ассоциации с предвечерним покоем в природе.

В средней части возникает новый образ: ускорение движения, 

пунктир и триольиость символизируют взрыв чувств, патетику авторской 

речи, страстный монолог (эетрге БТ), сменяющийся постепенным 

успокоением, затиханием звучности мелодии и квартово-квинтового 

сопровождения, их растворением в тишине (рр). В целом композитор 

выстраивает форму прелюдии по плану ноктюрнов Шопена, в том числе 

Ноктюрна до минор с его грандиозной кульминаций в начале репризы.

Второй прелюдии предпослан эпиграф из стихотворения 

Т. Шевченко «Чума». Образ чумы, олицетворяющей смерть, имеет 

символическое значение. Чума для поэта -  это неволя, насилие, духовное 

опустошение. Трагедийный образ стихотворения спроецирован
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композитором на ритм траурного марша и скрябинская триоль с 

пунктиром здесь тоже узнаваема. Музыка прелюдии глубокая, 

сосредоточенная. Авторская ремарка Lento tenebroso -  подчеркивает 

трагизм образа. Вместе с тем, волевые решительные интонации, особенно 

в среднем разделе, олицетворяют героическое начало. Оно проявляется и в 

мелодических взлётах, обострённых пунктирным ритмом, и в восходящих 

аккордовых и октавных движениях в басу.

В прелюдии мастерски представлены выразительные возможности 

полифонических приёмов: здесь и котрастно-пол и фоническое проведение 

тем, и остинатность в низком регистре как образ неумолимо 

надвигающейся беды, и сочетание этой остинатности с мотивом, 

напоминающим мягкую кантилену народной мелодии. Для передачи 

величественного, скорбного пафоса Б. Лятошинский вводит в фактуру 

тяжёлую колокольность в духе С. Рахманинова. Большая часть 

произведения выдержана в басовом регистре, гипертрофируя 

рахманиновский набат. Очевидно, специальная знаковость фонического 

образа, взятая у С. Рахманинова, в том числе с терцовыми параллелизмами 

в аккордах (что также показательно и для Шопена), необходима была, 

чтобы передать пафос внутреннего протеста против беспощадного 

шествия «коричневой» чумы, пожирающей всё, что дорого композитору. И 

в этой прелюдии квинты и кварты гармонической вертикали сущностны, 

они гулко звучат в басах. В репризе тематический материал переходит в 

верхний регистр, короткий эпизод спокойствия, просветлённости, 

мажорности сменяется постепенным сгущением настороженно-тревожного 

звучания мелодии, опускающейся в крайний нижний регистр. Диапазон 

нисхождения темы охватывает четыре октавы, словно предсказывая, что 

путь «от мрака к свету» труден и долог.

Финал цикла -  третья прелюдия. Ей предшествует следующий 

эпиграф: «I на оновленш земл1 врага не буде, супостата...» (Т. Шевченко.
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1Арх1мед, 1 Галшей, 1860). Как и в предыдущих частях, в последней 

прелюдии слышатся интонации народных песен. Важнейшим 

выразительным средством здесь является остинатная фигура в басу, 

пронизывающая всю прелюдию от начала до конца. Она цементирует всю 

композицию в единый монолит. В её ритмической неуклонности 

ощущается суровая решимость и энергия накопления народной силы. По 

наблюдению Н. Хинкуловой, этой идее служит и динамический план 

произведения, в котором отсутствуют подъемы и спады, свойственные 

второй прелюдии [7, 99]. Аккордовая мощь ещё более усиливается в 

момент кульминации, фактура насыщается октавными удвоениями, 

широкими скачками, фанфарностью. Максимально нарастает динамика 

(FFF), сочетающаяся с непрерывной акцентуацией всех звуковых линий. 

Грандиозность финала напоминает фреску. Последний аккорд, венчающий 

произведение, звучит победно, но его диссонансность словно напоминает о 

горечи потерь.

Следует отметить в обобщение анализа, что мелодический ряд 

Первой прелюдии выстроен на постепенных тетрахордных, но секундово 

выраженных ходах. Во второй прелюдии в секундовых построениях 

встречаются кластерные вкрапления. Это накопление секундовых 

звучностей в полную меру реализуется в третьей прелюдии, в которой 

терцовый трихорд и тетрахорд но секундовым заполнениям становится 

основой остинатной фигуры, содержащей молитвенно-заклинательную 

интонацию. На этот пласт накладывается мелодия с квартовым ходом, 

напоминающая мелодическую интервалику первой прелюдии, в 

совокупности рождая контрастно-полифоническое целое. По технике 

написания это напоминает Credo из Высокой мессы Баха и моделирующие 

её же медленные части остинато в Симфонии А. Онеггера.

