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Аннотация. Статья посвящена работе музыкального критика, дири-
жера и композитора Ганса Фердинанда Редлиха (1903–1968) по срав-
нению двух версий «Песен и плясок смерти» М. П. Мусоргского: твор-
ческой обработки Н. А. Римского- Корсакова (1882) и научной редакции 
П. А. Ламма (1928). Обращение австрийского музыканта к творчеству 
русского композитора рассмотрено в контексте общественного дви-
жения «восстановления подлинного Мусоргского» и международных 
музыкально- издательских связей конца 1920-х годов.

Статья дополнена публикацией архивного документа — русского 
перевода работы Г. Ф. Редлиха «Возрожденный Мусоргский», сохра-
нившегося в РГАЛИ в фонде П. А. Ламма. Изучение и публикация 
данного исторического источника предприняты в связи с ведущейся 
в Государственном институте искусствознания работой по изданию 
Полного академического собрания сочинений М. П. Мусоргского, 
в рамках которого планируется публикация камерно- вокальных 
циклов М. П. Мусоргского в редакции Н. А. Римского- Корсакова.

Abstract. This article is devoted to the work of the music critic, conductor, 
and composer Hans Ferdinand Redlich (1903–1968) in comparing the two 
versions of M. P. Musorgsky’s Songs and Dances of Death, namely, 
N. A. Rimsky- Korsakov’s creative arrangement (1882) and P. A. Lamm’s 
academic edition (1928). The Austrian musician’s appeal to the artwork 
of the Russian composer is considered in the context of the public 
movement of the “restoration of the authentic Musorgsky” and the 
international music publishing relations of the late 1920s.

The article is supplemented by the publication of an archival 
document: a Russian translation of H. F. Redlich’s work Moussorgsky 
Redivivus (Musorgsky Reborn), preserved in the P. A. Lamm collection of 
the Russian State Archive of Literature and Art. The study and publication 
of this historical source is undertaken in connection with the ongoing 
work at the State Institute for Art Studies on the publication of 
M. P. Musorgsky’s Complete Works Academic Edition, under which it is 
planned to publish M. P. Musorgsky’s chamber vocal cycles as edited by 
N. A. Rimsky- Korsakov.
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Введение

В архиве научного редактора первого Полного собрания сочинений 
М. П. Мусоргского(1) известного музыковеда- текстолога Павла Алексан-
дровича Ламма (1882–1951) сохранился примечательный документ. 
Это перевод на русский язык статьи австрийского музыкального 
критика Ганса Фердинанда Редлиха (1903–1968) Moussorgsky redivivus 
(«Возрожденный Мусоргский»), опубликованной во 2-м номере жур-
нала Musikblätter des Anbruch за 1929 год [55](2).

Статья посвящена посмертной судьбе наследия М. П. Мусоргского, 
и в частности сравнению нотного текста вокального цикла «Песни 
и пляски смерти» в обработке Н. А. Римского- Корсакова(3) с только что 
появившимся из печати изданием в редакции П. А. Ламма (1928) [16]. Об-
стоятельства создания перевода можно установить лишь гипотетически.

Павел Ламм, по происхождению российский немец(4), хорошо вла-
дел языком исторической родины и свободно на нем читал. Очевидно, 
что он не стал бы заказывать или делать самостоятельно письменный 
перевод на русский язык лишь для знакомства со статьей. Кроме 
того, внешний вид текста — машинопись с рукописными и маши-
нописными правками — напоминает многочисленные в его фонде 
корректуры работ, готовившихся к печати(5). Характер изменений, 
внесенных Ламмом, показывает, что чаще всего они имели своей 

(1) Полное собрание сочинений М. П. Мусоргского (далее — ПСС) издавалось в 1927–
1939 годах Музсектором Госиздата РСФСР (с 1931 — «Музгиз») под научной редакцией 
П. А. Ламма. Собрание сочинений не было завершено. В него не вошла партитура 
симфонической картины «Иванова ночь на Лысой горе», партитура оперы «Хованщи‑
на», выполненная Б. В. Асафьевым, а также большинство переложений и обработок 
сочинений других авторов.

(2) Экземпляр журнала имеется в Российской национальной библиотеке. Перевод: Редлих 
Ганс. Возрожденный Мусоргский: Статья / Перевод с немецкого языка: Машинопись 
// РГАЛИ. Ф. 2743. Оп. 1. Ед. хр. 292.

(3) Римским‑ Корсаковым была также выполнена оркестровка «Полководца» и «Серенады» 
(инструментовка последней завершена М. О. Штейнбергом).

(4) Отец П. А. Ламма, Александр Федорович Ламм (1841–1902), был родом из Саксонии. 
В юном возрасте он отправился на заработки в Россию, где в итоге остался на всю 
жизнь. Мать П. А. Ламма, Екатерина Осиповна (в девичестве Штелинг; 1851–1936), 
родилась в России, но имела немецкие корни по отцу — выходцу из Баварии.

(5) См., например, материалы редакторской работы Ламма над сборником статей Б. В. Аса‑
фьева «К восстановлению „Бориса Годунова“ Мусоргского» (РГАЛИ. Ф. 2743. Оп. 1. 
Ед. хр. 276).

целью большую литературность и связность изложения на русском 
языке. Поэтому весьма вероятно, что перевод предназначался для 
публикации в Советском Союзе(6).

История изданий и исполнений цикла

Напомним, что вокальный цикл «Песни и пляски смерти» на стихи 
А. А. Голенищева- Кутузова написан Мусоргским в 1875–1877 годах, 
но не был издан при жизни композитора. Произведение увидело 
свет в 1882 году в обработке Римского- Корсакова [13]. Редакция же 
Ламма, основанная на автографах Мусоргского, появилась только 
через 46 лет, в 1928 году. Таким образом, с 1882 по 1928 год вокальный 
цикл Мусоргского бытовал в концертной практике исключительно 
в редакции Римского- Корсакова(7).

