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Карл Эдуард Вебер, 
каким его знали в России

В статье представлены жизнь и 
творческая деятельность немецкого 
пианиста и педагога Карла Эдуарда Вебера. 
Он получил образование в Лейпцигской 
консерватории. В 1854 году приехал в 
Россию, где были востребованы музыканты 
высокого профессионального уровня, и 
свыше 20 лет преподавал фортепиано 
в Тамбовском музыкальном училище. 
Однако в ходе педагогической деятельности 
в различных российских городах Вебер 
часто испытывал неудовлетворённость. 
Замечая слабый уровень фортепианного 
образования в провинции, он начал 
создавать методические работы. Стали 
известными и были распространены 
его «Руководство к систематическому 
обучению игре на фортепиано» (1866), 
«Путеводитель при обучении игре на 
фортепиано (1876).

В 1881 году Карл Эдуард Вебер 
получил место педагога Тамбовского 
Александринского института благородных 
девиц. В 1889 году он перешёл на работу в 
тамбовские Музыкальные классы (с 1900 
года Тамбовское музыкальное училище), 
где и работал до конца своей жизни (1913). 

Вебер воспитал талантливую ученицу 
Анну Граверт-Лавдовскую (1881 – 1888). 
Позже начальное обучение у неё 

Karl Eduard Weber, 
How He was Known in Russia

The article illustrates the life and creative 
activity of German pianist and pedagogue 
Karl Eduard Weber in Russia. 
Weber received his education at the Leipzig 
Conservatory. In 1854 he went to Russia, 
where musicians of high professional level 
were on demand, and taught for over 20 years 
at the Tambov Music College. 
However, having engaged in pedagogical 
activity in various Russian cities, 
Weber frequently experienced discontent. 
Having observed the unsatisfactory level 
of musical education, he began creating 
methodological works. Among them, 
those which became famous and were 
disseminated were “Rukovodstvo 
k sistematicheskomu obucheniyu 
igre na fortepiano” [“A Manual 
for the Systematic Instruction of Playing 
the Piano”] (1866), and “Putevoditel' pri 
obuchenii igre na fortepiano” 
[“A Guide to Instruction of Piano Playing”] 
(1876).

In 1881 Karl Eduard Weber received 
the position of an instructor at the Tambov 
Alexandrinsky Institute for Noble Girls. 
In 1889 he switched to working at the Tambov 
Musical Classes (since 1900 — the Tambov 
Music College), where he worked until 
the end of his life (1913).

Из истории культурных связей 
России и Европы

From the History of the Cultural Connections 
of Russia and Europe
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Имя замечательного музыканта и 
педагога Карла Эдуарда Вебера 
тесно связано с Лейпцигом — го-

родом Иоганна Себастьяна Баха, Фелик-
са Мендельсона. В 1836 году именно в 
Лейпциге Мендельсон организовал зна-
менитый оркестр Гевандхауза, ставший 
одним из самых высококлассных музы-
кальных коллективов мира. Семь лет 
спустя (1843) там же он создал первую 
высшую школу музыки — Лейпцигскую 
консерваторию, куда и поступил учиться 
Карл Эдуард Вебер.

К. Э. Вебер родился 9 августа 1834 года 
в Саксонии, во Франкенберге, где его отец 
служил городским капельмейстером. 
Пятилетним ребёнком Карл был пере-
везён в Ригу. Там он окончил гимназию, 
а в 12 лет возвратился в Германию и по-
ступил в Лейпцигскую консерваторию 
(1846). Он занимался по классу компо-
зиции у Мендельсона и Хауптмана, а по 
классу фортепиано у Мошелеса — одного 
из крупнейших пианистов XIX века, раз-
вивавшего традиции Моцарта и Гумме-
ля. Кумиром же Вебера был Бетховен.

После окончания консерватории в 
1849 году Вебер начал свой педагогиче-

ский путь. Сначала он несколько лет про-
жил в семье польского магната в Мин-
ской губернии в качестве учителя музы-
ки (1854 – 1858). Затем переселился в Ригу, 
давал частные уроки (1858 – 1865) [11].

В 1865 году К. Вебер переехал в Россию 
и жил в Москве, где работал старшим 
преподавателем 2-й женской гимназии 
(1865 – 1866), а через год был приглашён 
преподавать в младших классах толь-
ко что открывшейся консерватории 
(1866 – 1870). 