Две прелюдии ор. 38 bis (1942) воспроизводят структуру первосонат 

Ренессанса, когда первая часть сонаты-сюиты шла в чётном размере и
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была непосредственным воспроизведением вокального многоголосия, а 

вторая часть -  в трёхдольном размере, в более быстром темпе и с 

выраженными признаками инструментализма.

Итак, налицо соотношение четырёхдольности и трёхдольности в 

этих прелюдиях, четкое соблюдение темповых нюансов; очевиден, также 

как и в сонатах, вокальный источник музыки, причём эстетика военного 

времени, возносящая на пьедестал образы мужественного сопротивления, 

диктует базисность тембральности мужских голосов -  низких и средних 

регистров в фортепианном изложении. Высокий регистр подключается в 

момент tutti, создавая, прежде всего, громкостную плотность звукового 

наполнения. Вместе с тем, Б. Лятошинский не стилизует старинную форму 

в неоклассическом духе, для него важна монологичность этого малого 

цикла в целом, поэтому прелюдийная жанровая основа обеих пьес 

«снимает» темпово-факгурные оппозиции. Прелюдийная основа 

присутствует в виде триольных последовательностей и в первой, и во 

второй части цикла.

Обе прелюдии начинаются интервалаккордом тритона. Указанный 

звуковой комплекс имеет символическую нагрузку бедствия (сравним с 

аналогичной трактовкой этого комплекса в Военном реквиеме Б. Бриттена

-  символика, наследующая церковную традицию «дьявола в музыке»). 

Преемственность смысла и фактурного типа изложения создаёт особого 

рода «монолог мужества»: композитором используется тип боевых 

казацких песен с выраженными мотивами походного марша и, как 

отмечалось выше, изложенными в тесситуре мужских голосов сольными 

запевами и хоровыми подхватами. Здесь проявляется немецкая 

романтическая традиция песни без слов, в данном случае песни хоровой и 

с оркестрово-инструментальным сопровождением. Любопытна параллель 

начала этой музыки казацкой славы с аналогичным образом интродукции 

«Глаголической мессы» Л. Яначека. Последний считал символом
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воинствующего славянства запорожское войско, и отсюда начало 

указанной мессы моделирует звучность запорожского оркестра (литавры и 

трубы), наследующего греческо-византийскую традицию.

В первой прелюдии в первом такте явно дан эффект литавр (как и у 

Л. Яначека), скандирующих кварту: воспроизведение в экстатическом 

варианте педали-исона староцерковного пения. Так Б. Лятошинский 

задействовал церковную символику в начале прелюдии, что не 

противоречило официальной установке советского правительства в годы 

войны. Композитор с экспрессионистской гиперболой унифицирует кварту 

в пятитактовом вступлении: кварта-тритон показана мелодически, что 

соотносимо с разработкой сонатной конструкции (такты 34 -  46). 

Справедливости ради нужно подчеркнуть, что первая прелюдия является и 

мини-поэмой, потому что средний раздел дан в откровенно маршевом 

варианте и в новом ладово-гармоническом повороте в пределах D.

Вторая часть по закону ренессансной сонаты-сюиты образует 

вариацию на структуру, т. е. формально жанровые наложения, отмеченные 

для первой прелюдии, действуют и во второй. Черты трёхчастности, 

сонатности, минипоэмной структуры и строфичности -  всё это имеет 

место и во второй прелюдии. Относительно поэмности обращаем 

внимание на репризу с ремаркой Meno mosso, maestoso, которая создаёт 

поэмный финал.

Развивающий раздел в трёхчастной форме (см. такты 27-42) 

осознаётся как разработочный. В репризе минорный вариант темы (такты 

15-26) «растворяется» в монументальном дважды мажорном звучании. 