Произведение пользовалось популярностью не только в России, но 
и за рубежом. Среди прочего, это обусловлено западноевропейскими 
истоками аллегорического средневекового сюжета «danse macabre» 
(Totentanz), имеющего многочисленные примеры в изобразительном 
искусстве, литературе и музыке(8). Сочинение Мусоргского органично 
вписалось в европейскую исполнительскую практику и регулярно 
звучало с концертной эстрады и по радио(9). Особенно этому способ-
ствовало появление в 1908 году нового издания романсов Мусорг-
ского в редакции Римского- Корсакова, c французским переводом 
М.-Д. Кальвокоресси и немецким А. Бернарда [49]. Публикацию, сде-
ланную В. В. Бесселем (Санкт- Петербург — Москва), в Германии, Ав-
стрии и Венгрии распространял издательский дом Breitkopf & Härtel 

(6) Текст перевода не был опубликован. Единственное выявленное его использование — 
обширная цитата в докладе Ламма, сделанном в Московской консерватории в год 
100‑летия со дня рождения Мусоргского [см.: 2, с. 414–415].

(7) Это касается, например, интерпретаций таких известных артистов, как Ф. И. Шаляпин 
и И. В. Ершов.

(8) В связи с этим см.: [22; 40]. О жанровых истоках цикла Мусоргского см.: [28, с. 118–121; 
62, р. 333–338].

(9) Свидетельства таких исполнений можно найти в иностранной периодике, доступ‑
ной онлайн на порталах Австрийской национальной библиотеки (ANNO. Austrian 
Newspapers Online, https://anno.onb.ac.at/), Цифровой библиотеки Германии (https://www.
deutsche‑ digitale‑bibliothek.de/newspaper), Национальной библиотеки Франции (Gallica, 
https://gallica.bnf.fr) и др.
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к творческим поискам советских композиторов молодого поколения, 
понятен и интерес к русским композиторам- эмигрантам. Наследие 
же Мусоргского, созданное в XIX веке(12), к двадцатым годам XX века 
уже не должно было бы восприниматься как явление современной 
культуры. Однако издание ПСС, открывшее Мусоргского без обработ-
ки Римского- Корсакова, актуализировало интерес к его творчеству, 
поставив Мусоргского в один ряд с композиторами- модернистами. 
Конечно, свою роль сыграло и новаторство его музыки, ставшее как ни-
когда очевидным после публикаций оригинальных версий сочинений.

Среди авторов, писавших в европейской прессе о Мусоргском, 
встречаются имена как зарубежных, так и советских музыкантов. 
Из отечественных исследователей прежде всего нужно отметить 
Б. В. Асафьева (выступавшего под псевдонимом Игорь Глебов) [41; 
42; 43; 44]. При огромном масштабе популяризаторской работы на 
родине [см.: 26] он успевал охватить и зарубежные страны. Обычно 
в иностранных журналах появлялись сокращенные версии статей, 
выходивших на русском языке. Зазор по времени оказывался ми-
нимальным, и порой за рубежом статья могла выйти даже раньше, 
чем в Советском Союзе. Обнаружены единичные статьи и других 
отечественных исследователей — П. А. Ламма [46], Р. И. Грубера [45].

Из европейских ученых выделим просветительскую активность 
М.-Д. Кальвокоресси (1877–1944) — франко- британского музыковеда, 
музыкального критика, переводчика. Вклад Кальвокоресси в изучение 
наследия Мусоргского емко охарактеризован его младшим коллегой 
и соавтором Дж. Абрахамом (G. Abraham): «От начала и до конца 
своей карьеры [Кальвокоресси] неустанно выступал… за признание 
и понимание русской музыки. Он… был ведущим защитником не-
редактированной партитуры „Бориса Годунова“ в Западной Европе» 
[31]. Начиная с 1925 года работа Кальвокоресси по популяризации 
наследия Мусоргского тесно связана с деятельностью Ламма. В эти 
годы он работал советником и редактором в новом музыкальном 
отделе Издательства Оксфордского университета в Лондоне (Amen 
House), и именно ему поручили работу по адаптации издания «Бо-
риса Годунова» в редакции Ламма для Oxford University Press (прежде 

(12) Годы творческой активности композитора — 1852–1881.

(Лейпциг). В 1911 году также появились версии с итальянским текстом 
М. Тибальди- Кьезы [50] и английским — Р. Ньюмарч [51]. Кроме того, 
в 1912 году издательством Peters (Лейпциг) был выпущен сборник из 12 
романсов и песен Мусоргского с немецким переводом Г. Шмидта [52].

Ламм осознавал, что публикация его редакции «Песен и плясок 
смерти» произведет сенсационное впечатление на музыкальное со-
общество. В период работы над изданием он писал Б. В. Асафьеву: 
«именно этот цикл говорит о том, что романсы Мус[оргского] нам не 
известны» [2, с. 220]. И действительно, появление из печати «Песен 
и плясок смерти» вызвало интерес и отклик музыкантов, познакомив-
шихся с этой музыкой без обработки Римского- Корсакова(10). Эффект 
новизны усиливался тем фактом, что это было первое произведение 
камерно- вокального жанра, изданное в рамках ламмовского ПСС(11).

