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Реферат. Статья посвящена актуальной проблеме 
поиска вариантности исполнительских интерпре-
таций в исполнительском искусстве настоящего 
времени. Отмечены причины трансформации ин-
терпретационных решений, появления «зеркальных» 
вариантов в условиях развития современных ком-
муникационных технологий. Понятие интерпрета-
ции музыкального текста представлено на основе 
типологизации Б.В. Асафьева, отражающей степень 
раскрытия художественной идеи в зависимости от 
творческой концепции исполнения, а также избран-
ных принципов воспроизведения авторского текста. 
Вариантность интерпретационных подходов и их 
синтез обозначены в идеях Шарля Мюнша как допол-
нение к базовой системе Б.В. Асафьева. Зафиксиро-

вана определенная исчерпанность исполнительских 
ресурсов в основном комплексе музыкально-выра-
зительных средств, в частности в сфере динамики 
и темпов. Это послужило импульсом к поиску новых 
решений, среди которых заслуживающими внимания 
являются разработки современного фортепиано-
строения. Резервом вариантности и одним из усло-
вий совершенствования исполнительского искусства 
стал поиск новых тембровых возможностей инстру-
мента. С данным направлением связано творческое 
взаимодействие пианиста, дирижера и обществен-
ного деятеля Даниэля Баренбойма и фортепианного 
мастера Криса Маене. Среди тотального распро-
странения электронных клавишных музыкальных ин-
струментов и разработок в области цифрового звука 
в 2015 г. широкой публике был представлен новый 
акустический концертный рояль, выпускаемый под 
брендом Barenboim-Maene. Идея создания инстру-
мента обусловлена запросом на обновление тембро-
вых характеристик звучания музыкальных сочинений 
конца XVIII — начала XIX в. — основного концерт-
ного репертуара Д. Баренбойма. Появление рояля 
Barenboim-Maene находится в русле магистральных 
тенденций исполнительского искусства настояще-
го времени, в котором отчетливо прослеживаются 
два основных вектора: академического концертного 
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Ф
онд фортепианных сочинений, 

ныне востребованных в образова-

тельном процессе и на концертной 

эстраде, преимущественно состо-

ит из работ, написанных пятьде-

сят и более лет назад. Специфика 

современного бытования музыкального искусства, 

связанная с многократным исполнением одних 

и тех же произведений, породила необъятный мас-

сив накопленной информации (аудио-, видео-, тек-

стовой и др.). Существует вероятность, что в опре-

деленный момент академическая исполнительская 

деятельность может зайти в тупик, поскольку 

множество версий исполнений зафиксированы, 

а предложить нечто оригинальное, но верное тексту 

и стилю сочинения становится все более сложным.

ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ

И
нтерпретационные подходы были и оста-

ются предметом дискуссий и споров, 

в исследовании данной темы существует 

несколько авторитетных идей, основанных на по-

нятии интерпретации. Интерпретация (как разъяс-

нение музыкального произведения в процессе его 

исполнения [1; 2]) предполагает толкование идей-

но-образного содержания музыки с помощью вы-

разительных средств исполнительского искусства. 

На основе обобщения интерпретаций становится 

возможным обозначить направления в прочте-

нии музыкальных текстов, в рамках которых раз-

вивается исполнительское искусство в настоящее 

время. Несмотря на то что каждая интерпретация 

индивидуальна, все же она находится в неразрыв-

ной связи с эстетическими принципами определен-

ной исполнительской школы и художественным 

направлением, которого придерживается артист, 

а также с условиями, в которых реализуется музы-

кальное произведение.

В современном теоретическом знании существу-

ют два подхода к проблеме интерпретации. Первый 

предполагает точное прочтение музыкального тек-

ста произведения, строгое соблюдение всех указаний 

композитора, как результат — раскрытие замысла 

произведения ресурсами самодостаточности исход-

ного текста. Такой подход содержит в себе элементы 

схоластичности, так как идея творческого соучастия 

исполнителя нивелируется жестким следованием ав-

торскому тексту и ведет к его формальному воспро-

изведению. Сущность второго подхода заключается 

в следующем: самое важное и ценное в музыке нахо-

дится «между строк», т. е. смыслы, заложенные ав-

тором, заключены не только в фиксируемых пара-

метрах (звуковысотности, штрихах, динамике), но 

и в тех элементах музыкального языка, которые не 

поддаются строгой фиксации в тексте, однако обла-

дают существенным интерпретационным ресурсом. 

