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Аннотация
Советско-чехословацкие арфовые связи (по письмам Б. Добродинского М. П. Мчеделову)
Статья посвящена советско-чехословацким арфовым контактам второй половины XX века. В основу 
публикации легли переводы писем блистательного чешского исполнителя Б. Добродинского, адресо-
ванных одному из выдающихся советских арфистов того времени М. П. Мчеделову. Представленные 
исторические документы являются ценным материалом, впервые иллюстрирующим интеркультур-
ные контакты арфистов вышеназванного периода, а также позволяющим во многом конкретизиро-
вать творческий портрет Б. Добродинского, о наследии которого до настоящего времени имелись 
лишь сведения общего характера. 
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Abstract
Soviet-Czechoslovak Harp Connections (Based on B. Dobrodinsky’s Letters to M. P. Mchedelov)
The article is devoted to the Soviet-Czechoslovak harp contacts of the second half of the 20th century. It is 
based on translations of letters from the brilliant Czech artist B. Dobrodinsky to one of the prominent Sovi-
et harpers of the time M. P. Mchedelov. The presented historical documents are valuable material, illustrat-
ing for the first time the intercultural contacts of harpers of the aforementioned period. These letters also 
make it possible to specify in many respects the creative portrait of B. Dobrodinsky, on the legacy of which 
so far there was only general information.
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Советско-чехословацкие арфовые связи (по письмам Б. Добродинского 
М. П. Мчеделову)

Марина Подгузова

СОВЕТСКО-ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ 
АРФОВЫЕ СВЯЗИ
(ПО ПИСЬМАМ Б. ДОБРОДИНСКОГО 
М. П. МЧЕДЕЛОВУ)

В архивном фонде выдающегося отечественного арфиста Михаила Пав-
ловича Мчеделова1, хранящемся в Российском национальном музее музы-
ки, содержатся письма чехословацкого музыканта —  арфиста, флейтиста, 
композитора —  Бедржиха Добродинского. Частично сохранились чешские 
оригиналы писем с переводами2, однако большая часть эпистолярия пред-
ставлена только лишь русскоязычной версией, которая, в редакции автора 
данной статьи, и была положена в основу предлагаемой публикации.

Письма М. П. Мчеделова чешскому коллеге пока не найдены. Думаю, что 
они представляют значительный интерес и могли бы существенно допол-
нить картину международного сотрудничества отечественных арфистов 
во второй половине XX века.

Переписка, относящаяся к позднему периоду жизни обоих корреспон-
дентов, длилась более пятнадцати лет. Первое письмо Б. Добродинского 
датировано 1957 годом; последнее, двадцать третье —  1973-м. 

Общение выдающихся арфистов Советского Союза и Чехословакии на-
чалось на фоне вступления в силу Варшавского договора (1955), который 
внес значительное потепление в отношения между социалистическими 
странами и сделал возможным не только эпистолярный, но и личный кон-
такт представителей творческой интеллигенции. Интеркультурные связи 
данного периода отличаются значительной интенсивностью. Не стало ис-
ключением и профессиональное общение ведущих арфистов того времени.

1 РНММ. Ф. 444.
2 Кому принадлежат переводы, установить не удалось; не сохранилось ни подписи, 

ни упоминаний о переводчике.
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Одним из примеров тому является творческое сотрудничество двух 
единомышленников в арфовом искусстве —  В. Г. Дуловой и М. Зуно-
вой-Скальской3. Первая встреча советской и чешской арфисток состоя-
лась в 1955 году, когда Вера Георгиевна впервые посетила Чехословакию. 
Позднее блистательная отечественная арфистка побывала в этой стране 
еще несколько раз. Дулова знакомилась с чешской национальной арфовой 
школой, организацией обучения в Пражской консерватории, где в то вре-
мя преподавала Зунова-Скальска. Творческое общение двух выдающихся 
музыкантов длилось около шести лет и прервалось с уходом из жизни че-
хословацкой арфистки в 1961 году. За выдающиеся заслуги в укреплении 
дружеских связей между странами Дулова была награждена в Чехословакии 
Знаком почета.