В Москве он также был назначен 
инспектором и старшим преподавате-
лем музыки Мариинского института 
(1867 – 1877) [там же]. В консерватории 
он проработал всего четыре года, и уход 
из учебного заведения был связан с не-
доброжелательным к нему отношением 
(как и к другим преподавателям млад-
ших классов) со стороны профессуры, 
занимавшейся со взрослыми ученика-
ми. «Это выражалось в определённом 
пренебрежении к педагогам начально-
го звена фортепианной школы, хотя их 
труд был в каком-то плане даже важнее, 
поскольку закладывал основы будущего 
профессионализма» [10, с. 92]. В этой си-
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прошёл и Виктор Мержанов, ставший 
впоследствии выдающимся пианистом. 
В чём, несомненно, большая заслуга 
фортепианной школы Вебера. 
Многие основополагающие черты 
педагогики Карла Эдуардовича Вебера 
были присущи и Виктору Мержанову как 
преподавателю.
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Виктор Мержанов, тамбовские Музыкальные 
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фортепианное обучение.

Weber brought up the talented student 
Anna Gravert-Lavdovskaya (1881 – 1888). 
She provided initial instruction to the future 
outstanding pianist Victor Merzhanov. Therein, 
undoubtedly, lies a great merit of the Weber 
school. Many of the foundational traits of piano 
pedagogy of Karl Eduard Weber are inherent 
to the pedagogy of Victor K. Merzhanov.

Keywords: 

Karl Eduard Weber, Anna Gravert-
Lavdovskaya, Victor Merzhanov, 
the Tambov Music College, 
piano instruction.
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туации Вебер повёл себя достойно и даже 
сумел сохранить хорошие отношения с 
Н. Рубинштейном, который внял его ар-
гументам — довольно резковатым, но 
корректным [там же, с. 93 – 94].

В Москве Вебер жил до 1877 года, про-
должая педагогическую работу в долж-
ности инспектора и старшего препода-
вателя музыки Мариинского женского 
училища. В 1877 году Карл Эдуардович 
переехал в Саратов, где большую часть 
педагогов составляли выходцы из Гер-
мании. С 1877 по 1881 год Вебер состоял 
директором музыкальных классов Сара-
товского отделения Императорского Рус-
ского музыкального общества (ИРМО) и 
дирижёром симфонических концертов, 
но административная стезя тяготила его. 
Он обратился в письме к Н. Рубинштей-
ну с просьбой посодействовать о новом 
месте работы. Подробности не известны, 
но в 1881 году Карл Эдуардович уже пре-
подаёт фортепиано в Тамбовском Алек-
сандринском институте благородных 
девиц. Однако и здесь условия труда его 
не совсем удовлетворяли. Видимо, эти 
обстоятельства и стали причиной публи-
кации «Краткого очерка современного 
состояния музыкального образования в 
России», в котором автор рассматривает 
проблему общественного положения му-
зыкальных педагогов. 

Методика Карла Эдуарда Вебера охва-
тывала в основном начальное звено в 
обучении игре на фортепиано, то есть 
область детской педагогики, о чём свиде-
тельствуют опубликованные труды. Ра-
бота «Руководство к систематическому 
обучению игре на фортепиано» (1866) вы-
пущена в помощь «матерям, обучающим 
своих детей, и наставницам для система-
тического и основательного руководства 
вверенных им питомцев на пути к музы-
кальному образованию» [5, с. 1].

Во введении Вебер пишет, что музы-
ка есть одна из самых надёжных нрав-
ственных опор при воспитании юноше-
ства. В 1-й части («Музыкальное разви-
тие детей») автор детально описывает 

начальные занятия с ребёнком. Во 2-й 
части («Рассуждение о детях») рассма-
триваются особенности восприятия в 
раннем возрасте и предлагаются прак-
тические советы педагогу при обучении 
ребёнка с тем или иным темпераментом. 
Он, например, утверждает: «Упрямство 
избалованных детей следует принимать 
с крайним спокойствием и терпением» 
[там же, с. 64].

