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     Книга П.А.Пичугина — это значительный вклад как в российское музыковеде-
ние, так и в отечественную латиноамериканистику. Значение этой работы состоит 
в том, что в ней прослеживается история одного танца от его зарождения до наших 
дней. Сам автор является не только знатоком танго, но и крупным исследователем 
латиноамериканской культуры. 

Ключевые слова: уругвайско-аргентинские корни танго, атмосфера Ла-Платы, 
портеньо, Карлос Гардель, классическое и современное танго. 
 
 

Ценители латиноамериканской музыки 
получили замечательный подарок — кни-
гу П.А.Пичугина «Аргентинское танго». 
Подобный фундаментальный труд рос-
сийского исследователя об одном из са-
мых самобытных жанров латиноамери-
канской культуры впервые появился в 
нашей стране. Поражает богатство фак-
тологического материала, собранного и 
проанализированного автором. В книге 
приводится обширнейшая библиогра-
фия — преимущественно многообраз-
ные аргентинские источники, позво-
лившие раскрыть тему с самых разных 
сторон, воссоздать яркую, многогранную 
картину истории танго — от социально-
культурных предпосылок его появления 
до революционного новаторства Астора 
Пьяццоллы, раздвинувшего традицион-
ные рамки жанра. 

П.А.Пичугин много лет посвятил 
своему исследованию, завершил его в 
1999 г., но оно не было опубликовано 
при жизни автора (1932—2001). Инсти-
тут Латинской Америки, чьим сотруд-
ником был ученый, не дал рукописи 
затеряться, провел большую работу по 

ее подготовке к изданию (отв. редактор 
издания В.Р.Доценко, координатор про-
екта Н.Ю.Кудеярова). В 2010 г. книга, 
наконец, увидела свет с нотным прило-
жением 24 самых лучших танго всех 
времен и в прекрасном художественном 
оформлении. 

На мой взгляд, «Аргентинское тан-
го» стало главным трудом ученого, ос-
нователя российской исследователь-
ской традиции в области латиноамери-
канской музыки. Этой уникальной ра-
боте П.А.Пичугина предшествовали по-
лучившие высокую оценку его моно-
графия «Музыкальная культура наро-
дов Анд» и две антологии — «Мекси-
канская песня» и «Корриды мексикан-
ской революции». Запомнился также 
цикл интересных материалов о видных 
латиноамериканских композиторах. Не-
оценимый вклад внес исследователь в эн-
циклопедию «Культура Латинской Амери-
ки», отмеченную дипломом ЮНЕСКО. 
Последний труд ученого, ставший дос-
тоянием читателя только теперь, отли-
чается широтой охвата темы и глуби-
ной ее раскрытия, открывает нам много 
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неизвестного об известном, изобилует 
интереснейшими деталями и подробно-
стями. Несомненно, он займет достой-
ное место в российском музыковедении 
и латиноамериканистике.  

К книге можно обращаться как к эн-
циклопедии танго. А это важно и для ис-
следователей-латиноамериканистов, и для 
деятелей культуры, и для журналистов, 
пишущих о музыке и Латинской Америке. 
Сошлюсь на личный пример. Во время 
своих поездок в Аргентину и Уругвай я 
собирал материалы о танго, встречался и 
подолгу беседовал с еще жившим тогда 
выдающимся композитором Освальдо 
Пульезе (в книге П.А.Пичугина есть по-
священные ему страницы). Был я знаком и 
с виртуозным исполнителем танца кино-
актером Тито Лусиардо, другом легендар-
ного Карлоса Гарделя. Когда по свежим 
впечатлениям я решил написать первый 
очерк о танго и поинтересовался источ-
никами на русском языке, удивился их 
скудости. С тех пор, конечно, появи-
лись новые, интересные публикации. 
Но только теперь объемный труд 
П.А.Пичугина сполна восполнил суще-
ствовавший пробел. 