Творческое общение Добродинского и Мчеделова стало еще одной ил-
люстрацией международных арфовых контактов вышеназванного периода. 

Бедржих Добродинский (1896–1979) —  один из ведущих чешских арфи-
стов своего времени. 

Музыкант родился в селе Кунжак Южной Чехии, в четырнадцать лет 
вступил в музыкальный отряд 75-го пехотного полка в Йиндржихув 
Градец, где начал постижение основ арфовой игры у Густава Милоты. 
В 1912–1913 годах Б. Добродинский продолжил обучение в Зальцбургском 
Моцартеуме у Йозефины Хубер, а в 1919–1920 годах —  в Праге у Елены 
Небески-Кличковой4.

3 Зунова-Скальска Мария (1897–1961) —  выдающаяся чешская арфистка. Игре на 
арфе училась в Пражской консерватории в 1911–1917 годах у Г. Трнечека и Дж. Несси- 
Бачеровой. Арфистка Чешского филармонического оркестра (1915–1922) и оркестра 
Национального театра (1922–1946). Преподавала в Пражской консерватории (1946–
1959) и в Академии исполнительских искусств (1948–1961). Автор множества трудов 
по искусству игры на арфе. Среди ее учеников —  арфисты, работающие в ведущих 
чешских и зарубежных оркестрах [8, 366].

4 Небеска-Кличкова Елена (1878–1951) —  чешская арфистка, педагог.

Ил. 1. Бедржих Добродинский
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На протяжении сорока лет Добродинский являлся солистом Чешского 
филармонического оркестра и концертирующим виртуозом-исполнителем. 

Нельзя не отметить и масштабную педагогическую деятельность ар-
фиста, к которой он относился чрезвычайно серьезно, требуя от учеников 
полного погружения в музыку. Б. Добродинский преподавал в Академии 
музыкальных искусств в Праге, давал уроки таким блистательным чешским 
исполнителям, как Карел Патрас5, Милена Шперлова6 и Либуше Вачалова7. 

Педагогическая работа во многом способствовала возникновению 
произведений обучающего характера для арфы, а также скрипки, форте-
пиано и других инструментов. Ко времени переписки с Мчеделовым уже 
были созданы оркестровые сочинения и произведения камерно-инстру-
ментального жанра, а также Концерт для арфы с оркестром B–dur (1946). 

Добродинский вел активное эпистолярное общение не только с Мче-
деловым, но и с другими зарубежными коллегами —  П. Жаме8, А. Вюртц-
лером9, Х. Романом10.

5 Патрас Карел (1923–2003) —  выдающийся чешский арфист и педагог. Учился 
в Пражской консерватории и Академии исполнительских искусств. Начал работать 
в Чешском филармоническом оркестре как второй арфист, еще будучи студентом кон-
серватории. Партии первой арфы тогда в оркестре исполнял Бедржих Добродинский. 
После ухода Б. Добродинского К. Патрас стал солистом оркестра, в котором прорабо-
тал, как и его педагог, сорок лет (1945–1985). Арфист преподавал в Пражской консерва-
тории (1959–1973), был профессором музыкального факультета Академии музыкальных 
искусств в Праге (1960–1999). К. Патрас воспитал множество выдающихся арфисток, 
таких как: Рената Кодадова (Чешский филармонический оркестр), Магдалена Спит-
церова (Пражский симфонический оркестр), Дагмар Платилова (Симфонический ор-
кестр Пражского радио), Милена Йилкова (Филармонический оркестр Брно) и другие. 

6 Шперлова Милена (1930) —  чешская арфистка. Училась в Пражской консерватории 
в классе М. Зуновой-Скальской. В студенческие годы была арфисткой театрального 
оркестра в Усти-над-Лабем. Завершила музыкальное образование в Пражской ака-
демии искусств у Б. Добродинского. С 1957 года Милена Шперлова работала в Брно, 
сначала в театральном оркестре, а с 1964 года —  в Чешском филармоническом оркестре. 
Впервые в Чехии исполнила Концерт для арфы с оркестром Р. М. Глиэра (1956).