Другая методическая работа Кар-
ла Эдуар довича Вебера — «Путеводи-
тель при обучении игре на фортепиано» 
(1876) — это подробно разработанные 
методические указания с приложением 
репертуара, распределённого по мере 
трудности, с планом обучения игре на 
фортепиано и необходимыми объясне-
ниями его. Один экземпляр он отправил 
Н.Г. Рубинштейну на русском языке, со-
проводив письмом [5, с. 4 – 5]:

К.Э. Вебер — Н.Г. Рубинштейну

Милостивый государь Николай Григо-
рьевич!

Имею честь при сем препроводить 
Вам плоды моей последней работы в 
пользу учащегося юношества. Десять 
лет тому назад явилась на свет первая 
моя работа, как Вам, многоуважаемый 
Николай Григорьевич, уже известно, под 
заголовком: «Руководство для система-
тического первоначального обучения на 
фортепиано». Я намеревался этой кни-
жечкой повлиять непосредственно через 
преподавателей на лучшие успехи учаще-
гося юношества. Я счёл бы себя счастли-
вым, если бы мои виды и назначение кни-
жечки совпадали с Вашими взглядами по 
этому предмету. <…>

Само обучение Вебер подразделяет 
на три периода: техника; этюды; пьесы 
и сонаты. «Эти три части не разделяемы 
друг от друга; они образуют самую тес-
ную связь между собой; так что одна без 
другой будет лишь бесплодным растени-
ем» [там же, с. 27].
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Фото 1. Карл Эдуард Вебер
(предположительно 1899 год)

Значительную часть своей жизни — 
24 года (1889 – 1913) — Вебер проработал 
в тамбовских Музыкальных классах и 
Тамбовском музыкальном училище, и 
его фортепианная школа, несомненно, 
повлияла на учебный процесс. Наиболее 
подробные сведения имеются только об 
одной ученице Вебера — Анне Фёдоровне 
Граверт (Лавдовской). Она пишет: «Пер-
воначальное музыкальное образование 
я получила у моего отца. В 1881 году мой 
отец умер, и я перешла к К. Э. Ве беру» [7, 
с. 6]. У Вебера она училась до окончания 
Александринского института благород-
ных девиц. В мае 1886 года Анна окон-
чила институт, в связи с чем получила 
письмо от своего учителя музыки Карла 
Эдуардовича Вебера [цит. по: 7, с. 6]:

К.Э. Вебер — А.Ф. Граверт (Лавдовской)

Москва, 30 мая 1886 года.

Милостивая государыня Анна Фёдо-
ровна!

Препровождаю и к Вам, как ко всем 
моим ученицам I класса, один экземпляр 

моего «Руководства», только что вышед-
шего вторым изданием из печати; один 
экземпляр «Путеводителя», третье из-
дание, и один экземпляр «Краткого очер-
ка». «Руководство» и «Путеводитель», 
имея прямую связь между собою, состав-
ляют одно целое. Присовокупляю также 
и личное моё свидетельство о том, что 
Вы у меня занимались музыкой: может 
быть, что оно Вам пригодится в жизни, 
как и мои сочинения о преподавании му-
зыки…

В заключение поздравляю Вас с «окон-
чанием» и, пожелав Вам для начала но-
вой жизни ещё раз всего хорошего, оста-
юсь до личного свидания всегда готовый 
к услугам Вашим. 

К. Э. Вебер

После окончания института Анна Гра-
верт ещё два года занималась у Вебера. 
Однако прямых свидетельств, касаю-
щихся её педагогических принципов, не 
сохранилось. Известно, что будучи пре-
подавателем музыкальной школы, она 
обучила и воспитала, наряду с другими 
учениками, В. Мержанова и И. Дзержин-
ского. Мержанов выбрал путь фортепи-
анного исполнительства и педагогики и 
достиг высот пианистического мастер-
ства.

Непосредственных свидетельств о 
степени влияния фортепианной школы 
Вебера на преподавание в тамбовских 
Музыкальных классах нет по той при-
чине, что не сохранилась документация 
учебного процесса (журналы, учебные 
программы и т. п.). Но из разработанно-
го Вебером плана обучения пианиста по-
нятно, насколько он был строг, проявляя 
исключительную принципиальность и 
пунктуальность. Несомненно, А. Граверт 
за многие годы учёбы переняла главные 
качества своего наставника, и можно не 
сомневаться, что она учила и воспитыва-
ла юного Мержанова, придерживаясь тех 
же принципов. Начинающему пианисту 
потребовалось громадное терпение в 
процессе овладения профессиональным 



33

Российское образование в контексте культуры2019, № 1

мастерством и, как выяснилось впослед-
ствии, это качество он сохранил надолго. 

