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Аннотация
Композиторское творчество исполнителей-виртуозов до сих пор остаётся недостаточ-
но изученным явлением истории музыки. Принято считать, что произведения музыкан-
тов-исполнителей направлены в основном на педагогические цели, поэтому их наследие, 
как правило, не анализируется в контексте общих процессов истории музыки. В статье 
композиторское наследие выдающегося российского арфиста немецкого происхождения 
Альберта Цабеля (1834–1910) рассматривается в его связях с художественными тенденци-
ями русской и европейской музыки. На основе анализа произведений приводятся выводы 
о жанрово-стилевых ориентирах, особенностях формообразования и других аспектах му-
зыкального языка композитора.
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о справедливому замечанию исследова-
теля русской истории арфы и творчества 
Цабеля М. М. Подгузовой, «личность 

Альберта Цабеля является знаковой для всех 
без исключения отечественных арфистов» [7. 
C. 133]. С его именем связано становление в 
России профессионального исполнительства 
на арфе, его произведения широко востребо-
ваны среди арфистов всего мира. В «Биогра-
фическом лексиконе русских композиторов и 
музыкальных деятелей» (1886) говорится о 
Цабеле: «В игре на арфе он не имеет соперни-
ков. Его справедливо называют Царём арфы» 
[13. С. 92]. Однако, к сожалению, творчество 
этого композитора остаётся неизвестным 
для подавляющего числа музыкантов других 
специальностей. Имя композитора-арфиста  
практически не упоминается в обзорах эсте-
тико-стилевых тенденций русской музыки 
рубежа XIX–XX веков. Весьма скромным яв-
ляется место Цабеля как композитора и в за-
рубежной музыкальной историографии. Хотя 
в справочно-энциклопедических изданиях 
ему отдают должное как выдающемуся ар-
фисту-исполнителю и педагогу [См.: 23; 24]. 
Следует отметить, что «Арфовая школа» Ца-
беля оставалась единственным российским 
учебно-методическим пособием для арфистов 
вплоть до 1927 года1.

Альберту Цабелю как крупному музыкан-
ту-исполнителю и педагогу, сформировавше-
му сильный и яркий класс арфы в Петербург-
ской консерватории, посвящено несколько 
статей российских исследователей. Исследо-
вания по истории арфового искусства свиде-
тельствуют, что имя Альберта Цабеля прочно 
вписано в неё как в России, так и за рубежом. 
Степень подробности описания деятельности 
Цабеля в этих работах различна: от самых 
общих оценок значения исполнительской и 
педагогической деятельности до детализации 
на основе архивных материалов и документов 
биографии и обстоятельств работы музыканта 
в России2. 

Однако композиторское творчество Цабе-
ля ещё не становилось предметом специаль-

П
ного изучения. Вместе с тем его произведе-
ния вплоть до настоящего времени входят не 
только в педагогический, но и в концертный 
репертуар. Например, на концерте Перво-
го Международного фестиваля «Северная 
лира» в Мариинском театре (2017) в одном 
отделении прозвучали Концерт для арфы с 
оркестром до минор Цабеля и хорошо из-
вестный арфистам всего мира Концерт для 
арфы с оркестром до минор Буальдье [См.: 
2]. С ростом интереса к наследию русской 
музыки, к её малоизвестным страницам 
анализ композиторского творчества Цабеля 
представляется актуальной темой для иссле-
дования.

Профессиональный путь Альберта Цабе-
ля начался очень рано. Он в детском возрас-
те обучался у известного немецкого арфиста 
своего времени К. Л. Гримма, который счи-
тается основателем современной немецкой 
арфовой школы. Уже к пятнадцати годам 
Альберт достиг высокого уровня профес-
сионализма, позволяющего самостоятельно 
работать в оркестре и выступать в качестве 
солиста. Известно, что Цабель входил в со-
став гастролирующего европейского орке-
стра Й. Гунгля, который ориентировался на 
музыку для «широкой публики», исполняя 
танцевальные произведения и популярные 
фрагменты современной музыки. В соста-
ве этого оркестра Цабель впервые оказался 
в России, которая с двадцатиоднолетнего 
возраста стала для него второй родиной. В 
Петербурге арфист в 1855 году был принят 
солистом в оркестр Мариинского театра и 
сразу же приступил к педагогической дея-
тельности в Театральном училище Импера-
торского русского музыкального общества. 
А с момента открытия первой русской кон-
серватории стал педагогом по классу арфы и 
проработал в этом качестве более сорока лет, 
заслужив безусловный профессиональный 
авторитет и целый ряд высоких наград.