В центре внимания исследовате-         
ля — эволюция танго от национально-
самобытного жанра к универсальной ху-
дожественной форме (танец, остающийся 
популярным в мире до сих пор, в основ-
ных чертах сложился к концу ХIХ в.). Ав-
тор справедливо пишет, что «танго пре-
вратилось в символ города и страны, где 
оно родилось» (т.е. Буэнос-Айреса и Ар-
гентины»). Но в книге также рассказыва-
ется о том, что не только аргентинцы, но и 
уругвайцы считают танец своим. Ведь 
колыбелью танго были Буэнос-Айрес и 
Монтевидео, находящиеся на противопо-
ложных берегах Ла-Платы. До сих пор не 
закончен спор о том, какой стране принад-
лежит приоритет в создании танго, кото-
рое, преодолев всяческие запреты, стало 
одним из лучших музыкальных творений 
Латинской Америки, получивших мировое 
признание. Однако музыкальное творение 
с общими аргентино-уругвайскими ис-
токами утвердилось в мире как арген-
тинское танго. Уругвайцы с обидой 
гооврят: это произошло потому, что 
Буэнос-Айрес всегда подавлял Монте-
видео своей громадой, многочисленны-
ми «tanguerías», мощным кинематогра-
фом, благодаря которому танго вместе с 
аргентинскими фильмами сначала ра-
зошлось по Латинской Америке и Ис-
пании, а затем по Европе и остальному 
миру через фильмы Франции и США с 
участием аргентинских артистов. 

Но это было уже не первозданное 
танго «близких объятий», пришедшее с 
берегов Ла-Платы. Париж — законода-
тель мод во всем — внес свою лепту в 
«облагораживание» танца и способст-
вовал его широкой популяризации на-
кануне Первой мировой войны. Автор 
особо выделяет этот переломный рубеж 
в истории танго. Он пишет: «Соблю-
давший правила «хорошего тона», при-
личествующего «столице мира», Париж 
стремился снизить чересчур высокую 
для европейцев чувственную темпера-
туру танца, существенно изменил его 
хореографию… Поскольку все,  что  де-
лалось в Париже, немедленно  копиро-
валось в Буэнос-Айресе, в аргентинской 
столице оказались два совершенно раз-
ных танго…» (стр. 131). Действительно, 
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в кафе, барах, ночных дансингах пор-
теньос танцевали прежнее креольское 
танго, а в аристократических салонах и 
домах респектабельных семейств — «вы-
холощенное танго, которое возвратил 
Аргентине Париж». «Именно это танго 
в 1913—1914 гг. распространилось в 
обоих полушариях, именно оно сохра-
нилось до наших дней за пределами 
Аргентины…» (стр. 131). 

Существуют разногласия относи-
тельно того, когда танец появился в 
Париже, — в 1910 г. или чуть раньше. 
Зато хорошо известно, что фурор, про-
изведенный им во французской столи-
це, не имел себе равных со времен три-
умфа вальса или польки. Но европейцы 
в большинстве своем остались в сторо-
не от проникновения в сущность замор-
ской новинки. П.А.Пичугин акцентиру-
ет внимание читателя на своего рода 
философском осмыслением самобытно-
го танца, родившегося на берегах Ла-
Платы: «В противоположность другим 
танцам, обращенным вовне, эйфориче-
ским, выражающим радость, веселье, 
эротику, танго — танец интроспектив-
ный, обращенный вовнутрь. Когда ка-
риока — житель Рио-де-Жанейро — 
танцует самбу, кубинец румбу, мекси-
канец харабе, они это делают для соб-
ственного удовольствия, с единственной 
целью — развлечься. Ничто не может 
быть более чуждым портеньо, танцую-
щему танго, чем стремление получить 
удовольствие. Танго помимо внешней 
формы (слышимой — музыка и зритель-
ной — хореография) имеет глубокое внут-
реннее содержание, не сводимое ни к сло-
весному тексту, ни к музыке, но заклю-
ченное в самом акте исполнения танца. 
Чувствовать во всей глубинной полноте 
это содержание может только портеньо, 
европейцу оно недоступно. «Портеньо, 
танцуя танго, размышляет о своей судьбе 
или о смысле жизни, — говорит писатель 
Эрнесто Сабато. — Только иностранец 
может использовать танго для беседы 
или развлечения. Для портеньо танго — 
выражение тоски по любви, общению, 
постоянная ностальгия» (стр.123 ). 

В танго находили отдушину вче-
рашние и сегодняшние переселенцы из-

за океана, оторвавшиеся от своих кор-
ней. В его музыке выражалось внутреннее 
состояние иммигрантов. Тоска по покину-
тому за океаном дому, оставленным друзь-
ям и близким терзали душу. Музыка танго 
была наполнена не только ностальгией, но 
и тревогой за будущее. 

