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Судьба наследия Феликса Мендельсона-Бартольди (в том числе и фор-
тепианного) весьма противоречива. Булучи при жизни блистательно успеш-
ной и популярной, пользовавшейся почитанием самых выдающихся мастеров

эпохи романтизма, таких как Шуман, Лист, Берлиоз, Чайковский, которые

н€tзыв€lли Мендельсона не иначе как <Моцарт XIX века)), (музык€tльный ге-

ний>>, музыка композитора в ХХ-ХК столетии утеряла былую притягатель-

ность. На концертной эстраде большая ее часть (за исключением отдельных
((хитов>) типа Скрипичного концерта) стала занимать весьма скромное место,

редко входит в активный репертуар исполнителей, а следовательно остается

закрытой для широкого круга слушателей, фактически, выпадаJI из совре-

менной концертной практики. В том числе это относится и к фортепианному
творчеству. На фоне наследия современников - Шумана, TTIgngHa, Листа -
произведения Мендельсона ст€tли восприниматься как не обремененные осо-

бой глубиной, психологизмом, концепту€Lльностью, то есть попросту - легко-

весные. С другой стороны, большая часть фортепианных опусов композитора

не удовлетворяют и потребности концертирующих пианистов в виртуозном

блеске.

В отечественном музыкознании наследие Мендельсона, при нЕLличии

ряда интересных, содержательных публикаций и соответствующих р€}зделов

учебников и учебных пособий, тоже представлено довольно скупо. Все еще

ждет своего создания солидная монография, посвященная выдающемуся
композитору.

В этой ситуации можно только приветствовать диссертационное иссле-

дование Ма Инцзюнь, рассматривающей одну из главных сфер творчества
Мендельсона * его фортепианную музыку, тем более, что автор избрал со-
вершенно неосвещенный аспект ее изучения - исполнительский и педагоги-
ческий, призванный привлечь внимание к ней концертирующих артистов и

педагогов. А то, что работа принадлежит музыковеду из Китм, где сочине-
ния Мендельсона почти не звучат, делает ее еще более значимой: диссерта-



ция Ма Инцзюнь булет способствовать популяризации фортепианной музыки
композитора в учебных заведениях страны, где по известным данным музы-
к€lльные школы ежегодно выпускают 10 миллионов пианистов (население

двух Санкт-Петербургов).
Понятно, что и исполнительский, и педагогический ракурсы исследо-

вания были бы маltопродуктивны без опоры на жанровые и стилевые особен-

ности сочинений композитора, и Ма Инцзюнь логично вкJIючает их в орбиту

своего внимания. Каждый из рассматриваемых в диссертации жанров -
<<Песни без слов>>, каприччио, вариации - автор подвергает обстоятельному и

р€lзностороннему осмыслению.
Так в анализе <<Песен без слов>>, исходя из их образности, стилистиче-

ских, фактурно-пианистических особенностей, уподобления тем или иным
вок€lльным жанрам, диссертантка предлагает их систематизацию, которм
представляется убедительной и логичной. Особенно интересен обсуждаемый

автором вопрос соотношения в песнях вок€lльного и инструментального на-

чал. Обращаясь к генезису созданного Мендельсоном жанра, его истокам, к

истории возникновения самой дефиниции <<Песня без слов)), Ма Инцзюнь ви-

дит в ней исконное порождение романтизма, и это соверIценно справедливо.

Вспомним, что даже поэты романтической эшохи, мастера слова счит€tли му-
зыку высшей в иерархии искусств, способную в наибольшей степени выра-

жать мир чувств, и ((сетоваJIи) на ограниченность в этом плане словесного

высказывания. <<Мысль изреченн€ш - есть ложь)>, - пис€Lл Ф. Тютчев. <<О, ес-

ли б без слова сказаться душой было можно), - вторил ему А. Фет. <Невыра-

зимое подвластно ль выраженью?> - вопрошал В. Жуковский. <<Песни без

слов) Мендельсона, будучи зачастую мелодически близкими вок€tльной му-
зыке фомансам, ноктюрнам, песням - это наглядно покuвано в работе), в то

же время и явились искомой романтиками формой ((выражения невыразимо-

го)).

Ряд важных соображений выск€вывает автор и об истоках и природе

жанра каприччио, покЕlзывает, насколько этот жанр созвучен характеру твор-

ческого дарования Мендельсона. В рассмотрении <<Серьезных вариаций>

композитора диссертантка, опираясь на р€вличные источники, преимущест-

венно немецкоязычные, приводит интересные и м€tлознакомые российскому
читателю факты, воссоздающие историю их создания и публикации. Отдель-

ным предметом ее рефлексии становится само определение ((серьезные)), яв-

ляющееся по мысли автора полемическим по отношению к популярному в

его время типу блестящих вариаций, развлекательно-виртуозной их трактов-

ке. Размышляя о типологических особенностях жанра, Ма Инцзюнь совер-



шенно справедливо усматривает в них сочетание классических (бетховен-
ских) и романтических (жанрово-характеристических) вариаций.