Итак, видится интересным выяснить, 
какие именно черты исполнительства и 
педагогики Вебера могли быть усвоены 
юным Мержановым в классе Граверт, ко-
торая за годы обучения у Вебера овладе-
ла его фортепианной методикой.

С этой целью был проведён сравни-
тельный анализ педагогических требо-
ваний К. Вебера и принципов фортепи-
анного исполнительства и педагогики 
В. Мержанова, который, будучи уже зре-
лым и известным музыкантом, не раз 
заявлял, что основы его фортепианной 
школы заложены в Тамбове.

Фото 2. Педагогический состав Тамбовского музыкального училища, 1901 г.
В центре в 1-м ряду К.Э. Вебер, крайняя справа — А.Ф. Граверт-Лавдовская

Сравнительная характеристика музыкальной педагогики
К. Э. Вебера и В. К. Мержанова

К. Э. Вебер В. К. Мержанов

1. «Как только он [ученик] уже выказы-
вает хоть некоторую степень развитости, 
тогда пора, чтоб он начинал приучаться 
к некоторой самостоятельности» [4, с. 98].

1. «Он учил нас мыслить самостоятельно 
и сознательно искать свой путь интер-
претации» [8, с. 171].

«Если они [ученики] оправдывали его 
надежды, пройдя суровую школу воспи-
тания, он давал им достаточную свободу 
самовыражения в творчестве…» [там же, 
с. 169].

2. «Умение преподавателя хорошо само-
му сыграть перед учащимся всё то, что 
последнему задано… Учащийся, услышав

2. «Некоторые особенности исполнения 
трудно передать словами, их постигнуть 
можно только на практике… Разумеется,
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К. Э. Вебер В. К. Мержанов

пример хорошего исполнения, станет 
подражать ему по всем музыкальным 
требованиям» [там же, с. 94 – 95].

надо развивать в ученике не просто пас-
сивное механическое копирование, а ак-
тивное, осознанное повторение. Так что 
не могу себе представить работу педагога 
без показа» [там же, с. 115 – 116].

3. «Как для певца важны мимика и поза, 
так и для пианиста… немаловажны поза, 
правильное сидение…» [3, стб. 702].

3. «Первое, о чем мы должны ежедневно 
заботиться, — это естественное положе-
ние руки на клавиатуре, естественные 
и экономные движения пальцев, всего 
тела во время игры… поза сидящего за 
инструментом пианиста, положение его 
рук настолько удобны… и настолько со-
ответствуют природным двигательным 
возможностям тела, что любая нелов-
кость движений, судорожность… долж-
ны настораживать» [там же, с. 62].

4. «Ловкость и беглость игры без надле-
жащей самостоятельной силы пальцев… 
и силы ручной кисти производит неми-
нуемо как бы „туманную игру“, которая 
никогда не может быть удобопонятной и 
выразительной» [4, с. 38].

4. «…Заботой пианиста должно быть по-
стоянное укрепление при помощи му-
зыкальной „гимнастики“ суставов, свя-
зок, мышц, одновременно с выработкой 
чёткости и определённости „произно-
шения“ каждого звука, то есть того, что 
можно назвать хорошей музыкальной 
дикцией» [6, с. 63].
«Сначала необходимо достигнуть в про-
стых упражнениях умения отделять дви-
жения пальцев одно от другого, нагру-
жать каждый палец разным весом; толь-
ко потом можно переходить к слитному 
движению пальцев, что и даёт legato… 
<…> …только крепкие пальцы. Иначе „не-
ясная игра“» [там же]. 

5. «…На музыкальной технике, как на 
краеугольном камне, зиждятся будущие 
успехи ученика, ведущие его к высшему 
музыкальному развитию» [5, с. 55]. 

«Пренебрегать хорошим исполнени-
ем технических упражнений и этюдов, 
значит строить здание без фундамента 
на сыпучем песке. Поэтому следует ра-
ботать добросовестно и предусмотри-
тельно в настоящем для будущего» [3, 
стб. 700].