К таким параметрам относятся качество и интенсив-

ность интонирования, градации rubato, агогические 

приемы. Степень вовлеченности исполнителя в твор-

ческий процесс при этом кратно возрастает, однако 

появляется вероятность вольного прочтения текста, 

способного изменить замысел композитора. 

Из диалектики двух подходов к интерпретации 

возник третий: «невозможно выразить то, что на-

ходится между нотами, если вы не сыграете то, что 

написано (в нотах. — И. В.)» [3, с. 35]. Эту мысль 

высказал французский дирижер первой половины 

XX в. Шарль Мюнш (1891—1968). Утверждение 

маэстро справедливо отражает общий творческий 

вклад двух художников: композитора и исполните-

ля, каждый из которых одинаково ответственен за 

успешный результат воплощения художественной 

идеи произведения. Композитор в рамках фиксации 

музыкального текста, исполнитель — в его декоди-

ровании и эмоциональном наполнении. Музыка — 

это «искусство передавать чувства через интенсив-

ность их выражения», — отмечает Ш. Мюнш в своей 

книге «Я — дирижер» [3, с. 35].

Текст как исходная структура музыкального 

произведения содержит интерпретационное поле, 

с одной стороны, обозначенное ремарками компо-

зитора, с другой — обусловленное выбором сугубо 

индивидуальных средств исполнителя. Дифферен-

циация «композиторского» и «исполнительско-

го» в сфере интонирования заключается в способе 

фиксации творческих установок: первое закрепле-

но в нотной записи, а «исполнительское» харак-

теризуется прежде всего своей импровизационной 

природой. Динамические нюансы, элементы агоги-

ки, выбор темповых отклонений, а также способы 

звукоизвлечения, которые невозможно зафиксиро-

вать в нотной записи, составляют комплекс испол-

нительских средств выражения.

В отечественной музыкальной науке XX в. 

классификация исполнительских модификаций 

принадлежит Борису Владимировичу Асафьеву 

(1884—1949), который считал, что существует два 
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ответвления в исполнительской культуре: «сотвор-

ческая композиторству» и механистическая, кото-

рая лишь «репродуцирует по создавшимся нормам 

техники нотную запись» [4, с. 297]. По его убежде-

нию, художественная идея наиболее полно рас-

крывается по отношению к авторскому замыслу 

в первом случае, когда исполнители «слушают и по-

нимают музыку внутренним слухом, интонируя ее 

в себе до воспроизведения, т. е. до того, как они ее 

слушают извне: из-под пальцев своих или в орке-

стре» [4, с. 298]. Сущность противоположного ва-

рианта заключена в воспроизведении текста с фор-

мальным выполнением авторских предписаний, 

когда исполнители «изучают произведение глаза-

ми, анализируя его конструкцию, и слышат толь-

ко тогда, когда оно звучит в голосах или инстру-

ментах» [4, с. 298]. Интерпретация в таком случае 

возможна, но ни одна из них не обретет черт ярко-

го индивидуального воплощения. Такое исполне-

ние будет носить поверхностный характер, не отра-

жающий суть художественной идеи произведения.

Наблюдения последних лет ясно выявляют со-

существование всех вышеназванных вариантов ис-

полнительских модификаций, напрямую зависящих 

от условий, в которых реализуется музыкальное 

произведение. Это концертные, конкурсные высту-

пления, студийные работы, а также мастер-клас-

сы, онлайн-трансляции и др. Стремительное раз-

витие коммуникационных технологий, доступность 

аудио-, видеоинформации с «живых», а также сту-

дийных концертов повлекли за собой качественные 

изменения в развитии исполнительского искусства. 