Важно напомнить, что ПСС Мусоргского задумывалось, а в пер-
вые годы существования и являлось в полной мере международным 
проектом. Музыкальный сектор Госиздата РСФСР заключил договоры 
с издательствами Oxford University Press (Великобритания) и Universal 
Edition (Австрия). Сотрудничество с Оксфордом ограничилось пу-
бликацией клавира оперы «Борис Годунов». Работа же с венским 
издательством (несмотря на судебные иски, инициированные домом 
Бесселей) продолжалась 5 лет — до 1933 года [см.: 5; 27]. Поэтому выход 
первых томов ПСС Мусоргского широко освещался в западной прессе.

Европейская пресса 1920-х годов о «подлинном Мусоргском»

Как известно, вторая половина 1920-х годов — время установления ди-
пломатических отношений между европейскими странами и Советской 
Россией, время повышенного интереса к культуре новой и неизвест-
ной страны. В этих обстоятельствах закономерен и объясним интерес 

(10) Кроме статьи Г. Ф. Редлиха, в 1928–1929 годах были опубликованы следующие работы, 
посвященные ламмовской публикации «Песен и плясок смерти»: [19; 37].

(11) Пятый том ПСС, посвященный камерно‑ вокальным сочинениям, включает 10 выпусков, 
опубликованных в 1928–1939 годах: вып. 1–2 — «Юные годы» (1931), вып. 3, 4 — Романсы 
и песни (1933, 1929), вып. 5 — «Раек», 1‑я и 2‑я ред. (1931), вып. 6 — «Детская» (1931), вып. 
7 — «Без солнца» (1929), вып. 8 — Песня Мефистофеля в погребке Ауэрбаха (1931), вып. 
9 — «Песни и пляски смерти» (1928), вып. 10 — записи народных песен, черновые на‑
броски и другие материалы (1939).
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показал расхождения между новой редакцией Ламма и ранее извест-
ной обработкой Римского- Корсакова. Проведя, вероятно, потактовое 
сравнение двух изданий, он выбрал лишь самые показательные отли-
чия и, как тонкий музыкант, смог описать изменения художественного 
содержания песен, вызванные редакторскими правками.

В своем сравнении Редлих почти не упомянул песню «Полко-
водец», считая, что этот финальный номер «сравнительно меньше 
пострадал от [Римского-]Корсакова»(15). Однако он уточнил, что «песня 
непонятным образом транспонирована из b[–moll] в g-moll, и вызван-
ные этим транспонированием новые модуляционные последования 
уничтожили героический характер, так ярко выраженный в заключи-
тельном железном d-moll»(16). Редлих, вероятно, располагал изданием 
«Песен и плясок смерти», где каждый номер публиковался в отдельной 
тетради, и не обратил внимания на обозначение варианта «bis»(17).

В действительности Римский- Корсаков создал по нескольку транс-
понированных версий каждого из номеров «Песен и плясок смерти». 
Это было обусловлено практической необходимостью. Мусоргский 
в своем оригинале не указал, для какого голоса предназначен каждый 
из номеров, и записал вокальную партию всех четырех песен в скри-
пичном ключе(18). Однако композитор не рассчитывал на исполнение 
цикла от начала до конца одним певцом или певицей. Об этом сви-
детельствуют посвящения и обстоятельства исполнения «Колыбель-
ной», «Трепака» и «Полководца»(19). «Колыбельная» посвящена певице 
А. Я. Петровой- Воробьевой, имевшей тембр голоса контральто, «Тре-
пак» — ее супругу, басу О. А. Петрову(20). «Полководец» (посвященный 
поэту А. А. Голенищеву- Кутузову) предназначался тенору П. А. Лодию 
(об этом мы узнаем из писем Мусоргского за 1877 год)(21).

(15) РГАЛИ. Ф. 2743. Оп. 1. Ед. хр. 292. Л. 4.
(16) Там же.
(17) От лат. bis — «дважды». Наречие, означающее «второй (вторая, второе) в серии».
(18) Диапазоны номеров «Песен и плясок смерти», как они записаны у Мусоргского: 

«Колыбельная»: a — fis2, «Серенада»: с1 — f2, «Трепак»: d1 — f2, «Полководец»: f1 — а2.
(19) «Серенада» посвящена Л. И. Шестаковой, в доме которой исполнялись только что 

написанные «Песни и пляски смерти».
(20) Об исполнении супругами посвященных им номеров из «Песен и плясок смерти» см.: 

[25, с. 56].
(21) См. письма Л. И. Шестаковой от 14–15 июня и А. А. Голенищеву‑ Кутузову от 15 августа 

[17, с. 230–233].

всего, переводы всех текстов на английский и французский языки). 
В начальный период издания ПСС Мусоргского, в 1928–1929 годах, 
Кальвокоресси опубликовал множество статей на французском и ан-
глийском языках [33; 34; 35; 36; 37] (в их числе и рецензию на публи-
кацию «Песен и плясок смерти» [37]).

Г. Ф. Редлих о Мусоргском

В ряду названных опытных музыкантов Ганс Фердинанд Редлих — но-
вое лицо. Впоследствии известный музыкант: композитор, дирижер, 
признанный специалист по мадригалам К. Монтеверди и творчеству 
композиторов Новой венской школы, — в 1929 году он был начина-
ющим музыкантом и автором лишь нескольких опубликованных 
статей о Г. Малере и А. Шёнберге(13).

Творчество Мусоргского не входило в сферу основных научных 
интересов Редлиха(14). Однако публикация в Вене «Песен и плясок 
смерти», сделавшая очевидными различия авторской версии и обра-
ботки Римского- Корсакова, все же побудила его разобраться в природе 
этих отличий и поделиться своими наблюдениями в печати.