Налицо признаки увеличенного лада в мажоре, как у С. Прокофьева, когда 

в мажорных гармониях раздела maestoso непосредственно даны эффекгы 

увеличенной терции, т. е. как бы тема побочной партии специально не 

выписывается из-за развёрнутого и изменённого изложения темы главной 

партии.
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Таким образом, цикл Две прелюдии ор. 38 bis демонстрирует 

принципиальную множественность жанрово-формальных смыслов, что 

соотносимо с символистской установкой на «бесконечный ряд значений» 

как итоговый смысл.

В годы войны Б. Лятошинский создает еще Пять прелюдий ор. 44 

(1943) - последний фортепианный цикл. В новом сочинении музыкальный 

язык композитора становится строже, лаконичней. «Пиршество» 

диссонансных звучаний подвергается существенному ограничению, хотя и 

остаётся ведущим выразительным элементом. «Диссонанс, -  писал 

Т. Адорно, -  обеспечивает в своих изобразительных эквивалентах 

присутствие маняще чувственного начала, трансформируясь в свою 

антитезу - боль - эстетический прафеномен амбивалентности» [1, 25].

В рассматриваемом цикле прежде всего обращает на себя внимание 

пятичастная структура. Уже в самой символике цифры кроется особый 

сакральный смысл. В европейской традиции пятичастность широко 

представлена в музыке, начиная от мессы. Она проходит через творчество 

Р. Вагнера, А. Веберна, К. Дебюсси, М. Равеля, Б. Бартока, А. Шёнберга и 

др. Второй момент -  сюитность в духе французской школы XVII века, где 

присутствовала не тема, а мини-мотив.

Открывает цикл прелюдия, помеченная ремаркой Lugubre. Картину 

мрачного шествия предваряет характерный аккорд-возглас (sf), 

построенный на совмещении двух кварт: чистой и увеличенной.

Символика надлома, трагедийности раскрывается посредством коротких 

интонаций-плачей, интонаций-причитаний в мелодии на фоне остинатной 

фигуры в басу. Постепенно образ динамизируется за счёт фактурных 

изменений. Тема переходит в басы, утяжеляя колорит. Усложнившаяся 

аккордика, напряжённость диссонансных звучаний и нарастающая 

динамика приводят к кульминации, за которой следует постепенный спад. 

Эффект приближения и удаления подкреплён полифоническими
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средствами; линия среднего голоса, представленная выдержанными 

нисходящими хроматизмами на фоне мерной статики остинато, придаёт 

особую терпкость гармонии. Последнее проведение темы переносится в 

низкий регистр и растворяется в затухающей звучности.

Вторая прелюдия переносит в сферу лирической созерцательности, 

элегичности. Форма прелюдии простая трёхчастная с излюбленными 

приёмами разведения верхних и нижних пластов фактуры на далёкие 

расстояния, сменой регистров, введением аподжатуры в сопровождении, 

создающей новые краски. Темброфонизм неотделим от художественного 

смысла образа, от приёмов фактурных, метроритмических, мелодийно- 

гармонического варьирования и др. В репризе композитор вводит приёмы 

секвенции, имитации, расширения темы.

В центре цикла - третья прелюдия. Она содержит самое важное - 

своего рода credo композитора. Прелюдия решена в близком 

Б. Лятошинскому жанре: в ней отчётливы признаки балладности. Это, как 

мы отмечали, своеобразное преломление эстетического идеала композитора 

в музыке -  утверждение шопеновско-скрябиновского ориентира.

Символично выстроена мелодическая линия верхнего голоса: в 

хроматическом посту пенном восхождении она выражает как бы упование, 

символ веры, знак вечного. В этом контексте балладность проявляется как 

знак гимническою возбуждения, как путь вхождения в другой мир (не 

обязательно потусторонний, это может быть ситуация, когда с 

обыкновенными людьми происходят необычайные явления), отметим 

также риторический момент: на фоне экспрессивной репетиционности 

октав -  жёсткий риторический ход в объёме сексты (интервал 

совершенства) звучит как аффирмация, заклинательно. Жанровые 

признаки баллады начинают играть своими сакральными гранями. При 

всей напряжённости музыкального выражения данная прелюдия лишена 

«событийного» разворота. Здесь коннотации другого рода. Если у
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романтиков (см., например, Прелюдию Ф. Шопена до минор, в которой 

событийность сакрально оправдана), событийность лежала в основе 

программности, то Б. Лятошинский сознательно избегает её. Окончания 

всех прелюдий у него носят черты зашифрованности, неоднозначности, 

размытости «конечного вывода».

