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Новости, фестивали, конкурсы, концерты

Фестиваль юных музыкантов СОЗВЕЗДИЕ 
«АККОРДА»
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Сегодня у  нас в  гостях ново-

сибирский музыкант, про-

фессор, Заслуженный артист 

России, основатель класса гитары 

в  Новосибирской консерватории, со-

лист филармонии, художественный 

руководитель уникального ансамбля 

ранней музыки «Insula Magica», испол-

нитель на  многочисленных старин-

ных музыкальных инструментах 

Аркадий Геннадьевич Бурханов.

Интервью с Аркадием Бурхановым



ГИТАРИСТЪ №2  2012 3

атериалы, публикуе-
мые в  журнале Гита-
ристЪ по  большей ча-
сти освещают собы-
тия, происходящие 

в  европейской части нашей стра-
ны, но, думаю читателям интересно 
было  бы познакомиться поближе 
с гитарной жизнью и вашего регио-
на, узнать, что  же происходит 
там, за уральским хребтом. Не мог-
ли  бы Вы, как наиболее известный 
представитель сибирского региона 
поделиться вашими новостями.
— Да, Сибирь испокон веков евро-
пейцы называли краем земли, кон-
цом света и  т. п., например, в  одном 
голландском географическом атла-
се  XVIII  века я  увидел карту Сибири 
под названием «Тартария». В  общем, 
«тар-тарары» это как раз и есть то ме-
сто, где я живу и работаю. Мне часто, 
особенно в  разговорах с  иностран-
цами, приходиться развенчивать по-
добные штампы: типа в  Сибири толь-
ко снег, холод, медведи на  улицах 
и  т. п. Однако наиболее символичным 
в этом плане я считаю название статьи, 
повествующей о  творчестве нашего 
Ансамбля Ранней Музыки «Инсула 
Магика» в самом первом выпуске жур-
нала «Старинная Музыка» (№ 1, 1998). 
Автор статьи, профессор Московской 
консерватории М. А. Сапонов, пере-
фразируя знаменитое высказывание 
М. Ломоносова, написал: «в  России 
старинная музыка будет прирастать 
Сибирью»! Вот уже более 30-ти лет я, 
наряду с  классической гитарой, за-
нимаюсь исполнительством на  исто-
рических инструментах и  могу с  уве-
ренностью утверждать, что этот факт 
является подтверждением довольно 
высокого уровня развития музыкаль-
ной культуры в  моем родном городе 
Новосибирске. 

Для меня вполне очевидно, что ста-
ринная музыка является некой эли-
тарной роскошью, своего рода «де-
сертом», который подается лишь по-
сле основных «блюд», предлагаемых 
симфоническим и  камерными орке-
страми, оперным театром, органным 
залом, консерваторией, хоровой ка-
пеллой и  многочисленными камер-
ными музыкальными коллективами, 
исполняющими музыку во всем много-
образии ее жанров. Новосибирск, бла-
годаря своему географическому поло-
жению, является центром притяжения 
не  только материальных, но  и  духов-
ных ценностей. Новосибирская кон-
серватория (ныне Ака-
демия) им. М. И. Глинки – 
сегодня единственная 
Консерватория за  Ура-
лом, являющаяся безус-
ловным лидером среди 
немногочисленных за-
уральских музыкальных 
вузов. Она имеет и свои, 
сложившиеся более чем 
за 50 лет традиции, и за-
мечательный профес-
сорско-преподаватель-
ский состав. Достаточно 
вспомнить нашу скри-
пичную школу: Вадим 
Репин, Максим Венгеров, 
Михаил Симонян  – име-
на этих и  многих других 
скрипачей известны 
за  рубежом, пожалуй, 
лучше, чем в России!
— Да, могу себе пред-
ставить, как непро-
сто было Вам откры-
вать класс гитары 
в вузе с такими тради-
циями!
— Конечно, консерва-
торская «планка» была, 

