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А. П. Милка

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ЗАЩИЩАЕТ ПРОФЕССИЮ
(ПОПЫТКА ПОДРАЖАНИЯ ПЛИНИЮ МЛАДШЕМУ)

С Иваном Васильевичем Розановым я познакомился еще в студенческие го ды. Тогда мне 
посчастливилось обучаться искусству игры на органе у Исайи Александровича Браудо и Вале-
рия Леопольдовича Майского. Однажды, обсуждая проблему украшений в  первой инвенции 
Баха, мы не замети ли, как окончательно зашли в тупик. Валерий сказал тогда:

— Ладно, поговори с Розановым, может, он тебя убедит.
— А кто это? — поинтересовался я.
— Это тот, кто до сих пор живет в XVIII веке.
— Что, с тех самых пор?
— Поговори, узнаешь.

Пытаясь разобраться в Трактате о фуге Ф. В. Марпурга, я, прежде никогда не читавший 
текстов, напечатанных готическим шрифтом (не говоря уже о том, что при этом — на немецком 
XVIII века), впал в совершенное от чаяние. Случайно зашедшая в библиотеку Ада Шнитке, осоз-
нав мое бедст венное положение, посоветовала:

— Есть у нас один товарищ, которому старый немецкий в готике читать легче, чем русский 
в стандартной кириллице.

— А кто это, если не секрет?
— Его фамилия Розанов.
— Ааа… Это тот, который, как говорят, из XVIII века?
— Он самый.

Отыскать Розанова удалось не сразу, но пока шли поиски, студенческая молва приносила 
все новые сведения о нем, и в моем сознании сложился его образ — подобный если не Швей-
церу, то по меньшей мере Хубову. Для тогдашнего студента это было, как сейчас говорят, очень 
круто. Наконец, удалось найти разыскиваемую знаменитость. На мое счастье Розанов оказался 
не только приятным в  общении, но  и  прирожденным педагогом: он в два счета растолковал 
малообразованному студенту премудрости того, что скрывалось за чудным для меня тогда сло-
вом орнаментика. Самым удиви тельным в объяснении того, что представлялось мне сложным 
и запутанным, был способ аргументации Розанова. Он бомбил мои возражения цитатами из из-
вестных мне лишь по названиям и вовсе неизвестных источников. Крыть, что называется, было 
нечем. Несмотря на «сухой и ученый» предмет, беседа была не только полезной, но и увлека-
тельной. Эта особен ность нашего обсуждения проблемы весьма меня впечатлила. Откуда это?

Лишь спустя несколько лет я узнал, что он — теперь уже Иван Василь евич, а не просто 
Ваня — буквально перелопатил знаменитую коллекцию трактатов и других источников XVI–
XVIII столетий, которую подарил кон серватории один из ее первых (ди)ректоров Михаил Пав-
лович Азанчевский и которой тогда наши коллеги почти не интересовались (туда заглядывали 
лишь единицы, да и многое из нее даже еще не было описано и отсутствовало в каталоге). Почти 
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то же самое Розанов проделал и с собранием музыкально-теоретических раритетов в Россий-
ской национальной библиотеке, создавая собственную базу данных для своего научного иссле-
дования.

Можно с уверенностью сказать, что музыкально-теоретические источ ники (и музыкаль-
ное источниковедение) XVI–XVIII веков стали фундамен том той области знаний, в  которой 
Иван Васильевич столь силен. Это отчет ливо проявилось в его диссертациях — кандидатской 
[1] и док торской, защищенной по монографии [2]. Уже сами названия диссертаций говорят об 
основной области исследователь ских интересов ученого. Однако это лишь общие ее очертания.

От основного ствола клавирной проблематики отходят разнообразные ответвления. Глав-
ные из них — четыре, каждому из которых посвящена одна из монографий. Это история кла-
вишных инструментов, орнаментика, темпе рация и ритмика в эпоху барокко [3–5].