Вмешательство Римского- Корсакова в музыкальный текст цикла 
Мусоргского оказалось очень значительным. В своей статье Редлих 
основательно и подробно, с многочисленными нотными примерами, 

(13) Г. Ф. Редлих родился в Вене. До 1921 года занимался музыкой у Пауля Вайнгартена 
(фортепиано), Гуго Каудера (теория музыки), Карла Орфа (композиция), также учил‑
ся в Венском и Мюнхенском университетах. В 1931 году защитил диссертацию во 
Франкфуртском университете [54]. Работал помощником дирижера в оперных театрах 
в Берлине (1924–1925) и Майнце (1925–1929). В 1937 году по политическим причинам 
вернулся на родину в Австрию, а в 1939 году — переехал в Великобританию (в 1947 году 
принял британское гражданство). С 1941 по 1955 год Редлих был внештатным лектором 
в университетах Центральной и Восточной Англии; в 1955 году был назначен препо‑
давателем истории музыки в Эдинбургском университете, а в 1962 году — профессо‑
ром музыки в Манчестерском университете. В 1967 году Эдинбургский университет 
присвоил ему почетную степень доктора музыки [61].

(14) Университетом Ланкастера издан каталог личной библиотеки Г. Ф. Редлиха, пере‑
данной в начале 1970‑х годов вдовой музыканта в дар университету [39]. По данным, 
содержащимся в этом издании, можно сделать вывод, что Редлих проявлял интерес 
к творчеству Мусоргского и в 1940‑е годы. В его коллекции сохранились монография 
М. Д. Кальвокоресси [38] и брошюра Дж. Абрахама, посвященные русскому композитору 
[32]. Выражаю благодарность менеджеру отдела специальных коллекций и архивов 
Библиотеки университета Ланкастера К. Уоринг и старшему специалисту справочной 
службы отдела музыки Библиотеки Конгресса США доктору П. А. Соммерфелду за 
предоставленную информацию.
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манс «Семинарист», напечатанный в Лейпциге у В. Бенике (1870)(27), 
хор «Поражение Сеннахериба», клавир которого выпущен А. Битне-
ром в 1871 году [47], а также две пьесы для фортепиано, включенные 
в сборник Früchlingsblüten- Album издательства А. Битнер (1873)(28). 
Все эти сочинения были впервые изданы при жизни Мусоргского без 
редактуры Римского- Корсакова [3, с. 129]. Кроме этого, издательством 
M. P. Belaieff опубликованы оркестровые версии двух сочинений Му-
соргского, выполненные Римским- Корсаковым. Речь идет о парти-
турах хора «Поражение Сеннахериба» [60] и песни «Гопак» [3, с. 104]. 
Поэтому, вероятно, говоря: «посмертные произв[едения] Мусоргского 
под редакцией Р[имского]-Корсакова, изданные… у [М.П.] Беляева 
(Лейпциг)», — Редлих допустил ошибку, на самом деле имея в виду 
другое лейпцигское издательство — Breitkopf & Härtel. Именно оно 
стало официальным партнером В. В. Бесселя в Германии, Австрии 
и Венгрии и распространяло произведения Мусоргского в редакции 
Римского- Корсакова.

Также необходимо отметить, что статья Редлиха содержит весьма 
резкие высказывания в адрес Римского- Корсакова как редактора. 
Высокий градус критики объясняется эмоциональным состоянием 
молодого музыканта, впервые столкнувшегося с масштабностью 
изменений, внесенных Римским- Корсаковым в оригинал Мусорг-
ского. Кроме того, в отличие от российских авторов, испытывавших 
огромный пиетет перед Римским- Корсаковым как великим компо-
зитором и авторитетнейшим педагогом, их австрийский коллега, не 
имевший связей с Россией, чувствовал себя намного более свободным 
в высказываниях и оценках. Разумеется, обостренность восприятия 
объясняется еще и особенностью исторического периода, задачей 
которого было резкое противопоставление вновь опубликованной 
научной редакции Ламма общеизвестной творческой обработке 
Римского- Корсакова.

(27) Комментарий В. И. Антипова: «Это издание не было пропущено из‑за границы в Россию 
за исключением небольшого количества экземпляров» [3, с. 118].

(28) «Детское скерцо» и «Интермеццо» [53].

Римский- Корсаков взял за основу тембровые задумки — и, со-
ответственно, тональные решения Мусоргского, — но создал также 
дополнительные варианты для разных типов певческих голосов, 
добавив к таким вариантам обозначение «bis», а в случае с песней 
«Полководец» ‒ «bis» и «ter»(22),(23). Таким образом, расширились воз-
можности для пения одним артистом или артисткой нескольких 
романсов или всего цикла целиком.

Кроме этого, Римский- Корсаков изменил порядок номеров в ци-
кле. В его редакции порядок следующий: «Трепак», «Колыбельная», 
«Серенада», «Полководец». Мусоргский же предполагал последова-
тельность: «Колыбельная», «Серенада», «Трепак», «Полководец»(24).

Редлих в своей статье не указал на эти изменения — либо со-
знательно ограничив себя, либо не имея перед глазами всех нотных 
изданий, необходимых для составления полной картины.

В работе Редлиха также требует комментария еще одна неточ-
ность. Он пишет: «посмертные произв[едения] Мусоргского под ре-
дакцией Р[имского]-Корсакова, изданные преимущественно у [В.В.] 
Бесселя (Петербург), вернее у [М.П.] Беляева (Лейпциг), наводняли 
концертные эстрады и театры»(25). Вероятнее всего, здесь допущена 
ошибка. Издательство М. П. Беляева в очень малой степени занималось 
публикацией и распространением произведений Мусоргского, так 
как имело возможность перекупить юридические права на публика-
цию лишь опусов, не изданных у В. В. Бесселя. В число произведений 
Мусоргского, переизданных М. П. Беляевым, входят семь романсов, 
впервые опубликованных в 1867–1868 годах у А. Р. Иогансена(26), ро-

(22) От лат. ter — «трижды». Наречие, означающее «третий (третье, третья) в серии».
(23) Тембральные варианты в редакции Римского‑ Корсакова: 1. «Колыбельная» для кон‑

тральто, вариант 1bis — для сопрано; 2. «Серенада» для меццо‑ сопрано или баритона, 
вариант 2bis — для сопрано или тенора; 3. «Трепак» для баритона или меццо‑ сопрано, 
вариант 3bis — для тенора или сопрано; 4. «Полководец» для тенора, вариант 4bis — для 
баритона, вариант 4ter — для баса.