7 Вачалова Либуше (1932–2019) —  чешская арфистка. Начала обучение в частном по-
рядке у Б. Добродинского, а затем продолжила его в Пражской консерватории, в клас-
се М. Зуновой-Скальской. В 1959 году стала арфисткой Чешского симфонического 
оркестра кинематографии. Преподавала в Пражской и Токийской консерваториях, 
в Остравском университете, Музыкальном университете имени Ф. Шопена в Варшаве.

8 Жаме Пьер (1893–1991) —  французский арфист. Работал в оркестре Театра на 
Елисейских полях, Оркестре Ламурё, Оркестре Колонн, преподавал в Парижской 
консерватории, создатель Международной ассоциации арфистов в Европе. 

9 Вюртцлер Аристид (1925–1997) —  венгерско-американский арфист, педагог. Ра-
ботал в Детройтском симфоническом оркестре и Нью-Йоркской филармонии. С 1963 
года преподавал в Музыкальном колледже Хартфордского университета, а также 
в Нью-Йоркском университете, Университете Хофстра. Являлся создателем концер-
тирующего квартета арф. 

10 Роман Хенрик (1910–1976) —  венгерский арфист и педагог. Работал в Венгерском 
оперном театре, преподавал в Музыкальном училище имени Белы Бартока в Будапеште.
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Михаил Павлович Мчеделов (1903–1974) —  один из выдающихся отечест-
венных арфистов. Родился в Батуми, в возрасте 20 лет поступил в Тбилис-
скую консерваторию имени Вано Сараджишвили в класс арфы Ларисы Сы-
чуговой. В 1925 году при содействии ректора М. М. Ипполитова-Иванова 
М. П. Мчеделов был командирован Наркомпросом Грузии в Московскую 
консерваторию и зачислен на рабфак. 

Михаил Павлович был востребованным исполнителем, он совмещал 
работу в Государственном симфоническом оркестре СССР, оркестрах 
Московской филармонии, Московской оперы, Театра оперы и балета 
им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, а также в Боль-
шом симфоническом оркестре Всесоюзного радиокомитета.

В период эпистолярного общения с Добродинским Мчеделов вел актив-
ную педагогическую деятельность в Московской консерватории, а также 
в Техникуме при вышеназванном музыкальном вузе. Выпускницами его 
класса стали блестящие арфистки, впоследствии получившие признание 
на мировой сцене. Среди них народная артистка России Э. А. Москвитина, 
заслуженные артистки России С. В. Парамонова, Е. Н. Ильинская и многие 
другие. 

Блестящий педагогический талант высоко ценила в Мчеделове К. А. Эр-
дели во время их совместной работы в консерватории в 1937–1941 годах, ког-
да Михаил Павлович являлся ассистентом выдающейся арфистки. Ксения 
Александровна глубоко переживала вынужденный уход Мчеделова из вуза, 
связанный с сокращением штата консерватории в начале войны. «…Изъятие 
у меня ассистента связывает мне руки и делает работу класса трафаретной 
и неинтересной»11, —  отмечала она в официальном письме А. В. Солодовни-
кову, в то время Заместителю Председателя Комитета по делам искусств. 
Позднее Михаил Павлович вернулся в Московскую консерваторию доцен-
том класса арфы (1957), но проработал в этом качестве всего лишь два года. 

11 РНММ. Ф. 444. Ед. хр. 572. Л. 1.

Ил. 2. Михаил Павлович Мчеделов
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Одной из сторон многогранного музыкального таланта арфиста являлся 
неординарный композиторский дар. Михаил Павлович к описываемому пе-
риоду времени уже был автором многочисленных сочинений, обработок 
и переложений для своего инструмента. 

Неоспорим также вклад музыканта в популяризацию советского арфо-
вого искусства за рубежом. С 1964 года М. П. Мчеделов являлся директором 
Советской секции Международной ассоциации арфистов, президент ко-
торой —  выдающийся французский арфист, профессор Парижской консер-
ватории Пьер Жаме отмечал: «Я восхищен Вашей прекрасной педагогиче-
ской и композиторской деятельностью и был бы счастлив получить статью 
о Вас и о работе Ваших коллег <…>»12.