Темой, исследованию которой Розанов посвятил больше всего времени, без сомнения, сле-
дует назвать барочную орнаментику. Мне как одному из организаторов Баховских чтений были 
особенно ценны изыскания Ивана Васильевича в этой области в связи с творчеством И. С. Баха 
и его сыновей. Тонкостям и особенностям барочной орнаментики в отечественной науке долгое 
время не уделяли должного внимания. Участие Розанова во Вторых и Восьмых Чтениях откры-
ло нам богатый и увлекательный мир музыкальных украшений в произведениях Баха и его кру-
га (см.: [6–7]).

Другая, не менее увлекательная и насыщенная загадками и парадокса ми область изыска-
ний Ивана Васильевича, конечно же, — барочная ритмика. Здесь глубина его познаний и авто-
ритет среди международных коллег, счита ющих необходимым ссылаться на его работы по этой 
проблематике, заслу живает высокой оценки.

Обратимся к еще одной области исследования. Каких только небылиц ни писали о темпе-
рации! И что Бах придумал равномерную темперацию, и что хорошая — это синоним равно-
мерной, и что ее не вычисляли математи ческим путем, а настраивали «на слух». После выхода 
упомянутой выше монографии Ивана Васильевича все, как кажется, встало на свои места.

Вооружая своих учеников проверенными сведениями об особенностях барочной клавир-
ной музыки, Розанов воспитывает грамотных ее интерпрета торов, способных аутентично доне-
сти до слушателя музыкальные произведе ния этой эпохи и побеждающих на престижных кон-
курсах. Здесь следует назвать студента фортепианного класса И. В. Розанова Антона Болдырева 
завоевавшего в 1995 г. звание лауреата (вторая премия) на международном конкурсе им. Баха 
в Саарбрюкене (Германия), а также Ольгу Котлярову, ставшую лауреатом второй премии по кла-
весину на конкурсе «Австрийская барочная Академия–2005».

Но как не сказать о плодотворном сотрудничестве двух профессоров, докторов искусство-
ведения — Ивана Васильевича Розанова и Алексея Ана тольевича Панова, заведующего кафед-
рой органа, клавесина и карильона, что в Санкт-Петербургском государственном университете! 
Этот научно-творче ский дуэт представил общественности ряд образцов в  области не толь ко 
сугубо академических исследований, но и в жанрах, которые сегодня, пожалуй, — кандидаты 
для занесения в «Красную книгу». Я имею в виду научно-музыкальную публицистику. Причем, 
такую, в которой полемическое и научно-исследовательское начала не уступают друг другу.

Сколько щитов пробито, сколько копий сломано о многострадальную проблему с мудре-
ным для отечественного музыканта термином инэгáль (в оригинале — Les Notes Inégales)! Сколь-
ко простых и замысловатых кон цепций рухнуло на теоретическом поле брани под напором оче-
видных и неявных фактов из упомянутой выше источниковедческой «базы данных»!

Стоит вчитаться в некоторые исследовательские «реперкуссии», загля нув хотя бы в статью 
«Les Notes Inégales» и их использование в интерпре тации французской музыки XVIII столетия 
[8]. А если мимо Вашего внимания промелькнуло эссе об особен ностях отечественного перево-
да трактата К. Ф. Э. Баха [9] или же Вы упустили из виду скрытую рецензию на работы одного 
из коллег, замаскированную под научную статью [10], то Вы плохо представляете себе, что та-
кое — дружеская полемика под шубой муравьи ного яда и вольтеровского сарказма. 
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Умение отстоять свои научные позиции и защитить исследовательские принципы — ве-
ликолепное качество Ивана Васильевича. Для этого в его распо ряжении — прекрасная, создан-
ная десятилетиями личная «база данных» из источников мировой научно-музыкальной мысли 
XVI–XVIII веков, почти всегда делающая его доводы неотразимыми. Никогда не забуду, как 
сверкала его шпага, когда на защите диссертации он фехтовал с оппонентом по поводу термина 
мэзю-ю-юр.

Ивану Васильевичу Розанову — 75.
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