да и  сейчас продолжает оставаться 
на  большой высоте! Вспоминая годы 
учебы в  консерватории, не  могу ска-
зать, что мне было просто учиться, 
даже имея «красный» диплом выпуск-
ника «Мерзляковки», ведь на протяже-
нии нескольких лет я  был единствен-
ным гитаристом на  очном отделении 
и естественно преподаватели сравни-
вали меня с исполнителями на других, 
более «продвинутых» инструментах. 
Затем появились и  другие студенты-
гитаристы, среди которых Михаил 
Гольдорт, Юрий Зырянов и другие.
— У кого Вы учились? Кто из музы-
кантов оказал наибольшее влияние 
на Ваше музыкальное развитие?
— В консерватории меня определили 
к  преподавателю балалайки Алексан-
дру Михайловичу Клюеву, собственно 
другого варианта тогда и быть не мог-
ло. В  реестре вуза не  было даже та-
кой специализации «гитара», и  я  был 
этаким «нелегалом», исключением 
из  правил. Сейчас я  еще с  большой 
благодарностью вспоминаю годы обу-
чения в «Мерзляковке» (музыкальном 
училище при Московской, тогда еще 
даже дважды ордена Ленина Консер-
ватории) у  Натальи Александровны 
Ивановой-Крамской, и  конечно, теп-
ло вспоминаю директора училища 
Л. Л. Артынову, которая, буквально 
заставила меня серьезно и  глубоко 
заниматься музыкой сразу на двух от-
делениях: струнном и дирижерско-хо-
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ровом. В те годы к гитаре еще относи-
лись как к несерьезному инструменту, 
потому Лариса Леонидовна Артынова 
и решила сделать из меня настоящего 
музыканта, за  что я  ей сегодня бес-
конечно благодарен! Все основные 
музыкальные дисциплины я осваивал 
с дирижерами и лишь одну специаль-
ность проходил на  струнном отделе-
нии. Заметьте, на  «струнном», вместе 
со  скрипачами, арфистами и  виолон-
челистами и т. д., ведь до сих пор в Мо-
сковской консерватории, как и в при-
надлежащем ей колледже не препода-
ют игру на  «народных» инструментах. 
Осваивать гитару мне было конечно 
гораздо легче, чем фортепиано или 
чтение хоровых партитур, здесь 
огромную роль сыграла моя школь-
ная подготовка, ведь в  моем родном 
Новосибирске я  был первым выпуск-
ником Юрия Петровича Кузина в ДМШ 
№  6  и  мой «периферийный» уровень 
владения гитарой оказался более чем 
достаточным для успешного обучения 
в столице.
— А почему не  продолжил даль-
нейшее обучение в Москве?
— Сразу после музыкального учили-
ща попробовал поступить в  «Гнесин-
ку», но  в  тот год (1981) более достой-
ным кандидатом оказался Владимир 

Доценко. Затем, проучившись год 
в  нашей новосибирской консервато-
рии, я  понял, что и  здесь мне очень 
даже есть чему поучиться. Особенно 
по части музыки: у меня были прекрас-
ные учителя по фортепиано и дирижи-
рованию. Кроме того, почувствовал 
свою востребованность и как сольный 
исполнитель, и  как ансамблист и  как 
оркестрант. По  какому-то «случайно-
му» стечению обстоятельств, именно 
в год моего поступления в вуз студен-
тами консерватории был образован 
ансамбль «Инсула Магика», с которым 
я связал свою судьбу, а в этом сезоне 
мы уже отмечаем свое 30-ти летие! На-
сколько я помню, в Гнесинке тогда еще 
ничего подобного не  было. В  общем, 
скучать по  Москве мне было просто 
некогда. В  первые  же летние канику-
лы приехал в Москву уже на гастроли 
в  составе оркестра нашего оперного 
театра, а выступали мы в Большом те-
атре и  Кремлевском Дворце Съездов. 
Так что не  жалею о  том что не  попы-
тался второй раз в Москву поступать, 
да и  с  Володей Доценко мы остаемся 
добрыми друзьями еще со  времен 
гнесинской абитуры. Кстати, недавно 
выяснилось, что с еще одним из веду-
щих российских профессоров гитары 
мы поступали в Мерзляковку – это был 