(24) Об этом ясно свидетельствуют сохранившиеся автографы. В ОР РНБ в фонде Мусорг‑
ского (ф. 502, ед. хр. 101) имеется титульный лист с заглавием и перечнем произведений: 
«Песни и пляски смерти. Стихотворения Гр[афа] А. Голенищева‑ Кутузова. Колыбельная, 
Серенада, Трепак». В этом же фонде, ед. хр. 103, хранится рукопись песни «Полководец», 
озаглавленная «Песни и пляски смерти. № IV. Полководец» [см.: 3, с. 114].

(25) РГАЛИ. Ф. 2743. Оп. 1. Ед. хр. 292. Л. 1.
(26) «Отчего, скажи», «Светик Савишна», «Гопак», «Еврейская песня», «По грибы», «Пи‑

рушка», «Козел» [51].
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Ганс Ф. Редлих 
Возрожденный Мусоргский

[I]
Возрождение [М.П.] Мусоргского произошло в Европе всего лишь 
десять лет тому назад; после смерти композитора в 1881 г. (год 
смерти [Ф.М.] Достоевского), творения его, в продолжение поч-
ти 40 лет, находились в кажущемся <художественном> забвении 
и подвергались лишь редким и довольно сомнительным попыткам 
к воскрешению. В первом порыве увлечения, в котором, естественно, 
критическое отношение было неуместно, чарующие произведения 
русского мастера воспринимались в любом имевшемся под руками 
виде. Искажения «инструментовкой», «практические» обработки, 
причудливейшие и невероятнейшие сопоставления были обычным 
явлением на добропорядочных концертных эстрадах того времени. 
Тем не менее было [несколько] причин сомневаться в имевшихся 
налицо изданиях, так как именно они представляли собой материал, 
на основании которого совершалось возрождение Мусоргского. К тому 
же было приблизительно известно, что эти издания, в большей своей 
части, по смерти Мусоргского были исполнены самым тщательным 
образом его лучшим другом, <широко> известным композитором 
[Н.А.] Римским- Корсаковым. К этому следует прибавить, что границы 
<новой> Советской России в то время были закрыты для культурных 
сношений с Западной Европой, и поэтому всякая исследовательская 
работа над оригинальными манускриптами в русских библиотеках 
считалась невозможной. Наконец, в эти годы ни в Германии, ни во 
Франции не велась серьезная, критически- научная работа над про-
блемой новой русской музыки. Поэтому нет ничего удивительного, 
что посмертные произв[едения] Мусоргского под редакцией Р[имско-
го]-Корсакова, изданные преимущественно у [В.В.] Бесселя (Петербург), 
вернее у [М.П.] Беляева (Лейпциг)(30), наводняли концертные эстрады 
и театры и послужили основой для немецких изданий фирмы «Петерс» 
[Edition Peters]. «Картинки с выставки», «Детская», «Песни и пляски 

(30) Об этом см. в статье.

Заключение

Несмотря на указанные выше неточности, а также избыточные поле-
мические заострения, статья Редлиха представляет собой безусловный 
научный интерес.

Это редкий пример взгляда немецкоязычного музыковедения 
на научно- текстологическую работу Ламма в ее сравнении с творче-
скими обработками Римского- Корсакова. Несмотря на то что труду 
Римского- Корсакова как редактора сочинений Мусоргского посвя-
щены многие ценные исследования (упомянем как статьи 1920-х 
годов А. Н. Римского- Корсакова [21], Е. А. Тыняновой [28], так и на-
много более поздние исследования А. М. Веприка [8], Ю. Н. Тюлина 
[29], В. В. Гуревича [10], Е. М. Левашева и Н. И. Тетериной [12], Т. С. Бер-
шадской [4], Г. А. Некрасовой [18], М. П. Рахмановой [20], Е. А. Акулова 
[1], В. В. Горячих [9], В. И. Скуратовского [23; 24], З. М. Гусейновой [11], 
М. А. Васильцовой [6(29); 7]), эта часть наследия великого композитора 
все еще ждет комплексного изучения. Включение в научный обо-
рот статьи Г. Ф. Редлиха, посвященной «Песням и пляскам смерти», 
дополняет вышеприведенную панораму важной работой в области 
камерно- вокального творчества Мусоргского.

Публикуемый документ приведен к нормам современной ор-
фографии и пунктуации. В угловые скобки помещены слова, вычер-
кнутые Ламмом при редактуре. Текст перевода сверен с немецким 
оригиналом. Нотные примеры сверены с соответствующими при-
мерами в немецком оригинале статьи [54] и с нотными издания-
ми в редакциях Ламма [16] и Римского- Корсакова [49]. Замеченные 
ошибки исправлены без дополнительных оговорок. Все добавления 
публикатора взяты в квадратные скобки.

