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ФЕНОМЕН БІДЕРМАЄРА У ФОРТЕПІАННІЙ МУЗИЦІ  

XIX СТОРІЧЧЯ 
1 

Мета роботи. Стаття присвячена розгляду бідермаєра як феномена європейської 

культури, що був породжений епохою Реставрації. Еволюційні та типологічні ознаки бідер-

маєра у всій різноманітності його національних моделей (німецької, польської, російської, 

італійської, французької) проектуються на фортепіанну музику XIX сторіччя та її виконав-

ські традиції. Основними методами дослідження обрано: джерелознавчий метод, інтона-

ційний підхід школи Б. Асаф’єва з опорою на герменевтичний метод, а також позиції 

стильово-компаративного методу, що використаний для виявлення спільного й відмінного в 

історичній еволюції бідермаєра та його аналогів в культурній практиці різних національних 

шкіл Європи; теоретичний метод, що використовується для визначення основних концепт-

туальних і структурно-семантичних особливостей розглянутого матеріалу. Наукова нови-

зна роботи полягає в обґрунтуванні теоретичної ідеї наявності у різних національних шко-

лах, зокрема у фортепіанному мистецтві, стильових ознак бідермаєра, а також їх взаємодії 
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з романтизмом. У контексті визначеної проблематики аналізуються твори, які в вітчизня-

ному музикознавстві поки що не стали предметом дослідження, хоча їх художня та прак-

тично-дидактична значущість не викликає сумнівів (М. Клементі, Дж. Фільд, Дж. Россіні, 

И. Падеревський, М. Шимановська, З. Носковський, В. Ребіков та ін.). Висновки. Аналіз ге-

незису бідермаєра і особливостей його побутування у фортепінно-виконавській традиції Єв-

ропи дозволяє виявити наступну хронологію: предбідермаєр, що співіснував з раннім 

романтизмом (1760–1810) і був представлений творчістю М. Клементі та Дж. Фільда; ви-

ділений його класичний період (1815–1848), в якому лідирує німецька культурна ідея, а та-

кож суттєвим є внесок Польщі, Росії, Італії, Франції; постбідермаєр, ознаки якого знайдені 

у творах К. Дебюсі, В. Ребікова та ін. 

Ключові слова: бідермаєр, предбідермаєр, постбідермаєр, романтизм, Реставрація. 

 

Чуприна Наталия Николаевна, кандидат искусствоведения, преподаватель кафед-

ры общего и специализированного фортепиано Одесской национальной музыкальной акаде-

мии им. А. В. Неждановой  

Феномен бидермайера в фортепианной музыке XIX века 

Цель работы. Статья посвящена рассмотрению бидермайера как феномена европейс-

кой культуры, порожденного эпохой Реставрации. Эволюционные и типологические качества 

бидермайера во всем разнообразии его национальных моделей (немецкой, польской, русской, 

итальянской, французской) проецируются на фортепианную музыку XIX века и ее исполните-

льские традиции. В основе методологии исследования учтены: источниковедческий метод, 

интонационный подход школы Б. Асафьева с опорой на герменевтический метод, а также 

позиции стилево-компаративного метода, использованного для выявления общего и отличного 

в исторической эволюции бидермайера и его аналогов в культурной практике различных наци-

ональных школ Европы; теоретический метод, используемый для определения основных кон-

цептуальных и структурно-семантических особенностей рассматриваемого материала. 

Научная новизна работы состоит в обосновании теоретической идеи наличия в различных 

национальных школах, в частности, в фортепианном искусстве, стилевых качеств бидер-

майера, а также их взаимодействие с романтизмом. В контексте обозначенной проблемати-

ки анализируются произведения, которые в отечественном музыкознании не стали пока 

предметом исследования, хотя их художественная и практическо-дидактическая значи-

мость не вызывает сомнений (М. Клементи, Дж. Фильд, Дж. Россини, И. Падеревский, 

М. Шимановская, З. Носковский, В. Ребиков и др.). Выводы. Анализ генезиса бидермайера и 

особенностей его реализации в фортепиано-исполнительской традиции Европы позволяет 

выявить следующую хронологию: предбидермайер, сосуществующий с ранним романтизмом 

(1760–1810) и представленный в Великобритании творчеством М. Клементи и Дж. Фильда; 

выделен его классический период (1815–1848), в котором лидирует немецкая культурная идея, 

а также существенным является вклад Польши, России, Италии, Франции; постбидермайер, 

признаки которого найдены в сочинениях К. Дебюсси, В. Ребикова и др.  

