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Аннотация. В статье даётся краткий обзор жизненного пути и творческого ста-
новления Арнольда Арнольдовича Бренинга как композитора, музыковеда, педа-
гога, вклад которого в развитие музыкальной культуры высоко оценён не только 
в нашей стране, но и в других странах мира. Представлена характеристика ро-
мансового творчества композитора. Приводятся результаты проведённого авто-
ром интервьюирования коллег А. А. Бренинга по Саратовской государственной 
консерватории имени Л. В. Собинова и его учеников, в памяти которых сохра-
нились воспоминания об общении с Арнольдом Арнольдовичем и впечатления 
об исполнении его романсов. Особое внимание уделяется тем трудностям, кото-
рые встречаются у исполнителей в процессе разучивания романсов композито-
ра, и возможным способам их преодоления. На основе обобщения результатов 
интервьюирования и собственного ретроспективного опыта включения романсов 
А. А. Бренинга в свой концертный репертуар приводятся рекомендации по под-
готовке будущих академических певцов к исполнению образцов романсового 
творчества композитора.

Ключевые слова: Арнольд Арнольдович Бренинг, жизненный путь, творческое 
наследие, романсы, класс академического вокала, учебный репертуар.
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лениями о романсовом творчестве композитора, особенностями включения его 
романсов в свой исполнительский репертуар и репертуар своих учеников.
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Abstract. The article provides a brief overview of the life and creative development 
of Arnold Arnoldovich Brеning as a composer, musicologist, and teacher, whose 
contribution to the development of musical culture is highly appreciated not only in our 
country, but also in other countries of the world. The characteristics of the composer’s 
romantic creativity are presented. The results of an interview conducted by the author 
with A. A. Brening’s colleagues at the Saratov State Conservatory named after 
L. V. Sobinov and his students are presented, in the memory of which memories are 
preserved about communication with Arnold Arnoldovich and impressions about 
performance of his romances. Special attention is paid to the difficulties encountered 
by performers in the process of learning the composer’s romances and possible ways 
to overcome them. Based on a generalization of the results of interviewing and our own 
retrospective experience of including A. A. Brening’s romances in our concert repertoire, 
we provide recommendations for preparing future academic singers to perform samples 
of the composer’s romances.
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work, the peculiarities of including his romances in their performing repertoire 
and the repertoire of their students.

For citation: Filinov A. V. Brening’s Romances as a Subject of Mastering for Academic 
Vocal Class // Muzykal’noe iskusstvo i obrazovanie = Musical Art and Education. 2024, 
vol. 12, no. 3, pp. 96–116 (in Russian). DOI: 10.31862/2309‑1428‑2024‑12‑3‑96‑116.

Введение

Арнольд Арнольдович Бренинг 
(1924–2001) – композитор, музыковед, 
пианист, педагог, заслуженный деятель 
искусств России с 1992 года, член Союза 
советских композиторов. Его вклад в раз-
витие музыкальной культуры высоко оце-
нён не только в нашей стране, но и в дру-
гих странах мира. Показательным в этом 
отношении является включение имени 
А. А. Бренинга в США в список выдаю-
щихся людей XX века [1, с. 95].

Творческое наследие композитора 
включает более 150 сочинений в разных 
жанрах: симфонии, концерты, оперы, 
симфонические поэмы, хоровые сочине-
ния, романсы, песни и др. Однако как ра-
нее, так и в настоящее время его романсы 
весьма редко входят в репертуар обучаю-
щихся в классе академического вокала. 
Как следствие этого, услышать их в кон-
цертном исполнении можно лишь в еди-
ничных случаях. Исключением является, 
главным образом, представленность его 
вокальных сочинений в концертных про-
граммах в Саратовской государственной 
консерватории, в которой бережно хра-
нят память об этом уникальном музы-
канте, посвятившем многие годы жизни 
преподавательской деятельности в дан-
ном учебном заведении.

Такое положение дел во многом 
объясняется крайне малой изученно-
стью камерного вокального творчества 
А. А. Бренинга, а также значительной 
сложностью исполнения его сочинений 

и неподготовленностью обучающих-
ся академическому пению к включе-
нию их в свой репертуар. В какой‑то ме-
ре это можно объяснить трудностями, 
связанными с доступностью педагогам 
вокала нотных текстов сочинений ком-
позитора, что объясняется, по всей ви-
димости, недостаточной востребованно-
стью их как педагогического репертуара 
в классе академического вокала. В связи 
с этим не лишним будет подчеркнуть, 
что не только образцы камерного вокаль-
ного творчества А. А. Бренинга, но и про-
изведения других композиторов второй 
половины ХХ столетия, отличающиеся 
ярко выраженным новаторством в области 
вокального письма, крайне мало представ-
лены в концертных программах высших 
учебных заведений, осуществляю щих 
подготовку будущих академических 
певцов. Ещё одной из причин такого по-
ложения дел является недостаточная раз-
работанность методики работы в классе 
вокала над подобными произведениями. 
Восполнить данный пробел по отноше-
нию к романсам А. А. Бренинга может по-
мочь определение исходных положений, 
которые будут способствовать подготовке 
певцов к исполнению его романсов как об-
разцов современной камерной вокальной 
музыки.

Проведённое исследование показало, 
что одним из таких положений является 
необходимость знания сведений о жиз-
ненном пути и творчестве А. А. Бренинга. 
Они способствуют более полному форми-
рованию представлений о художествен-
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но‑образном воплощении в творчестве 
композитора особенностей его мировос-
приятия и мирочувствования.

Особенности жизненного пути 
и творческого становления 

А. А. Бренинга 
как пианиста, композитора, 

музыковеда и педагога

Арнольд Арнольдович Бренинг ро-
дился 17 февраля 1924 года в Казани. Его 
отец, Арнольд Йоханович, получив уни-
верситетское образование в Казанском 
химико‑технологическом институте, стал 
ассистентом на кафедре химии и про-
явил себя незаурядным учёным как фар-
мацевт. Он владел пятью иностранны-
ми языками, увлекался фотографией. 
Большой интерес Арнольд Йоханович 
проявлял и к музыке. До наших дней 
дошли сведения о том, что он брал уроки 
обучения игре на фортепиано у профес-
сора Иосифа Родзевича. О качестве его 
владения инструментом свидетельству-
ет то, что ему было доступно исполне-
ние таких произведений, как, например, 
Шестая рапсодия Ф. Листа, экспромты 
Ф. Шуберта [2, с. 27].

Мать Арнольда Арнольдовича – Ольга 
Фёдоровна Афанасьева (урождённая 
Афанасьева‑Вильде) – дочь художника 
Ф. А. Афанасьева и преподавательницы 
музыки Б. А. Афанасьевой‑Вильде. В се-
мье, в которой она росла, было не одно 
поколение музыкантов.