(29) В этой статье рукописный клавир первого действия «Женитьбы», хранящийся в ОР РНБ 
(ф. 640, ед. хр. 424), многократно называется автографом Мусоргского, что является 
серьезной текстологической ошибкой. На самом деле ед. хр. 424 представляет собой 
рукописную копию автографа Мусоргского, сделанную неизвестным нам переписчиком, 
с многочисленной правкой Н. А. Римского‑ Корсакова.
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линный клавираусцуг «Бориса Годунова», восстановленный Павлом 
Ламм[ом], вскоре по выходе его в свет вызвал постановку подлин-
ного «Бориса Годунова» весною 1928 г. на сцене Гос[ударственного] 
Ак[адемического] Театра [оперы и балета] в Ленинграде. Огромный 
успех этой постановки (см. описание Игоря Глебова в майской 
тетради ANBRUCH’а 1928 г. [42]) побудил деятельный Музсектор 
Госиздата приступить к изданию полного собрания сочинений 
Мусоргского на основе автографов. В настоящее время, после «Бо-
риса Годунова» [14] и некоторых мелких вокальных произведений 
[15], вышли из печати в образцовой, как в библиографическом, так 
и в текстуально- критическом отношении, редакции Павла Ламм[а] 
«Песни и пляски смерти» [16], хорошо известные и особенно часто 
исполняемые в Германии. Сравнение двух находящихся перед нами 
редакций этого произведения приводит к потрясающему выводу: 
нам дано было узнать и полюбить эти непреходяще прекрасные, 
полные всей жутью смерти песни, в «обработке», которая близка 
к изуродованию. Так как эти песни в тысячу раз прекраснее, смелее, 
таинственнее, чем этого хотел бы «здравый смысл» застывшего 
в академической идеологии профессора Р[имского]-Корсакова. 
Еще может быть отчасти понятно, что Римский[–Корсаков] в 1881 г. 
не дорос до гармонических и модуляционных дерзаний своего 
великого друга и — в первом пылу своих редакторских работ — 
дал увлечь себя на путь «антихудожественных» ошибок. Но что 
он, пережив на 27 лет своего друга, в то же время осмеливался 
продолжать этот весьма сомнительный способ редактирования 
без явных угрызений совести — это обстоятельство заставляет 
заподозрить в его отношении к наследию его друга ясный намек 
на злобу. Римский- Корсаков неоднократно открыто высказывался, 
что произведения Мусоргского вызывали в нем чувство «любви 
и ненависти»(34). Одновременно он, как на это указывает П. Ламм, 
давал своим работам своеобразное наименование — <в свободном 

(34) Речь, вероятно, о словах Н. А. Римского‑ Корсакова В. В. Ястребцеву: «Знаете, я лично 
это произведение [«Бориса Годунова». — В.А.] одновременно и боготворю, и ненавижу. 
Боготворю за оригинальность, силу, смелость, самобытность и красоту, а ненавижу за 
недоделанность, гармоническую шероховатость, а местами — полную музыкальную 
несуразность» [цит. по: 30, с. 54].

смерти», наконец, «Борис Годунов» — все это мы узнали и наконец 
полюбили в избранной Р[имским]-Корсаковым обработке. Однако 
уже по прошествии нескольких лет начали раздаваться там и здесь 
первые голоса, настойчиво требовавшие оригинального текста и под-
вергавшие критике Р[имского]-Корсакова за его методы обработки 
наследия Мусоргского. Одновременно начали оказывать свое действие 
и вышедшие под влиянием возрастающего интереса к русской музы-
ке в Германии научные работы О. фон Риземан[а] [56; 57; 58; 59](31), 
К. фон Вольфурт[а] [64; 65; 66; 67] и др[угих], которые выставляли 
в совершенно ином виде дружбу Р[имского]-Корсакова с Мусоргским, 
до сих пор не подвергавшуюся сомнениям, как исторический факт 
«официально» признанный. В то же время начали просачиваться 
первые сведения об открытии многочисленных оригинальных руко-
писей Мусоргского, жизненность которых ежедневно удесятерялась 
благодаря кончине Р[имского]-Корсакова и вновь восстановившимся 
отношениям между Россией и Западом. Новое движение естественно 
привело к образованию двух партий. Одна партия стояла за Р[им-
ского]-Корсакова, основываясь на том, что без «дружественных» 
заслуг последнего Мусоргский остался бы совершенно неизвестен 
человечеству. Партия эта выдвигала созданную Р[имским]-Корсако-
вым легенду о техническом дилетантизме Мусоргского, которую он 
широко распространял еще при жизни друга, и утверждала даже, что 
творения этого разнузданного «пьяного гения» приемлемы лишь во 
вспомогательной(32) обработке Р[имского]-Корсакова. Другая партия 
утверждала как раз противное, резко критиковала Р[имского]-Корса-
кова и требовала, все более настойчиво, оригинального текста. Всего 
только три года прошло, и, вероятно, памятно каждому музыканту, 
какое сильное впечатление произвела своим спокойствием и в то же 
время своей обвиняющей объективностью помещенная в MUSIK статья 
Эгона Вел[л]еша(33), которому удалось одному из первых познакомиться 
с клавираусцугом авторской редакции «Бориса Годунова». Этот под-

(31) Здесь и далее библиографические ссылки добавлены публикатором.
(32) Слово «вспомогательной» приписано наверху строки.
(33) Статью Э. Веллеша в журнале Musik, посвященную «Борису Годунову», обнаружить не 

удалось, однако существует статья этого же автора в журнале Musikblätter des Anbruch 
[63].
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догматам музыкального ремесла, сравнительно с которыми табулатура 
«Мейстерзингеров» кажется осмысленной (сравнительно с которыми 
вагнеровский цех мейстерзингеров кажется революционным клу-
бом). Что такой способ редактирования идет за счет музыкальной 
логики, в прямом смысле этого слова, не удерживает этого «строгого 
логика», этого «превосходного контрапунктиста», этого «духовного 
вождя великой музыкальной эпохи России». Сравнительно меньше 
пострадал от [Римского-]Корсакова «Полководец», заключающий цикл. 
Правда, что песня непонятным образом транспонирована из b[–moll] 
в g-moll и вызванные этой транспонировкой новые модуляционные 
последования уничтожили героический характер, так ярко выражен-
ный в заключительном железном d-moll(37); правда, что отсутствуют 
существенные обозначения темпов; применены те же жалкие «пи-
анистические» облегчения для всех наиболее полнозвучных мест, 
но — мелодически гармоническая сущность осталась неизменной. 
В «Колыбельной» осмеливается «свободный пересказчик» действовать 
энергичнее. На первой же странице бросается в глаза необъяснимая 
разница в ведении голоса (см. пример 1).