На протяжении многих лет отечественный арфист, как и его чешский 
коллега, вел активную переписку с ведущими зарубежными исполнителями 
на арфе, такими как А. Вюртцлер, К. Патрас, П. Жаме и другими.

Как видим, сферы творческих интересов Мчеделова и Добродинского 
во многом совпадали. Думаю, что именно это и явилось основой для ин-
тенсивного общения музыкантов. 

Начало его было положено во время визита Добродинского в нашу стра-
ну в 1957 году, в ходе которого чехословацкий арфист посетил концерт 
класса Мчеделова в Техникуме при Московской государственной консер-
ватории. По возвращении музыканта на родину общение продолжилось 
в переписке, центральными мотивами которой стали проблемы арфового 
композиторского творчества и исполнительства.

В первом же письме Добродинский высоко оценил мастерство москов-
ских студенток: «Я могу похвалить исполнения Ершовой13 (Ваши Этюды 
С-dur и g-moll, которые она играла, прекрасны), затем Чибисовой (она мне 
показалась немного академически сухой), далее —  “Вариации на тему Ко-
релли”14 в исполнении Костринской15 и “Gavot”16 в исполнении Аксёновой 
(она играет очень хорошо, только пусть отвыкнет делать гримасы ртом)»17.

12 РНММ. Ф. 444. Ед. хр. 358. Л. 1.
13 Москвитина (Ершова) Эмилия Андреевна (1939) —  арфистка, народная артистка 

России, солистка Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, про-
фессор Московской консерватории. Училась у Мчеделова на III и IV курсах Технику-
ма при Московской государственной консерватории, а затем —  на I курсе Московской 
консерватории.

14 Произведение Мчеделова (год написания неизвестен; предположительно, конец 
сороковых —  начало пятидесятых годов).

15 Костринская Инга Михайловна (1937) —  солистка оркестра Воронежского му-
зыкального театра, Воронежского театра оперы и балета, Симфонического оркестра 
Воронежской филармонии.

16 По-видимому, речь идет о Гавоте из сюиты «Барокко» Добродинского (1956).
17 РНММ. Ф. 444. № 388. Октябрь 1957 г.
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Чехословацкий музыкант признавал и выдающийся педагогический та-
лант их наставника: «Что же касается Вашей школы, то во всех отношениях 
чувствовалась рука заботливого опытного художника»18.

Так началась переписка двух выдающихся арфистов своего времени, од-
ной из центральных тем которой стал Концерт для арфы с оркестром B-dur 
Добродинского. Сочинение было создано в 1946 году и тогда же впервые 
исполнено самим композитором с Пражским симфоническим оркестром, 
а затем и с Чешским филармоническим оркестром. Оно имело большой 
успех.

Вера Дулова дала высокую оценку и сочинению, и композитору-испол-
нителю. Арфистка отмечала, что «сольная партия создана с учетом блестя-
щих виртуозных возможностей автора» [1, 92]. 

Запись Концерта была осуществлена Б. Добродинским и Симфони-
ческим оркестром Чешского радио под управлением сына композитора, 
Я. М. Добродинского19. Ее и предоставил арфист для ознакомления своему 
советскому коллеге: «Одновременно с этим письмом посылаю тебе запись 
моего арфового Концерта <…>. Я бы хотел, чтобы ты имел представление, 
о том, каков он»20.

Концерт для арфы являлся одним из крупнейших и значительнейших со-
чинений в творчестве Добродинского. На протяжении достаточно продол-
жительного времени композитор не переставал вновь и вновь обращаться 
к нему. Уже двадцать лет спустя после премьеры арфист писал Мчеделову: 
«Я спешу предупредить, что внес в Концерт некоторые изменения. Осо-
бенно в первую часть, но также во вторую и третью. 