тогда еще тоже начинающий Виктор 
Козлов. Я  горжусь тем, что принадле-
жу к этому поколению российских ги-
таристов!
— Читая Вашу биографию, обра-
щаешь внимание на  часто встре-
чающееся слово «первый»: первый 
новосибирский выпускник Ю. П. Ку-
зина, первый гитарист выпускник 
Мерзляковки с дирижерским образо-
ванием, первый студент-гитарист 
на очном отделении Новосибирской 
консерватории, первый советский 
ученик Штепана Рака, первый ис-
полнитель на исторических щипко-
вых в  Сибири, первооткрыватель 
официального класса гитары в  Но-
восибирской консерватории, и  т. д. 
и т. п. Какие сюрпризы Вы еще гото-
вите?
— Недавно в  эту коллекцию добави-
лась еще одна парадоксальная строка 
моей биографии: «первый ВАКовский 
профессор народной кафедры, по-
ступивший в  научную аспирантуру 
по  специальности музыкознание»! 
Вот так, до  сих пор продолжаю учебу 
и  пишу диссертацию по  органологии 
и истории гитары. Кто-то хорошо ска-
зал: «Человек может хорошо учить, 
пока сам учится». Опять же потому, что 
такая наука, как органология в нашей 
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стране только начинает развиваться, 
серьезных печатных трудов по  исто-
рии исполнительства на гитаре на рус-
ском языке тоже до  обидного мало. 
Только начав заниматься «гитарной 
наукой», я  обозначил это начало но-
вой для себя деятельности участием 
в  работе 4-й Международной кон-
ференции гитарных исследователей 
«Новые берега» в городе Хорн (Швей-
цария). Эти встречи традиционно про-
ходят раз в два года на берегах Боден-
ского озера. До меня на эту конферен-
цию из России еще никто не приезжал. 
Видимо так было угодно моей Судьбе.
— Вы фаталист?
— похоже на  то, во  всяком случае, 
четко ощущаю свою неслучайную 
причастность к некому процессу «гло-
бальной гитаризации» и  свое место 
в  этом процессе. Я, как и  многие мои 
коллеги, могу признаться в том, что это 
не  я  выбрал Гитару, это Она выбрала 
меня! Изучая историю гитары, посто-
янно сталкиваюсь с  многочисленны-
ми указаниями на божественное про-
исхождение нашего инструмента и его 
метафизическую природу, например, 
на гравюре книги El Maestro Луиса Ми-
лана (1536) написано, что изобретате-
лем виуэлы был великий Орфей! Чуть 
позже, в середине XVI века, Хуан Бер-
мудо написал, что гитару изобрел сам 
Меркурий, он же бог Гермес. Хуан Бер-
мудо предлагал возродить эту «мерку-
рианскую» гитару с четырьмя рядами 
струн, соответствующими четырем 
первоэлементам и  с  особым строем, 
отражающим космические пропор-
ции. Очевидно в этом причина удиви-
тельной жизнеспособности Гитары.
— Поэтому Вы так любите играть 
на  старинных гитарах и  особенно 
четырех-корсовой ренессансной 
виуэле, которую в Испании XVI века 
начали называть Гитарой?
— Именно так! Ведь это уже дале-
ко не  «игра», когда ты перебираешь 
пальцами не просто струны, а четыре 
первоэлемента, из которых сотворена 
Вселенная, поистине начинаешь ощу-
щать себя «пятым элементом» – квин-
тэссенцией, так сказать. Не стоит забы-
вать и  об  антропоморфной природе 
инструмента: говоря простым языком, 
Гитара  – инструмент не  только «бо-
жественный», но  еще и  «человекоо-
бразный», причем в гораздо большей 
степени, чем другиме музыкальные 
инструменты.
— Но, давайте вернемся к  Вашим 
учителям.
— Их список был  бы неполным без 
имени Штепана Рака. Я  действитель-
но был первым представителем тогда 
еще Советского Союза на  междуна-