Ключевые слова: бидермайер, предбидермайер, постбидермайер, романтизм, Реста-

врация. 

 

Chupryna Natalia, PhD in Arts, lecturer of the general and specialized Piano chair, Odessa 

National A. V. Nezhdanova Academy of Music.  

Phenomenon Biedermeier in piano music in the XIX century 

Purpose of Article. The article considers the Biedermeier as a phenomenon of European 

culture, generated by the Restoration era. Evolution and typological quality Biedermeier around 

the diversity of its national models (German, Polish, Russian, Italian, French) are projected onto 

the piano music of the XIX century and its performance traditions. Methodology. The methodology 

of the study addressed: source study method intonation approach B. Asafiev school building on the 

hermeneutic method, and position-stylistic comparative method used to determine the total and 

perfect in the historical evolution of the Biedermeier and its analogues in the cultural practices of 
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various national schools in Europe; theoretical method used to determine the basic conceptual and 

structural and semantic features of the material. Scientific novelty. The scientific novelty of this 

work is to establish a theoretical idea of having different national schools, particularly in the art of 

piano, Biedermeier style qualities, as well as their interaction with romanticism. In the context of 

the designated issues the author analyzed works, which in the domestic musicology has not yet 

become a subject of study, although their artistic and practical and didactic significance is not in 

doubt (M. Clementi, J. Fild, J. Rossini, J. Paderewski, M. Shimanovskaya, W. Noskowski, V. 

Rebikov and others). Conclusions. An analysis of the genesis of Biedermeier and the peculiarities 

of its existence in a piano-performing traditions of Europe reveals the following chronology: pre-

Biedermeier, coexisting with early romanticism (1760–1810) and presented in England, creativity 

M. Clementi and J. Fild; highlighted its classic period (1815–1848), in which the leading German 

cultural idea, as well as significant is the contribution of Poland, Russia, Italy, France; 

postbiedermeier, signs of which are found in the works of Debussy, V. Rebikov and others. 

Keywords: Biedermeier, prebiedermeier, postbiedermeier, Romanticism, Restoration. 

 

Актуальность темы исследования. Идея бидермайера сформировалась в 

начале XIX в., вобрав в себя наиболее характерные особенности мировоззрения 

эпохи Реставрации, обобщенные в свое время Ф. П. Федоровым: «Эра великой 

метафизики, великой устремленности в сверхреальное, в инобытие, если не за-

вершена, то переживает свое последнее время. Европа устремлена к истории, к 

повседневности, к утилитарным ценностям, к наслаждению малым миром, се-

мьей, домом; великие потрясения конца XVIII – начала XIX века рождают тос-

ку по миру, по идиллии; титаны, герои – Фаусты, Манфреды, Наполеоны, 

одержимые тоской по прекрасному Крейслеры – уходят в прошлое; функцию 

демиургов обретают Иваны Петровичи Белкины; Гете подводит итоги метафи-

зической эпохе во второй части “Фауста”, но создает идиллический мир Филе-

мона и Бавкиды…» [2, 165]. 

Отметим также, что, охватывая в своих классических проявлениях обозна-

ченную эпоху, типология бидермайера одновременно вновь обрела актуальный 

смысл в 2000-е годы в аспекте категорического «сгущения» символистских уста-

новок до неосимволизма на рубеже тысячелетий [8], поскольку именно ранний 

романтизм и бидермайер осознаются в современной литературе в качестве глав-

ного источника названных стилевых образований [5, 36]. Немецкий источник эс-

тетики бидермайера очевиден, хотя изначально прослеживается также его 

реактивность на раннехристианский культурный пласт, в том числе и на русскую 

православную традицию [9, 147–149]. Принятие концепции бидермайера как ис-

кусства Реставрации указывает на наднациональные измерения его принципов, 

что и подчеркивается в современных разработках этой проблематики [10; 11; 12]. 