Когда партитура была утеряна и я должен был написать ее заново, я вос-
пользовался этой возможностью и внес некоторые изменения <...>. Партия 
солирующего инструмента осталась совершенно неизменной, она легко 
запоминается, но, если говорить точно, в ней теперь не будет столько педа-
лей21. Я отправляю это письмо вместе с клавиром и прошу, чтобы солистка 
внесла правки. К сожалению, мне приходится просить тебя вернуть ноты. 
У меня есть только один экземпляр, и я не намерен воссоздавать Концерт 
в очередной раз»22.

18 РНММ. Ф. 444. № 388. Октябрь 1957 г.
19 Добродинский Ян Мария (1925) —  композитор, дирижер. Заслуженный деятель 

искусств Чехии, являлся главным дирижером Братиславского филармонического 
оркестра. 

20 РНММ. Ф. 444. № 401. 28 сентября 1961 г.
21 Имеется в виду обилие хроматических звуков, исполнение которых на арфе за-

труднено перестановкой педалей. Количество переключений педалей тем меньше, чем 
меньше хроматизмов в произведении; это делает его более удобным и менее сложным 
для исполнения.

22 РНММ. Ф. 444. № 409. 5 ноября 1966 г.
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Однако, как признавал и сам исполнитель-виртуоз, «трудность сольной 
партии всегда будет недостатком Концерта, из-за которого большинство 
арфисток избегают его исполнения»23.

Именно поэтому Добродинский никогда не отказывал в разъяснениях, 
касающихся непростых технических приемов, использованных в партии 
солирующего инструмента: «В последних двух тактах октавы в правой ру-
ке можно заменить на унисоны, поэтому я написал нижние ноты в октаве 
мелкими. <…> Знаешь, этот маленький фрагмент здесь как будто сам по 
себе, но я хотел, чтобы солист в самом конце удивил слушателей чем-нибудь 
неожиданным для арфы —  хроматическим пассажем»24.

Концерт вызвал значительный интерес у исполнителей в нашей стране. 
Вероятно, я не ошибусь, если предположу, что этому всемерно содейство-
вал Мчеделов, который высоко ценил композиторский дар Добродинского. 
Произведение широко исполнялось студентками класса арфы Техникума 
при Московской консерватории: «В последнем или предпоследнем пись-
ме ты говорил о том, что мой Концерт вызвал интерес у арфистов, и твоя 
ученица собирается исполнять его II и III части в конце учебного года. По-
сылаю тебе копию моей последней переработки, чтобы у тебя была верная 
версия на случай, если ты захочешь предложить ее Музгизу для печати»25.

Как видим, Михаил Павлович старался оказать своему коллеге помощь 
в издании Концерта, однако он так и не вышел в свет в Советском Союзе. 

Публикация также планировалась в Америке. В одном из писем До-
бродинский отмечал, что в ней «был заинтересован один издатель из 
Нью-Йорка, во время визита которого велись переговоры о выходе в свет 
этого сочинения»26. Однако дальше диалога дело не пошло. Концерт не 
был издан и в Америке.

Со временем он постепенно сошел с концертной эстрады. Возможно, 
причиной тому послужило отсутствие нотного издания. 

Вероятно, Концерт для арфы с оркестром Добродинского мог бы стать 
одним из самых востребованных произведений этого жанра во всем ми-
ре, так как он написан арфистом —  что само по себе достаточно редкое 
явление, —  со знанием выигрышных возможностей, приемов и регистров 
инструмента. 

Композиторское творчество Добродинского содержит и сочинения 
для арфы соло. Одним из них является сюита «Барокко», созданная чехо-
словацким арфистом в 1956 году. Она активно исполнялась не только на 
родине композитора, но и за рубежом. Думаю, одними из первых в нашей 
стране сюиту исполнили именно ученицы Мчеделова, к которым были об-
ращены советы автора: «В сюите “Барокко”, в третьем такте трио Гавота 
(соль-бемоль мажор), левая рука (до-бемоль, ре-бемоль, ми-бемоль, фа, 

23 РНММ. Ф. 444. № 408. 19 октября 1964 г.
24 РНММ. Ф. 444. № 412. 1 марта 1967 г.
25 РНММ. Ф. 444. № 411. 31 августа 1966 г.
26 РНММ. Ф. 444. № 409. 5 ноября 1966 г.



