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Аннотация: Имя французского дирижера и композитора бельгийского происхождения 
Д. Г. А. Пари[c] (ок. 1756–1840) лишь изредка встречается в европейской и отечествен-
ной литературе по истории музыки. Придворный композитор российского двора, 
Пари сыграл значимую роль в театральной и концертной жизни Петербурга, отдал 
этому городу свыше сорока лет творчества. Он приехал в Россию одновременно 
с К. А. Кавосом (1799) и умер в один год с итальянским мастером. В статье рас-
сматриваются малоизвестные обстоятельства дирижерской и просветительской 
деятельности музыканта, впервые дается оценка его творческого наследия и обзор 
балетных сочинений на основе документальных источников — нотных и лите-
ратурных материалов балетов Пари, сохранившихся в библиотечных собраниях 
Петербурга и Москвы. Это произведения 1799–1813 годов, музыка которых 
принадлежит полностью или приписывается композитору: «Свадьба Фетиды 
и Пелея», «Деревенская героиня», «Маленький матрос», «Пастух и Гамадриада», 
«Следствие Деревенской героини», «Русские в Германии, или Следствие Любви 
к Отечеству». Исследование сочинений Пари поднимает целый ряд вопросов, связанных 
со становлением балетного жанра в России, среди которых проблемы авторства 
и стиля, оркестровки, музыкальной драматургии, компилятивности и цитирования 
материала (в частности, фрагментов оперы К. В. Глюка «Орфей и Эвридика»), 
взаимоотношения музыки и хореографии. С творчеством композитора связана 
также масштабная проблема оперных (литературных и музыкальных) транскрипций 
в балете. В статье сделаны выводы о том, что выбор сюжетов в произведениях Пари 
нередко продиктован историческими обстоятельствами и волей хореографов 
(П. Шевалье, Ш. Дидло, И. Вальберха), а его композиторская функция заключалась 
не только в создании оригинальной музыки, но и в аранжировке чужих сочинений, 
используемых балетмейстерами.
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Бельгийский дирижер и композитор Дени Гийом Алексис Пари1 (ок. 1756, 
Льеж — 1840, Санкт-Петербург), называемый в России Парисом, мало изве-
стен в истории европейской музыки и удостоен лишь редких упоминаний 

в работах А. Моозера, Х. Шулера, Ф. Мерсье [19; 20; 21; 22]. Его имя почти не 
встречается в литературе на русском языке. 

Пари остался незаметной фигурой в театральной и концертной жизни Петербурга, 
хотя отдал этому городу свыше сорока лет жизни и творчества. Он принадлежал 
к плеяде представителей раннего романтизма, среди которых О. Козловский, 
Ф. Антонолини и К. Кавос. Пари приехал в Россию в 1799 году — одновременно 
с Кавосом, сотрудничал с этим замечательным музыкантом и умер с ним в один год. 

1  Denis Guillaume Alexis Paris.

FROM THE HISTORY OF RUSSIAN MUSIC
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Abstract: The name of the French conductor and composer of Belgian origin D. G. A. Pari  
(c. 1756–1840) is only rarely found in European and Russian literature on the history of music. 
The court composer of the Russian court, Pari played a significant role in the theatrical and 
concert life of St. Petersburg, gave this city over forty years of creativity. He arrived in Russia 
at the same time as С. A. Cavos (1799) and died in the same year as the Italian master. The 
article discusses the little-known circumstances of the conductor’s and educational activities 
of the musician, for the first time gives an assessment of his artistic heritage and a review of 
ballet compositions based on documentary sources — musical and literary materials of Paris’ 
ballets, preserved in library collections of St. Petersburg and Moscow. These are works of the 
period 1799–1813, the music of which belongs entirely or is attributed to the composer: “The 
Wedding of Thetis and Peleus,” “Village Heroine,” “Little Sailor,” “Shepherd and Hamadryad,” 
“Consequence of the Village Heroine,” “Russians in Germany, or Consequence of Love for the 
Fatherland.” The study of Paris’ works raises a number of questions related to the formation of 
the ballet genre in Russia, including the problems of authorship and style, orchestration, musical 
dramaturgy, compilability and citation of material (in particular, fragments of Ch. W. Gluck’s 
opera “Orpheus and Eurydice”), relationship between music and choreography. The large-scale 
problem of operatic (literary and musical) transcriptions in ballet is also connected with the 
composer’s work. The study of Pari’s ballets leads to the conclusion that the choice of subjects 
in his works was often dictated by historical circumstances and the will of choreographers 
(P. Chevalier, Ch.-L. Didelot, I. Valberkh), so his function as a composer was not only to 
create original music, but also arranging other people’s work.
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До приезда в Россию Пари служил капельмейстером театров Амстердама, 
Брюсселя и Гамбурга. В начале марта 1799 года он был принят на службу Дирекцией 
императорских театров Петербурга. Н. Б. Юсупов, возглавлявший в те годы те-
атральную Дирекцию, ангажировал французскую оперную труппу, в составе 
которой был приглашен Пари. 

