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кий контекст его лирических стихотворе

ний был прочно увязан с поэтической реф

лексией. Однако качество поэтической реф

лексии изменилось. Она приобрела истори

ческое измерение и стала неотделима от 

идеи времени, жизни человека во времени. 

В стихотворениях Вяземского с поэти

ческой рефлексией прошедшее автобиогра

фическое время становилось настоящим 

сиюминутным временем в разворачиваю

щемся перед читателем переживании лири

ческого героя, а само прошлое было откры

то герою через воспоминание. В свою оче

редь , в со знании Вяземского прошлая 

жизнь была прочно связана с литературой. 

В этом соединении прошлой литературы и 

настоящей жизни «поздний» Вяземский об

наружил потенциал своего внутреннего 

обновления и прямо сформулировал его: 

...В воспоминаниях ищу я вдохновенья. 
Одною памятью живу я наизусть; 
И радости мои не чужды сожаленья, 
И мне отрадою моя бывает грусть

 6
. (1877) 

Таким образом, поэтическая рефлексия 

Вяземского эволюционировала от востребо

ванных эпохой теоретических размышлений 

о поэзии, переложенных в стихотворную 

речь, к личностно переживаемому чувству 

«выпадения» из литературной современно

сти. Другими словами, поэтическая рефлек

сия Вяземского прошла путь от теоретично

сти к психологизму, от мысли к чувству. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А. Н. ЕСИПОВОЙ 

Кафедра музыкального воспитания и образования. 
Научный руководитель - Э. В. Махрова 

Анна Николаевна Есипова - одна из 

первых ярчайших выпускников Петербур

гской консерватории - стала также первой 

русской пианисткой, добившейся всемирно

го признания. Достоинства ее исполнитель

ской индивидуальности высоко ценились 

современниками, эта фамилия упоминалась 

в одном ряду с именами величайших пиа

нистов, гастролировавших в то же время, -

Ф. Листа и А. Рубинштейна. Решающее 

воздействие на музыкальное и пианистичес

кое развитие А. Есиповой оказал Ф. Леше-

тицкий. Именно в его классе она усвоила 

традиции «старой школы» (приорите т 

пальцевой техники), на которые опиралась 

в своей исполнительской и преподаватель

ской деятельности. 

С успехом дебютировав в 1868 году в 

Зальцбурге, А. Есипова почти до конца 

жизни не порывала с концертной работой, 

а лишь видоизменяла ее форму, перенеся ак

цент с сольного исполнительства на камер

но-ансамблевое. 

Гастроли А. Есиповой в продолжение 

всего концертного периода освещали такие 

солидные российские периодические изда-
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ния, как «Всемирная иллюстрация», «Рус

ский мир», «Нувеллист», «Голос», «Пчела», 

«Петербургская газета», «Петербургский 

листок» и др. В отзывах и рецензиях содер

жится материал, фиксирующий основопо

лагающие особенности есиповского пиа

низма: совершенство исполнительских кон

струкций, уравновешенность пропорций, 

филигранность отделки деталей, рациона

лизм, чувство меры в динамике, «закруг

ленность» фразировки, расчетливая агоги

ка и т. д. К технике чаще всего применялись 

эпитеты: «блестящая», «бисерная», «сверка

ющая», «жемчужная». 

Игре А. Есиповой было свойственно то, 

что К. Станиславский называл «искусством 

представления». С точки зрения великого 

режиссера, в искусстве представления 

«форма интереснее содержания», оно «бо

лее эффективно, чем сильно» и «скорее вос

хищает, чем потрясает»'. 

У А. Есиповой и в педагогике, и в ис

полнительстве интеллектуальное главен

ствовало над чувственным, и потому она не 

поражала слушателей темпераментной, 

полной эмоциональных всплесков игрой. 

Ей были чужды кардинальные изменения 

выверенных и апробированных трактовок. 

Правилом являлись скрупулезный анализ 

сочинения и долгие поиски его идеального 

воплощения - создание некоего образца, 

шлифовавшегося от выступления к выс

туплению. 

Однако исполнение А. Есиповой ни

когда не оставляло впечатления «застыв

шей музыки»: сердечное тепло изливалось 

в неподражаемом туше, жемчужном perle, 

тонких нюансах, фразировке . Особенно 

выразительно произносилась мелодия, 

«душа музыки в собственном смысле», ко

торая передавала «чистое звучание внут

реннего чувства»
2
. 