152

Научный вестник Московской консерватории 2020 2 (41)

Марина Подгузова

соль-бемоль, ля-бемоль) должна играть не этуффе27, а обычным приемом 
звукоизвлечения. В Арии, в конце Meno mosso написано Pres de la table. 
Я это представляю себе как изменение колорита звучания, т. е. нужно иг-
рать в нижней четверти струн. Сарабанда —  amoroso: нужно исполнять все 
ноты как флажолеты»28. 

За короткий срок сюита стала весьма популярна среди исполнителей 
в нашей стране, что сделало возможным издание этого произведения 
в Музгизе. К тому времени уже существовал опыт публикации чешского 
арфового сочинения в Советском Союзе: в 1958 году в свет вышла одна из 
знаковых транскрипций для арфы Г. Трнечека29 «Влтава»30. 

При активном содействии Мчеделова сюита «Барокко» вышла в свет уже 
в 1961 году31.

Увидев экземпляр советского издания, Добродинский писал своему кол-
леге: «Вчера я получил сюиту “Барокко”, которую ты мне послал. У меня 
очень большая радость. Я счастлив, что она будет распространена и испол-
нена. Издание очень красивое. Титульный лист сделан с большим вкусом. 
Печать чистая, ясная, бумага очень хорошая. Я очень рад, что ты так подроб-
но проставил нюансы, но дал исполнителю свободу в аппликатуре. Спа-
сибо тебе за такую прекрасную корректуру. Там нет ни одной ошибки»32.

Сочинение получило признание не только в Чехословакии и Советском 
Союзе, но и в других странах. Добродинский отмечал, что «сюиту хоте-
ли сыграть две арфистки, которые слышали ее на пластинке33 (одна —  из 
Минска, другая —  из Дрездена)»34.

Проблематику композиторского творчества в арфовом искусстве про-
должила в эпистолярном общении арфистов тема авторской транскрипции 
Концерта И. Б. Крумпхольца35. Упоминание о работе с этим Концертом 
встречается уже в одном из первых писем Добродинского: «У меня очень 

27 Этуффе —  прием исполнения на арфе стаккато, достигается резким движением 
пальца и специфическим «глушением» звука. 

28 РНММ. Ф. 444. № 391. 17 декабря 1957 г.
29 Трнечек Ганс (1858–1914) —  чешский арфист, пианист, дирижер, композитор 

и педагог. Автор опер, симфоний, многочисленных произведений для арфы. Арфист 
придворного театра в Берлине и дирижер концертов Wagnerverein. С 1888 года —  про-
фессор Пражской консерватории.

30 Сметана Б. —  Трнечек Г. Фантазия на темы симфонической поэмы «Влтава». 
М.: Музгиз, 1958. 27 с.

31 Добродинский Б. Сюита «Барокко»: Для арфы. М.: Музгиз, 1961. 17 c.
32 РНММ. Ф. 444. № 402. Ноябрь 1961 г.
33 Речь идет о пластинке: Bedřich Dobrodinský. Pieces for harp. Praha. Suprafon. 1958.
34 РНММ. Ф. 444. № 401. 28 сентября 1961 г.
35 Крумпхольц Иоганн Баптист (1742–1790) —  чешский арфист и композитор. Сис-

темного обучения музыке не получил. Несколько раз занимался с И. Гохбруккером 
(1670  —  ок. 1763; немецкий арфист, педагог, изобретатель), Г. К. Вагензейлем (1715–1777; 
австрийский композитор, педагог и пианист). В 1763 году был принят в капеллу князя 
Эстергази. В этот период написал первые концерты для арфы, пользуясь советами 
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хорошие обработки трех сочинений А. Дворжака, и Концерт Крумпхольца36 
с моей каденцией»37.

Однако постепенно прослеживается непростая исполнительская и из-
дательская судьба вышеназванной транскрипции. Зунова-Скальска в то 
же самое время «восстановила и отредактировала по рукописи Концерт 
Крумпхольца» [1, 91], переложив его для арфы и фортепиано. Это и стало 
краеугольным камнем в установлении авторства редакций Концерта.