В России Пари регулярно выступал как дирижер — по сведениям из Архива 
Дирекции императорских театров в его обязанности входило «исполнять опе-
ра буффа и французские оперы, а также балеты, пантомимы и дивертисменты» 
[1, 605]. Оперы «Эдип в Колоне» А. М. Г. Саккини и «Камилла, или Подземелье» 
Н. Далейрака, прозвучавшие в 1799 году под его руководством, произвели сильное 
впечатление не только на публику, но и на самого Павла I. После смерти импе-
ратора Пари регулярно выступал с концертами. Так, в период с 1802 по 1817 год 
силами симфонического оркестра Филармонического общества и Придворной 
певческой капеллы под его управлением были исполнены оратории «Мессия» 
Г. Ф. Генделя, «Сотворение мира» Й. Гайдна, «Христос на Елеонской [Масличной] 
горе» Л. ван Бетховена, Te Deum’ы Ф. Г. Химмеля, Дж. Сарти, А. Ромберга, Реквием 
и кантата «Кающийся Давид» Моцарта, месса Л. Керубини [10]. 

О композиторской деятельности Пари в России известно немного. 16 апреля 
1803 года в Эрмитажном театре Петербурга французская труппа представила его 
оперу-водевиль на текст Ж. Патра «Любовники-Протеи2» («Les Amants Prothèes») 
[10, 366]. В санкт-петербургском Большом театре 7 февраля 1808 года поставлена 
комическая опера с музыкой Пари и других авторов «Оборотни, или Спорь до 
слез, а об заклад не бейся» (перевод текста с фр. П. Н. Кобякова; неоднократно 
возобновлялась). 

Балеты Пари ранее нигде не освещались. Представим его балетное творчество 
1799–1813 годов на основе найденных нами источников произведений, музыка кото-
рых принадлежит или условно приписана композитору. Это нотные и литератур-
ные материалы, сохранившиеся в библиотечных собраниях Петербурга и Москвы. 

Балет Пари «Свадьба Фетиды и Пелея» создавался одновременно с балетом 
Сарти «Прибытие Фетиды и Пелея в Фессалию» специально для придворных 
празднеств, проводившихся в Гатчине осенью 1799 года Павлом I по случаю за-
мужества двух его дочерей — Елены и Александры [12]. Автором либретто и хо-
реографии балетов Пари и Сарти был П. Шевалье, декорации спектакля при-
надлежали П. ди Готтардо Гонзага.

Сохранились либретто3 и оркестровые голоса балета4. Сценическое действие 
«Свадьбы Фетиды и Пелея», лишенное драматизма, неспешно и статично, в ма-
нере галантной анакреонтики:

Первая часть либретто (сцены 1–4) посвящена подготовке свадьбы Фетиды  
и Пелея, которая становится для Венеры поводом к примирению Юпитера с ее 
сыном Амуром, отвергнутым отцом богов при рождении. Венера просит о поддержке  

2  Протей — морское божество древнегреческой мифологии. Сын Посейдона, способный 
менять свое обличие.

3  Собрание либретто П. Шевалье де Брессоля. СПб., 1800. 1 ед. 76 л. // РО ГЦТМ, Ф. 572 № 1.
4  Paris A. (Парис А.) «Tetis» («Тетис»). Оркестровые голоса балета // ЦМБ. I4 P232 / o. Tet. 