Любовь к музыке Арнольда 
Йохановича и Ольги Фёдоровны оказа-
ла большое влияние на формирование 
отношения к музыкальному искусству 
и овладение музыкальной деятельностью 
их детей. Не менее важными для стиму-
лирования занятий музыкой были их за-
нятия с бабушкой – Бертой Альбертовной 
Афанасьевой‑Вильде. Она сохранила 

и передала в семью Бренингов приня-
тую в её династии традицию музициро-
вания, став первым учителем для своих 
внуков: Ольги, Арнольда и Рудольфа. 
О том, насколько плодотворными ока-
зались её усилия, свидетельствует то, 
что все они стали профессиональными 
музыкантами.

В 1937 году отца – Арнольда 
Йохановича – арестовали по ложно-
му обвинению в шпионаже, отпра-
вили в ссылку и расстреляли. Ольга 
Фёдоровна осталась одна с тремя деть-
ми. Своим детям она уделяла большое 
внимание и, видя их неординарные му-
зыкальные способности, делала всё воз-
можное, чтобы все они получили музы-
кальное образование.

Арнольд в 1942 году закончил одно 
из старейших музыкальных учебных за-
ведений России – Казанское музыкаль-
ное училище – с отличием по двум специ-
альностям: фортепиано и теории музыки 
[3, c. 14]. В 17‑летнем возрасте, вдохнов-
лённый музыкой великих романтиков – 
Ф. Шопена, Ф. Листа, А. Н. Скрябина, 
он создаёт свои первые опусы, в стиле 
которых заметно влияние его музыкаль-
ных кумиров. К числу таких произве-
дений относятся и несколько романсов. 
Показательно, что уже в эти годы наряду 
с увлечением композицией юноша писал 
стихи, рассказы, сочинял слова к соб-
ственным романсам, увлекался живо‑
писью, рисовал, любил природу [4, c. 97].

После выпуска из училища 
А. Бренинг, как сын врага народа, был 
призван в трудовую армию. В годы 
войны в совхозе «Сакко и Ванцетти» 
под Ульяновском он занимался строи-
тельством железной дороги, был сторо-
жем на нефтебазе, собирал полузамёрз-
ший урожай в полях. В таких трудных 
условиях без музыкального инструмен-
та он продолжал свою композиторскую 
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деятельность.  Им были созданы скрипич-
ный концерт, три фортепианные сонаты, 
фортепианные пьесы и несколько роман-
сов. Некоторые рукописи переправлялись 
Генриху Ильичу Литинскому, преподава-
телю музыкального училища в Казани, 
ученику Р. М. Глиэра [3, c. 15].

Весной 1945 года А. Бренинга эта-
пировали на Уральский лесоповал 
в Геж – режимное спецпоселение граж-
дан, высланных в административном 
порядке и помещённых в крайне тяжё-
лые, зачастую невыносимые условия 
существования. Затем он был переведён 
в Красновишерск, где в местном клубе 
получил возможность играть на рояле. 
Здесь он создал несколько произведений, 
среди которых были и сочинения для го-
лоса и фортепиано [Там же].

Талантом молодого композито-
ра, писавшего музыку в столь гне-
тущих условиях, были впечатлены 
профессор по классу полифонии и со-
чинения в Государственном музыкаль-
но‑педагогическом институте имени 
Гнесиных Генрих Ильич Литинский 
и преподаватель Казанского училища 
Даниил Ефимович Френкин. Благодаря 
их рекомендациям, а также старани-
ям матери, Ольги Фёдоровны Бренинг, 
в 1948 году Арнольда Арнольдовича 
переводят в Казань и дают право по-
ступления в Казанскую консервато-
рию. Восстановление после ссылки ста-
ло для молодого человека серьёзным 
испытанием, поскольку для окружаю-
щих он на протяжении девяти лет (вплоть 
до реабилитации его отца в 1957 году) 
продолжал оставаться «сыном врага 
народа».

Казанскую консерваторию, как ранее 
и училище, А. Бренинг закончил с от-
личием по двум специальностям: форте-
пиано и композиции в 1953 году. За вре-
мя обучения были написаны: концерт 

для фортепиано, две симфонии, множе-
ство пьес малой формы, два скрипичных 
концерта, вокальные произведения, пье-
сы для духовых инструментов, два струн-
ных квартета [5, c. 21]. В Казани и за её 
пределами он стал известен как талант-
ливый композитор, автор многих опусов 
инструментальной программной музыки, 
симфоний и симфонических поэм, а так-
же как блестящий педагог Казанского 
музыкального училища, консерватории 
и музыкального факультета педагогиче-
ского университета.

В 1968 году по рекомендации пре-
подавателя Саратовской консерватории 
Ростислава Сергеевича Таубе, который 
хорошо знал А. Бренинга, и по пригла-
шению ректора Василия Сергеевича 
Кузнецова Арнольд Арнольдович переез-
жает в Саратов и приступает к препода-
ванию в должности профессора [3, c. 12].

В Саратовской консерватории 
А. А. Бренинг вёл все теоретические 
предметы: сольфеджио, гармонию, по-
лифонию, анализ музыкальных произве-
дений, теорию музыки, – а также зани-
мался научным руководством по классу 
«Музыковедение». Был у него и боль-
шой класс по композиции. При этом 
он продолжал сочинять музыку. Из чис-
ла созданных в эти годы произведений 
хотелось бы отметить симфоническую 
поэму «На полигоне смерти». В своих 
личных заметках об этом сочинении 
Арнольд Арнольдович укажет: «Памяти 
погибшего отца и всех невинно замучен-
ных жертв посвящаю». Так, трагедия, 
пережитая подростком в 13‑летнем воз-
расте, оставила след в его душе, кото-
рый со всей очевидностью оказал влия-
ние на творчество композитора. И одним 
из произведений, в которых многолет-
няя боль А. А. Бренинга проявилась 
столь масштабно, стала эта симфониче-
ская поэма.
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Эта близкая А. А. Бренингу образная 
сфера наиболее яркое воплощение нашла 
в его Девятой симфонии, озаглавлен-
ной композитором «Из истории собора». 
Автор обращается в ней к словам из сти-
хотворения «Россия» и стихотворения‑
посвящения З. Гиппиус «Рождённые в го-
да глухие…» из цикла стихов А. Блока 
«Родина». Композитора впечатлила 
история Кёнигсбергского собора, разру-
шенного при бомбардировке в 1944 го-
ду. Его восстановление началось только 
в 1990‑е годы. В советское время неодно-
кратно планировалось снесение руин со-
бора. Принятию такого решения воспре-
пятствовала располагавшаяся в том же 
месте могила Иммануила Канта, не толь-
ко увековечившая память о выдающемся 
немецком философе, но и ставшая важ-
ным местом паломничества для всех, кто 
уважает и ценит его наследие. Собор был 
сохранён [5, с. 23].