Так, трансцендентальная виртуозность техническо-

го плана перестала восприниматься как неординар-

ное явление. Возможность увидеть неуловимые гла-

зу приемы игры, «снимать с экрана» технические 

особенности исполнения (аппликатуру, педаль), 

анализировать интерпретации не только аудиови-

зуально, но и с помощью компьютерных программ 

позволили большому числу исполнителей исполь-

зовать эти средства для совершенствования соб-

ственного мастерства. Не последнюю роль в росте 

исполнительского качества сыграли сотни конкур-

сов по всему миру, где исполнение укладывается 

в определенные «стандарты качества».

Таким образом, в современную парадигму раз-

вития исполнительского искусства оказалась вне-

дрена модель глобализации. При всех ее поло-

жительных сторонах мы наблюдаем тенденцию 

«зеркальных» интерпретаций, когда индивидуаль-

ная грань постепенно стирается и отличить одну 

интерпретацию от другой становится практически 

невозможно. Понять причину такого явления помо-

гает определение музыки с точки зрения акустики 

и компьютерного анализа звука: «Музыка строит-

ся в основном на частотных различиях в извлекае-

мых звуках, а динамическая компонента относится… 

к интерпретации произведения» [5, с. 241]. Ком-

плекс выразительных средств, применяемых ис-

полнителями, особенно динамики и темпов, дошел 

до пика в своем развитии: темпы ускорялись, дина-

мические контрасты усиливались, в этой связи на-

зрела проблема поиска обновления звучания про-

изведений. Необходимо было найти нестандарт-

ные варианты решения проблемы, исключающие 

уже известные методы, такие как усиление линии 

детализации интерпретаций, стремление к воспро-

изведению «чистого» текста. Это позволяет гово-

рить о том, что «для развития исполнительского 

искусства требуются резервы вариантности, когда 

лимит на определенные стили исполнения исчер-

пывается, назревает необходимость в смене тенден-

ций» [6, с. 76].

ТЕМБРОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ИНСТРУМЕНТОВ

Н
а этом фоне обнаруживается возрастающий 

интерес профессиональных музыкантов 

к поиску новых тембровых возможностей 

инструментов. Данное направление получило акту-

ализацию прежде всего в области цифрового звука, 

так как «дигитальные технологии обладают весьма 

широким потенциалом в плане работы со звуком, 

в то время как традиционные музыкально-выра-

зительные средства практически исчерпали себя 

и обречены на бесконечное самоповторение. Но-

вый широкий технический потенциал располага-

ется в основном… в области… тембров, стереопано-

рамы, глубины, компактности, степени плотности/

разреженности звучания, в конечном счете всего 

того, что и выливается в понятие саунда. Именно 

в области экспериментов с саундом и начинают 

сосредоточиваться основные творческие силы» [7, 

с. 33]. 

Однако и в мире классического искусства есть 

уникальный пример развития идеи поиска новых 

тембровых характеристик звука средствами совер-

шенствования акустического инструмента. Ее авто-

рами стали всемирно известный аргентино-изра-

ильский пианист, дирижер и общественный деятель 

Даниэль Баренбойм и бельгийский фортепианный 

мастер Крис Маене [8]. В результате их совмест-

ной работы был создан новый акустический ро-

яль. Отметим, что для творческой личности маэ-

стро Баренбойма этот проект стал частью больших 

созидательных инициатив, успешно реализованных 

и функционирующих до настоящего времени, но 

первым в области создания музыкального инстру-

мента. Напомним, что Д. Баренбойм является созда-

телем музыкального вуза Barenboim-Said Academy, 

оркестра «Западно-восточный диван» и ряда дру-

гих значительных общегуманитарных проектов. Бо-
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лее подробно о проектах Д. Баренбойма можно про-

честь в статье автора [9].