Следует подчеркнуть чрезвычайно весо

мый в количественном отношении объем 

есиповских концертных программ. Их стер

жнем были произведения композиторов ро

мантической направленности, в первую оче

редь Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Р. Шумана, 

Ф. Листа, Ф. Мендельсона. С достаточной 

полнотой представлены сочинения Г. Ген

деля, И. Баха, В. Моцарта , Л. Бетховена. 

В ее программном перечне также значился 

ряд произведений французских клавесини-

стов, сонаты Д. Скарлатти, сочинения рус

ских авторов - П. Чайковского, А. Рубин

штейна, Н. Римского-Корсакова, А. Глазу

нова, А. Лядова. Неизменное внимание уде

лялось так называемому салонному жанру -

пьесам А. Гензельта, И. Гуммеля, Ф. Леше-

тицкого, М. Мошковского, С. Тальберга. 

Но единственным композитором, чьи 

произведения безраздельно доминировали 

в репертуаре артистки, был Ф. Шопен. Это 

подметил А. Фаминцын еще в 1875 году, 

когда пианистическая деятельность А. Еси

повой только разворачивалась. Он писал: 

«При всей ровности, при всем изяществе и 

законченности исполнения артисткою со

чинений всех школ мы полагаем, что к 

главной специальности ее принадлежат 

именно сочинения Шопена»
3
. 

Они были близки А. Есиповой по мно

гим параметрам: проникновенному лириз

му, классической ясности в единстве с изощ

ренной авторской фантазией, изыску фор

тепианной ткани, вокальной насыщеннос

ти мелодизма - тому, на чем зиждилась ос

нова ее собственной школы. 

Анализ репертуара А. Есиповой на на

чальной стадии изучения ее творческой де

ятельности (труды Т. Беркман и Н. Бертен-

сона) ограничивался лишь некоторыми об

щими положениями. Между тем особенно

сти составления концертных программ яв

ственно отражают суть исполнительского 

облика артистки и характер ее работы. 

Очевидно, что А. Есипова, в отличие от 

А. Рубинштейна, не стремилась объять все 

жанры фортепианной музыки. Значитель-
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ли небольшие формы и программные пье

сы. Из фортепианных сочинений Ф. Листа 

это этюды ре-бемоль мажор, фа минор, 

«Шум леса», «Хоровод гномов», «Кампа-

нелла», «Блуждающие огни» и др.; пьесы 

«На берегу ручья», «Маргарита за прял-
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кой», «Венгерский марш», «Хроматиче

ский г алоп» , «Риголе т то» , «Мефисто-

вальс». Из огромного наследия Р. Шума

на А. Есипова выбрала «Фантастические 

пьесы», «Бабочки», «Юмореску», «Танцы 

Давидсбюндлеров» , «Вариации Abegg». 

Инт е р е сно о тме тит ь , что знаменитую 

«Крейслериану» А. Есипова всегда разде

ляла на отдельные номера - еще одно до

казательство ее тяготения к небольшим 

музыкальным построениям. Из произведе

ний Ф. Шуберта А. Есипова исполняла 

Скерцо ля мажор, экспромты ми-бемоль 

мажор, до минор, Менуэт си минор, «Ут

реннюю серенаду», «Меланхолический по

лонез», «Венские вечера». 

Нетрадиционным можно назвать под

ход А. Есиповой к баховской полифонии. 

Преобладают небольшие пьесы типа Бур-

ре ля минор, Жиги фа минор, Жиги си-бе

моль мажор, гавотов си минор, ре минор 

и др., органных переложений, сделанных 

Ф. Листом, И. Брамсом, К. Сен-Сансом. 

В интерпретациях этих сочинений луч

ше всего проявили себя такие черты есипов-

ского пианизма, как отточенность, тща

тельная отделка деталей. В малом А. Еси

пова видела и открывала большое, считая, 

что именно этот жанр фортепианной музы

ки не допускает никаких ошибок и неточ

ностей. 