инв. № 15623.
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Фетиду, которая с радостью соглашается. Вторая часть (сцены 5–8) соответствует 
свадебному обряду. Фетида и Амур получают благословение Юпитера. Амур 
поражает стрелами сердца молодых, и они обретают любовь и верность друг 
другу. Супругов коронуют на Олимпе, а Юпитер вручает им венок бессмертия.

Действие балета предваряет увертюра, динамичная и оригинальная по струк-
туре. Она содержит экспозицию сонатного аллегро, состоящую из вступления 
(Allegro assai fanfare), главной (Grave D-dur) и побочной (Allegretto moderato A-dur) 
партий, разработку (D–d–B–A–D) и сжатую репризу, в которой от экспозици-
онного материала сохранена только тема главной партии в ритмическом умень-
шении. В увертюре Пари закрепляется сонатная форма, которая с началом XIX 
века все чаще проникает в балетную музыку и вскоре, как в опере, обретает там 
постоянную нишу5 (см. пример 1).

Создавая контрастные музыкальные образы, композитор использует в ба-
лете танцевальные жанры разных времен — менуэт (№ 2), гавот (№№ 4, 13, 18), 
тарантеллу (№ 1), лендлер (№ 7), пассакалию (№ 18). Тематический материал 
балета производит благоприятное впечатление на фоне торжественно-цере-
мониальной статики сюжета. Умелое использование жанровых и темповых 
сопоставлений, рельефная мелодика и многообразие ритмического рисунка, 
подвижная смена образов позволяют считать работу композитора высоко про-
фессиональной. Автор прикладывает максимум усилий, чтобы музыка стала 
достойным украшением праздника.

В традициях анакреонтики создан также одноактный балет «Пастух и Гамадриада»6 
(1802/1803). Хореография сочинения приписывается Вальберху или Дидло  
[2, 283]7, а музыка — Пари [2, 283; 3, 295] или Кавосу [11, 327–328]. Либретто балета 
нами не найдено. Его краткое содержание передано Ю. И. Слонимским: 

Борей преследует своей любовью нимфу Гамадриаду. Купидон берет нимфу 
под свое покровительство и делает ее избранником простого пастуха, кото-
рый проходит под руководством Купидона «школу галантной любви». Балет 
заканчивается венчанием пастуха и Гамадриады и празднествами в их честь 
при участии мифологических существ [17, 63]. 

Нам удалось ознакомиться с комплектом оркестровых голосов произведения8. 
К сожалению, имя композитора нигде не указано. Инструментальный состав ха-
рактерен для балетной партитуры того времени: парные деревянные духовые, 
валторны, трубы, литавры, струнные. Сочинение состоит из восемнадцати неболь-
ших номеров, свойственных балетам сюитного типа. Преобладают пасторальные, 
лирические и грациозные пьесы в темпе Allegretto и в размере 6/8 (см. пример 2).

5  Например, черты сонатной формы (принципы построения экспозиции и разработочных 
разделов) имеют увертюры балетов «Ариадна и Бахус» (1789) и «Дон Жуан» (1790) К. Каноббио, 
структура сонатины обнаруживается в увертюре балета «Прибытие Фетиды и Пелея 
в Фессалию» (1799) Дж. Сарти.

6  Вариант названия: «Фавн и Гамадриада».
7  Данная версия расходится с примечанием к книге: [3, 295].
8  ЦМБ. I4A / o.Am 15523.
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1 Балет «Свадьба Фетиды и Пелея», увертюра, партия первой скрипки



501

Journal of Moscow Conservatory Vol. 14 no. 3 (September 2023)  |  Научный вестник Московской консерватории Том 14 № 3 (сентябрь 2023)

FrOM THE HiSTOry OF ruSSiaN MuSiC
Alexandra E. Maximova. Ballet Work of D. G. A. Paris in Russia

2 Балет «Пастух и Гамадриада», № 7, партия первой скрипки
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Балеты «Свадьба Фетиды и Пелея» и «Пастух и Гамадриада», как представля-
ется, продолжают линию анакреонтических балетов, встречаемых также в твор-
честве В. Мартин-и-Солера и Дж. Сарти. Не удивительно, что в таких балетах,  
не содержащих драматических конфликтов сюжета, психологических пережи-
ваний героев и «действенности», музыкальная лексика оказывается как бы за-
консервированной. Эта очевидная разница и невероятный разрыв в трактовке 
балетного жанра «старого» и «нового» времени начинает ощутимо обнажаться 
с наступлением сентиментализма и романтизма. Но именно анакреонтический 
жанр с его миром чудес, полетов и поэтичных мифов, казалось бы, давно себя 
исчерпавший, обретает новую жизнь в балете9.