Нотный пример 1

(37) Об этом см. в статье.

пересказе> «свободного пересказа»(35). Во всяком случае, ясно, что 
произв[едения] Мусоргского, с их опасным очарованием, рядом 
с добросовестным, корректным, «комильфотным» военным Рим-
ским[-Корсаковым] представляли зловещее сочетание и вызывали 
в нем двой ственное отношение, находившееся в кричащем проти-
воречии с его благовоспитанностью и учтивостью.

II.
Партия голоса и характер декламации оставлен[ы] все же в боль-
шинстве случаев Р[имским]-Корсаковым без изменений, в то время 
как гармонически- модуляционным особенностям и формально- 
техническим проблемам ф[орте]п[ианного] стиля Мусоргского уделено 
большое «внимание». Фортепианное изложение Р[имского]-Корсакова 
в сравнении с оригинальным выглядит так же, как те жалкие «облегчен-
ные переложения» вагнеровских клавиров в сравнении с партитурой. 
Совершенно новые, импрессионистски почувствованные звуковые 
воздействия Мусоргского, вызванные посредством смелой техники 
педали, отчасти уже в духе [К.] Дебюсси, не производят ни малейшего 
впечатления на фатального ученого [Римского-]Корсакова. Не уходя 
далеко за пределы [М.] Клементи и [Ф.] Кулау, «обрабатывает» он фор-
тепианный стиль Мусоргского в духе «школ ф[орте]п[иано] средней 
трудности», принципиально откидывает прочь всякие удвоения, 
уменьшает скачки, выключает совершенно все эффекты педали, из-
меняет почти каждое удвоение, каждый полнозвучный аккорд во имя 
ближайшей «родственной» тривиальности. Стремление к «легкому 
изложению» соблазняет русского Бекмессера(36) изобрести совершенно 
новые, ужасающие банальные голоса сопровождения. Ни один моду-
ляционный такт, ни одно чисто красочно воспринятое созвучие не 
должно остаться неподстриженным, все тактовые деления, тональ-
ность, динамика, определение темпов, все перекраивается согласно 

(35) Определение «свободный музыкальный пересказ» относительно редакций творчества 
Мусоргского Римский‑ Корсаков использовал лишь однажды, применительно к пер‑
вому номеру цикла «Детская» — «С няней», который он творчески обработал и издал 
как дополнительный № 1bis.

(36) Сикстус Бекмессер — действующее лицо в опере Р. Вагнера «Нюрнбергские мейс‑
терзингеры», городской писарь. Имя Бекмессер стало нарицательным в значении: 
мелочный педант, зануда, критикан.
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Нотный пример 4

Пронизывающие своим гипнотическим оцепенением всю пес-
ню(38), торжественные аккорды смерти, проводимые Мусоргским без 
изменений, [Римский-]Корсаков неожиданно разделяет в коде песни 
речитативной четвертной паузой(39) и превращает их тем самым из 
фразы мистического характера в своего рода оперную банальность. 
После вышеприведенного не может нас удивить, что «жалкое» голо-
соведение призрачно- таинственного заключения также(40) не давало 
ему покоя (пример 5).

Нотный пример 5

Сравнение двух следующих частей, «Серенады» и «Трепака», 
вскрывает массу художественных преступлений. Без преувеличения 
можно сказать, что в этих песнях не остался ни один такт без добав-
лений или сокращений. Так, великолепно воплощенное Мусоргским 
в партии ф[орте]п[иано] настроение русской весенней ночи в «Сере-
наде» с ее удвоениями секунд- и квинтсекстаккордов, взятых чисто 
пуантилистски и предвосхищающих Дебюсси, должно было казаться 

(38) Слова «всю песню» приписаны наверху строки.
(39) Речь идет о такте 53.
(40) Слово «также» приписано наверху строки.

Непосредственно за этим Р[имский]-Корсаков «упрощает» два 
квинтсекстаккорда (см. пример 2), применение которых в чисто 
колористическом отношении является для всего цикла характерной 
стилистической особенностью, и применяет с упрямой настойчиво-
стью эту меру в отношении всех встречающихся в «Песнях [и плясках 
смерти»] квинтсекстаккордах. На 8-й стр[анице] ламмовского изда-
ния голосоведение «дилетанта» было «принудительным» образом 
исправлено автором «Моцарта и Сальери» (пример 3).

Нотный пример 2

Нотный пример 3

На этой же странице «accentuato» Мусорского превратилось 
в «свободном пересказе» [Римского-]Корсакова в (бессмысленное) 
«accellerando». Следующие страницы одна за другой указывают на 
одно искажение голосоведения за другим, из которых только наиболее 
ужасающие приводим здесь (пример 4).
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ее с удивительной беззастенчивостью (пример 7 Б(41)). По аналогии по-
вторяется это и после второго куплета. Гармонически сложная средняя 
часть переведена Римским[–Корсаковым] ради «удоб[о]читаемости» 
из ges-moll в fis-moll, принимая ее за несуществующую h-moll’ную 
тонику (sic!), причем архистарательного редактора мало беспокоит, 
что такой существенный ляпсус повторяется дважды (пример 8).