5. «В работе над пианизмом очень важны 
упражнения… Это тренировка основных 
видов техники: аккорды, арпеджио, окта-
вы, гаммы и т. д.» [там же, с. 112].
«Такие упражнения способствуют полно-
му сосредоточению внимания на выра-
ботке правильного положения руки, ре-
гулировке весовой нагрузки на пальцы, 
на руки (для укрепления их), способству-
ют ясному ощущению чёткости произ-
ношения и выработке качества каждого 
звука» [там же, с. 63].
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6. «Правильно устроенная рука (которая 
невелика, полна и кругла) сама по себе 
налегает на клавиши, имея вес» [4, с. 41].

6. «Важная задача — развитие у ученика 
весовой манеры игры, то есть ощущения 
веса руки при нажатии клавиши. В этом 
процессе участвует всё тело пианиста. 
Весовая манера игры, которая как бы 
подготавливает всю руку и каждый па-
лец к нажатию клавиши, позволяет мяг-
ко извлекать громкий, но безударный 
звук» [там же, с. 111]. 

«Для русской школы характерно употре-
бление веса руки; в игре никогда не было 
удара — был массивный напор на клави-
атуру» [там же, с. 140].

7. «Этюды, цель которых развивать всё, 
что пианист должен знать для хорошего 
исполнения пьес… выказывают неоце-
нимое влияние на всю игру в настоящем 
и будущем… Слишком трудные этюды 
ни к чему не способствуют…, они толь-
ко препятствуют здравому, логичному 
и успешному развитию учащегося» [там 
же, с. 45 – 46]. 

7. «Несколько слов об этюдах. Я играл 
их мало. Основой моего пианизма были 
упражнения» [там же, с. 113]. 

«Второй тип упражнений рекомендо-
вал мой учитель С.Е. Фейнберг… <…> …
сейчас, в условиях дефицита времени, 
невозможно бесконечно разыгрывать 
упражнения и этюды, лучше сразу найти 
трудное место… определить его формулу, 
сделать её упражнением и тренировать-
ся, обязательно сохраняя ритм» [там же, 
с. 113].

8. «Пьеса, какая бы она ни была, пред-
ставляет собой музыкальную картину 
или поэтическую речь в звуках. В ней 
являются точно такие же отделения, ча-
сти, периоды, фразы, слова и слоги, как 
и речи и в каком-нибудь рассказе» [там 
же, с. 65].

8. «Музыка должна разговаривать. Во-
кально-речевое интонирование играет 
очень важную роль в фортепианном ис-
кусстве [там же, с. 114].

«…Прежде чем произносить связные и 
выразительные речи, человек должен 
был научиться чётко произносить от-
дельные буквы, слоги, слова» [там же, 
с. 63]. 

9. «Педалью можно пользоваться един-
ственно тогда, когда игра уже достигла 
довольно совершенной степени и когда 
учащийся уже довольно выработал свою 
игру во всех отношениях, как в технике, 
так и во взгляде на искусство» [там же, 
с. 82].
«Но с педалью нужно обходиться очень 
осторожно» [там же, с. 81].

9. «Педализация — одна из наиболее 
тонких сфер исполнительского искус-
ства… если идёт развитие музыкально-
го материала, то пианист, как правило, 
использует полупедаль, четверть и одну 
восьмую педали. Также можно делать пе-
дальное crescendo и diminuendo. Педаль 
подчёркивает строение и дыхание музы-
кальной фразы и музыки в целом» [там 
же, с. 123]. 
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«Левая педаль — это краски» [там же, 
с. 140].

10. «Пианист должен предложить само-
му себе вопрос: что именно сочинитель 
хотел сказать или рисовать этой пьесой? 
Нота для него [пианиста] не чёрная, про-
стая точка, а живой призрак…» [там же, 
с. 83].

«…Дух автора и дух исполнителя всегда 
должны согласовываться между собой» 
[там же, с. 66].

«…Видящий одни ноты никогда не пере-
даст понятно слушателю музыкальный 
образ, бывший в мыслях компониста» [5, 
с. 67].

10. «…Колоссальную роль играет понима-
ние того, что написано композитором» 
[там же, с. 141]. 

«…Разгадать авторский ребус… поможет 
внимательный анализ внутренних свя-
зей музыки, логики развития материала, 
характера тем, тонального плана, штри-
хов, цезур, авторских ремарок и т. п. Все 
это есть в тексте» [там же, с. 315 – 316].