Балет «Маленький матрос» (1808) на музыку Пари, поставленный Вальберхом 
12 октября 1808 года в Петербурге, открывает проблему оперных переработок 
в балете. Сюжет произведения опирается на либретто одноименной комической 
оперы французского композитора и певца Пьера Гаво10 (1761–1825). Нам удалось 
разыскать либретто Вальберха, изданное в Санкт-Петербурге в год премьеры 
спектакля [4]. Приведем синопсис сюжета:

Крестьяне празднуют свадьбу старшей дочери откупщика Томаса Лизы и ее 
жениха Базиля. Надвигается буря, люди прячутся по домам. В море терпит 
крушение судно. Маленький матрос, сын капитана Саборда, спасается вплавь 
и достигает берега. Там он знакомится с младшей дочерью Томаса Цецилией, 
молодые влюбляются друг в друга. Саборд находит сына в гостеприимном доме 
Томаса и собирается вместе с ним покинуть эти края. Но Томас, зная о вза-
имной симпатии их детей, хитростью уговаривает Саборда сыграть еще одну 
свадьбу, на что старый моряк дает согласие11.

Как и опера Гаво, балет Вальберха был одноактным. Можно предположить, 
что он понимался как комический, по аналогии с оперой. Интересно, что пар-
тия маленького матроса была женской — ее исполняла «Госпожа Колосова». 
Авторство Пари в балете подтверждается в заглавии либретто 1808 года: 

«Маленькой матрос, Балет Сочинения Г[осподи]-на Вальберха. Музыка соч.
[инения] Г.[осподина] А. Париса. Санктпетербург, В Типографии Император-
скаго театра, 1808 года» [4].

Нам удалось найти музыкальный материал балета в виде комплекта оркестровых 
голосов. Представим примерный план балета, где музыка и сценарий соединя-
ются нами на основе рукописных помет в нотном тексте, например «Pas de deux 
Cecile et Fulbert», «Pas de quatre»12. 

9  Назовем лишь несколько балетов с чертами анакреонтики, поставленных в первые два деся-
тилетия XIX века: «Свадьба Фетиды и Пелея» и «Пастух и Гамадриада» Пари; «Ацис и Галатея», 
«Аполлон и музы» и «Гений благости, или Распря Аполлона с Марсом» Кавоса; «Амазонки, 
или Разрушение волшебного замка» и «Марс и Венера» Антонолини.

10  Премьера одноактной комической оперы П. Гаво «Le petit matelot, ou  Le mariage impromptu» 
состоялась на сцене театра «Фейдо» 7 января 1796 года.

11  Содержание либретто приводится в: [16, 20–21; 6, 25].
12  По всей видимости, имеется в виду танец четырех исполнителей, так как жанр па-де-катр 

появился в балете к середине XIX века.
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Выделим в этом списке сольные выходы персонажей и ансамблевые номера, 
предвосхищающие классические балетные формы.

Балет «Маленький матрос» появился на сцене в результате требований взыска-
тельной публики, которая пришла в восторг от комической оперы Гаво и ожидала 
продолжения. Наследуя веселым легкомысленным образам французского театра, 
опираясь на истории крестьянского быта, балет постепенно уходит от тяжелых 
чопорных костюмов и поучительных историй из жизни мифологических героев, 
а вместе с нравами и сюжетами меняются декорации и музыка.