Наряду с жанровыми, столь же основательно автор рассматривает и
стилевые особенности исслелуемоЙ части фортепианного наследия Мендель-
сона. Так, выдвигая смелую идею цикJIичности <<Песен без слов), Ма под-
тверждает ее обнаружением тон€uIьных, интонационных связей, логикой сле_

дования пьес того или иного опуса. В анализе вариаций она подробно рас_
сматривает логику р€ввития, преобразования темы, композиционную органи_
зацию. И в целом мимо ее внимания не проходят особенности мелодизма
анализируемых сочинений, их структуры, характера голосоведения, фактуры.
Не вдаваясь в подробности, подчеркну то ценное, что видится мне в автор-
ских анапизах: их тонкость и точность, демонстрирующая большую музы-
к€tльность автора. Они отличаются глубокой прочувствованностью, слуховой
наблюдательностью, пониманием содержательных и драматургических осо-
бенностей сочинений, их жанровой и стилевой специфики. .Щиссертантке

удается проникнуть в саму сердцевину композиторской идеи рассматривае-
мых произведений, найти для них меткие и точные характеристики.

Все сказанное является важным подспорьем в осуществлении основной

цели исследования - выявить значимость фортепианного наследия Мендель-
сона для исполнительского и педагогического процесса. В решении первого
из заявленных аспектов автор опирается на опыт интерпретаций фортепиан-
ноЙ музыки композитора выдающимися пианистами прошлого и современ-
ности. Предметом ее тонкого, отмеченного обостренной слуховой наблюда-
тельностью, анапиза становятся записи исполнений Д. Баренбойма и
М. Гринберг, А. Корто и В. Горовица, А. Брендель и В. Софроницкого, Р. Ре-
нар и С. Рихтера, К. Сиприана и Т. Николаевой. В ходе его автор обращает
внимание на многочисленные подробности прочтения музыкантами компо-
зиторского текста: темповые градации, динамические от,fенки, характер зву_

коизвлечения и в целом звуковой идеал того или иного артиста, выстраива-
ние им определенной архитектоники. Сравнивая разные, подчас диаметраJIь-
но противоположные, но равно убедительные, художественно совершенные
интерпретации одного и того же произведения р€вными пианистами, Ма
Инцзюнь тем самым демонстрирует широчайший диап€Lзон исполнительских
ВоЗМожностеЙ, которые таит в себе музыка Мендельсона при ее видимоЙ
((скромности).

Особо нужно ск€Iзать о педагогическом ракурсе исследования. Он
ПРеДставлен обильными рекомендациями юным и не только пианистам, же-
ЛаЮЩИМ ВКJIючить в своЙ репертуар сочинения Мендельсона. Эти рекомен-
Дации отличаются большой конкретностью и целенаправленностью. Подоб_
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ные пианистические советы моryт исходить только от педагога-музыканта,пропустившего музыку композитора через свой пианистический опыт. Двторобращает внимание на композиторские ремарки, дет€uIи нюансировки, агоги-ку, артикуляцию, характер голосоведения, педализацию, вплотъ до постанов-ки рук, их положения при исполнении тех или иных технических сложно-стей, Ма предвидит возможные исполнительские ошибки и предупреждаетих, При этом она постоянно подкреплrIет свои ук€rзаниrl мнениями крупныхмузыкантов-методистов: Л. Наумова, С. Фейнберга, Н. Перельмана, Н. Ко-
рыхЕtловОй, м. Смирновой, Т. Лешетицкого, К. Мартинсена 

" ор. Это придаетсуждениrIм автора и в целом работе еще большую основательность.
перехожу к критической части отзыва и выскажу замечания по поводутех моментов работы, которые, на мой взгляд, следовало бы либо устранить,либо уточЕитъ, Прежде всего, это относится к квалификационным положени-ям работы, изложенным в ее Введении. Автор оIраничивается в качестве ма-тери€rла исследования отдельными, но едва ли ни самыми характерными дляфортепианного наследиrI композитора жанрами, в которых ярко проявиласьего индивидуальность _ <<Песнями без слов)), каприччио и вариациями. Такойвыбор вполне разумен и является неотъемлемым правом автора. Но в этомслучае не следов€UIо ук€lзываТь, что одниМ из покщателей научной новuзньl

работы является рассмотрение <фортепианного наследия Мендельсона в его
ЦеЛОСmНОСmu>> (С, 8), ВСе-ТаКИ За ПРеДелами диссертации остаются сонаты,
фантазиИ, прелюДии ифу.И. Там же в числе покЕвателей новизны приводитсяне совсем понrIтное суждение (цитирую): <На примере <Серьезных вариа-ций) исследуется специфика мендельсоновских фортепианных произведенийкрупной формы - кПесен без слов>> и <Рондо-каприЧчиозо)). Почему <<Песнибез слов)) попаJIи в крупные формы? Да и шестиминутное <Рондо-каприччиозо)) может быть отнесено к крупным формам весьма условно. И вчем здесъ новизна?