Творческий путь Цабеля в качестве 
композитора начался в России. Его начало 
было связано с распространенной профес-
сиональной традицией создания инструк-
тивных сочинений в педагогических целях. 
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Так поступали и известные арфисты-педагоги 
предыдущего поколения, в первую очередь 
Р. Н. Бокса (1789–1856), а также Ф. Ж. Надер-
ман (1781–1835), Э. Периш-Альварс (1808–
1849), Дж. Томас (1826–1913) и др. 

Одним из таких инструктивных, на пер-
вый взгляд, сочинений стали «Три концертных 
этюда для арфы» (без опуса), написанные в 
период активной педагогической деятельно-
сти. Как и многие предшественники, Цабель 
включил свои сочинения в «Арфовую школу» 
(наряду с сочинениями других арфистов более 
старшего поколения3). В качестве самостоя-
тельного сочинения «Три этюда» были изданы 
в 1900 году одновременно с выходом в свет 
его «Арфовой школы», существенно повлияв-
шей на рост известности Цабеля в музыкаль-
ном мире. Этюды опубликовало издательство 
Циммермана, работающее одновременно в 
Санкт-Петербурге, Москве, Лейпциге и Лон-
доне. Три этюда образуют микроцикл, в кото-
ром Этюд № 1 ми-бемоль мажор представляет 
собой токкату в арпеджированной характерно 
арфовой фактуре, ориентированной на задачу 
выделения скрытого мелодического голоса пу-
тём акцентирования отдельных звуков арпед-
жио. Этюд № 2 фа минор написан в жанре бар-
каролы и контрастирует предыдущему своим 
лирическим характером и песенно-танцеваль-
ным движением. Завершающий микроцикл 
Этюд № 3 ми-бемоль мажор образует тональ-
ную арку и характеризуется усиленным звуча-
нием с двойными нотами в аккомпанирующей 
фигурации, общим уплотнением фактуры и 
динамичностью, свойственной финалам. «Три 
этюда», таким образом, представляют собой 
микроцикл, обладающий некоторыми чертами 
трёхчастного сонатного цикла. Учитывая их ху-
дожественный уровень, можно исполнять их в 
концертных программах не только по отдель-
ности, но и циклично. 

Основную часть композиторского насле-
дия Цабеля составляют программные пьесы 
для арфы. Большинство из них опубликовано 
при жизни автора и до сих пор сохраняет свою 
художественную ценность. «Романс» ор. 6, яв-
ляющийся одним из самых ранних программ-
ных сочинений, обозначил главную для Цабе-

ля-композитора жанрово-стилевую линию: это 
лирическая миниатюра, ориентированная на 
синтез немецкой и французской романтиче-
ской традиции с русской романсово-элегиче-
ской интонацией. 

Эту линию продолжает «Фантастическая 
элегия» ор. 11, сочинённая в первые годы рабо-
ты в качестве профессора класса арфы Петер-
бургской консерватории и посвящённая Анто-
ну Рубинштейну. В этой пьесе Цабель близок 
стилю Рубинтшейна, который в собственном 
композиторском творчестве тоже ориентиро-
вался на традиции немецкого романтизма и 
интонации русского элегического романса. Ин-
тересно, что в пьесе Цабеля осуществляется 
сопоставление лирических и фантастических 
образов. Образную линию музыкальной фанта-
стики продолжает пьеса «Легенда (фантасти-
ческий фрагмент)» ор. 184. Фантастические 
образы в основном воплощаются средствами 
танцевальных ритмов и обострённых, напря-
жённых гармонических средств. В этом про-
является влияние на музыкальное мышление 
Цабеля русских, французских и немецких ро-
мантических опер и балетов, музыку которых 
он прекрасно знал, будучи солистом оркестра 
Мариинского театра. 