Балет в четырех действиях «Деревенская героиня», поставленный в 1800 го-
ду П. Шевалье на музыку Пари с декорациями И. Дранше, встает в один ряд 
с «Маленьким матросом» [13]. Его сюжет восходит к опере П. Монсиньи на ли-
бретто М.-Ж. Седена «Дезертир» (1769), принадлежащей к первым образцам 
жанра «опера спасения»:

Героиня оперы — Луиза, дочь бедного фермера — ждет окончания армейской 
службы своего жениха Алексиса. По прихоти герцогини она объявляет, что 
выйдет замуж за Бертрана. В попытке предотвратить эту свадьбу, Алексис сбе-
гает из армии. Его приговаривают к казни за дезертирство. Луиза получает 
у короля прощение для возлюбленного, но в измождении падает без сил и не 
может доставить в тюрьму помилование. Алексиса спасает от казни вовремя 
подоспевший король. 

Имена героев и мотивы балетного сюжета, как справедливо подметил 
А. А. Гозенпуд, во многом пересекаются с «Дезертиром»:

Старый мызник Бертран хочет выдать замуж дочь Луизу, любящую крестья-
нина Алексея, за деревенского дурачка Бéбе. Алексей с горя уходит в солдаты. 
Вместе с братом Генрихом Луиза следует за возлюбленным. В трактире на 
нее нападают разбойники, но Луиза выстрелом из пистолета ранит одного 
из них. Переодевшись в мужское платье, девушка вступает в тот же полк, где 
находится Алексей. В припадке ревности, видя, как он ухаживает за марки-
танткой, она нападает на него с саблей в руках. Генерал грозит расправой 
обоим, но, узнав историю Луизы, устраивает ее брак с Алексеем. Бебе оста-
ется в дураках [7, 468]. 

На титульном листе либретто этого балета в редакции А. П. Глушковского  
1820 года указано: «Музыка выбрана из разных авторов — к коей приделаны голоса  
для оркестра г.[осподином] Парисом» [8]. Следовательно, композитор сделал 
компилятивную партитуру с собственной инструментовкой. 

Музыкальный материал балета сохранился в виде комплекта оркестровых 
голосов и репетитора13. В произведении представлена широкая жанровая па-
норама — романс (№ 3), марш (№ 18, 21, 37, 40), вальс (№ 13, 36), жига (№ 38), 
тарантелла (№ 27), чакона (№ 39) и контрданс (№ 45). Overture (№ 16) в начале 
II акта по существу является антрактом, для которого Пари привлекает увертюру 
неизвестного нам композитора. 

13  ЦМБ. I4A ре Дер. 18395; I4A о. Дер. № 18393.
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Выявление авторства всех заимствованных сочинений в «Деревенской герои-
не» не представляется возможным. Выделим цитату, обнаруженную нами в № 17 
II действия — композитор использует арию Орфея «Che farò senza Euridice?» (F-dur) 
из парижской редакции оперы Глюка «Орфей и Эвридика». Появление этой арии 
в балете символично — Алексей остро переживает разлуку с Луизой. 

3 Балет «Деревенская героиня», II действие, № 17

Невзирая на эклектичный стиль партитуры балета, воздадим должное стараниям 
Пари. Музыкальную драматургию спектакля он строит на системе тематических 
реприз, скрепляющих действие. Некоторые номера балета не замкнуты; дру-
гие, напротив, завершаются кодой, которая со временем становится постоянным 
атрибутом романтического балета. 

Композитор активно использует различные оркестровые краски для углубления 
образов. Например, в лирической музыке звучат соло гобоя, флейты и скрипки, 
а в торжественных номерах и пьесах военного характера — трубы, литавры, ан-
самбль «турецкой» музыки.

Перед нами образец балета, составленного из произведений разных авто-
ров, в котором особенно примечательна функция композитора-аранжировщика: 
с одной стороны, он полностью зависим от сюжета, хореографии, наконец, от 
чужого материала; с другой — достигает творческой свободы, проявляя лучшие 
профессиональные качества и изобретательность в заданных условиях.