Вот, что отмечал Добродинский в одном из писем советскому коллеге: 
«Я Вам послал экземпляр Концерта Крумпхольца из Чешского музыкаль-
ного фонда38. К этому письму прилагаю подтверждение от Общества защи-
ты авторского права, в котором говорится, что транскрипция этого Кон-
церта —  моя работа, и она была уже в 1956 году подана к защите авторских 
прав. Я не знаю, как отнесется к этому Ваш Музгиз, но в этом отношении 
я хочу принять меры против г. Зуновой»39.

Как видим, существование редакции Добродинского к тому времени 
уже было подтверждено. Однако все еще существовали спорные вопро-
сы. Вероятно, чехословацкий арфист считал, что Зунова-Скальска в своей 
транскрипции во многом использовала сходные методы работы над нотным 
материалом Концерта.

Вот что писал Добродинский об особенностях собственной редакции: 
«Я выпустил некоторые фрагменты, потому что там много повторов, кото-
рых не должно быть. На записи40 отсутствует целый раздел 3/8 в последней 
части»41.

Одновременно, с помощью Мчеделова, чехословацкий арфист вел ак-
тивные переговоры с советским издательством о публикации транскрип-
ции Концерта: «Я решил, что буду ждать, что скажет Музгиз, и поэтому 

Й. Гайдна. Крумпхольц внес усовершенствование в конструкцию арфы. По предло-
жениям музыканта корпус инструмента стали делать округлым вместо ребристого, 
педали расположили веером по бокам основания, систему соединения педалей из деки 
перенесли в колонну, которая с тех пор стала полой.

36 Пятый концерт для арфы с оркестром B-dur был написан Крумпхольцем во вре-
мя гастролей в Париже в 1778 году. Впервые сочинение было исполнено в Духовном 
концерте на Рождество 1778 года. Премьера прошла с оглушительным успехом. Кон-
церт часто исполнялся при жизни автора, позже служил эталоном исполнительского 
мастерства для последующих поколений арфистов.

37 РНММ. Ф. 444. № 404. Предположительно 1958 г.
38 Чешский музыкальный фонд —  один из шести культурных фондов, созданных 

в Чехословакии в 1954 году на основании Закона об авторском праве. Фонд был соз-
дан для поддержки композиторской, исполнительской и музыкально-педагогической 
деятельности.

39 РНММ. Ф. 444. № 394. 31 декабря 1959 г.
40 Речь идет о пластинке: Brixi F. X., Krumpholz J. K. Koncert Pro Varhany /  Koncert 

Pro Harfu. Czechoslovakia. 1960.
41 РНММ. Ф. 444. № 397. Л. 16. Предположительно —  март 1960 г.
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дал только фортепианную партию42, изданную Чешским музыкальным 
фондом. И только когда будет опубликована обработка г. Зуновой, я нач-
ну предпринимать против нее надлежащие законные действия вместе 
с Чешским музыкальным фондом. До издания в Музгизе я и Фонд не мо-
жем вмешиваться»43.

Таким образом, защита собственного первенства в переработке Кон-
церта Крумпхольца имела для Добродинского принципиальное значение. 
Однако его транскрипция так и не была издана в Советском Союзе. Произ-
ведение увидело свет в переложении Зуновой-Скальской44. При влиятель-
ном содействии Дуловой оно было опубликовано в Советском Союзе в 1962 
году в память о выдающейся чешской арфистке.

Установить, чем закончился спор об авторском праве на редакцию Кон-
церта Крумпхольца, по письмам Добродинского не представляется возмож-
ным. Эта тема более не обсуждалась в его переписке с Мчеделовым, а с ухо-
дом из жизни Зуновой-Скальской в 1961 году потеряла свою актуальность.

Собственная редакция Концерта неоднократно исполнялась Добро-
динским, а также транслировалась на радио по всему миру. Об этом арфист 
писал своему советскому коллеге: «Мою запись Концерта Крумпхольца пе-
редают радиостанции Европы и Америки»45.