«Студенты чаще всего обращают внима-
ние только на „чёрные точки“ и „белые 
кружочки“. К сожалению, в начале обу-
чения больше ничего (за редким исклю-
чением) не видят» [там же, с. 125].

11. «…Препятствие хорошему исполне-
нию состоит в отсутствии строгого со-
блюдения той аппликатуры, какая ино-
гда предписывается самим автором, или 
в неумении приискать самому правиль-
ной аппликатуры» [4, с. 72].

«Как только она [рука] начинает ко-
вылять и вертеться, так что игра ста-
новится не ровной и не плавной, тогда 
виной тому неправильная аппликатура» 
[там же, с. 76].

11. «Игра на рояле должна быть процес-
сом органичным, естественным с точки 
зрения двигательной целесообразности. 
Поэтому не может быть и неестествен-
ной, с позиции этой же целесообразно-
сти, аппликатуры» [там же, с. 112].

«Дело в том, что фортепиано учит! Я со-
ветуюсь с ним, когда ищу аппликатуру… 
Плохая аппликатура уничтожает худо-
жественный смысл сочинения» [там же, 
с. 116 – 117].

12. «Идея, чувство и музыкальный смысл 
суть необходимые принадлежности хо-
рошего и полезного исполнения» [5, с. 66].

«…Во многих местах постоянно играют, 
но все это, если всмотреться хорошенько, 
только игра, т. е. одни звуки, в которых 
вы не найдёте настоящей музыки, души 
звуков, — этого божественного дара, а 
также и разумения того, Что играют» 
[там же].

12. «К сожалению, часто исполнитель 
эксплуатирует авторский текст, совер-
шенно не обращая внимания на то, ка-
кая идея, какой, так сказать, ребус там 
есть. Исполнительская концепция — это, 
по моему мнению, максимально точное 
раскрытие авторского текста» [там же, 
с. 108].

«Все стали играть хорошо, быстро, гром-
ко. Но много ли пианистов, которые мо-
гут затронуть струны души, заставить 
человека сопереживать, страдать, для 
которых монолог на сцене — страстная 
исповедь» [там же, с. 177].
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13. «…Преподаватель, когда ему прихо-
дится трудиться при разбирании уча-
щимся этюда или пьесы, ни дать ни 
взять, простой репетитор» [4, с. 98]. 

«Разбирать же этюды или пьесу во вре-
мя урока допускается только в том слу-
чае, когда учащийся ещё слаб…» [там же, 
с. 97].

13. «Думаю, вначале очень полезно взять 
какое-то сочинение, содержащее в себе 
многие пианистические средства музы-
кальной выразительности, и тщательно 
проработать его со студентом, подсказы-
вая ему способы осмысления и преодо-
ления встречающихся в произведении 
трудностей… Поэтому мне приходится 
часто работать суфлёром. Здесь нет ни-
чего плохого» [там же, с. 118].

14. «…Многие учащиеся далеко не дости-
гают той степени [развития], которой 
они, смотря по своим способностями и по 
окружающим их обстоятельствам, могли 
бы легко достигнуть» [там же, с. 122].

14. «Развитие человека во многом зави-
сит от его природной одарённости. Про-
блема в том, стремится ли человек свои 
возможности раскрыть и воплотить» 
[там же, с. 107].

15. «Музыка, по содержанию, объёму сво-
ему и по всему своему проявлению вооб-
ще, есть наука, а вместе с тем по исполне-
нию и влиянию своему, на основании на-
уки она также и изящное искусство… мы 
обязаны… следить беспрестанно за про-
грессом в искусстве» [там же, с. 20 – 21].

15. «Свою миссию вижу в том, чтобы вос-
питывать в студентах уважение к на-
шему искусству. Происходит движение 
музыкального произведения во време-
ни, каждая эпоха открывает в нём что-то 
своё, нужное ей» [там же, с. 135]. 

«Понимать, что значит музыкальное ис-
кусство в жизни любого человека» [там 
же, с. 145].

16. «…Надобно всё-таки довольно строго 
требовать хорошего исполнения техни-
ки и с особенным вниманием контроли-
ровать её» [там же, с. 44].

16. «Контроль за исполнением техниче-
ских упражнений должен быть строжай-
шим».