Об этом произведении представ-
ляется необходимым сказать хотя 
бы несколько слов, поскольку история 
Кафедрального собора Кёнигсберга, 
как отмечает Т. Ф. Малышева, во многом 
оказалась для Арнольда Арнольдовича 
автобиографична и так же аллегориче-
ски повторяет судьбу многих репресси-
рованных и реабилитированных [Там 
же]. По мнению Н. В. Королевской, эта 
симфония представляет собой «Духовное 
завещание мастера». Тем самым исследо-
ватель подчёркивает ключевое содержа-
ние всего творчества А. Бренинга в двух 
измерениях: трагедия войны как истори-
чески объективное – «эпопея» и глубоко 
личное – «исповедь». Это история победы 
духа несломленного человека [6, c. 53].

Следует добавить, что большое место 
в творческом становлении А. А. Бренинга 
как композитора имело и отношение 
к природе. Его вдохновляли звёздное не-
бо, закат, северное сияние, леса, горы. 

Они находили отражение в его произве-
дениях, в которых главным становилось 
раскрытие чувств человека в его едине-
нии с Природой. Именно в таком образ-
ном решении были написаны многие ро-
мансы композитора.

Скончался композитор 26 июня 
2001 года, на семьдесят восьмом году 
жизни.

В качестве послесловия к столь 
краткой характеристике жизненно-
го пути и творческого становления 
А. А. Бренинга как пианиста, компози-
тора, музыковеда и педагога представ-
ляется целесообразным привести слова 
доцента Саратовской государственной 
консерватории Н. В. Ивановой: «Жизнь 
Арнольда Бренинга являет нам пример 
того, как талантливый и сильный ду-
хом человек сумел преодолеть тяжёлые 
жизненные испытания и отстоять своё 
право на жизнь, творчество и возмож-
ность заниматься любимым делом» [7]. 
Если добавить к этому, что творчество 
Арнольда Арнольдовича Бренинга при-
знано не только в России, но и миро-
вым сообществом, то станет очевидным, 
как важно его изучение в высших учеб-
ных заведениях, осуществляющих под-
готовку профессиональных музыкантов, 
в том числе и академических певцов.

Общая характеристика романсового 
творчества композитора

При включении в репертуар роман-
сов А. А. Бренинга важно составить воз-
можно более полное представление о его 
романсовом творчестве, приблизиться 
к пониманию его стиля, близкой ком-
позитору интонационной сферы и тех 
особенностей вокального письма, на ко-
торые надо обратить особое внимание, 
приступая к разучиванию выбранного 
произведения.
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Прежде всего представляется целе-
сообразным отметить, что обращение 
отечественных композиторов в ХХ сто-
летии к классическому романсу, согласно 
исследованию В. А. Васиной‑Гроссман, 
было обусловлено разными причинами: 
данью уважения великим музыкантам 
прошлой эпохи, восприятием её как опо-
ры, точки отсчёта для поэтических вы-
ражений лирических чувств современ-
ного человека и как основы для новых 
творческих поисков. Свидетельством 
тому является прослеживание в лучших 
образцах камерной вокальной музыки, 
созданных в эти годы, традиций, связан-
ных с творчеством П. И. Чайковского, 
С. В. Рахманинова, Н. А. Римского‑
Корсакова, М. П. Мусоргского [8, с. 439].

Значительные изменения в жанре ро-
манса в ХХ веке, по мнению исследовате-
ля, стали также результатом творческих 
поисков композиторов, целью которых 
было обогащение художественно‑образ-
ного строя камерной вокальной музы-
ки и нахождение новых выразительных 
средств. Продолжая развивать классиче-
ские традиции, авторы стремились при-
внести нечто новое, созвучное своему 
времени. Как подчёркивает В. А. Васина‑
Гроссман, романс стал очень сложным 
и богатым в жанровом отношении, появи-
лись большие вокальные поэмы, стихо-
творения с музыкой и романсы, близкие 
к песне, а также многие другие жанровые 
сочетания [9, с. 308]. При этом исследова-
телем выделены две основные жанровые 
тенденции: циклическое объединение 
романсов в одну крупную форму и сбли-
жение романса с песней [Там же].

Обозначенные тенденции нашли 
отражение и в романсовом творчестве 
А. А Бренинга. Так, например, некоторые 
общие черты исследователи находят в ро-
мансах А. А. Бренинга и Н. А. Римского‑
Корсакова [10]. Н. В. Ивановой в его 

романсах обнаружены смысловые 
и стилистические пересечения с позд-
ними вокальными произведения-
ми С. В. Рахманинова, С. И. Танеева, 
Н. К. Метнера, Н. Я. Мясковского, 
С. С. Прокофьева. При этом автор имеет 
в виду образный строй, изысканность му-
зыкального языка (своеобразие мелодии, 
гармонии, ритма, развитость фортепиан-
ной партии, которая становится не ак-
компанементом, а равноправной и даже 
доминирующей линией в музыкальной 
ткани) [7].

Необходимо подчеркнуть, что в на-
стоящее время характеристика романсо-
вого творчества композитора возможна 
лишь в самых общих чертах, посколь-
ку до сих пор исследователями не уста-
новлено даже их общее количество, 
а подавляющее большинство романсов 
не опубликовано и знакомство с ними воз-
можно только в рукописных вариантах, 
хранящихся в фондах Саратовской госу-
дарственной консерватории. Исключение 
представляет цикл из четырёх романсов 
на стихи А. Блока, ноты которого изданы 
[11]. Примечательно, что даже при столь 
сложных обстоятельствах в репертуар 
академических певцов, кроме изданного 
цикла романсов, вошли также романсы 
А. А. Бренинга на стихи А. В. Жигулина 
«Рябина», Ш. Петёфи «Хотел бы я…», 
на стихи И. К. Савельева «Прощание 
с мартом», Н. С. Савостина «Звезда упала».

Как уже упоминалось ранее, пер-
вые романсы были написаны Арнольдом 
Арнольдовичем Бренингом ещё в юноше-
ском возрасте. С этого времени он неодно-
кратно обращался к данному жанру в сво-
ём творчестве. Его камерная вокальная 
музыка – область лирических пережива-
ний, пейзажных зарисовок и философских 
размышлений композитора. Вершинным 
достижением в этом жанре являются 
«Четыре романса на стихи А. Блока».
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Близким А. А. Бренингу было твор-
чество А. С. Пушкина, на стихи которого 
написаны романсы «Туча», «Ты и вы», 
«Цветок», «Приметы», «Зимняя доро-
га». Получили известность его романсы 
на стихи В. И. Аврушенко «На жимолости 
светится роса»; С. Б. Капутикян «Часы 
ожидания», «Смеюсь несдержанно и бой-
ко…»; В. М. Тушновой «Вторая моло-
дость», «Звезда»; Н. С. Савостина «Звезда 
упала»; И. К. Савельева «Прощанье 
с мартом», «Люблю неяркие цвета»; 
А. В. Жигулина «Прощайте, милая», 
«Рябина»; Ш. Петёфи «Хотел бы я…»; 
Н. М. Минского «Она, как полдень, хоро-
ша»; О. Гельстедт «Бессоница», «Лунная 
дорожка» и др.