Влияние на Цабеля русских, немецких и 
французских композиторов в разной степени 
проявлялось на протяжении всего творческого 
пути. Многие его пьесы имеют авторские на-
звания на немецком и французском языках, а 
иногда встречаются даже двуязычные вариан-
ты названия. В первую очередь это объясняет-
ся издательской практикой, поскольку издатели 
Цабеля работали одновременно на рынки раз-
ных городов мира5.

У одной из самых известных и репер-
туарных пьес Цабеля «У фонтана» (“Am 
Springbrunnen” — нем.) ор. 23, помимо немец-
кого названия, есть французский вариант — 

“La source” («источник, родник» — фр.). Пье-
са имеет посвящение «Своей ученице княжне 
Абашидзе» и очень показательна для компози-
торского письма Цабеля. В этой пьесе он ма-
стерски сочетает педагогические и концертные 
задачи, демонстрируя прекрасное владение 
стилем русской городской салонной музыки. 
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Знание всех тонкостей арфового исполнитель-
ства, его технических трудностей и эффектных 
приёмов звукоизвлечения на арфе определи-
ло жизнеспособность этой инструментальной 
миниатюры не только в учебном процессе, но 
и на концертной сцене вплоть до настоящего 
времени. Данное сочинение в большой степе-
ни показывает близость Цабеля к современной 
ему французской музыке, в первую очередь к 
стилю Габриэля Форе. 

Также «У фонтана» может служить пока-
зательным примером характерного для Ца-
беля формообразования. В программных ми-
ниатюрах он использует преимущественно 
песенные репризные формы (в большинстве 
случаев трёхчастную форму), но уделяет зна-
чительное внимание приёмам их динамизации 
за счёт включения непериодичных развиваю-
щих построений («ходов» по терминологии 
А. Б. Маркса, чьё учение о форме было доми-
нирующим в Германии в период профессио-
нального становления Цабеля), развёрнутых 
предыктов, варьированных и динамических 
реприз, производных и оттеняющих контрас-
тов во вторых темах, а также за счёт ярких ре-
шений вступления и коды.

«У фонтана» демонстрирует разнообразие 
трактовок одного из самых излюбленных жан-
ров Цабеля-композитора — баркаролы. Первая 
(главная) тема представляет собой арпеджиро-
ванную «журчащую» баркаролу на 6/8, вторая 
(побочная) тема, продолжая основную ритмо-
формулу жанра баркаролы, звучит в более чёт-
ком ритме на 3/8, без арпеджио, подчёркивая 
танцевальный, пластический компонент этого 
жанра.

Стихия воды нередко становится основой 
для художественного образа в сочинениях Ца-
беля. Помимо миниатюры «У фонтана», во-
дная стихия воплощается в звучании арфы в 
пьесах «Песня рыбака (Баркарола)» (“Chanson 
de pêcheur (Barcarolle)”) op. 24 и «Шёпот во-
допада (Музыкальный эскиз)» (“Murmure de 
la Cascade (Esquisse musicale)”) op. 29. Выбор 
баркаролы («песни венецианских гондолье-
ров») для миниатюры «Песня рыбака» впол-
не понятен — это лучший жанр для создания 
образа покачивающейся на воде лодки. В этой 

пьесе «покачивающаяся» фигурация поме-
щена в верхний голос, а мелодия в средний. 
Трудность этой фактуры в том, чтобы вести 
мелодический голос певучим звуком. Однако, 
согласно отзывам современников и вниманию, 
которое уделялось самим Цабелем в «Арфо-
вой школе» приёмам продления звучания уже 
вибрирующих струн, мягкое арфовое легато и 
певучее интонирование мелодий были яркой 
особенностью его исполнительской манеры. 
Вероятно, эта особенность звука Цабеля-арфи-
ста проявлялась и в интонировании широких 
арпеджио, являющихся уникальным арфовым 
средством выразительности. Волнообразные 
широкие арпеджио арфы в условиях синестети-
ческого восприятия ассоциируются со стихией 
воды. В музыкальном эскизе «Шёпот водопа-
да» этому выразительному темброфактурному 
приёму уделено особое внимание. Тяготение 
Цабеля-композитора к «звуковой живописи» 
(он даже использует подзаголовок «музыкаль-
ный эскиз») сближает его с романтической (и 
с предымпрессионистской) программной ми-
ниатюрой, в большей степени французской 
(К. Сен-Санс, Г. Форе) и русской (П. Чайков-
ский, А. Аренский), нежели немецкой. В значи-
тельной степени на него повлияли сочинения 
французских арфистов-композиторов, широко 
распространённые в то время в репертуаре об-
учающихся в классе арфы через методические 
пособия французской школы (в первую оче-
редь Р. Н. Бокса6).