Импульсом к идее создания нового рояля по-

служила поездка в Сиену в 2011 г., где Д. Баренбойм 

сравнил звучание современного и восстановленно-

го фортепиано Ф. Листа. Пианист «был поражен… 

инструментом XIX века с прямыми, параллельно на-

тянутыми струнами» [10]. Отмечая разницу в звуча-

нии, Д. Баренбойм подчеркнул, что «именно такая 

конфигурация обеспечивает прозрачность и тепло-

ту звука, богатый спектр тональных красок — в от-

личие от однородного тона, который можно извлечь 

из современного рояля по всему диапазону» [11, 

с. 67]. «На прямострунном фортепиано существуют 

четкие различия между регистрами — как в хоре, 

где можно дифференцировать звучание всех голо-

сов: баса, тенора, альта и сопрано. Звук получается 

очень чистый, без примесей, и это дает огромные 

возможности для экспериментирования с тембро-

выми красками» [10]. Поэтому Д. Баренбойм твер-

до решил создать новый акустический рояль, следуя 

прообразу инструментов XIX века. Сначала он обра-

тился за сотрудничеством в фирму Steinway, где его 

направили к К. Маене, с которым он смог реализо-

вать свою идею по созданию рояля. 

Данный проект в XXI в. поистине уникален, так 

как последние значительные разработки в обла-

сти фортепианостроения относятся лишь к концу 

XX в., когда появился ряд моделей в основном ки-

тайского производства, на европейском рынке была 

отмечена фирма Fazioli, основанная в 1981 году1. 

Магистральное развитие клавишных музыкальных 

инструментов рубежа XX—XXI вв. обусловлено по-

явлением электронных музыкальных инструмен-

тов в силу значительно возросшего на них спро-

са, вызванного удобством использования в быту, 

относительно небольшой стоимостью и простотой 

обслуживания. Однако даже такие цифровые ги-

ганты, как Yamaha, Casio, Roland и другие, в процес-

се совершенствования своих моделей инструментов 

применяют технологии семплирования для созда-

ния звуковых «банков» данных. Согласно определе-

нию Большой российской энциклопедии, «семпл (от 

англ. sample — образец) — это оцифрованный фраг-

мент звучания (по большей части акустических — 

“естественных” музыкальных инструментов)» [12], 

а метод семплирования базируется на записи исход-

ного звука «живого» инструмента. Таким образом, 

первоисточник фортепианного звука в электронных 

музыкальных инструментах — акустический рояль, 

и, возможно, новый рояль Д. Баренбойма в буду-

щем может стать ценным ресурсом для пополнения 

звуковых «банков» данных электронных музыкаль-

ных инструментов.

1  Faziole. Profi lo. URL: https://www.fazioli.com/profi lo/ (дата 

обращения: 25.04.2024). 

Несмотря на внешнее сходство с современным 

концертным роялем, в рояле Д. Баренбойма суще-

ствует ряд конструктивных особенностей, за счет 

которых формируется индивидуальный тембр ин-

струмента. Это прямое расположение струн, уве-

личенная длина инструмента (284 см), располо-

жение брусьев футора по направлению струн, а не 

веерообразно, как, например, в роялях Steinway & 

Sons. Высокие характеристики протяженности звука 

и мощности звучания в верхнем регистре, подобные 

современным роялям, стали возможными благодаря 

новому решению К. Маене. Он придумал уникаль-

ную деку, состоящую из двух частей, в которой во-

локна дерева расположены по направлению струн 

в басовом и среднем регистрах, а в дискантовом ре-

гистре они развернуты и параллельны не струнам, 

а мостам. Это позволяет максимально использовать 

небольшую площадь деки и приводит к более мощ-

ному и богатому качеству звука в верхнем регистре. 

Данное изобретение К. Маене впоследствии 

запатентовал. Хор в дискантовом регистре у ро-

яля Barenboim-Maene состоит из трех струн, как 

и у большинства современных моделей роялей, од-

нако каждая струна натягивается на собственный 

штифт2. Подобный способ крепления струны «яв-

ляется более надежным, но требует лишней рабо-

ты по навивке петли, что удорожает работу и вы-

зывает больший расход струнной проволоки» [13, 

с. 45]. Такая конфигурация расширяет возможности 

для настройки инструмента, делает реальным при-

менение бытовавших в XIX в. неравномерных тем-

пераций. Их использование дает дополнительную 

возможность погрузиться в звуковой мир, окружав-

ший композиторов и исполнителей в конце XVIII — 

начале XIX в., ощутить специфику соотношения чи-

стых интервалов и диссонансов, разницу в окраске 

тональностей. Все это нивелируется равномерной 

настройкой, бытующей в наши дни.