В образно‑эмоциональном отно-
шении представленная в романсах па-
литра чувств многогранна: от нежной, 
трепетной любви до ярко выраженных 
драматических коллизий и философских 
размышлений.

Характеризуя вокальные произведе-
ния А. А. Бренинга, музыканты‑педагоги 
отмечают продуманность, чрезвычайную 
красочность тонального плана и интона-
ционную гибкость мелодии его романсов. 
Особо подчёркивается, что партия фор-
тепиано вступает в диалог с вокалистом, 
создавая утончённое ладовое созвучие 
мелодической линии фортепиано и голо-
са. Тем самым она не вторит и не дубли-
рует его мелодию [12, с. 164–165].

В дополнение к сказанному надо от-
метить, что при характеристике вокаль-
ного письма композитора необходимо 
иметь в виду не только диалог вокальной 
партии и аккомпанемента, но и общую 
направленность А. А. Бренинга на по-
иски обогащения фактуры средствами 
полифонии. В этом отношении ориенти-
ром для понимания особенностей письма 
является характеристика композитором 
линеарности, которая находит своё во-

площение и в его романсовом творчестве. 
Имеется в виду:

 ● мелодическое колорирование статич-
ных гармоний – ослабление гармониче-
ского начала в аккордах и усиление мело-
дической стороны в фактуре;

 ● повышение роли секундовых соот-
ношений и секундовости на всех уровнях 
гармонического развития: тональных 
планов, когда кварто‑квинтовые и тер-
цовые соотношения заменяются на се-
кундовые «опевания»; ладообразования, 
когда функции имеют два варианта, сме-
щённые на хроматический полутон; тех-
нически‑модуляционного, при котором 
применяются мелодико‑гармонические 
и мелодические модуляции, а гармониче-
ские отступают на задний план; смещения 
голосов фактуры, при котором каждый 
голос подчиняется движению основной 
мелодии, аккорды начинают двигаться 
в параллельном линеарном движении, 
теряя тем самым свою определённую 
функциональную принадлежность; об-
разования вертикали, появляются новые 
аккорды с нетерцовым соотношением 
как результат линеарного принципа;

 ● укрупнение принципа проходящего 
и вспомогательного движения и распро-
странение на гармоническое движение, 
когда между аккордами с определённой 
функциональной группой «повисают» ак-
корды, возникшие в результате линеарно-
го движения. Эти аккорды потеряли свою 
функциональность в гармоническом пла-
не и вступают в соподчинение к опорным 
аккордам с ясно выраженной функцио-
нальностью. По аналогии с проходящими 
звуками в мелодии А. А. Бренинг харак-
теризует их как «Повисшие аккорды»;

 ● формирование несамостоятельных 
гармонических созвучий, подобно вспомо-
гательным тонам между функционально 
ясными опорными гармоническими об-
разованиями [13, с. 59].
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Принимая во внимание крайне ма-
лое количество доступных для анализа 
романсов композитора, мы провели ин-
тервьюирование коллег А. А. Бренинга 
по Саратовской государственной консер-
ватории имени Л. В. Собинова и его уче-
ников, в памяти которых сохранились 
воспоминания об общении с Арнольдом 
Арнольдовичем и впечатления об исполне-
нии его романсов, а также имелся опыт раз-
учивания образцов его романсового твор-
чества в классе академического вокала.

Фрагменты из интервью автора 
с коллегами А. А. Бренинга, 

его учениками и выпускниками 
Саратовской консерватории

Интервьюирование было осущест-
влено с целью составления более полно-
го представления о творческом облике 
А. А. Бренинга, его романсах, тех труд-
ностях, которые связаны с их разучива-
нием и исполнением обучающимися ака-
демическому вокалу, а также возможных 
способах их преодоления. Приводимые 
далее фрагменты из интервью представ-
лены в обобщённом виде, без подразде-
ления на ответы, полученные на кон-
кретные вопросы. Такая форма фиксации 
была выбрана для более целостной харак-
теристики сложившихся у респондентов 
представлений и их сравнительного ана-
лиза. Приведём далее некоторые из них.

Сметанников Леонид Анатольевич, 
заведующий кафедрой 
академического пения, профессор, 
Народный артист СССР, лауреат 
Государственной премии РСФСР 
имени М. И. Глинки, лирический 
баритон:
«С Арнольдом Арнольдовичем 

Бренингом я был знаком. Это замечатель-
ный человек, педагог и музыкант, который 

внёс неоценимый вклад в развитие кон-
серватории в то время, которое называют 
“золотым”. Романсы А. А. Бренинга я слы-
шал в исполнении Надежды Борисовны 
Белосточной… Вокальную музыку 
Арнольда Арнольдовича я не исполнял, 
потому что его романсы написаны пре-
имущественно для высокого голоса.

Некоторые из студентов, обучающих-
ся в нашем вузе академическому вокалу, 
поют его произведения на концертах 
и в классе, однако редко включают их 
в программы, исполняемые на государ-
ственных экзаменах… При этом чаще его 
романсы исполняют сопрано, чем тенора.

Трудности в исполнении романсов 
Бренинга, по моему наблюдению, заключа-
ются в нехватке у студентов исполнитель-
ского “багажа”. Имеются в виду их умения, 
знания, накопленный исполнительский 
опыт. Чем лучше исполнитель владеет тех-
никой пения, осведомлён в теоретических 
музыкальных дисциплинах (сольфеджио, 
теория, гармония, анализ) и имеет опыт 
исполнения других произведений совре-
менных композиторов, тем качественнее 
его пение… Если говорить о трудностях, 
возникающих в пении не только романсов 
А. Бренинга, но и – более широко – в со-
чинениях композиторов XX века в целом, 
то проблемы возникают схожие:

 ● проблемы с интонацией, которая за-
висит как от умения петь в целом, так 
и от музыкального слуха и грамотности 
студента;

 ● недостаточное владение исполни-
тельской техникой;

 ● проблемы с ритмом, которые в зна-
чительной мере зависят от грамотности 
и музыкальности вокалиста, степени 
развития его музыкально‑ритмического 
чувства;

 ● трудности с воплощением художе-
ственного образа, который зависит от по-
нимания текста и его произношения.
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Замечу, что в своей практике я реко-
мендую своим студентам отдельно рабо-
тать над текстом, дикцией и как можно 
больше произносить, повторять текст, 
так как без понятного, ясного всем слова 
не будет художественного образа.

Любая трудность в исполнитель-
ской практике по своей сути есть про‑
блема комплексная, а певцу как артисту 
необходимо овладеть комплексом на-
выков. Для этого в процессе обучения 
академическому вокалу студенту следу-
ет работать над проблемой в комплек-
се: “подтягивать” сольфеджио и свои 
знания во всех остальных дисциплинах; 
совершенствовать умение держать се-
бя на сцене; совершенствовать владение 
дыханием, дикцией; взращивать в себе 
артистизм, проживать произведение; до-
биваться ансамбля с концертмейстером. 
На овладение всем комплексом навыков 
уходит не один год».