Следующая прелюдия № 4 появляется как откровение. Здесь царит 

экстатичность (статика с пафосом), но пафос утверждается как покаяние, 

т. е. ощутима литургийность. Появление начального квартаккорда из первой 

прелюдии (как слабого варианта прометеева аккорда А. Скрябина -  как 

идеи искупления) отсылает к образной символике начала цикла -  первой 

прелюдии. Вся четвёртая прелюдия с её воздушно-пространственной 

звуковой перспективой, изысканной импрессионистской красочностью 

гармоний и выразительностью мелодии, в которой прослушиваются 

элементы народного песнопения, звучит как Sanctus benedictus. Это символ 

Родины, прикосновение к самым святым уголкам души.

Наконец, пятая прелюдия венчает цикл. По тонусу она выражает идею 

подвига. Ритмический рисунок, собирание всех тем из предыдущих 

прелюдий представляет собой эффекг стретты, сжатости того, что было. 

Отголоски прежних тем звучат заклинательно, в новых условиях они 

преображены. Обнаруженные референции позволяют опереться на 

выдвинутое постмодернистской текстологией понятие интертекстуальности, 

артику-лирующее феномен взаимодействия текста (или его частей) с 

текстами (и жанрами) предшествующими [2, 319], в данном случае с 

темами всех четырех прелюдий. Весь цикл трактован композитором как 

некоторое воздействие в гимн тайного. Интересно представлена у 

Б. Лятошинского тональная символика. Первая прелюдия написана в ми 

бемоль миноре: «темное» ми -  это огонь и воздух; финал ее -  сфера ля -  

звук божественной тональности -  царство серафимов, херувимов по 

таблице Пифагора [3, 239].
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Итак, в Пяти прелюдиях воплощена очень оригинальная концепция 

цикла, в которой главенствует символический принцип: это прелюдия- 

состояние. Здесь присутствует либо покаяние, либо славление, но 

славление тихое, как умиление -  вторая и, особенно, четвертая прелюдии, 

и славление экстатическое -  третья и пятая прелюдии. В процессе 

выстраивания собственной модели интерпретации данного произведения 

советуем обратить особое внимание на момент «стыковки» прелюдий, 

перехода от одной к другой, ощущая Переход как элемент идеи Пути.

Выводы и дальнейшая направленность исследований. 1) В связи 

с необходимостью углубления музыкальных представлений студентов 

считаем целесообразным осознание и освоение на практике вариантной 

множественности стилевого облика фортепианных прелюдий 

Б. Лятошинского в соединении формообразующих стилистических, 

символистских, неоромантических и других моментов; 2) рекомендуем в 

процессе формирования интерпретационных стратегий музыкантов 

культивировать в академической модели романтическую традицию как 

наиболее органичную для отечественной исполнительской школы; 3) 

полагаем творчески продуктивной акцентуацию единства общей 

направленности национальной исполнительской школы с 

индивидуальными тяготениями студента и в соответствии с версиями 

современной молодежной культуры.
Литература

1. Адорно Т. Эстетическая теория. -  М.: Республика, 2001. -  527 с.
2. Всемирная энциклопедия: Философия XX век. -  М.: ACT, Минск: Харвест, Современный литератор, 

2002.-976 с.
3. Гудман Ф. Магические символы -  М: Золотой век, 1995. -  289 с.
4. Забужко О. Друга спроба: Вибране. -  К: Факт, 2005. -  320 с.
5. Запорожец Н. Б. Н. Лятошинский. -  М.: Советский композитор, 1989. -  176 с.
6. Золотовицкая Н. Симфонии Лятошинского как отражение «образа мира» художника // Борис 

Николаевич Лятошинский. Сб. статей. / Сост. М Д. Копица. -  К.: Музична Укра'ша, 1987. -  С. 104 -  
112.

7. Хинкулова Н. О претворении принципа программности в творчестве Б. Лятошинского // Борис 
Николаевич Лятошинский: Сб. статей / Сост. М. Д. Копица. - К.: Музична Украша, 1987. -  С. 91 -  
100.

8. Шевченко Т. Г. Кобзар. -  К.: Дшпро, 1982. -  647 с.
9. Эко У. Открытое произведение / Перев. с итал. -  СПБ.: Симпозиум, 2006. -  412 с.

- 3 1 7 -