В «Шёпоте водопада» Цабель предлагает 
интересное решение музыкальной формы, в ко-
торой широкие арпеджио занимают очень важ-
ное место. Композитор создаёт двухчастную 
безрепризную форму с развёрнутой концерт-
ной каденцией-кодой. В результате возникает 
своеобразная «каскадная» композиция, каж-
дый раздел которой является более «текучим», 
свободным от метрической периодичности и 
гармонической устойчивости: первая часть — 
однотональный квадратный период повторного 
строения; вторая часть — модулирующий пе-
риод неповторного строения с расширением за 
счёт появления развивающего типа изложения; 
третья часть — непериодичное, гармонически 
неустойчивое построение в стиле инструмен-
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тальной каденции, основанное исключительно 
на широких арпеджио. Следует отметить, что 
включение в пьесы приёмов, характерных для 
концертных или балетных сольных арфовых 
каденций, является у Цабеля распространён-
ным средством усиления концертного потен-
циала инструментальных миниатюр.

Аналогичное решение формы встречается 
в сочинении «Баллада в трёх эпизодах» ор. 20. 
Первый эпизод строится на ритмоформулах 
баркаролы, но в размере 9/8, из-за чего барка-
рола приобретает как бы замедленное, призрач-
ное звучание. Этот приём можно сравнить с 
аллюзией на жанр, когда типовая ритмоформу-
ла помещается в условия «увеличенного» раз-
мера (подобно Вальсу на 5/4 в Симфонии № 6 
П. И. Чайковского). Во втором эпизоде баллады 
звучит патетическое четырёхдольное Allegro 
con fuoco в аккордовой фактуре с пунктирным 
ритмом, в котором арфа демонстрирует свою 
способность выражать «стихию огня». Тре-
тий эпизод представляет собой развёрнутую 
концертную каденцию: в ней собраны прак-
тически все основные технические приёмы и 
характерные фактурные рисунки музыки для 
арфы. Неслучайно «Баллада» была включена 
Цабелем в его «Арфовую школу». Таким обра-
зом, в «Балладе» мы видим ещё один пример 
«каскадной» формы, её разделы подчиняются 
принципу последовательной динамизации. В 
роли коды вновь выступает концертная вирту-
озная каденция. 

Наиболее многочисленную группу со-
чинений Цабеля составляют пьесы, которые 
можно назвать лирико-психологическими 
музыкальными эскизами. Среди них: «Жела-
ние (Мелодия)» (“Le desire (Melodie) ”) op. 17, 
«Грёзы любви» (“Rêve d’amour”) op. 21, «Мар-
гарита за прялкой» (“Marguérite au route”) 
op. 19 и её вторая редакция «Печальная Мар-
гарита за прялкой» (“Marguérite doulоureuse 
au route (№ 2)”) op. 26, «Счастливый момент 
(Романс)» (“Un moment heureux (Romance)”) 
op. 27, «Вопрос и ответ (Романс)» (“Demande 
et réponse (Romance)”) op. 30, «Романс без 
слов» (“Romance sans paroles”) op. 31, «Каприз-
ная» (“La Capricieuse”) op. 32, «Печали любви» 
(“Tristesse d’amour”) op. 36 и «Вальс-каприс» 

ор. 37, который композитор посвятил своей 
жене Евгении Цабель. 