Белосточная Надежда Борисовна, 
певица, лирико-колоратурное 
сопрано, музыковед:
«Сначала я познакомилась с А. А. Бре‑

нингом как студент‑теоретик… ког-
да он только что приехал из Казани. 
Заканчивала консерваторию у него в клас-
се. Все были просто очарованы появле-
нием такого замечательного педагога: 
он садился за инструмент и как пианист 
иллюстрировал свободно любое про-
изведение, глаза его горели. Арнольд 
Арнольдович был в целом увлекающимся 
человеком; в то же время поражала широ-
та его познаний.

Затем моё знакомство с композито-
ром продолжилось уже в качестве пе-
вицы, когда… на концерте Союза ком-
позиторов ко мне подошёл Арнольд 
Арнольдович и предложил спеть его 
романсы… Я стала исполнять роман-
сы Бренинга… Впоследствии он напи-

сал для меня четырёхчастный концерт 
для голоса, достаточно сложный в испол-
нительском плане.

В моём понимании романсы 
А. Бренинга – это глубокий симбиоз ав-
торского видения современной музыки 
с музыкой Н. А. Римского‑Корсакова, 
который можно проследить в тональных 
соотношениях, сдвигах, модуляциях. 
Например, произведение “С неба звезда 
упала…”.

Разучивать романсы Арнольда 
Арнольдовича было легко: они тональ-
ны, но внутри вокальной строчки есть 
и сложные тональные переходы, тре-
бующие хорошего “музыкального уха”. 
Подобная переменчивая конструкция 
тональностей подразумевает тонкости, 
как в игре на инструментах без тем-
перации – скрипки или виолонче-
ли. Имеется в виду, что тональности 
Gis‑dur и As‑dur должны звучать немно-
го по‑разному: тональность Gis‑dur зву-
чит темнее и более прикрыто, мрачно, 
а тональность As‑dur – светлее и более 
открыто, а то и вовсе звук открывается, 
по выражению Арнольда Арнольдовича, 
следует петь “пафосным” звуком.

В этом отношении его вокальные 
произведения сложны. В остальном 
с технической точки зрения романсы 
А. Бренинга для подготовленных вока-
листов не представляют трудности в ис-
полнении. Хотя есть и сложные места, 
которые вынуждают долго и усердно 
за учивать гармонические нововведе-
ния композитора. Мне доводилось ча-
сто наблюдать это у меня в классе, ког-
да студенты разучивали его романсы. 
Например, романс “Смеюсь несдержанно 
и бойко…” на слова С. Б. Капутикян.

…В своей педагогической деятель-
ности в Саратовской консерватории 
в вокальном классе я давала студентам 
разу чивать и петь романсы А. Бренинга, 
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и на моей памяти были всего три сту-
дентки с более утончённым слухом, чем 
у остальных. У меня абсолютный слух, 
и поэтому мне не составляло труда разу‑
чивать и петь его романсы. Что касается 
остальных учеников, проблема усугуб‑
ляется тем, что они только начинали ос-
ваивать технику пения. Разумеется, им 
было не до тонкостей современной му-
зыки. Поэтому романсы А. Бренинга пе-
ли студенты только на последнем курсе, 
и то далеко не все…

Романсы А. Бренинга – это размыш-
ления о радости, о печали в любви. Мне 
представляется, что для него самое глав-
ное – это находиться в состоянии любви. 
Иными словами, он любил саму любовь, 
и очень трепетно. В его понимании любовь 
была многогранной:

 ● любовь между мужчиной и женщиной;
 ● любовь к природе, к цветам, животным;
 ● возвышенная трепетная любовь ко все-

му окружающему.
А. Бренинг был чуток и честен в вы-

боре хорошего, утончённого текста к ро-
мансам, а исполнитель обязан был быть 
потрясающе музыкальным и с теплотой 
доносить текст романсов, я бы сказала 
“жить стихом”. Его романсы не терпят 
формального отношения к тексту, необхо-
димо владеть декламацией, художествен-
ным словом, что среди студентов встре-
чается нечасто. Через слово исполнитель 
понимает, где поставить паузу, цезуру, 
а также остальную нюансировку, замедле-
ние или ускорение. Это особенно важно, 
поскольку у А. Бренинга в романсах нет 
обозначений в изменениях темпа или ди-
намики, штриха, всё это постигается му-
зыкальным чутьём через декламирование 
стихотворения.

В своей исполнительской практике 
я убеждена в следующем: “Нельзя боять-
ся и нужно подчинять музыку движению 
стиха!”

Множество примеров мы можем 
встретить в вокальной музыке на-
ших великих композиторов, таких 
как П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов. 
Тем более у современных авторов и осо-
бенно у А. Бренинга. Иначе не полу-
чится стиха, художественного слова. 
Пример из А. С. Пушкина: “Пришла. 
(пауза) Рассыпалась. (пауза) Клоками 
повисла на суках дубов…(пауза)”. В са-
мом тексте заложены паузы и цезуры, 
они разные по времени и весомости 
и их не стоит бояться, этих “непоющих 
минут”, но нужно обязательно следо-
вать им, иначе не будет стихотворения 
как художественного произведения. 
Перед исполнением необходимо весь 
текст проговаривать, что является осо-
бенностью исполнительской культуры, 
особенно в этих романсах.

Немного подытожим:
1. Учить “нерадивого” студента 

на романсах Бренинга трудно! Тем более 
это не представляется возможным в на-
чале обучения, когда он не владеет тех-
никой пения, и даже на последнем курсе, 
когда на протяжении всего обучения у не-
го возникали проблемы с сольфеджио.

2. Формальное отношение к тексту 
романсов мешает исполнению, как и не-
умение декларировать, читать стихи.

3. Романсы Бренинга внутренне 
“эмоционально накручены”. Они не тер-
пят отстранённого отношения в исполне-
нии. Необходимо иметь внутренний эмо-
циональный накал и отзывчивость.

В музыке романсов А. Бренинга 
можно обнаружить черты новаторства 
и черты следования традициям великих 
предшественников.

Новаторство в романсах А. Бренинга 
заключается в сопоставлении тональ-
ностей, своего рода в “аранжировке” 
мелодической линии, где сопоставле-
ние и смена тональностей происходит 
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по уникальной логике, присущей только 
композитору.

Традиционность обнаруживается 
в мелодическом рисунке, который похож 
на мелодии романсов Н. А. Римского‑
Корсакова. Сольная партия вокалиста, так 
же как у Николая Андреевича, переходит 
из тональности в тональность, при этом 
она очень выразительна. Традиционность 
заключается и в том, что А. Бренинг был 
приверженцем свободного полифониче‑
ского стиля и, как следствие, был силён 
в подаче мелодической линии.