Сюжет этого сочинения находит развитие в балете «Следствие Деревенской 
героини». Дата и место постановки спектакля неизвестны, а обнаруженное 
нами либретто издано в Петербурге в 1806 году. Согласно титульному листу, 
«большой Пантомический балет в трех действиях» по программе господи-
на Огюста14 «поставлен на сцену им же и Г.[осподином] Валберхом. Музыка 
Г.[осподина] Париса, изключая некоторых отрывков, взятых из Французских 
Опер» [15]. «Следствие…», по наблюдению Гозенпуда, продолжает историю 
Луизы и ее семьи:

Управитель деревни требует от Делорма, отца Луизы, уплаты долга. Он пред-
лагает девушке уничтожить обязательство, если она ответит на его страстные 
чувства. За семью вступается Полковник, уплачивая долг. Луиза с мужем и бра-
том Лукой сражаются вместе с солдатами на войне. Луиза спасает Полковника, 

14  Балетмейстер Огюст (Август Леонтьевич) Пуаро.
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затем при штурме крепости срывает вражеское знамя и берет в плен Адъютан-
та. Генерал благодарит ее за храбрость и соединяет Луку с его возлюбленной 
Бабетой [7, 468–470].

Музыка балета, как видно из текста либретто, принадлежала композитору 
почти полностью, но о ней пока ничего не известно. Думается, что в этом сочи-
нении Пари опирался на опыт своей первой «Героини», принимая во внимание 
ее хорошо продуманную музыкальную драматургию и инструментовку. 

Балет «Русские в Германии, или Следствие Любви к Отечеству» (1813) с му-
зыкой Пари, подобно «Следствию Деревенской героини», был задуман как про-
должение одноактного пантомимного балета-дивертисмента «с хорами и пляс- 
ками» «Ополчение, или Любовь к Отечеству» (1812) с хореографией Вальберха 
и Пуаро на музыку Кавоса и вошел в круг патриотических театральных сочинений,  
посвященных войне 1812 года.

Премьера балета «Русские в Германии…» состоялась 19 мая 1813 года. В опуб- 
ликованном либретто сочинения автором музыки назван Пари[с], однако 
Т. В. Корженьянц и Г. Н. Пешкова называют его соавтором Кавоса [10, 376; 14, 196]. 

Приведем краткое содержание балета:

Действие I. Русское войско, освободив Родину от французов, получает приказ 
преследовать врага и далее. Иван с крестьянами следует за войском в поисках 
своих детей. Разбойники присматривают дом для скорой наживы.
Действие II. Ганс-дурачок то ссорится, то мирится с женой. Жена Ганса Марианна 
принимает на ночлег разбойников. Дочь Ивана, Василиса, следуя с пятилетним 
ребенком за братом и невесткой, заходит в дом Ганса — ей дают провожатого. 
Действие III. Разбойники, обокравшие Ганса, скрываются в лесу. Мимо них 
проходят Иван с крестьянами. Василиса с дочерью попадает в руки разбойни-
ков. Иван нападает на разбойников, но проваливается в подземелье. Атаман 
Балтазар угрожает убить дитя, если Василиса не ответит на его притязания. 
Брат Василисы Андрей убивает Балтазара. Подоспевшая дружина избавляет 
Ивана и дочь Василисы от разбойников.
Действие IV. Русская дружина преследует неприятеля. Иван, Андрей и Васи-
лиса получают награды за спасенное знамя ополчения. Всеобщее торжество 
победы [3, 187–188, 195; 5].

Героико-патриотическая линия сюжета восходит к жанру оперы спасения 
[7, 471], а введение в либретто Ганса-дурачка связывает его с «Деревенской геро-
иней» и, конечно, c «Дезертиром», где впервые появляется дурачок Бéбе.

В тексте либретто Вальберха следует также выделить музыкальные характе-
ристики, заданные автором в I и IV действиях:

Слышна вдали воинская музыка русских, которая обращает внимание всех. 
<…> В то время, когда мирные жители хотят удалиться по домам своим, они 
удержаны пением, напев которого для них очень чуден.
Песня к русским воинам / (Взята из “Сына отечества”, 1812 года, № 3)
Братцы! Грудью послужите, Гряньте бодро на врага
И вселенной докажите, Сколько Русь вам дорога!
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Во время антракта музыка изображает начало, продолжение и окончание сра-
жения, после чего завеса подымается [3, 187–188, 195].

Итак, из либретто известно, что в начале первого действия звучала «воин-
ская музыка» (вероятно, марш), а завершалось это действие песней, попавшей 
впоследствии во многие фольклорные собрания. Как удалось выяснить, она со-
чинена Н. Остафьевым, отставным солдатом Фанагорийского гренадерского 
полка, 5 июля 1812 года [9]. Также в либретто определена программная функция 
музыки антракта к четвертому действию, рисующего батальную сцену.