Внимание А. Есиповой к подобным про

изведениям диктовалось не только особен

ностями ее таланта; имели значение факто

ры более широкие, выходящие за пределы 

музыкального искусства. Когда А. Есипо

ва определяла свои творческие принципы, 

в русской литературе было сказано новое 

слово в области малых жанров, в частно

сти, в жанре короткого рассказа (А. Чехов, 

по з дне е -И . Бунин, А. Куприн). Разумеет

ся, было бы искусственным проводить пря

мые параллели в стиле и методах работы 

писателя и музыканта, но точки соприкос

новения, общие предпосылки кажутся не

сомненными. В первую очередь это касает

ся искусства детализации. Лаконизм пове

ствования, конденсированность мысли в 

небольшом текстовом объеме, гибкость и, 

вместе с тем, строгость пропорций так же 

были результатом скрупулезной, порази

тельной по чистоте языковой разработки. 

Говоря о подвижничестве А. Есиповой 

в области пропаганды малых форм, сле

дует упомянуть ее важное начинание -

концерты, посвященные истории этюда, 

от К. Черни до С. Рахманинова. В этих про

граммах А. Есипова стремилась продемон

стрировать динамику становления этюдно

го жанра и предпосылки его развития в 

дальнейшем. 

Исполнение малых форм фортепианной 

литературы было для А. Есиповой - заме

чательного стратега концертной деятельно

сти - также способом привлечь к музыкаль

ной культуре новых, неискушенных слуша

телей, расширить ряды любителей форте

пианной игры. 

Специального рассмотрения требует 

вопрос о реабилитации салонного жанра -

пласта, занимавшего в репертуаре А. Еси

повой существенное место. Во времена рас

цвета ее пианистической деятельности 

аудитория с пониманием и симпатией от

носилась к исполнению изящных, легких, 

блестящих произведений. В советское вре

мя есиповская практика обращения к салон

ному жанру стала активно критиковаться. 

Так, Н. Бертенсон связывал «измельчение» 

«исполнительских замыслов»
4
А. Есиповой 

с «постепенно наступавшим общественным 

спадом 80-х годов»
5
 в России и длительным 

зарубежным пребыванием артистки. Такая 

позиция объяснялась односторонней трак

товкой в советском музыкознании самого 

понятия «салонность», обозначавшего эли

тарность и регрессивность искусства. Со

вершенно не учитывалось, что высокоин

теллектуальный уровень и художественная 

атмосфера ряда салонов, например гра

фов Платеров , князей Чарторыских , гра

фини М. д'Агу, Ж. Санд, способствовали 

формированию и выдвижению О. Бальза

ка, Г. Гейне, П. Виардо, Д. Мейербера , 

А. Ламартина, Э. Делакруа, Ф. Шопена, 

Ф. Листа. 
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«Салонный жанр» предполагал наличие 

смелых и разнообразных гармоний, стили

стическую гибкость, устремленную глав

ным образом в сторону танцевальное™, ма

стерскую выверенность мелодизированных 

фиоритур, филигранных нюансов, т. е. то, 

что в значительной степени свойственно и 

музыке Ф. Шопена, с ее, по выражению 

Б. Асафьева, «безупречно ясной красотой»
6
. 

Именно поэтому салонная музыка занима

ла в репертуаре выдающихся мастеров 

вполне законное место. 

А. Есипова не боялась острых сопостав

лений, включая в один концерт Сонату, соч. 

106 Л. Бетховена, по свидетельству Т. Бер-

кман, «почти что по соседству с вальсом 

М. Мошковского»
7
. При этом есиповский 

пианизм с его стихией виртуозности и блес

ка возвышал художественную ценность са

лонных произведений. Богатый опыт арти

стки в трактовке этой музыки заслуживает 

внимательного изучения. 

А. Есипова сыграла важную роль в 

пропаганде лучших образцов ансамбле

вой музыки. Пианистка выступала со мно

гими ведущими инструменталистами и во

калистами, среди которых скрипачи Г. Ве-

нявский, А. Герман, Э. Крюгер; альтисты 

Ф. Гильдебрандт, С. Коргуев; виолонче

лист А. Брандуков. Постоянными же твор

ческими спутниками А. Есиповой по ансам

блевому музицированию были три ее зна

менитых соотечественника - К. Давыдов, 

Л. Ауэр, А. Вержбилович. С А. Есиповой 

их объединяло сходство многих професси

ональных и личностных качеств. Напри

мер, исполнительский стиль Л. Ауэра от

личали «необыкновенное изящество и ок

ругленность тона, чувство меры»
8
, а также 

«в высшей степени осмысленная музыкаль

ная фразировка и отделка самых тонких 
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Чаще всего А. Есипова выступала в ан

самбле с Л. Ауэром и А. Вержбиловичем. 