Большинство пьес из числа лирико-психо-
логических эскизов представляют собой ва-
рианты претворения двух жанров — романса 
и вальса. Это были два наиболее популярных 
во времена Цабеля жанра русской салонной 
музыки. При сохранении стилевых связей с 
немецкой и французской программной роман-
тической миниатюрой в лирико-психологи-
ческих пьесах Цабеля очень заметно влияние 
русской музыки, а именно «школы Чайковско-
го». Творчество Цабеля может быть поставле-
но в ряд с камерно-инструментальным творче-
ством А. Аренского, В. Калинникова, раннего 
А. Глазунова. Типологически и стилистически 
оно сопоставимо и с творчеством русских ино-
странцев — А. Рубинштейна, Э. Направника, 
но характеризуется более глубоким подходом 
к лирико-психологической образности в силу 
влияния лирико-драматической русской опер-
ной и балетной музыки.

Связи с музыкой Рубинштейна, которому 
Цабель посвятил одну из своих ранних пьес, 
особенно заметны в самом крупном сочинении 
Цабеля — Концерте для арфы с оркестром 
до минор ор. 35. Уже в первой части Концер-
та — Allegro risoluto — использован широкий 
арсенал исполнительских приёмов, отража-
ющих всё многообразие выразительных воз-
можностей арфы. Как считает М. М. Подгузо-
ва: «Концерт написан в русле романтической 
эстетики» [9. C. 38]. Создаваемый в первой 
части музыкальный образ можно охарактери-
зовать как лирико-патетический. Во второй ча-
сти — Andante con espressione — композитор 
обращается к жанру вальса и очень сближается 
с образным строем лирико-психологических 
вальсов из балетов Чайковского. Интересно, 
что динамизация главной темы вальса в ре-
призе осуществляется с помощью смены раз-
мера 3/4 на 9/8, из-за чего в вальсе проступает 
ритмоформула излюбленной Цабелем в ран-
них опусах баркаролы. Финал — Allegro con 
brio — энергичный, танцевальный, сотканный 
из множества контрастных по размеру, ритму, 
фактуре и характеру эпизодов, образующих 
свободно трактованную рондо-сонату. Финал 
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Концерта для арфы может быть сопоставлен 
с фантазиями на несколько тем — такой жанр 
образует ещё одну группу сочинений в творче-
ском наследии Цабеля.

Всю свою жизнь арфист был связан с те-
атром в качестве артиста оркестра. Это об-
стоятельство оказало сильнейшее влияние на 
его музыкальное мышление и на эстетику его 
творчества. Театральность, музыкальная живо-
писность, ярко выраженная жанровая основа 
проявляются в большинстве его пьес. Но осо-
бенно наглядно — в композициях, созданных 
на основе театральной музыки.

Одним из первых таких сочинений стала 
Фантазия на темы из оперы «Фауст» ор. 12. 
Показательно, что в кульминационном эпизо-
де Фантазии Цабель использует тему Вальса. 
Фантазия на темы из оперы Г. Доницетти 
«Лючия де Ламмермур» была создана как соло 
во 2-й картине. Успех этого сочинения повлёк 
за собой его самостоятельную концертную 
жизнь, оно наилучшим образом способствова-
ло раскрытию всех выразительных возможно-
стей арфы7. Аналогичную историю создания 
имеет Антракт из балета «Роксана, красави-
ца Черногории» Л. Минкуса ор. 33. Небольшая 
пьеса в жанре баркаролы, полностью принад-
лежащая перу Цабеля, как и Фантазия на темы 
из «Лючии де Ламмермур», очень быстро стала 
самостоятельным концертным произведением 
арфового репертуара.

Особое место в творческом наследии Ца-
беля занимают каденции арфы в балетах 
П. И. Чайковского. Следует отметить, что с со-
гласия Чайковского арфовые соло (каденции) в 
балетах «Лебединое озеро», «Спящая красави-
ца» и «Щелкунчик» ещё при жизни их автора 
исполнялись в варианте, сочинённом Цабелем. 
Каденции Цабеля представлены в этих балетах 
великого классика русской музыки и в настоя-
щее время. Также каденции Цабеля вплоть до 
наших дней звучат в «Корсаре» А. Адана, в ба-
летах «Баядерка», «Дон Кихот», «Конёк-горбу-
нок» и «Пахита» Л. Минкуса8. 