Сохранился комплект оркестровых голосов балета «Русские в Германии»15. 
Обратим внимание на большой оркестровый состав, впервые зафиксированный 
нами в балетах Пари: к традиционному струнному квинтету, парным деревянным 
духовым, валторнам и трубам добавлены тромбон и группа ударных инструмен-
тов, типичная для «турецкой музыки» (литавры, малый барабан, треугольник, 
большой барабан и тарелки).

Рукописные пометы в нотном тексте содержат ценные подробности, фиксирующие 
выходы солистов, кордебалета и хора (№ 1, 8, 10, 17, 26, 27). Жанровых обозначений 
в партиях немного. Это два вальса (Walzer № 2, 14), казачок (Cosaques № 8), англез 
(Anglois16 № 20) и контрданс (Controdans Finalle № 19/2417). Среди инструменталь-
ных номеров угадываются также романс-сицилиана (№ 13) [18, 73–74], тарантелла 
(№ 1, 16), полонез (№ 4), вальс (№ 5/6/4), темы русских плясовых (№ 18/4 и 18/19).

В нотном тексте балета нами обнаружена цитата — ариозо Орфея «Deh placatevi 
con me» из II акта оперы К. В. Глюка в C-dur18 (№ 24, всего 17 тактов), исполняемое 
гобоем в сопровождении pizzicato струнных. В этом ариозо Орфей пытается 
усмирить и разжалобить духов подземного царства. Цитата неслучайна — имен-
но в подземелье оказывается в начале III действия балета «Русские в Германии» 
Иван-солдат, отец Василисы, которая вместе со своей дочерью позднее попадает 
в плен к разбойникам. Подчеркнем, что здесь, как и в балете «Деревенская ге-
роиня», именно глюковская музыка становится выразителем дополнительного 
контекста, носителем понятной для слушателя лексики (см. пример 4).

Музыкальный стиль балета, безусловно, эклектичен. Не исключено, что над 
музыкой этого балета Пари работал вместе с Кавосом, используя при этом ком-
пиляцию написанных ранее сочинений. 

Опыт первого знакомства с творчеством Пари получился многогранным. Ему 
не приходилось выбирать сюжеты для своих балетных произведений — как пра-
вило, темы были продиктованы обстоятельствами истории (свадебные торже-
ства в Гатчине, наполеоновские войны) и волей хореографов — Шевалье, Дидло, 
Вальберха. Поэтому его роль как композитора в каждом случае была разной — от 
создания оригинального авторского текста до аранжировки чужого материала. 

15  ЦМБ. I4A/о.Рус.
16  Фр.: anglaise, то есть английский танец.
17  В нотных текстах содержится нумерация, присвоенная музыкальным фрагментам в разное 

время при сокращениях и перестановках музыкального материала. В настоящей статье подобная 
нумерация приводится через косую черту.

18  Напомним, что в Венской редакции «Орфея» это ариозо записано в Es-dur, в Париж-
ской — в B-dur.
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4 Балет «Русские в Германии, или Следствие Любви к Отечеству», № 24

Мастерство Пари как музыкального драматурга раскрывается в его балетах, 
построенных на заимствованном материале. Руководствуясь пожеланиями хо-
реографа, он говорит со слушателем языком танцевальных жанров, отобранных 
в соответствии с сюжетными ситуациями. Целостность музыки достигается пу-
тем введения тематических повторов и сцен сквозного развития. Велика роль 
совместной работы композитора с хореографами — в его музыке кристаллизу-
ются классические балетные формы: pas d’action; pas de deux, pas de trois и дру-
гие, с сольными выходами солистов и совместной кодой («Маленький матрос», 
«Деревенская героиня», «Русские в Германии…»). 

На примере произведений Пари ясно прослеживается проблема автора музыки 
в балетах и его положение в кругу создателей спектакля. Собственный материал 
композитора, плод его индивидуального творения все еще не имеет большого 
значения. Система музыкальных ценностей, при которой композитор выполняет 
второстепенную, «обслуживающую» функцию, по-прежнему сохраняется в балете.
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