родных летних исполнительских кур-
сах в  Пражской Академии Изящных 
Искусств. Во  время моей первой по-
ездки в Прагу за две недели общения 
с маэстро, мне показалось, я получил 
больше, чем за  пять лет обучения 
в  консерватории! Единственное, что 
меня расстраивало на  протяжении 
многих последующих лет, так это над-
пись на  сертификате об  окончании 
курсов, которая гласила, что их вы-
пускник не  имеет права называться 
«учеником» профессора, а  у  меня це-
лых три таких сертификата за  1988, 
1989, 1991 годы!
— Да, времечко-то Вы выбрали для 
своей учебы не очень подходящее!
— Другого у  меня просто не  было! 
Времена, как известно, не выбирают… 
Однажды возвращаясь из  очередной 
поездки в  Прагу, подъезжаем к  Мо-
скве из  аэропорта на  автобусе и  ви-
дим  – вдоль дороги танки с  пушками 
стоят!
— так и хочется добавить: «И ти-
шина…»
— Страшная тишина! ведь мы вообще 
были не в курсе, что произошло на Ро-
дине, пока мы там, в  Европе музыкой 

наслаждались. Как раз в разгар путча 
и вернулись домой!
— Вы ведь совсем недавно рабо-
тали со  Штепаном Раком в  жюри 
конкурса «Виртуозы Гитары 2009» 
в  Санкт-Петербурге, эта встреча 
тоже была знаковой для Вас?
— Я тогда набрался смелости и  по-
просил у маэстро разрешения на пра-
во называться его учеником, ведь я так 
много взял у  него, да и  своих студен-
тов уже много лет учил с использова-
нием элементов его системы. И  вот 
спустя столько лет Штепан Рак при 
всех дал мне такое право, он вспомнил 
все, и наши многочасовые упорные за-
нятия и как их результат, мой сольный 
концерт в Праге. Этот знаменательный 
концерт я  играл на  потрясающем ин-
струменте серии Grand Concert Guitar, 
презентованном Ш. Раку фирмой 
Yamaha. До  того времени я  ничего 
лучше в руках не держал, даже совсем 
забыл, что я  нахожусь на  сцене  – так 
«заигрался»! Я тогда был сильно голод-
ный до знаний и буквально впитывал 
в себя как губка все, что происходило 
и на этих курсах и вокруг них! Еще мне 
очень помогла разница во  времени, 
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я ведь просыпался на 5 часов раньше 
всех и бежал в Академию заниматься, 
так что, к приходу маэстро, я сидел уже 
разыгранный, с выученными задания-
ми, в результате он занимался только 
со  мной одним час а  то  и  два, пока 
не начинали подтягиваться в класс за-
спанные европейские студенты. И  та-
кое счастье повторялось каждый день! 
А когда Штепан показывал всем какое-
нибудь мудреное упражнение, кивал 
на  меня и  говорил  – этот уже завтра 
сыграет как надо, а вам еще попотеть 
придется…
— Интересно было  бы поподроб-
нее узнать о его методе.
— Думаю, что это тема для отдель-
ной статьи, которая тоже есть в  моих 
планах. Я  в  последнее время стал 
больше писать для разных журналов 
и выступать на конференциях. Напри-
мер, в  сборниках двух последних лет 
Тамбовской конференции напечатаны 
мои статьи, состоялось и выступление 
в  интернетовской версии конферен-
ции по скайпу.
— До чего дошел прогресс! Будем 
ждать с нетерпением и других ста-
тей. Но  Вы рассказали об  учите-
лях гитары, а кто Вас учил играть 
на лютне и как Вы пришли к этому 
инструменту?
— Интерес к  лютне спровоцировал 

мой первый учитель гитары Ю. П. Ку-
зин еще в  музыкальной школе, про-
изнеся загадочную фразу: «эту пьесу 
надо играть, как на  лютне»… Я  тогда 
конечно уже хорошо представлял 
себе лютню по  репродукциям живо-
писных полотен, ведь вырос я  в  ар-
хитектурной семье, и  в  нашем доме 
было много книг по  истории искус-
ства, однако звук этого инструмента 
невозможно было себе представить. 
Правда в  то  время в  продаже уже 
появилась первая и  единственная 
виниловая пластинка «Лютневая му-
зыка эпохи Ренессанса», под которую 
млела вся «продвинутая» советская 
интеллигенция 70–80-х. А  записал 
эту пластинку, как я  впоследствии 
с  разочарованием узнал, знаменитый 
фальсификатор Владимир Вавилов, 
вставив туда несколько собственных 
мелодий, и выдав их за сочинения ав-
торов XVI века.
— Не могли  бы Вы рассказать 
об этом по-подробнее?
— Всех подробностей я, конечно, 
не  могу знать, но  смутные сомненья 
меня начали терзать с  тех пор, как 
я  впервые услышал о  том, что текст 
песни Бориса Гребенщикова «Под 
небом голубым», был положен им 
на  музыку якобы лютневой канцоны 
Франческо Канова да Милано. Сомне-