Соответственно, актуальность темы представленной статьи обусловлена совре-

менным осознанием ценностей «пронарративного» (в терминологии С. Лысюк 

[7]) пласта искусства «малых форм», нагруженных смысловой плотностью му-

зыкальных сообщений идеально-надбытийного порядка. Последнее определено 

возрождением религиозного миропонимания как сосуществующего с научно-

философским взглядом на мир и с мифотворческими потенциями мыслительно-

поведенческих акций (Р. Барт, Г. Гадамер, В. Мартынов и др.). Очевидна также 

преобразующая традицию органологическая активность в строительстве элект-

рофортепиано, в которых механика звукоизвлечения нарочито совмещает пока-
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затели рояля-фортепиано и клавирно-органные выразительные возможности это-

го инструмента. Тем самым с фортепианной оркестральности снимается ореол 

единственно возможного преломления выразительного потенциала данного инс-

трумента, воскрешая колорит «легких» фортепиано эпохи Реставрации и идеали-

зированной «домашности» их тембрового качества. Предмет данной статьи 

ориентирован не только на осмысление межнационального смысла бидермайера 

как Реставрационного искусства, но и на рассмотрение проекций данного фено-

мена на фортепианную музыку XIX ст. 

Целью представленной статьи является исследование стилевых признаков 

бидермайера, выделенных в русле европейского романтизма (на материале фо-

ртепианного творчества М. Клементи, Дж. Россини, Дж. Фильда, М. Шиманов-

ской, И. Педеревского, З. Носковского, В. Ребикова и др., а также апробация 

идеи пролонгации бидермайеровско-романтических признаков в современном 

полинациональном культурном пространстве Европы. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в контексте обоз-

наченной проблематики анализируются произведения названных авторов, ко-

торые в отечественном музыкознании пока не стали предметом научных 

изысканий, хотя их художественная и практико-дидактическая значимость не 

вызывает сомнений  

Изложение основного материала. Признание бидермайера как самостояте-

льного историко-стилевого проявления сообщило возможность соотнесения 

представления о последнем в «гомологенной», по О. Шпенглеру [13], уподоб-

ленности иным культурным «организмам» с известной «схемой», формулируе-

мой как «зарождение – развитие – изживание». Последняя из указанных трех фаз 

– «изживание» – не содержит фатальной уподобленности завершающей фазе фи-

зического существования человеческой персоналии: идеальный принцип культу-

рного бытия создает «пост-свечение» стилево-творческому открытию, инерция 

которого в той или иной форме создает неуничтожимый континуум в последу-

ющем развертывании искусства и культуры в целом. Применительно к бидер-

майеру просматривается гомологическая уподобленность этапов его становления 

как генезиса, реализации-выхода и завершающего «валентного» продвижения в 

состав иных качеств. Сказанное определяется тем фактом, что пора классики 

любого направления в искусстве определяется интенсивностью и концентрацией 

его проявления и, соответственно, меньшей степенью обнаружения его специфи-

ки в «неклассические» этапы пред- и пост- структурно-смысловых образований. 

Бидермайер, как указывалось выше, являет собой детище Реставрации, ее 

ярко выраженным, по фону сосредоточения на умилительности, наследующим 

чувствительный стиль и рококо, тонусом, в значительной мере также преломля-

ющим духовный экстаз раннехристианского Вероисповедания, подчиненного 

Благому Ожиданию в абстрагировании от всех искусов прозаической бытийнос-

ти. Немецкий генезис данного направления в литературе принят в качестве его 

базисной характеристики, что определяется самим термином-названием. Сущ-

ность немецкого вклада на время проявления классики бидермайера и «пост-

стилевого» обнаружения последнего определяется емкостью, например, творчес-

тва Р. Вагнера, позднеромантическая палитра которого, согласно немецким исс-
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ледованиям, содержала и постбидермайеровские показатели. Однако вызревание 

данного стилевого качества сопряжено не только с немецким миром, равно как и 

та фаза, которую обозначаем как «пост-свечение» данного стиля-направления. 

Различение пред- и постбидермайеровских стилевых пластов, одновременно 

с выдвижением классики бидермайера в первой половине XIX ст., имеет прямые 

аналогии с романтизмом, в котором также можно выделить пред- и пост-

романтические стилевые показатели, помимо развитой художественной «телесно-

сти» разноликого, многосоставного, разнонационального и, одновременно, едино-

го в музыкально-художественной субъективности выражения романтизма. Столь 

же органично в современных исследованиях выделяют пред- и пост-символизм [5, 

28–42], заявляя при этом временно и территориально локализованную классику 

этого направления во французском искусстве конца XIX – начала ХХ ст. 