Нотный пример 7

Нотный пример 8

Третья строфа опять остается неизмененной, но взамен этого 
[Римский-]Корсаков безжалостно свирепствует против квинтсекстак-
кордовых комбинаций в коде замирающего характера (пример 9).

(41) Буквой «Б» обозначен вариант Римского‑ Корсакова.

[Римскому-]Корсакову в высшей степени несимпатичным. С налету 
переработал он подозрительные удвоения — и в результате получился 
этюд в секстах Кулау (пример 6).

Нотный пример 6

Только первая строфа романса с ее незабываемо прекрасной 
мелодической линией осталась во всех подробностях, необъяснимым 
образом, неизмененной, но зато в переходных тактах к второй строфе 
заметна козлиная борода [Римского-]Корсакова. Сознательно наивная 
игра мажора- минора (пример 7) (возведенная позже Малером в его 
симфониях в важнейший тональный символ), во всяком случае, не 
отвечала классическому чувству формы пересказчика. Он вычеркнул 
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Нотный пример 10

Нотный пример 11

Нотный пример 9

В «Трепаке» кунштюки пересказывателя [Римского-]Корсакова 
достигают своего апогея. От этого демонического прототипа рус-
ской танцевальной музыки буквально камня на камне не осталось. 
С места же, таинственные квинтовые ходы начала изменяет жалкий 
[Римский-]Корсаков, издеваясь над всяким тональным чувством 
(пример 10). Хотя последующее вступление к собственно «Трепаку» 
и осталось по существу, за исключением мелочей, без изменений, 
зато его четырехчетвертной размер, всецело отвечающий строению 
мелодии, оказался втиснутым в грубо разрушающий музыкальную 
линию двухчетвертной размер. Увлекательная игра двухдольного 
и трехдольного ритмов, пластически воспроизведенная Мусоргским 
через чередование 4/4 с 3/2, смешивается у Корсакова в зрительно 
плохо воспринимаемый двухчетвертной эпизод, при котором вся-
кое деление на периоды теряется. Во что превращаются два такта 
оригинала при этом «пересказе» [Римского-]Корсакова, показывает 
пример 11:
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Нотный пример 13

Следующая за ним кода  опять-таки пострадала от невозможного 
тактового деления [Римского-]Корсакова. Все, что не подходит к един-
ственно праведному 8-тактному периоду, выкраивается и корнается 
им. В остальном же, основная сущность этого эпизода уцелела. Про-
чувствованные гармонии заключения должны были, однако, вызвать 
у профессора наивысшее неодобрение. Он дерзает на насильственный 
поступок и превращает все и вся(43) мановением волшебного жезла 
в наводящую уныние пошлость (пример 14).

(43) Слова «все и вся» приписаны наверху строки.

Идущий вслед за этим унисон пения с верхним голосом ф[орте]
п[иано] мешает «профессору». Он так изменяет это место во имя 
«более легкого исполнения», что средние голоса оригинала летят 
к черту, а на их место появляется(42) «как средство» скучная аккордовая 
фигурация сопровождения (см. пример 12).

Нотный пример 12

Итак, продолжается это безостановочно… Хроматический вой 
метели у Мусоргского обезврежен Римским[–Корсаковым] по испы-
танному рецепту (пример 13).

(42) Слово «появляется» приписано наверху строки.
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внутренней последовательности своих творений был способен на 
гораздо больше, чем отсталая ученость.

Поэтому с особой благодарностью надо приветствовать рекон-
струкцию Павлом Ламмом одного из величайших революционных 
творений в новой истории музыки — цикла «Песни и пляски смерти».

Настоящая тетрадь полного собрания сочинений Мусоргского под 
редакцией Павла Ламм[а] появилась в издании Universal Edition [16].

Нотный пример 14

Мы видели, что школьный профессор [Римский-]Корсаков во всех 
решающих местах направляет вспять все попытки нового компози-
торского самосознания. На место чуждой прелести диссонирующих 
гармоний Мусоргского, Р[имский]-Корсаков водворяет нищенскую 
прилизанность общепринятого гармонического изложения. Бле-
стящая мелодика Мусоргского, выливающаяся в ходах широкими 
интервалами, черпающая свою неутомимую силу в <церковно(44)> 
песенно- ладовых тонах, обесцвечивается [Римским-]Корсаковым 
с помощью схоластического принципа мелких ходов. Он ввергает нас 
вновь в область творчества, руководящее напряжение которого прими-
тивно, в то время как именно Мусоргский первый делает попытку его 
преобразования. Таким образом, не только настроение и поэтическое 
содержание песен, но и самый творческий замысел их оказывается 
искаженным, ибо всякое построение у Мусоргского закономерно само 
по себе и никогда не зависит от тех рамок, которые ставят правила 
гармонии романтического XIX века. Опубликование оригинального 
авторского изложения «Песен и плясок смерти» доказывает, что «ди-
летант» Мусоргский также и в технически- структурном отношении 
значительно опередил своего «классически образованного» совре-
менника и товарища по кружку, и не только это, но даже в смысле 

(44) Вычеркнутая в машинописном переводе первая часть составного прилагательного 
«церковно‑ ладовый» свидетельствует о том, что переводчик не мог употребить это 
слово в условиях подавления всех форм религиозной деятельности в СССР. 24 января 
1929 года Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило резолюцию «О мерах по усилению антире‑
лигиозной работы», за которой последовал новый этап антирелигиозной кампании 
в СССР.
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