ния  же заключались в  том, что музы-
кальный язык этой песни весьма далек 
от  стиля ренессансной, в  том числе 
и  лютневой полифонии, классически-
ми образцами которой являются про-
изведения Ф. да Милано. Дело в  том, 
что музыканты того времени не сочи-
няли музыку в «мажоре» или «миноре» 
а  пользовались шестью или (после 
Глареана) восьмью ладами, которые 
в русской традиции принято называть 
«церковными». Так что, «отклонение 
в  параллельный мажор», к  музыке 
эпохи Ренессанса не  имеет никакого 
отношения. То  же самое можно ска-
зать и по поводу сладких «барочных» 
секвенций из  не  менее знаменитой 
фальсификации с  этой  же пластинки 
«Аве Марии», первоначально «неиз-
вестного автора  XVI  века», которой, 
в  последствии, было приписано ав-
торство Джулио Каччини. По  этому 
поводу в  нашем ансамбле родилась 
даже целая концертная программа 
с  вызывающим названием «Неизвест-
ный Каччини», которая была составле-
на исключительно из  замечательной 
музыки настоящего Каччини. Кстати 
говоря, в  двух сохранившихся книгах 
Каччини под названием «Новая му-
зыка» вообще нет музыки с  духовны-
ми литургическими текстами. Нет его 
и в перечне произведений из полной 
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версии Словаря Гроув. Вот так и полу-
чилось, что в  Европе никто не  знает 
нашего «русского Милано-Каччини»  – 
Вавилова, а  в  России не  знают насто-
ящего Джулио Каччини! К сожалению, 
до сих пор приходится с этим сталки-
ваться и в концертно-конкурсных про-
граммах, и в нотных сборниках, и в ин-
тернете. Так что берегитесь, участники 
конкурсов, если выставите в качестве 
музыки  XVI  века музыку В. Вавилова. 
Особенно если я буду в жюри!)))
— Похоже, что я  ненароком на-
ступил на  больную мозоль «аутен-
тиста». Прошу прощения! Но  тема 
действительно актуальная. Сегод-
ня современному исполнителю, же-
лающему добиться побед на  меж-
дународных конкурсах серьезного 
уровня, нужно не  просто теорети-
чески знать, но и уметь практиче-
ски продемонстрировать в  своей 
игре стилистические особенности 
музыки разных эпох и  композито-
ров.
— В последнее время само это на-
звание «аутентизм» стали употре-
блять реже, потому что оно сильно 
раздражает тех музыкантов, которые 
им не  очень интересуются. Мне тоже 
больше нравится «исторически ин-
формированное исполнительство» 
или еще более корректное название: 
«исполнительство на  исторических 
инструментах». Подобная замена по-
нятий, впрочем, происходит посто-
янно, например, до  моды на  «аутен-
тизм» музыканты рассуждали просто 
об игре «в стиле». Однако споры музы-
кантов и  критиков по  поводу «истин-
ности» исполняемой музыки не  пре-
кращаются до  сих пор. Вопрос  же за-
ключается в  том, как, и  на  основании 
чего формируются представления 
музыкантов о стиле исполняемой ими 
музыки. К  сожалению, как откровен-
но сказал Николаус Арнонкур, чаще 
всего основную роль в  этом процес-
се играет завышенная самооценка 
музыкантов! То  есть вовсе не  знания 
исторических источников, изучение 
художественных вкусов и  эстетики 
соответствующей страны, эпохи и  т. д. 
Причем, Арнонкур имел в виду своих 
европейских коллег, что же можно тог-
да сказать о советских музыкантах, на-
ходившихся за «железным занавесом» 
столько лет! Мы ведь искренне были 
уверены в  том, что мы «впереди пла-
неты всей» не только в области балета, 
но и в интерпретации музыки, скажем, 
И. С. Баха. Сегодня «аутентистами»-
исполнителями и  исследователями 
истории музыки накоплен огромный 
багаж знаний в области исторической 
интерпретации, игре на  старинных 