Историческое сопутствование бидермайера романтизму составляет подде-

ржку указанного процессуального рассмотрения, равно как и национальные его 

проявления, поскольку другие направления гораздо жестче оказываются закреп-

ленными за порождающими их национальными художественными структурами 

(классицизм, импрессионизм – Франция, экспрессионизм – немецкий мир и т. 

д.). Национальное проявление романтизма во многом обусловлено его субъекти-

вной природой, что не так однозначно обнаруживается в бидермайере, тяготею-

щем к определенному нонперсонализму. И все же проведенное исследование, 

результаты которого обобщены в рамках данной статьи, свидетельствует о дос-

таточно гибком обнаружении бидермайера в национальных условиях, причем, с 

тенденцией противостояния собственно немецкого – и ненемецких форм данного 

направления.  

В роли своеобразного водораздела в данном процессе различения, с одной 

стороны, оказывается социальный фактор (бюргерский дух – немецкий бидер-

майер, дворянско-салонный – в ненемецком культурно-историческом ареале). С 

другой – органологический: фортепиано как «заменитель оркестра» и его аналог 

составляет один из аспектов немецкой национальной идеи, тогда как в других 

странах такого рода выразительная установка отодвигалась щипково-чембальным 

преломлением фортепианной игры, что, в конечном счете, определялось религио-

зными предпочтениями в искусстве: в первом случае показательна театрализован-

ность немецко-протестантского образа мира, в то время как умилительно-

восторженный тонус представительства национального сознания в приверженнос-

ти Вселенской церкви создает принципиально иные смысловые расклады.  

Анализ показал, что генезис бидермайера на «эмбриональном» этапе своего 

развития обнаруживается уже во второй половине XVIII в. на уровне перекрестья 

стилевых качеств рококо и сентиментализма, породивших специфику итальянско-

го клавирного/фортепианного искусства, принципиально не принимавшего фор-

мировавшуюся уже в тот период немецкую «фортепианную оркестральность». 

Сказанное очевидно в творчестве М. Клементи, исторически оказавшегося воспи-

тателем такого «классика бидермайера», как Дж. Фильд. Одновременно, сосредо-

точенная в фортепианном наследии М. Клементи, итальянская специфика 

пианизма, чуждая «немецкой симфоничности», через столетие обрела новое зву-

чание у К. Дебюсси, ставившего в вину произведениям Л. Бетховена их оркестра-
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льность. Глубинность позиции М. Клементи в завещании клавирного обнаруже-

ния фортепианного стиля сравнима с выступлением предсимволизма У. Блэйка в 

параллель к М. Клементи с 1780-х на 1790 гг. Подобная временная параллель пре-

дбидермайера и пред-символизма знаменательна: ведь именно в искусстве симво-

лизма узнаваемы отчетливые проявления бидермайеровских заветов, в том числе в 

глубинном интересе к изысканной простоте артистического салона.  

Полнота обнаружения бидермайера в тридцатилетие 1810-х – 1830-х гг. 

под эгидой идей Реставрации дополняется стилевым «всплеском» «неорококо», 

в котором песенная и фортепианная миниатюры наполнились связью с «галан-

тной» (в этимологическом смысле – фиксирующем проявление милосердия) 

арией, тогда как «легкий» фортепианный тонус выражения обнаружился в 

«бриллиантовом» стиле, в «жемчужной» технике пальцевой беглости, в изоби-

лии развивавшей риторику запечатления аффекта радости и славления.  

Классика бидермайера, запечатлевшая во всей полноте идеи Реставрации 

как идиллического Примирения разнонаправленных стремлений и благого 

Ожидания возрождения гармонии меж и внутригосударственных отношений 

через гармоничность семейного союза в его широком понимании, тяготела к 

двум выразительным овеществлениям: к песенно-романсовой вокальности и к 

фортепианной технике «легкой» пальцевой игры, соотносимой с конструкцией 

«легких фортепиано». Дж. Фильд, англо-ирландское существо дарования кото-

рого, генетически породненное с французским ареалом, а также с прославянс-

ким устремлением культурных корней представляемой им нации, совокупно 

определило разнонациональное продвижение принципов его искусства помимо 

немецко-германской школы.  