«Грустная дума, выраженная в тан-
це», перешла и в пение. Предстоял еще 
один взлет танго, его второе триум-
фальное шествие — теперь уже в каче-
стве танго-романса. И оно было связано 
с легендарным именем любимца публи-
ки Карлоса Гарделя, певшего в Европе 
и Америке и снимавшегося в фильмах в 
Старом и Новом Свете. Гардель реши-
тельно порвал со старой манерой ку-
плетистов, для него стихи стали так же 
важны, как музыка. Кумир аргентинцев 
поднял пение под музыку танго до 
уровня настоящего искусства, вывел его 
вслед за танцем на сцены престижных 
концертных залов (исходной датой счи-
тается 1917 г., когда Гардель спел танго 
«Моя печальная ночь»). П.А.Пичугин 
вносит ясность в терминологию, пута-
ница с которой была и в российских 
публикациях: «Tango canción» по своей 
музыкально-поэтической структуре в 
абсолютном большинстве случаев при-
надлежит жанру романса, и переводить 
этот термин на русский язык следует 
словосочетанием «танго-романс», а не 
«танго-песня», как обычно делается и 
ведет к смешению понятий, ибо при 
этом в одной рубрике оказываются и 
анонимные уличные песенки — танго 
1880-х годов, и написанные профессио-
нальными поэтами и композиторами про-
изведения в жанре танго-романса, предна-
значенные исключительно для концертно-
эстрадного исполнения» (стр. 134).  

Основные этапы в истории танго автор 
воспроизводит в главах с примечательны-
ми названиями: «Рождение», «Детство и 
отрочество», «Совершеннолетие», «Золо-
тая эпоха танго», «Золотая осень танго». 
Со страниц книги предстает целая гале-
рея портретов выдающихся творцов и ис-
полнителей, начиная от Анхеля Вильоль-
до, создателя знаменитого танго «Эль 
Чокло» («El Choclo», 1905 г.), которое и 
ныне наряду с «Кумпарситой» («La cum-
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parsita», 1917 г.) Матоса Родригеса входит 
в число самых исполняемых танго в мире. 

Танго не раз предрекали приближаю-
щийся закат. Оно действительно прошло 
через периоды не только подъема, но и 
спада, однако и сегодня продолжает свою 
прекрасную жизнь и не сдает позиции в 
море новых мелодий и ритмов. В исследо-
вании рассматривается не только прошлое 
и настоящее танго. Автор делает проек-
цию на будущее. Он считает, что танго 
всегда будет подпитывать своеобразный 
«элексир молодости» в виде разнообраз-
ных современных интерпретаций и аран-
жировок. Именно это подтверждают мас-
штабные музыкальные праздники в Ар-
гентине в честь Национального дня танго 
и проводимые в Буэнос-Айресе массовые 
чемпионаты мира по салонному и сцени-
ческому танго. И хотя танец и сопровож-
дающая его музыка изменяются вместе со 
временем, приверженность традиционно-
му музыкальному жанру в Аргентине ока-
залась настолько сильной, что эпоха элек-
тронной музыки не смогла его затмить. 
Классическое танго перешло в ХХI в. вме-
сте с «новым танго», которое вобрало в 
себя элементы симфонии, джаза и рока. О 
связи между прошлым и будущим музыки 
танго автор размышляет в разделе «Бу-
энос-Айрес в полночь». Размышляет неор-
динарно. Он уверен в том, что «танго бу-
дет, пока будет Буэнос-Айрес». 

Книгу П.А.Пичугина интересно чи-
тать не только специалистам-латино-
американистам, но и всем, кому близки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

музыка и культура. К ее достоинству 
следует отнести то, что автор сумел ор-
ганично соединить научный подход с жи-
вой   формой   изложения.  Книга написа-
на одаренным музыковедом (сам Пичугин 
был музыкантом, сочинял романсы). Ви-
ден также незаурядный литературный 
талант автора и в языке его исследова-
ния, и в прекрасно сделанных им пере-
водах текстов танго. А это — особый 
род поэзии с неповторимым местным 
колоритом и языковыми особенностя-
ми, он трудно поддается переводу на 
другой язык. Даже не каждый профес-
сиональный переводчик стихов решит-
ся на такое испытание. 

Интерес, яркость и даже эмоцио-
нальность придало книге то, что автор 
вложил в нее не только интеллект, но и 
душу, любовь к музыке и восхищение 
предметом своего исследования — «его 
величеством танго». 

В заключение хотелось бы поклонить-
ся исследовательскому подвигу создателя 
фундаментального труда, на подготовку 
которого он затратил годы кропотливой 
работы, но не смог разделить с коллегами 
радость по поводу запоздалого выхода в 
свет своего творения. Издание книги «Ар-
гентинское танго» — лучшая дань памяти 
замечательному ученому, большому зна-
току культуры Латинской Америки и ее 
вдохновенному популяризатору в России.  

                                                                   
Л.А.КОСИЧЕВ 

                             (lkosichev@gmail.com) 