По форме романсы небольшие, бы-
вает просто один период, бывает 8 + 16, 
потому‑то необходимо было заключение 
в партии фортепиано. Но часто встреча-
ются двухчастные, а очень редко – куп‑
летные. Вся форма его романсов опреде-
лялась поэтическим текстом, как форма, 
так и кульминация. Иногда кульминация 
приходилась на последнюю ноту, а быва-
ло, что второй период был усечённый…

Как преподаватель А. Бренинг был 
справедлив в оценке, лаконичен в по-
даче материала, в высказываниях, даже 
немного отстранён и холоден, но в ис-
полнении романсов как концертмейстер 
очень эмоционален, и его игра была вы-
разительна, утончённа и эмоциональна».

Станкович Диана Фёдоровна, 
концертмейстер кафедры 
академического пения:
«С романсами А. Бренинга я позна-

комилась, готовясь к концерту, посвя-
щённому столетнему юбилею Арнольда 
Арнольдовича. Тогда от кафедры ком-
позиции и теории музыки поступила 
просьба подготовить со студентами вы-
ступление. Концерт проходил 26 февраля 
2024 года. Было много зрителей, говорили 
о композиторе, о его жизни и творчестве, 
цитировали его записи, и, разумеется, 
звучала музыка Арнольда Арнольдовича: 

инструментальные и вокальные ансамб-
ли, произведения для хора и оркестра, 
романсы, сольные инструментальные 
произведения.

Выступление было подготовлено 
с двумя студентками. Одна из них ис-
полняла два романса: “Звезда упала” 
на стихи Н. С. Савостина и “Прощанье 
с мартом” на стихи И. К. Савельева. 
Другая – романс на стихи А. В. Жигулина 
“Рябина” и на стихи Ш. Петёфи “Хотел 
бы я…”. Помимо перечисленных роман-
сов, в классе со студентами разучивалось 
много и других романсов А. Бренинга, 
не входящих в циклы и написанных 
на стихи разных поэтов.

Вокалистам‑студентам сложно разу-
чивать мелодию. Трудно вплетать испол-
няемую голосом мелодическую линию 
в гармоническую основу фортепианной 
партии. Эта проблема сохраняется очень 
долго. Им приходится длительное время 
привыкать к звучанию гармонии и пере-
ходам в тональностях, а затем ещё не-
много времени затрачивать на впевание 
мелодии.

Возникают в работе над романсами 
и вокально‑технические трудности.… 
Они заключались в скачках, в частых 
альтерациях, что находило отражение 
в отсутствии вокальной позиции; в недо-
статочном владении дыханием на длин-
ных фразах со сменой динамики.

Ритм вызывает трудности у сту-
дентов, особенно в романсах “Рябина”, 
“Хотел бы я…”, при наложении дуолей со-
листа на триоли в инструментальной пар-
тии, при смене размера в такте. Вокалист 
сбивается, когда меняется размер: свое-
временно не переходит, а при наложении 
дуолей и триолей повторяет ритм партии 
концертмейстера вместо того, чтобы петь 
правильно свою партию, например в ро-
мансе “Рябина”. Предполагаю, что это 
связанно с текстом поэзии. В том числе 
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альтерации в аккордах и мелодии под-
чёркивают образное и смысловое содер-
жание поэтического слова.

Но главная трудность – это отсут-
ствие опыта в разучивании современ-
ной вокальной музыки. Для успешного 
освоения необходимо петь её постоянно. 
Каждое предыдущее произведение по-
могает разучивать следующее, даже раз-
ных современных композиторов, не го-
воря о том, что в целом такой опыт даёт 
хороший рост в развитии. Выучивание 
романсов проходит быстрее у тех сту-
дентов, которые уже имели опыт испол-
нения современной вокальной музыки… 
Для обретения дополнительной возмож-
ности привыкать к слышанию мелодии 
и гармонии в партии фортепиано прихо-
дилось записывать аккомпанемент и ме-
лодию на диктофон. Это также позволяет 
охватить полностью музыкальную ткань, 
ведь в инструментальной партии мело-
дия часто не дублируется инструментом.

Подводя итог, исходя из личного ис-
полнительского и педагогического опы-
та, могу констатировать, что современ-
ная музыка для певца прежде всего имеет 
трудности в ритме и мелодии (очень ча-
сто композиторы дают несколько “пла-
стов” (мелодическая линия, подголоски)). 
К примеру, первый из них – мелодия, ко-
торую исполняет голос, а в фортепианной 
партии могут присутствовать три и более 
подобных “пласта”, которые накладыва-
ются друг на друга. В этом случае у вока-
листа нет чёткого гармонического ориен-
тира, нет единого ритмического рисунка, 
ведь в подголосках фортепианной партии 
разный ритмический рисунок. Тогда не-
обходимо искать “маяки”, опорные слова 
в тексте, опорные звуки и ритмические 
рисунки в фортепианной партии, в басу, 
в мелодии, и обсуждать и анализировать 
это, чтобы запомнить и не теряться.

Естественно, вокалист, особенно на-
чинающий, долго привыкает к звучанию, 
поэтому “слуховая привычка” или “слу-
ховой опыт” к новой музыке важны. 
Необходимо окунуться в сонорику, чтобы 
внутри был интонационный и эмоцио-
нальный отклик, нужный для разучива-
ния романсов А. Бренинга».

Иванова Наталия Владимировна, 
профессор кафедры теории 
музыки и композиции, кандидат 
искусствоведения:
«Музыка Бренинга эмоциональна, 

выдержана в романтических тонах, пол-
на экспрессии. Он мастерски владеет 
композиторской техникой, наполняет 
свои произведения разнообразными по-
лифоническими приёмами развития му-
зыкального материала, использует изыс‑
канные гармонические краски, в том 
числе разнообразные модуляции, подчёр-
кивает выразительные особенности зву-
чания различных инструментов. Арнольд 
Арнольдович стремился не к новатор-
ству, а к мастерству. Его творчество раз-
вивалось в русле традиций русской и ев-
ропейской музыкальной классики…

Разучивание романсов Арнольда 
Арнольдовича советую начинать с вни-
мательного прочтения и осмысления 
стихотворного текста, сравнения его 
с первоисточником (нет ли изменений, 
пропусков) и вчувствования в этот текст. 
Потом обратить внимание на ритм и ме-
лодию, найти особенно выразительные 
моменты, вслушаться в них, проанализи-
ровать партию фортепиано, определить 
тональный план, выразительные осо-
бенности фактуры, найти кульминации. 
А после этого постараться понять дра-
матургию цикла, логику последования 
частей, почувствовать целостность всего 
цикла и общий характер его звучания.
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Творчество А. Бренинга интересно, 
ново, так как неизвестно широкому слу-
шателю, а главное – музыка нравится.

Говоря о трудностях, нужно упомя-
нуть интонационные, ритмические и гар-
монические, поскольку молодые певцы 
не всегда готовы к исполнению музыки 
ХХ века; а также трудности, связанные 
с осмыслением содержания произведения, 
передачей чувств лирического героя».