некоторые поло'сенllя, вьtнос,,лrьtе на заu|umу, представляются слиш-ком обЩими И не специфичными, как например, то, что наследие Мендель-сона <<способно обогатить современные концертные программы), или чтооно стаВит ((перед исполНителями и педагогами сложные задачи, обуслов-ленные своеобразием его композиторского стиля)). Здесь имя Мендельсонаможет бытъ легко заменено именем любого другого крупного композитора. Вто же время интересные и новые идеи автора, такие, скажем, как утвержде-ние цикJIической организации <Песен без слов)), которую диссертантка убе-дительно док€}зывает, в полоilсенuя, выносlt',|ые на заu,|umу,не попЕlJIи.в целом работа Ма Инцзюнъ логично выстроена. В ней в рассмотрениикаждого из жанров автор идет от их жанрово-стилевых характеристик к во-
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ПросаМинТерПреТации,аЗаТеМкМеТоДико-ПеДаГоГическиМрекоМеНДацияМ.
Исключение сосТавляеТ структуРа ВтороЙ главы, первыЙ параграф которой

н€вывается кпроблемы стилистики>, а на самом деле он представляет собой

сравнительный ан€шиз интерпретаций каприччио Ш. Черкасского и А. Браи-

ловского, что нарушает логику изложения и несколько дезинформирует чи-

тателя.

хотелось бы, чтобы диссертантка разъяснила некоторое противоречие

(возможно, кажущееся), возникающее в ее отношении к мендельсоновским

ук€ваниям. В одном случае она пишет: <<Исполнительские ук€вания компози-

тора весьма скупы и предельно точны. они требуют неукоснumельноlо вы-

полненuя, что ставит пианиста в достаточно сложные условия>) (с. 76). в дру-

гом: <<многие из упомянутых авторских рекомендаций по сути своей явля-

ются скорее ориентирами. они выполнJIют роль психологической настройки

и предполагают творческое, а не букваltьное истолкование) (с. 83). Так не-

укоснительное выполнение или не буквальное, а творческое истопкование?

отмечу некоторые мелкие, а потому легко устранимые погрешности в

целом добротного, написанного хорошим литературным языком и легко чи-

таемого текста диссертации. На р€вных его страницах имеются дословные

повторы фраз. Повторяются одни и те же цитаты (на с. 2I и 22, с.20 и 34),

В разговоре об эмоционaпьном строе <<Песен без слов>> на с. 21 вдруг ниотку-

да и непонятно зачем возникает имя ранее не упоминавшегося .щ. Баренбой-

ма, р€вговор о котором лишь предстоит через 15 страниц. На стр. 5 упомина-

ется (книга д. КурцманаD о Мендельсоне. Курчман - это женщина, Алиса

Сигизмундовна, советский музыковед.

все высказанные замечания, р€вумеется, никак не снижают высокого

качества работы Ма Инцзюнь, ее глубины и содержательной наполненности.

теоретическм значимость работы состоит в том, что она расширяет пред_

ставления о творчестве Мендельсона, вносит свою лепту в процесс его науч-

ного осмысления, способствует бопее объективному осознанию его места в

фортепианной культуре романтизма и может быть включена в аналитиче-

скую ветвь исполнительского и методического музыкозн ания.

не вызывает сомнения и практическ€tя значимость исследования, ма-

тери€шы которого могут использоваться в педагогическом процессе, в вузов-

ских и школьных фортепианных классах, в курсах истории и теории испол_

нительсКого искУсства. они также моryт стать полезными в концертной ис-

полнительской практике.

резулътаты исследования отражены в б публикациях, в том числе 4

статьях в изданиях, рекомендованных вдк рФ, апробированы

в выступлениях на международных и регион€шьных нау{но-практических



конференциях. Автореферат и публикации достаточно полно отражают ос-
новное содержание работы

Исследование отвечает всем требованиям, предъявляемым к диссерта-
циям на соискание уlеной степени кандидата искусствоведения и критериям,

установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержден-
ным Постановлением Правительства РФ j\9 842 от 24.09.20|З г. (в действую-

щей редакции), а его автор - Ма Инцзюнь заслуживает присуждения искомой

ученой степени кандидата искусствоведения по специ€Lпьности 5.10.3 - Виды
искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение).

5.03.2023 г.

IýKep Анатолий Моисеевич
доктор искусствоведения, профессор,
заслуженный деятель искусств России,
научный и творческий руководитель
кафедры истории музыки ФГБОУ ВО
<<Ростовская государственн€tя консерватория
имени С. В. Рахманинова)>

Я, Цукер Анатолий Моисеевич, даю согласие на включение моих персо-
н€UIьных данных в документы, связанные с работой диссертационного совета
и их д€Llrьнейшую обработку.

Контактные данные:
Федера.пьное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования кРостовск€uI государственн€ш консерватория
имени С. В. Рахманинова)
Адрес:344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский
Телефон: 8 (863) 262-З6-t4, e-mail:
WеЬ-сайт : https ://rostcons.ru/departments/dep_1 .htm

6

'Жry У,Рахьаанuнсlва
' _ Соболева Л,И,

7,"_Р3__r,Щýя/ ,9*tп
эЦ кддрФс,]ff