Профессиональный авторитет Цабеля сре-
ди композиторов был очень высок9. Все его 
предложения по редакции арфовых соло, по 
композиции и фактуре арфовых каденций при-

нимались с благодарностью. Н. Н. Покровская, 
говоря о соло арфы из «Лебединого озера», от-
мечает: «Каденции Цабеля профессионально 
удобны, виртуозны и очень эффектны, но не 
всегда совпадают с замыслом композитора» 
[12. C. 263]10. 

В 1899 году была издана оригинальная по 
замыслу работа Цабеля под названием «Слово 
к господам композиторам по поводу практиче-
ского применения арфы в оркестре», в которой 
автор поставил перед собой задачу «объяснить 
некоторые особенности арфы и дать друже-
ский совет господам композиторам» [17. С. 3]. 
В отличие от «Арфовой школы», не изданной 
на русском языке, «Слово к господам компози-
торам» было опубликовано в русском переводе 
К. Неймана и, соответственно, имело достаточ-
но широкую заинтересованную читательскую 
аудиторию в России.

Обзор композиторского наследия Альберта 
Цабеля в контексте русской и зарубежной му-
зыки рубежа XIX–XX веков позволяет сделать 
ряд выводов об особенностях его стиля и о зна-
чении его творчества.

Говоря о композиторском творчестве музы-
кантов-исполнителей, исследователи связыва-
ют его с потребностями педагогической прак-
тики: «Обнаруживается чёткая связь между 
инструктивным материалом трактатов и ком-
позиторским творчеством» [18. C. 23].  Однако 
в отношении творчества Цабеля это не следует 
понимать как прямую зависимость сочинения 
от дидактических установок педагога. Пода-
вляющее большинство произведений Цабеля 
сочинено до выхода в свет его «Арфовой шко-
лы». И лишь несколько своих пьес и этюдов 
он включил в состав методической работы. 
Сочинения Цабеля ориентированы в первую 
очередь на концертную практику и направле-
ны на расширение не столько педагогического, 
сколько современного концертного репертуара 
арфистов.

Отсюда следует выбор жанровой палитры 
композиторского творчества, определяемый 
концертной практикой (от специфики доступ-
ных концертных площадок до запросов слу-
шательской аудитории). Среди сочинений 
преобладают сольные пьесы для арфы, ориен-
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тированные на салонные условия исполнения 
и домашнее музицирование. Интересно, что 
в ряде пьес для арфы присутствуют вариан-
ты нотной записи отдельных тактов, которые 
надо использовать в случае исполнения пьесы 
на фортепиано. Например, так издана «Леген-
да». Можно предположить, что в большинстве 
пьес Цабеля допускается возможность испол-
нения на фортепиано, тем более, что вариа-
тивное исполнение произведений на клавирах 
или арфе предусматривалось многими компо-
зиторами еще с XVIII века: «В определённый 
момент виртуозность исполнителей и вырази-
тельные возможности клавишных инструмен-
тов (клавесина, клавира, фортепиано) и арфы 
сравнялись настолько, что значительная часть 
камерной музыки писалась в расчёте на оба ин-
струмента» [5. C. 159]11. 

Однако жанрами камерной музыки твор-
чество Цабеля не ограничивается, он создал и 
сочинение крупной формы (первый в России 
Концерт для арфы с оркестром), и развёрну-
тые концертные пьесы-фантазии, связанные с 
залами музыкальных театров. Особенностью 
композиторского наследия Цабеля являются 
концертные фантазии для арфы, в основу ко-
торых положены сольные арфовые каденции из 
опер и балетов других композиторов. Все они 
получили самостоятельную жизнь на концерт-
ной сцене. Поэтому в отношении каденций из 
«Лебединого озера», «Щелкунчика», «Спящей 
красавицы» авторство целесообразно обозна-
чать как «Чайковский — Цабель», каденций 
из «Баядерки», «Дон Кихота», «Пахиты» как 
«Минкус — Цабель», а каденции из «Корса-
ра» как «Адан — Цабель». Указанные «фанта-
зии-каденции» типологически отличаются от 
традиционного жанра фантазии на популярные 
темы из опер или балетов, к которым у Цабеля 
относятся Фантазия на темы из оперы «Фауст», 
Фантазия на темы из оперы Г. Доницетти «Лю-
чия де Ламмермур», Фантазия на темы вальсов 
И. Штрауса.