Калмыков Бэджа, выпускник 
кафедры академического пения, 
тенор:
«В 2017 году мне посчастливилось 

присутствовать на концерте в качестве 
зрителя, на котором исполнялись ро-
мансы А. А. Бренинга, где я услышал 
некоторые романсы из цикла “Четыре 
романса на стихи А. Блока”. Эти произ-
ведения мне понравились, и я решил их 
вы учить… До этого момента из совре-
менной музыки исполнял только эстрад-
но‑джазовый репертуар, а также произве-
дения эпохи классицизма и романтизма 
в манере академического пения.

Возникали некоторые трудности 
в пении романсов, было сложно уловить 
переход из тональности в тональность. 
С ритмом было проще, каким‑то образом 
помогал опыт пения джазовой музыки, 
и ритм всегда легко давался. Для меня му-
зыка романсов оказалась немного непри-
вычна и по‑своему ладогармоническому 
звучанию, случалось так, что на репети-
ции я расходился с концертмейстером.

Романсы очень выразительны 
по своему эмоциональному наполнению 
и утончённы, поэтому в пении мне по-
могало больше думать о слове и художе-
ственном образе, нежели о технических 
трудностях в исполнении.

Артистизм помогал мне сгладить 
и даже преодолевать некоторые недо-
статки моей подготовки посредством 

эмоциональной подачи содержания ро-
манса в опоре на слово. Однако не все 
возникшие трудности удалось пре-
одолеть, немного не получалось зву-
чать чисто, как мы говорим, “в ноте”, 
где‑то трудно было “сойтись” с концерт‑
мейстером, менялся размер в романсах.

Разучивание романсов А. Бренинга 
стало для меня ценным опытом. Оно спо-
собствовало развитию моих музыкальных 
и артистических способностей, улучше-
нию исполнительских навыков и повыше-
нию музыкальной грамотности».

Мартынова Ирина, студентка 
третьего курса бакалавриата, 
кафедра академического пения, 
лирическое сопрано:
«Мне предложили исполнить не-

сколько романсов на концерте, посвя-
щённом столетию со дня рождения 
А. Бренинга, 26 февраля 2024 года. До это-
го мне не доводилось исполнять вокаль-
ную музыку композиторов XX века, кро-
ме романсов Г. В. Свиридова. Закончив 
Саратовский областной колледж ис-
кусств по классу сольного академическо-
го пения, я пела различные произведе-
ния классиков и романтиков (В. Моцарт, 
Ф. Шуберт, Р. Шуман, М. И. Глинка, 
А. С. Даргомыжский и т.д.), которые 
всем известны. Поэтому исполнение 
двух романсов (“Хотел бы я…” на сти-
хи Ш. Петёфи и “Рябина” на стихи 
А. В. Жигулина) на юбилейном концерте 
А. Бренинга стало первым моим опытом 
или, можно сказать, моим дебютом в ис-
полнении современной музыки.

Казалось всё непривычным, а потому 
и трудным: интонация, ритм, текст, образ. 
Но самым сложным для меня были ритм 
и интонация. До последней недели при-
ходилось учить и повторять каждый день 
отдельные места, которые при повторном 
исполнении всё равно не получались.
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В романсе “Рябина” есть наложение 
триольного ритмического рисунка на ду-
ольный. Было затрачено много времени 
и усилий на разучивание нового и не-
привычного для меня звучания. Иногда 
казалось, что стихотворение не ложится 
в ритм музыки, что вызывало некоторую 
неловкость или неустойчивость, сложно 
было достичь ансамбля с концертмей-
стером, поскольку у партии фортепиано 
очень мало опорных нот, а многочислен-
ные альтерации усложняли понимание 
гармонии на слух. Отдельно приходилось 
работать над текстом. Его было трудно 
доносить в зал, пропадала дикция и вы-
разительность, приходилось читать текст 
отдельно без музыки, а затем соединять.

Мне помогла самостоятельная ра-
бота, связанная с анализом и повтором 
сложных тональных переходов, откло-
нений и скачков в мелодической линии. 
Незаменимой оказалась запись партии 
фортепиано и мелодии, которая помог-
ла привыкнуть к звучанию гармоний 
и альтерированных аккордов и в целом 
охватить целиком произведение. Также 
успешному выучиванию способствовала 
специальная работа над текстом стихо-
творения, которая помогла понять струк-
туру романса и художественный образ».

Шишкина Наталья, студентка 
пятого курса специалитета,  
лирико-колоратурное сопрано:
«За годы обучения в консервато-

рии мне удалось спеть много современ-
ной вокальной музыки: произведения 
Д. Д. Шостаковича, С. С. Прокофьева, 
Н. К. Метнера, М. Н. Симанского, 
Е. В. Гохман и т.д., что помогло в раз-
учивании романсов А. Бренинга, “Звезда 
упала”, “Прощание с мартом”…

Трудности возникали интонацион-
ные и ритмические, много альтераций, 
смены тональностей, размера в такте, 

наложение дуолей и триолей, тем более 
что полагаться на партию фортепиано 
не стоит, она может сбивать…

Углубление в смысл текста помог-
ло найти характер исполнения. Также 
помогло время, потраченное на работу 
над трудными местами».

Дополнение к данным 
характеристикам 

из собственного исполнительского 
опыта

Первоначальным ориентиром для по-
нимания особенностей творческого сти-
ля композитора и тех средств, которые 
имеются в распоряжении исполнителя, 
чтобы возможно более полно и точно 
передать содержание разучиваемого про-
изведения в соответствии с замыслом ав-
тора, могут стать сведения о жизненном 
пути и творчестве композитора. Они да-
ют возможность приблизиться к понима-
нию характера музыки и, как следствие 
этого, особенностям её исполнения. Так, 
наполненный трагическими событиями 
жизненный путь А. А. Бренинга и его 
феноменальная выдержка свидетель-
ствуют о потаённом, глубинном харак-
тере личных переживаний лирического 
героя. Поэтому в исполнении его роман-
сов, к примеру из цикла «Четыре романса 
на стихи А. Блока», желательно придер-
живаться некоторой сдержанности в экс-
прессии (благородной выдержки) и ин-
тимности в повествовании. То есть речь 
главного героя рассматривать как моно-
лог, разговор с самим собой, мыслен-
но обращённый к своей возлюбленной. 
Следовательно, звучание голоса, несмот‑
ря на высокий эмоциональный градус, 
должно быть мягким и лиричным, и даже 
в верхней тесситуре оно не может быть 
резким. А выразительность не должна 
выходить за пределы эмоциональной, 
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благородной сдержанности, но в то же 
время не должна переходить в формаль-
ное повествование о происходящих в ду-
ше переживаниях.