Трио характеризовалось редким по каче

ству звуковым балансом. Подчеркивается, 

что этому в немалой степени способство

вала специфика есиповского звукоизвлече-

ния, выгодно проявлявшегося во взаимо

связи со струнными: ее выдающееся искус

ство легатной игры помогало скрадывать 

противоречие между затухающим звуком 

рояля и н епр е рыв ающимся звучанием 

струнных. 

В 1906 году А. Есипова записала на 

«Вельте-Миньон» некоторые произведения 

из своего репертуара: «Большой каприс» 

В. Беллини - С. Тальберга на мотивы опе

ры «Сомнамбула», «Баркаролу», Мазурку 

си минор и прелюды Ф. Шопена, Вариации 

на тему Клары Вик Р. Шумана, «Риголет

то» Дж. Верди - Ф. Листа. Отреставриро

ванная запись последнего из перечисленных 

сочинений, вошедшая в альбом пластинок 

«Выдающиеся пианисты прошлого», позво

ляет судить о некоторых качествах есипов

ского пианизма, в первую очередь об аго

гике и метроритме. 

С первых тактов у слушателя создается 

ощущение цельной временной спаянности, 

распространяющейся на все исполнение от 

начала до конца . А. Есипова допускает 

лишь небольшие отклонения от общего 

метра в медленных разделах пьесы. 

Интересно сравнение данной интерпре

тации с трактовкой, предложенной Ф. Бу-

зони, чья запись этого сочинения, сделан

ная на год раньше, также вошла в цикл «Вы

дающиеся пианисты прошлого». 

А. Есипова как бы намеренно не идет 

навстречу жанру оперной транскрипции, 

предполагающему значительную степень 

импровизационное™. Во всем просматри

вается точность, выверенность: можно ска

зать, что в данной записи ярко проявилось 

ее «искусство представления». Пианист

ка своеобразно «русифицирует» драму 

В. Гюго - Дж. Верди - Ф. Листа, окутывает 

аурой, придающей ей характер, близкий 

JU- l p I l H V/UIVr i lV l l l V D C W D i r j O C i n r i M l Y l XX. 1 УрГСНСВЯ, 

А. Куприна. То, что у Ф. Бузони ярко очер

чено, «бросается в глаза», у А. Есиповой 

«читается между строк»: конфликт так и не 

разворачивается до конца, она словно дает 

слушателю возможность самому угадать 

развязку. Ее главная цель - лишь импульс, 
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посланный воображению, а не навязывание 

однозначной, только так и не иначе пони

маемой концепции произведения. 

Важно отметить неодинаковый подход 

А. Есиповой и Ф. Бузони к выявлению во

кальной природы транскрипции. Ф. Бузо

ни склонен к пластике зримых образов, ди

намике жеста, сценического движения. В 

исполнении А. Есиповой чувствуются не 

театральные, а камерно-инструментальные 

истоки. Было ли это частным случаем или 

отражало эволюцию пианизма А. Есиповой 

в последнее десятилетие творчества, судить 

ныне невозможно: документальных свиде

тельств нет. 

В оценках исполнительской манеры 

А. Есиповой всегда акцентировались свое

образие техники, необыкновенная певучесть 

туше, тонкая педализация, увлеченность без 

преувеличения, простота, естественность, а 

главное - верная передача исполняемого, 

точность не только в целом, но и в деталях и 

умение подчинить детали общему замыслу. 

Посвятив сорок пять лет концертной 

эстраде, выступая как солистка, в ансамб

лях с известными инструменталистами, став 

главой петербургской фортепианной шко

лы, А. Есипова способствовала утвержде

нию музыкальной славы России. Исследо

ватели ее творчества неизменно причисля

ли деятельность выдающейся пианистки к 

вершинным достижениям русской исполни

тельской школы второй половины XIX -

начала XX века. 
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Задачей исследования является приме

нение метода фреймового анализа для фор

мализации описания концепта текста - той 

основной семантической информации, ко

торая заключена в тексте и выражается со

вокупностью языковых знаков, составляю

щих данный текст. Решение этой задачи 

предполагает выявление признаков фрейма 

специального вторичного научного текста
1 

и соответствующих им значений. 

В лингвистике метод фреймового ана

лиза применяется для распознавания и за

писи информации, заложенной в тексте, об

ладающем стандартизованной глубинной 
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