Общим признаком славянского качества, представленного в данном случае 

польской и русской школами, и французского бидермайера, запечатленным тво-

рчеством М. Шимановской, олицетворявшей польскую, но отчасти и русскую 

школы, а также Дж. Фильдом, равно репрезентирующим английскую, французс-

кую и русскую традиции, является акцентирование салонной составляющей. Та-

кого рода жанрово-смысловой крен обусловлен историко-социальными 

реалиями европейской культуры первой половины XIX в., обозначившими зна-

чимость вклада аристократических кругов в строительство искусства Реставра-

ции, в отличие от немецкого, бюргерского по преимуществу социального статуса 

его участников, бидермайера.  

Что касается специфики польского вклада, то в нем наиболее существен-

ной оказывается значимость народно-национального элемента, (очевидного в 

широком апеллировании к типологии мазурки и полонеза), в то время как фра-

нцузский бидермайер был настроен на кельтский провинциализм в сюжетно-

программном преломлении. В русском бидермайере, наряду с существенным 

вниманием к национальной специфике, имеет место сосредоточение на нарочи-

том европеизме и «московском провинциализме» выражения в одновременнос-

ти. Отметим, что последнее качество составляет также особенность и русского 

живописного бидермайера, представленного в творчестве В. А. Тропинина. 

В ряду выделенных национальных разновидностей рассматриваемого фе-

номена выделяем также своеобразие итальянского бидермайера, заложенного 
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предбидермайеровской деятельностью М. Клементи и реализованного бидермайе-

ровской позицией Дж. Россини, фортепианная салонная музыка которого отмече-

на четкой отмежеванностью от бетховенской – постбетховенской немецкой 

фортепианной оркестральности. Тем самым Дж. Россини продемонстрировал ха-

рактерную для Рисорджименто отграниченность итальянского образа музыкаль-

ной мысли от немецкого симфонизма. Данная идея сохраняла свою действенность 

вплоть до «позднего» Дж. Верди, то есть до 1870-х годов, когда вновь обнаружи-

вается тенденция взаимного «прорастания» немецкой и итальянской музыкальной 

картины мира. На новом этапе взаимодействие обозначенных национальных му-

зыкальных идей обнаруживается в деятельности Ф. Бузони, Э. Вольфа-Феррари 

[1, 836-837], а затем в деятельности представителей модерна-авангарда ХХ века. 

Обозначенная национальная разделенность бидермайеровского наследия 

четко обнаруживается и в постбидермайеровском художественном пространстве, 

в котором народно-национальная «знаковость» непосредственно сопряжена с 

огромным опытом национально-фольклористского утверждения в композиторс-

ком творчестве, а также с интенсивностью проявления просимволистских качеств. 

Во французском постбидермайеровском искусстве, ярко запечатленном в сочине-

ниях К. Дебюсси, доминирует ярко выраженный импрессионизм-символизм, до-

полненный связью с салонностью артистического типа, тогда как музыкальное 

«народничество» здесь представлено в малых формах детской музыки. 

В польском постбидермайеровском пласте, репрезентированном в данном 

случае З. Носковским и И. Падеревским, народно-национальный компонент чрез-

вычайно выделен и, одновременно, противопоставлен романтическому шопениз-

му в своей направленности на фольклорные стимулы южнопольского искусства. В 

русской постбидермайеровской волне, запечатленной в фортепианном наследии 

В. Ребикова, представлявшего Московскую школу, а также, в связи с продолжите-

льным периодом работы в Одессе, вошедшего и в музыку Украины, при демон-

стративном импрессионистском и отчасти символистском крене, заметен упор на 

романтическую шопенистскую составляющую, что явно соединяет позицию 

В. Ребикова со стилистическими предпочтениями его поколения, представленного 

именами А. Лядова, А. Скрябина, С. Рахманинова и др. Причем последняя (шопе-

низм) обнаруживается как по линии композиции, так и в собственно фортепианно-

исполнительской интерпретации. 

Если в предбидермайеровском искусстве базовую роль, как ссылка на 

Высокое в малых формах, играли показатели барокко-классицизма и рококо, то 

в классике бидермайера отсутствует непосредственная ссылка на рококо, но со-

храняется его «дух» – как сопричастность физической облегченности звучания 

и как воспроизведение тех или иных форм христианско-религиозного пения че-

рез клавирные «фиоритуры», соотносимые с византийской фигуративностью в 

мелизматике рококо и риторической пассажной выявленностью в фортепиан-

ных ноктюрнах Дж. Фильда. 