Практически все, кто принимал уча-
стие в интервьюировании, отметили, 
что многие трудности могут быть пре-
одолены при внимательном, тщатель-
ном, детальном изучении словесного 
текста. Поэтому, приступая к работе 
над романсами, важно как можно боль-
ше узнать о творчестве поэта, стихо-
творения которого были выбраны ком-
позитором в качестве литературной 
основы. Без глубинного проникновения 
в содержание поэтического текста невоз-
можно определить средства выразитель-
ности для передачи в исполнении худо-
жественного образа и продумывании его 
интерпретации. Данная рекомендация 
хорошо известна всем преподавателям 
вокала. Но по отношению к романсам 
А. А. Бренинга она приобретает особое 
значение, тем более если основой вер-
бального текста стали стихи А. Блока, 
наполненные символами, которые име-
ют многоуровневую смысловую глу-
бину, а поэзия обладает удивительной 
музыкальностью. Показательно в этом 
отношении упоминание А. Ахматовой 
об исключительной музыкальности поэ‑
зии А. Блока, которого она называла 
«трагическим тенором эпохи» [14, с. 54]. 
Известно и мнение О. Мандельштама, ко-
торый в поисках музыкальности в поэти-
ческом слове признавал гений А. Блока 
[15, с. 266]. Таким образом, при анализе 
поэтического текста романсов целесо-
образно обращать внимание на обилие 
в нём красочных метафор и эпитетов.

Не менее важно понять особенности 
размера стихосложения для его даль-
нейшего сопоставления с трактовкой 
в музыкальном тексте, ибо первостепен-
ной задачей при разучивании романсов 

А. А. Бренинга становится осуществле-
ние детального анализа поэти ческого 
и нотного текста в партии певца, 
а также особенностей их взаимосопря-
жения. При весьма непривычном слуху 
вокалиста интонационном строе произ-
ведения именно скрупулёзное просле-
живание взаимосопряжения позволяет 
понять особенности художественной 
трактовки композитором поэтическо-
го текста и тем самым приблизиться 
к нахождению нужных ориентиров 
при разу чивании мелодии и нахождении 
исполнительских средств. Здесь не лиш-
ним будет напомнить уже приводимые 
ранее слова Н. Б. Белосточной о том, 
что при разучивании романсов компози-
тора «нужно подчинять музыку движе-
нию стиха!»

Большое количество проблем при об-
ращении к романсам композитора свя-
зано с достижением чистоты интониро-
вания, ритмической точности, тонкости 
нюансировки. Их решение требует спе-
циальной работы по обогащению интона-
ционно-слухового опыта певцов посред-
ством вслушивания в музыкальную ткань 
произведения как в целом, так и при игре 
на фортепиано отдельных фрагментов 
разучиваемой мелодии и непривычных 
слуху аккордов. Это позволит привык‑
нуть к их звучанию, фонической краске. 
Полезным будет также записывание ме-
лодии и аккомпанемента на диктофон.

Помогают решению таких проблем 
и традиционные для вокальной педаго-
гики приёмы вычленения из произведения 
отдельных трудных мест и их отработ-
ки, а также расширение используемой 
на занятиях системы упражнений.

В частности, целесообразность 
введения дополнительных упражне-
ний обусловлена тем, что затруднение 
в проведении единой вокальной ли-
нии вызывает наличие в мелодии певца 
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обилия широких скачков на септиму, 
нону, дециму не только в восходящем, 
но и в нисходящем движении, тем более 
если они находятся в непривычном слу-
ху исполнителя ладовом контексте. Их 
освоению помогает система упражне-
ний, направленных на развитие интер-
вального слуха обучающихся, разрабо-
танная Е. В.  Николаевой [16].

Проверены многолетней практикой 
при работе в хоровых коллективах над со-
чинениями с ярко выраженным новатор-
ством в области музыкального языка 
и специальные приёмы освоения новых 
для слуха певца аккордов нетерцового 
строения, в том числе кластеров [Там же]. 
Они могут быть применены и при разу‑
чивании романсов А. Бренинга, с той 
лишь разницей, что вслушивание в зву-
чание созвучий будет осуществляться 
при их игре на фортепиано.

Кроме сугубо технических вокаль-
ных проблем, встаёт целый ряд трудно-
стей в установлении ансамбля с концерт-
мейстером. Имеются в виду отсутствие 
дублирования вокальной партии в ак-
компанементе, наличие нескольких ме-
лодических пластов в фортепианной пар-
тии, сочетание триолей вокальной партии 
с дуолями в фортепианной, отсутствие 
поясняющих ремарок в нотном тексте, 
которые являются ориентирами для во-
калиста и концертмейстера в достижении 
единения в процессе создания музыкаль-
ного образа.

Заключение

Как показывают результаты про-
ведённого нами обзора романсового 
творчества композитора и интервью‑
ирования коллег и учеников Арнольда 
Арнольдовича по Саратовской государ-
ственной консерватории, индивидуаль-
ному стилю композитора присущи: осо-

бое внимание к выбору словесного текста 
и детальная продуманность особенно-
стей его воплощения в вокальной партии 
и её диалоге с инструментальным сопро-
вождением; сочетание в мелодической 
линии напевности с многочисленными 
широкими мелодическими ходами; ладо-
вая переменность; обилие тончайших пе-
реходов из одной тональности в другую; 
линеарность; полиритмия; отсутствие 
авторских ремарок и, следовательно, ори-
ентация исполнителей на необходимость 
глубокого проникновения в текст стихо-
творения и постижение особенностей его 
трактовки композитором в её мельчай-
ших деталях.

Высказанные в процессе интервью-
ирования рекомендации по подготовке 
академических вокалистов к исполнению 
романсов А. А. Бренинга, а также мой 
собственный опыт разучивания и испол-
нения всех романсов, входящих в цикл 
«Четыре романса на стихи А. Блока», да-
ют основание утверждать, что для под-
готовки будущих певцов к введению 
в исполнительский репертуар романсов 
А. А. Бренинга в содержании занятий 
в классе академического вокала целесо-
образно предусмотреть:

 ● ознакомление обучающихся с жизнью 
композитора, в том числе трагическими 
событиями, оказавшими влияние на его 
становление как музыканта и на особен-
ности его творческого наследия;

 ● обогащение имеющихся у студентов 
знаний об эволюции романсового жанра 
в отечественной музыкальной культуре 
на примере камерных вокальных сочине-
ний композитора, с целью приближения 
к пониманию творческого почерка компо-
зитора и особенностей его преломления 
в романсах;

 ● предуготовленность обучающихся 
к выявлению исполнительских трудно-
стей в процессе разучивания романсов 
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композитора и знание возможных спосо-
бов и приёмов их преодоления.

Резюмируя результаты проведённого 
исследования, подчеркнём, что включе-
ние романсов А. А. Бренинга в испол-
нительский репертуар обучающихся 
в классе академического вокала имеет 
большую значимость в плане обогащения 
их представлений о камерном вокальном 

искусстве второй половины ХХ столетия, 
формирования представлений о новатор-
стве в сфере современного вокального 
письма; приобретения практического 
опыта разучивания романсов композито-
ра, овладения методическими приёмами, 
способствующими предвидению встаю-
щих перед исполнителями технических 
трудностей и способов их преодоления.
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