После успешной презентации, состоявшейся 

в Лондоне в 2015 г., существенно возрос интерес 

пианистов, концертных организаций, продюсе-

ров к этой новинке. Впоследствии К. Маене на-

чал серийный выпуск этих инструментов в трех 

вариантах: Concert Grand CM284 (так называ-

емый большой концертный), Chamber Music 

Concert Grand CM250 (малый концертный), 

Parlor Grand CM228 (салонный). Автору на-

стоящей работы известно, что на данный мо-

мент концертные рояли стоят в Великобрита-

нии (Royal Festival Hall), Бельгии (Concertgebouw 

Brugge), Германии (зал им. П. Булеза). Более 

того, права на большой концертный рояль вы-

купил Concertgebouw Brugge.

2  Chris Maene. Concept and design: the missing link. URL: 

https://www.chrismaene.be/nl/straight-strung-concert-grand/

concept-and-design/ (дата обращения: 25.04.2024). 
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ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ 
РЕШЕНИЯ

С
оздание новых инструментов — всегда знако-

вое явление в музыкальном искусстве. С их 

появлением связаны многие изменения как 

в композиторском, так и исполнительском твор-

честве. Например, Бетховен в своих первых кон-

цертах, следуя традициям художественной «мо-

дели» венского концерта XVIII в., впоследствии 

осуществил его реформу. Преобразования стали 

возможными в том числе благодаря изменивше-

муся инструментарию: лидирующие позиции в по-

следние десятилетия XVIII в. занял хаммерклавир 

(hammerklavier) [14; 15].

Примечательно, что для композиторов запрос 

на новый инструментарий чаще всего обусловлен 

имманентной потребностью, целью которой явля-

ется необходимость реализации художественной 

идеи при создании новой партитуры, а возможно-

сти имеющихся инструментов не позволяют решить 

подобные задачи. Новый инструмент для исполни-

теля — возможность качественно изменить интер-

претационные решения за счет тембрового обнов-

ления звуковых характеристик. В случае с роялем 

Barenboim-Maene мы сталкиваемся с обновлением 

технологических особенностей внутреннего устрой-

ства инструмента, направленных на приближение 

к эстетике звучания инструментов начала XIX в., од-

нако основные принципы звукоизвлечения и испол-

нительские приемы остаются прежними.

Напомним, что в последние полвека в испол-

нительском искусстве отчетливо прослеживаются 

два вектора: академического концертного испол-

нительства и исторически информированного ис-

полнительства. Предпосылки формирования акаде-

мического концертного исполнительства относятся 

к XVIII в. и связаны с практикой публичных музы-

кальных концертов, которая последовательно раз-

вивается и по сей день. Отличительными качества-

ми этой исполнительской модели стали изменения 

исполнительских параметров:
 ◆ количественных компонентов (частей произ-

ведений, объема партитур, состава исполнителей);
 ◆ увеличение силы, мощи звучания;
 ◆ расширение концертных залов, вмещающих 

в себя тысячи слушателей.

Вектор академического концертного исполнитель-

ства укладывается в хроноцентрическую логику суще-

ствования, где преобладающее значение приобретает 

текущий момент времени, а значимость его результа-

тов оценивается как высшее из возможных достиже-

ний, при этом предшествующий опыт нивелируется3.

3  Хроноцентризм. URL: https://www.multitran.com/m.

exe?s=chronocentrism&l1=1&l2=2/ (дата обращения: 25.04.2024). 