«Виктор Карпович предъявлял и к себе, 
и к своим ученикам высочайшие требо-
вания» [там же, с. 154].

17. «Какую же пользу приносит бешеная, 
молниеобразная быстрота пальцев, ког-
да в игре недостаёт ни интеллектуаль-
ной, ни душевной зрелости? Шарманок 
на свете более чем нужно, а превраще-
ние человека в таковой механический 
прибор, не есть ли оно профанация ми-
ротворения и искусства» [там же, с. 81].

17. «Я не отрицаю умения воспитывать 
виртуозных пианистов, но „силовой“ пи-
анизм я называю спортом. Всё это — кто 
быстрее и кто громче, к сожалению, цар-
ствует во всём мире. К истинной музы-
кальной культуре это не имеет никакого 
отношения» [там же, с. 143].

18. «Каждая музыкальная мысль явля-
ется на свет с присущим ей характером 
(темп и ритм). Следовательно, если она 
не выражена, согласно намерениям авто-
ра, приблизительно, по силам исполни-

18. «Серьёзное, глубокое прочтение тек-
ста, бережное отношение к нему, как к 
завещанию, оставленному нам велики-
ми композиторами, стремление прежде 
всего проникнуть в творческий замысел
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теля, точно и определённо, то происхо-
дит переделка в лично нами придуман-
ное и прибавленное („отсебятины“), ни-
сколько не подходящее к настоящему 
духу и характеру пьесы» [3, стб. 702].

автора, неприятие внешних, рассчитан-
ных на публику приёмов, всяческой рас-
хлябанной отсебятины. Исполнитель, 
недаром же он так называется, обязан 
выполнять волю автора. Это его главная 
задача» [там же, с. 108]. 

19. «Плохой музыкант тот, под руками 
которого инструмент, например, рояль, 
не поёт так, как пел бы певец хорошей 
школы… <…> Произвести во всех отноше-
ниях только сухие, холодные звуки… — 
всякому доступно» [там же].

19. «Конечно, нельзя недооценивать во-
кально-распевную интонацию, то есть 
„пение“ на фортепиано» [там же, с. 114] 

20. «Только то исполняется хорошо и ус-
ваивается вполне, что во всех отношени-
ях понято» [там же, стб. 700].

20. «Я помню первое требование, которое 
мне высказал Виктор Карпович, когда я 
начинал работать его ассистентом: всё, 
что я говорю студенту, должно быть ему 
понятно» [там же, с. 154]. 

21. «Пора, повторяю, пора глядеть на 
преподавателей как на главную подпо-
ру воспитания и цивилизации» [4, с. 17].

«Цель всякого обучения и воспитания 
состоит в том, чтобы в конце концов че-
ловек сделался независимым и знал бы 
твёрдо, как следует исполнять [музыку]» 
[там же, с. 99].

«Учитель — это человек, который… по-
могает воспитывать и цивилизовывать 
ученика» [там же, с. 24].

21. «Вся жизнь и насыщенная творческая 
деятельность Виктора Карповича Мержа-
нова свидетельствуют о том, как важно 
для него сохранить замечательные тра-
диции Московской консерватории и её 
фортепианной школы, преемственность 
и память поколений, воспитать достой-
ных учеников — не только отличных 
музыкантов, но и честных, порядочных, 
образованных людей» [там же, с. 177].

«Воспитание музыканта неотделимо от 
воспитания человека» [там же, с. 107].

«Сейчас, когда физическое и интеллек-
туальное развитие детей ускорено, не-
обходимо корректировать методику их 
воспитания» [там же, с. 137].

22. «Звучно — потому что во всяком му-
зыкальном исполнении основанием 
должны служить сколь возможно боль-
шая полнота и разработка звука (певу-
честь), если желают, чтобы исполнение 
хоть сколько-нибудь было для всех по-
нятным… <…> Чисто — потому что одни 
лишь чистые звуки… в состоянии удов-
летворить эстетическое чувство» [там 
же].