Транскрипция была высоко оценена ведущими арфистами мирового 
масштаба. Выдающаяся французская исполнительница Мюриель Флор46 
многократно исполняла Концерт для арфы Крумпхольца в редакции До-
бродинского и осуществила его запись на радио.

Отмечу, что творческие противоречия между Добродинским и Зуно-
вой-Скальской существовали на протяжении многих лет по самым разным 
вопросам арфового искусства. Приведу пример профессиональных раз-
ногласий музыкантов, касающихся места хроматической47 и педальной48 
конструкций инструмента в музыке XX века.  

42 По-видимому, помимо версии для арфы с оркестром, зафиксированной в аудио-
записи, Добродинский выполнил также переложение для арфы и фортепиано.

43 РНММ. Ф. 444. № 395. Л. 12. Февраль 1960 г.
44 Крупмхольц И. Б. Концерт № 5 для арфы с оркестром /  перелож. и ред. для арфы 

и ф.-п. М. Зуновой-Скальской. М.: Музгиз, 1962. 50 с.
45 РНММ. Ф. 444. № 405. Декабрь 1963 г.
46 Флор Мюриэль (1906–1984) —  французская арфистка. Училась в Марсельской, 

а затем в Парижской консерваториях. Солистка Симфонического оркестра Люксем-
бургского радио под руководством Ф. Андре, профессор класса арфы Королевской 
консерватории Брюсселя с 1953 года. Создала «Квартет арф Мюриэль Флор», поль-
зовавшийся большим успехом.

47 Хроматическая арфа —  инструмент с двумя рядами перекрещивающихся струн, 
не имеющий педалей. Был сконструирован в 1895 году Густавом Лионом.

48 Существующая в наши дни конструкция педальной арфы была изобретена 
С. Эраром в 1810 году. Педали управляют механизмом, позволяющим укорачивать 
струны, повышая их звучание дважды на полтона (в общей сложности на тон), что 
дает возможность исполнять музыку в любых тональностях.
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Зунова горячо поддерживала развитие хроматической арфы, считая ее 
более перспективной для новых приемов, а педальную конструкцию назы-
вала «однодневкой», не способной реализовать потребности современного 
искусства. Арфистка находила оппонента некомпетентным в этом вопросе, 
а потому не способным в полной мере оценить значение хроматической 
арфы.

Добродинский, напротив, признавал вышеназванную конструкцию 
инструмента лишь продуктом своего времени, отводя педальной арфе не 
просто значительное, но единственное место в современной музыке.

Профессиональный спор ведущих чешских арфистов разрешило вре-
мя. Хроматическая арфа в настоящем полностью вышла из употребления, 
применяется только педальная конструкция инструмента, как наиболее 
совершенная, позволяющая в полной мере соответствовать современным 
требованиям в искусстве.

Как видим, Добродинский и Зунова-Скальска имели противополож-
ные мнения по важнейшим вопросам арфового искусства. Возможно, как 
раз давняя профессиональная конфронтация и сыграла неблагоприятную 
роль, приведя к спору относительно редакции Концерта Крумпхольца. Ду-
маю, что, созданные двумя блистательными арфистами своего времени, 
обе редакции имеют право на существование и признание исполнителей 
и слушателей.

Итак, можно установить, что творческая деятельность Добродинского 
в вышеназванный период была достаточно интенсивной, как и его профес-
сиональное эпистолярное общение. Однако в связи с вводом войск членов 
Организации Варшавского договора и подавлением реформ Пражской вес-
ны (1968) существенно изменился политический климат, как и отношения 
между Чехословакией и Советским Союзом. Переписка с Мчеделовым в эти 
годы прервалась, и возобновлена она была только в 1973 году, незадолго до 
ухода из жизни отечественного арфиста.

Как представляется, попытка изучения интеркультурных арфовых связей 
советского периода, впервые предпринятая в предлагаемой публикации, 
значительно расширит ракурс исследования мирового арфового искусства 
второй половины XX века. Думаю, что дальнейшее изучение архивных до-
кументов в данном контексте станет не только увлекательным процессом, 
но и принесет множество интересных и неожиданных открытий.
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