Вектор исторически информированного ис-

полнительства достаточно молодой, его зарожде-

ние относится ко второй половине XX в. и, соглас-

но Музыкальному словарю Гроува, определяется 

как «исполнение музыки прошлого на инструмен-

тах соответствующей эпохи на основе музыкально-

исторических данных…» [16]. Понятие «истори-

чески информированное исполнительство» ранее 

употребляли в отношении музыки эпохи барок-

ко, однако в наши дни этот термин стал применим 

и к последующим эпохам. Появление историче-

ски информированного исполнительства изменило 

представление о хроноцентрической модели суще-

ствования искусства, породило несколько аспек-

тов в исполнительском искусстве, наиболее важные 

из которых — исследовательский подход к испол-

нению произведений, поиск оригинального зву-

чания средствами реконструкции музыкальных 

инструментов соответствующих эпох. Исследова-

тельский подход к изучению феномена исполни-

тельской интерпретации характерен для Д. Барен-

бойма. Бо льшая часть творческой жизни маэстро 

связана с изучением музыки Бетховена. Только все 

фортепианные сонаты Д. Баренбойм исполнил/за-

писал четыре раза (в 1960, 1984, 2005 и 2020 гг.)4. 

Более того, гений Бетховена, его сочинения и эпо-

ха, в которую творил великий композитор, побуди-

ли Д. Баренбойма к созданию нового инструмента5.

Анализ исполнительской деятельности Д. Ба-

ренбойма показывает, что в его творчестве органич-

но сочетаются магистральные направления испол-

нительского искусства: концертно-академического 

и в последние десятилетия — исторически инфор-

мированного исполнительства. Детальное изучение 

музыки Бетховена, скрупулезный анализ нотного 

текста произведений композитора, создание рояля 

с элементами конструкции инструмента XVIII — на-

чала XIX в. целиком соотносятся c ведущими прин-

ципами исторически информированного исполни-

тельства. В то же время творческий почерк, манера 

исполнения, сама практика исполнительской дея-

тельности Д. Баренбойма характерны для концер-

тно-академического типа6. 

ВЫВОДЫ

П
одводя итог, подчеркнем, что исполни-

тельские тенденции находятся в нераз-

рывной связи с понятием интерпретации, 

ее особенности определяют стилистическое на-

4  Запись 2020 г. сделана на собственном рояле.
5  Daniel Barenboim. URL: https://danielbarenboim.com/ (дата 

обращения: 25.04.2024). 
6  Даниэль Баренбойм исполняет все 32 сонаты Бет-

ховена. URL: https://my.mail.ru/community/variations/

1493C8BFB799DD13.html (дата обращения: 25.04.2024).
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правление, которого придерживается исполни-

тель в своей деятельности. Коммуникационные 

возможности и современные технологии кратно 

расширили багаж знаний и средств, которые ста-

ли доступны большому числу исполнителей. Как 

результат, значительно вырос уровень исполни-

тельского мастерства, что, с одной стороны, поло-

жительно повлияло на ход развития исполнитель-

ского искусства, но, с другой стороны, наметилась 

и обратная тенденция — обезличивание интерпре-

таций, появление так называемых зеркальных ва-

риантов (когда сложно отличить одну интерпре-

тацию от другой). 