Музыкально-театральное происхождение 
имеет ещё один специфический для Цабеля 
музыкальный жанр, который можно назвать 
«музыкальный фрагмент». Один из таких 
«фрагментов» — Антракт из балета «Рокса-

на» полностью принадлежит перу Цабеля. Он 
звучит в балетном спектакле, но также испол-
няется самостоятельно как концертная пьеса 
в свободной форме. Примером полностью са-
мостоятельного «музыкального фрагмента» 
является миниатюра «Почему (Фрагмент)» 
(“Warum (Fragment)”) ор. 28, написанная в сти-
ле балетного антракта с элегической вальсовой 
темой, за ней следует развивающий раздел в 
стиле каденции, который не приводит к репри-
зе, оставляя ощущение недосказанности. Фраг-
мент создан как отдельный опус, но его стиль 
и форма несут на себе отпечаток балетных ан-
трактов.

Обобщая специфику творчества компози-
тора-арфиста и оценивая его значение в кон-
тексте русской и зарубежной музыки рубежа 
XIX–XX веков, следует отметить характерный 
ряд его основных особенностей: 

— творчество Цабеля отражает взаимо-
действие устойчивых норм академической 
композиторской школы и стремительно ме-
няющейся в ту эпоху современности, Цабель 
является представителем композиторов, ори-
ентирующихся на современное прочтение про-
фессиональной традиции, умеющих сказать 
новое слово в рамках традиционных норм му-
зыкального языка;

— Цабель выступает представителем рус-
ской городской музыкальной культуры своей 
эпохи, следуя наиболее востребованным в ши-
роких кругах любителей музыки формам, жан-
рам и художественным образам;

— композитор демонстрирует привержен-
ность эстетико-стилевому диапазону академи-
чески ориентированной музыкальной обще-
ственности и публики. Он опирается на «новую 
классику» того времени (то есть на известных 
представителей русского, немецкого и фран-
цузского романтизма середины XIX века12), но 
вместе с тем использует элементы новейших 
художественных тенденций (символизм, ак-
центированное синестетическое восприятие, 
эскизность и фрагментарность, тяготение к 
свободной импровизационности музыкальной 
формы и др.).

В этом плане показательна оценка одного 
из видных представителей музыкального и ари- 
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стократического русского «истеблишмента» 
того времени Ц. А. Кюи, который так охарак-
теризовал творчество Цабеля: «...вкус, тонкая 
отделка, изящество, счастливая и лёгкая мело-
дическая изобретательность» [3. C. 98].

В настоящее время, когда повсеместно уси-
лился интерес к тем пластам музыкального 
наследия разных эпох и стран, которые, услов-
но говоря, связаны с «композиторами второго 
ряда», творчество Альберта Цабеля тоже пере-
живает заметный ренессанс. Это закономерно, 
поскольку произведения композиторов, обыч-
но не причисляемых к именам «первого ряда», 
обладают свойством отражения «голоса» своей 
эпохи и, соответственно, являются важнейшим 
пластом художественного и исторического на-
следия.
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Примечания

1 Учебно-методический труд Цабеля был издан в 
1900 году на немецком, а затем и на других ев-
ропейских языках под названием “Harfen–Schule” 
(«Арфовая школа») [25]. Поскольку на русском 
языке этот труд не был издан, у российских ис-
следователей используются разные варианты 
русского названия, основанные на вступительной 
части работы Цабеля. Например, М. М. Подгузова 
полагает, что следует называть труд «Методом», 
так как сам Цабель, комментируя предложение 
издателя назвать работу «Школой игры на арфе», 
указывал, что «ни одна Школа не может в полной 
мере обучить игре на инструменте, так как это де-
лает педагог в процессе урока, поэтому предлагал 
назвать труд „Методом — инструкцией по игре 
на арфе“» [7. C. 139]. М. А. Фёдорова придержи-
вается названия «Школа игры на арфе» [См.: 16]. 
У Н. Н. Покровской предлагается название «Боль-
шая метода для арфы» [См.: 12]. 