22. «Первая задача, которая стоит перед 
учеником, когда он начинает играть на 
рояле, а затем работать над элементами 
техники, — ясно произносить каждый 
звук. Необходимо научиться получать 
удовольствие от работы над звуком в лю-
бом, самом элементарном упражнении» 
[там же, с. 114].
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Результаты анализа педагогических 
принципов и подходов К.Э. Вебера и 
В.К. Мержанова свидетельствуют о том, 
что больше половины методических по-
ложений у обоих педагогов практически 
совпадают, а значительная часть имеет 
довольно близкие точки зрения. Иначе 
говоря, многие основополагающие чер-
ты фортепианной педагогики Вебера 
присущи педагогике Мержанова. 

Помимо разносторонней музыкаль-
но-педагогической деятельности, Карл 
Эдуардович начиная с 1880 года зани-
мался также музыкально-литературной 
деятельностью, был активным сотруд-
ником редакции «Русской музыкальной 
газеты». Вебер — автор статей «Музыка 
в провинциальных учебных заведени-
ях» (1900), «Хоровое пение в наших учеб-
ных заведениях» (1899), «Любительский 
хор в провинциях» (1885). В 1900 году в 
«Русской музыкальной газете» в № 29 – 39 
были опубликованы «Музыкально-педа-
гогические афоризмы» К. Вебера [4]. 

Талантливый выпускник Лейпциг-
ской консерватории, Карл Эдуардович 
Вебер двадцатилетним молодым челове-
ком волею обстоятельств попал в Россию, 
где ему пришлось и доказывать, и одно-
временно развивать своё педагогическое 
мастерство, хлопотать об издании своих 
книг, преодолевать житейские трудно-
сти, коими была наполнена провинци-
альная Россия. Сменив несколько мест 
пребывания, К. Вебер в 1881 году в конце 

концов осел в Тамбове, оставшись здесь 
навсегда. Педагогическая и общественная 
деятельность К.Э. Вебера была отмечена 
высокими российскими наградами: орде-
нами Св. Станислава III степени, Св. Анны 
III степени, Св. Александра Невского.

1 июля 1913 года Карла Эдуардовича 
Вебера не стало. В «Русской музыкальной 
газете» была напечатана статья «Памяти 
К.Э. Вебера» [9], в которой сообщалось, 
что скончался старейший музыкальный 
педагог, немало потрудившийся для му-
зыкального образования молодёжи в раз-
ных местах России. В статье говорилось 
(орфография оригинала сохранена): «Не 
видно стало в классах музыкального учи-
лища деятельного, во всё вникавшего пе-
дагога <…>. В темноватом и безсолнечном 
нижнем этаже Тамбовского музыкаль-
ного училища [там была жилая комната 
Вебера. — прим. авт.] пришлось закан-
чивать свои дни музыкальному труже-
нику и заслуженному педагогу. Такова 
печальная участь музыкальных деятелей 
Руси». Отпевание совершил протоиерей 
П.И. Успенский, сказавший глубоко и 
прочувствованно о заслугах К.Э. Вебера, 
о его на редкость честной и полной сми-
рения и терпения душе. При погребении 
присутствовал городской голова и пред-
ставители города. Статья заканчивалась 
словами: «Всегда только при потере осо-
бенно ясно встаёт в сознании всё лучшее, 
доброе, что мы обычно при жизни мало 
замечаем и, быть может, недостаточно 

К. Э. Вебер В. К. Мержанов

23. «Классические сочинения Баха, Ген-
деля… надобно всё-таки начинать с са-
мых лёгких сонат Бетховена. <…> надоб-
но браться также за сочинения Шумана, 
Шуберта, Мендельсона, Шопена, Листа» 
[там же, с. 120 – 121].

23. «Каждый исполнитель должен иметь 
определённый репертуар. Если я говорю 
о школе (а я подразумеваю под школой 
студентов в учебном заведении), то это 
предполагает обязательное знакомство 
со всеми музыкальными стилями» [там 
же, с. 118].

24. Написал афоризмы по общим вопро-
сам музыкально-педагогической работы 
и техники. 

24. Написаны афоризмы по психолого-пе-
дагогическим проблемам, по вопросам 
техники и исполнительства.



40

Russian Education in the Context of Culture 2019, № 1

ценим. При погребении К. Эд. тамбовцы 
поняли, что между ними не стало челове-
ка незаурядного и такого, каким мог гор-
диться и не только Тамбов» [9, стб. 840].

Здесь, в Тамбове, и похоронили Карла 
Эдуардовича Вебера на почётном Успен-
ском кладбище.
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