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уточнены структурные параметры медленных частей и, в особенности, финалов 

концертов Чайковского. В анализе концертов актуализирован и целостно 

представлен принцип сюитности, важный для концертного мышления 

композитора, особенно, на примере композиционного анализа Второго 

концерта.  

Достоверность результатов обеспечена объемом анализируемого 

материала — более 50-и сочинений разных авторов (нижняя граница концерт 

Штейбельта, верхняя — Римский-Корсаков). Основательно представлена 

литература: периодика, научная литература на иностранных языках, весь 

материал задействован в цитировании. Высокая степень обоснованности 

результатов осуществляется выбором соответствующих проблематике методов 

исследования, опорой на классические труды Л. Мазеля, Ю.Н. Тюлина, 

А.А.Николаева, А.А. Альшванга, Д. Брауна, Дж.Норриса и др., сравнительный 

анализ классико-романтической и позднероманической инструментальной 

традиции. Очень ценными для подобного рода исследования являются 

аналитические штудии из третьей главы диссертации. На высочайшем 

профессиональном уровне анализируются (параграф 3) «кантилена и 

виртуозность» в тематизме концертов Чайковского. Соотношение авторского и 

редакторского текстов в версиях концертов (раздел 3.4.) представлено на 

подобном материале впервые. Такой подход углубляет, корректирует 

представления о вмешательстве редакторов, но также позволяет заострить 

внимание на виртуозном компоненте письма Чайковского. 

В процессе знакомства с диссертацией возникли некоторые замечания 

уточняющего порядка:  

На с. 70 и далее упоминается газета Signale für die musikalische Welt 

возможно, данное периодическое издание позиционировало себя как журнал? 

Журналисты, как отмечено в диссертации на с. 48, «даже называли 

Первый концерт «большим концертом» («großes Conzert für Klavier»)» – это 

следствие определенной традиции обозначения жанров инструментальной 

   