 Лишь в 1927 году была опубликована работа 
Н. Г. Парфёнова «Техника игры на арфе. Метод 
профессора А. И. Слепушкина» [6], ознаменовав-
шая новую веху в истории российской арфовой 
педагогики.

2 Архивные материалы о периоде профессиональ-
ного становления музыканта, о приёме Цабеля на 
работу в Петербургскую консерваторию, о работе 
арфиста в петербургских театрах, о его награжде-
ниях, о создании им методического труда приво-
дятся в обзорных и монографических (посвящён-
ных Цабелю) работах В. Дуловой [1], Д. Ломтева 
[4] , М. Подгузовой [7; 10], Н. Покровской [12], 
М. Тимошенко [14] , А. Тугай [15] , М. Фёдоровой 
[16], Н. Шамеевой [19].

3 В частности, Цабель особо отмечал полезность 
этюдов и упражнений из распространённого 
среди арфистов того времени пособия француз-
ского арфиста Р. Н. Бокса («50 уроков, взятых из 
метода»), указывая в своей «Арфовой школе», 
что «музыкальные этюды Бокса прогрессивны в 
отношении формы и стиля и активно развивают 
учащихся» [Цит. по: 7. C. 140]. 

4 Пьеса «Легенда» включена Цабелем в его «Арфо-
вую школу».

5 Произведения Цабеля преимущественно публи-
ковали такие издатели, как Д. Рахтер (Гамбург) и 
А. Бютнер (Санкт-Петербург), В. Бессель и пар-
тнёры (Санкт-Петербург, Москва, Париж, Лон-
дон, Нью-Йорк), Брейткопф (Берлин, Брюссель) и 
Хертель (Лондон, Нью Йорк), Ю. Г. Циммерман 
(Лейпциг, Рига, Берлин) и др.

6 Бокса (Bochsa) Рене Николя Шарль (1789–
1856) — известный французский арфист, педагог, 
композитор арфового репертуара. Автор исполь-

зовавшегося длительное время в педагогической 
практике «Метода игры на арфе» (“Méthode de 
harpe”), изданного в Париже в 1830 году [20]. Во 
второй половине XIX века получили распростра-
нение «50 уроков, извлечённых из “Метода игры 
на арфе”» в двух томах (1860, 1885) [21; 22], в ко-
торые вошли произведения самого Бокса и других 
арфистов.

7 М. М. Подгузова называет Фантазию на темы из 
оперы Г. Доницетти «одним из лучших сочинений 
арфиста» [7. C. 141]. 

8 Помимо названных выше произведений, сохра-
нились свидетельства о редактировании Цабелем 
арфовых соло в операх Р. Вагнера «Валькирия» и 
С. Танеева «Орестейя» [См.: 15].

9 В частности, Цезарь Кюи называл Цабеля «чу-
десным первоклассным арфистом», отмечал узна-
ваемость его «чудесного звука арфы» и «мастер-
ское употребление инструмента» и признавался в 
«восхищении красивыми эффектами» [3. C. 98]. 

10 Подробный анализ арфовых соло (каденций) 
из «Лебединого озера» представлен в статье 
М. М. Подгузовой [См.: 8. С. 116–120].

11 По изначальному замыслу композиторов в расчё-
те на вариативное исполнение на клавишных или 
арфе были написаны, например, следующие сочи-
нения: Концерт для органа (или арфы) ор. 4 № 6 
Г. Ф. Генделя, «Шесть сонат» А. Розетти, ряд ка-
мерных сочинений И. К. Баха, Я. Дусика, «Шесть 
вариаций на швейцарскую тему» Л. ван Бетхове-
на.

12 Помимо известных композиторов, Цабель ори-
ентируется на сложившиеся традиции арфи-
стов-композиторов, в том числе на французских, 
способствовавших развитию русско-французских 
музыкальных связей [См.: 11].
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