В данной статье специально не акцентируются проявления немецкого би-

дермайера в разграничении его пред-, пост-этапов и классического выражения, 

поскольку такого рода исследования [14, 9, 10 и др.] достаточно ясно обозначи-

ли соответствующие периоды бытия данного направления.   
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Сказанное позволяет определить основные этапы становления, расцвета 

бидермайера в фортепианной музыке и его последующего существования в 

контексте европейской культуры рубежа XIX-XX ст.: предбидермайер (1760–

1810) с концентрацией в Британии и творчеством ее репрезентантов (М. Клеме-

нти – Дж. Фильд) и в сосуществовании с ранним романтизмом; классический 

период бидермайера (1815–1848) с лидерством в нем немецкой культурной 

идеи при одновременном существенном вкладе славянских стран (Польши, 

России), а также Италии и Франции; постбидермайер (1850–1870) сопутствую-

щий предсимволизму прерафаэлитов и Ш. Бодлера, а также органично «влива-

ющийся» в символистскую «простоту» салонной культуры.  

Принятие указанной хронологии проявления бидермайеровской эстетики в 

европейском искусстве второй половины XVIII–XIX ст. позволяет оценить ху-

дожественную «полифонию» стилей-направлений названного «романтического» 

века, в котором экспансивная эстетика барокко-классицизма-романтизма-

реализма/веризма составила только одну из главных линий художественно-

стилевого «многогласия» Европы. В роли второй линии выступила совокупность 

рококо-сентиментализм-бидермайер-символизм/импрессионизм, которая демон-

стрировала созерцательно-идеализированный ракурс мировосприятия, дополняя 

выдержанным эстетизмом своих художественных позиций художественно-

драматический аспект творчества в русле первого из названных рядов преемст-

венности стилей. Особую страницу в этих освоениях рациональных взаимодейс-

твий в проявлении бидермайера занимает украинское проявление, составляя 

специальную и оригинально разрабатываемую рядом авторов тему [6, 3]. 

Волею исторических обстоятельств неосимволизм начала XXI ст. возродил 

к жизни представления о кротком «свете тихом» бидермайеровской культуры, в 

котором преломились надежды на гармонию мира и государства – через гармо-

низацию единичных душ ревнителей эстетики / этики данного направления. 

«Это закрытая в себе музыка – не для концертов, а для того, чтобы под нее жить 

повседневно в одиночестве. Она – как сама повседневная жизнь, но не с поверх-

ности, на которой ты по большей части вынужден пребывать по сотне причин, а 

исходит из-под этой поверхности, оттуда, куда лишь время от времени загля-

нешь в минуту успокоения, обнаруживая истинное течение жизни внутри се-

бя…» [4]. Возможно, подобный подход в понимании идеи бидермайера и его 

искусства, в том числе и музыкального, окажется существенным в возрождении 

ценностей планетарного человеческого единства и государственных устоев – си-

лами индивидуально-личностных усилий граждан и творцов Украины и терри-

ториально-исторически ближних к ней стран и народов, поскольку 

технологически-аналитические свершения и духовно-социальные преобразова-

ния в человеческом сообществе являются производными от указанной генераль-

ной идеи Великого – через малое. 

Выводы. Бидермайер как художественное явление утвердился в искусство-

знании во второй половине минувшего столетия, когда пост-авангард с прису-

щим ему неосимволизмом, открыл счет произведениям «без имен и шедевров» 

(Д. Сарабьянов). Анализ генезиса бидермайера, а также его «классики», спрое-

цированной на фортепианную музыку XIX – начало ХХ ст., позволяет выявить 
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следующую хронологию бытия данного стиля: предбидермайер, сосуществую-

щий с ранним романтизмом (1760–1810) и представленный в Англии-Британии 

творчеством М. Клементи и Дж. Фильда; выделен его классический период 

(1815–1848), в котором лидирует немецкая культурная идея, а также существен-

ным является вклад Польши, России, Италии, Франции; постбидермайер, приз-

наки которого найдены в сочинениях К. Дебюсси, В. Ребикова и др.  
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