Комплекс выразительных средств исполните-

ля потребовал качественного обновления за счет 

назревшего запроса на поиск новых тембровых 

характеристик инструмента. Творческое взаимо-

действие Д. Баренбойма и К. Маене ознаменовало 

появление нового акустического рояля Barenboim-

Maene, отличительной особенностью которого яв-

ляется прямое расположение струн. Этот ответ-

ственный шаг исполнителя находится в русле двух 

магистральных течений исполнительного искус-

ства: сочетания исторически информированно-

го подхода с современной музыкальной практи-

кой академического типа. Появление нового рояля 

усиливает тенденцию, обратную универсально-

сти, направленную на воссоздание облика звучания 

инструментов разных эпох. Очевидно стремление 

определенной части исполнителей приблизиться 

к стилю через использование исторического ин-

струментария. Даже пианист такого масштаба, как 

Д. Баренбойм, счел необходимым сделать шаг на-

встречу истории. Идея создать такой рояль пред-

ставляется весьма ценной для исполнительского 

искусства, так как данный инструмент расширяет 

существующие границы тембральных возможно-

стей, вносит новые краски в исполнение музыки, 

в которой уже многое стало стандартным и незы-

блемым, заранее предсказуемым. Рояль Д. Барен-

бойма позволяет выйти за рамки сложившихся 

стереотипов академического искусства, а это, без-

условно, обогащает восприятие музыки. Хочет-

ся надеяться, что однажды мы станем свидетеля-

ми появления этого инструмента на концертных 

площадках и нашей страны. Кроме того, сотруд-

ничество Д. Баренбойма и К. Маене служит хоро-

шим примером для отечественных производителей 

фортепиано и роялей, так как современные техно-

логические возможности для воплощения инте-

ресной художественной идеи в жизнь практиче-

ски безграничны.
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Abstract. The article is devoted to the urgent problem 
of searching for the variability of performing interpreta-
tions in the performing arts of the present time. The rea-
sons for the transformation of interpretation solutions and 
the emergence of “mirror” variants in the context of the de-
velopment of modern communication technologies are 
highlighted. The concept of interpretation of a musical text 
is presented on the basis of B.V. Asafi ev’s typology, refl ect-
ing the degree of disclosure of the artistic idea depending 
on the creative plan of performance, as well as the cho-
sen principles of reproduction of the author’s text. The va-
riability of interpretative approaches and their synthe-
sis are outlined in Charles Munch’s ideas as an addition 
to B.V. Asafi ev’s basic system. A certain exhaustion of per-
forming resources in the main complex of musical expres-
sive means, in particular in the sphere of dynamics and 
tempos, was recorded. This served as an impulse to search 
for new solutions, among which the developments of mod-
ern piano construction are worthy of attention. The search 
for new timbre possibilities of the instrument has become 
a reserve of variability and one of the conditions for im-
proving the art of performing. The pianist, conductor and 
social activist Daniel Barenboim and piano maker Chris 
Maene are linked to this trend. Amid the total proliferation 
of electronic keyboard musical instruments and develop-
ments in the fi eld of digital sound, a new acoustic concert 
grand piano produced under the Barenboim-Maene brand 
was presented to the public in 2015. The idea of creating 
the instrument stems from the demand to update the timbre 
characteristics of the sound of musical compositions from 
the late 18th and early 19th centuries — the main concert 
repertoire of D. Barenboim. The appearance of the Baren-
boim-Maene grand piano is in line with the main trends 
in the performing art of the present time, in which two 
main vectors are clearly visible: academic concert perfor-
mance and historically informed performance.
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НОВИНКА

Казачество на страже рубежей Отечества : материалы II Междунар. науч.-
практ. конф., посвященной 215-летию генерал-лейтенанта Я.П. Бакланова 
(Новочеркасск, 6–7 июня 2024 г.) / Министерство культуры Российской Фе-
дерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федера-
ции, Российская государственная библиотека, Южно-Российский государ-
ственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, Институт 
истории и международных отношений Южного федерального университета ; 
[сост., отв. ред. Н.С. Матвеева]. Москва : Пашков дом, 2024. 608, [5] с. : ил.

Сборник включает материалы II Международной научно-практической кон-
ференции «Казачество на страже рубежей Отечества», посвященной 215-
летию генерал-лейтенанта Якова Петровича Бакланова.
Конференция проводилась в рамках реализации Стратегии государствен-
ной политики Российской Федерации в отношении российского казачества 
на 2021–2030 годы. Основные организаторы конференции: Российская го-
сударственная библиотека, Институт истории и международных отношений 
Южного федерального университета и Южно-Российский государственный 
политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова.
В статьях рассматриваются вопросы, связанные с особенностями сохра-
нения и популяризации историко-культурного наследия российского ка-
зачества: славным путем российского казачества сквозь века, ролью са-
мобытной казачьей культуры в формировании и развитии традиционных 
духовно-нравственных ценностей, практики библиотек по сохранению исто-
рической правды и популяризации истории и культуры российского казаче-
ства. Представлены материалы как отечественных, так и зарубежных авто-
ров – из Финляндии, Республики Казахстан, Киргизии.
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