инструментах квалифицированно 
обучают во  всех крупных консерва-
ториях мира. Хотя и  с  большим запо-
зданием, это движение все-таки дока-
тилось и  до  нашей страны и  приятно 
осознавать, что появляются и  гита-
ристы, которые стараются не  отста-
вать от  музыкантов других специаль-
ностей! Проблем конечно у  нас еще 
очень много! Кстати во  всем мире, 
и  особенно в  Европе, изучение осо-
бенностей исполнения старинной 
музыки классическими гитаристами 
уже постепенно становится нормой: 
гитаристы посещают мастерклассы 
ведущих исполнителей на  историче-
ских инструментах, естественно эти 
знания можно получить практически 
во всех крупных учебных заведениях, 
появляются соответствующие статьи 
в  гитарных журналах. Вот, например, 
в  одном из  последних номеров аме-
риканского журнала Soundboard сразу 
две таких статьи с  соответствующими 

нотными приложениями: одна статья 
посвящена музыке эпохи Ренессанса, 
другая – исполнению на классической 
гитаре basso continuo.
— Предвижу естественный вопрос 
большинства наших российских чи-
тателей: Что это такое и  зачем 
оно нужно гитаристу?
— Для начала, скажем по-умному: ис-
кусство игры «бассо континуо», – это 
одна из  сфер творческой реализа-
ции гитариста в  области камерно-ан-
самблевого исполнительства. Сфера 
практически необъятная! Если объ-
яснять популярно, то  исполнение 
партии бассо континуо  – это искус-
ство игры по цифровке, но это не про-
сто игра, а  игра, подразумевающая 
большую долю творческой свободы 
в  выборе исполнительских средств. 
Я часто сравниваю старинную музыку 
с  джазом: в  обоих этих направлениях 
исполнитель является в  большей сте-
пени соавтором композитора, нежели 
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рабским озвучивателем музыкально-
го уртекста – нотного текста, который 
в  то  время являлся лишь примерной 
схемой, наброском будущего исполне-
ния музыкального произведения.
— Давайте продолжим разговор 
о  Вашем интересе к  настоящей 
лютне и  настоящей лютневой му-
зыке.
— Итак, пластинка В. Вавилова вышла 
в 1970-м а вторая, с действительно на-
стоящей лютневой музыкой в  испол-
нении Шандора Каллоша  – в  1975-м. 
Это были как раз годы моей учебы 
в  музыкальной школе, но  в  моей до-
машней коллекции этих дисков тогда 
еще не  было. Позже, в  Москве я  на-
чал более активно интересоваться 
старинной музыкой и  даже научился 
немного играть на блокфлейте во вре-
мя службы в армии. Зная о таком моем 
интересе, Наталья Александровна 
познакомила меня с  Шандором Кал-
лошом, у него я впервые увидел и ус-
лышал настоящую лютню, правда 
работы еще отечественного мастера. 
А в 1983 году, когда я уже учился в кон-
серватории и начал играть в студенче-
ском составе ансамбля «Инсула Маги-
ка», у меня появилась первая, правда 
тоже пока еще не совсем правильная 
лютня. Это был такой адаптированный 
для гитаристов вариант. Игру на  ней 
мне пришлось осваивать самостоя-
тельно, но  благодаря прогрессивным 
взглядам преподавателей нашей «на-
родной» кафедры, мне разрешили сы-
грать даже выпускную гос. программу 
на двух инструментах: гитаре и лютне. 
Затем я продолжал по крупицам соби-
рать знания об игре на лютне, общаясь 
с  коллегами и  посещая мастерклассы 
известных музыкантов, среди которых 

были Джон Дюарт, 
Роберт Барто и  Ро-
берт Спенсер. Р. Бар-
то – он тогда работал 
в  Штуттгарте  – по-
казал мне простые, 
но  эффективные по-
становочные упраж-
нения. Вообще, меня 
многое связывает 
с  этим немецким го-
родом, ведь это был 
город первой побе-
ды нашего ансамбля 
на  международном 
конкурсе. Там  же 
я познакомился с со-
ратником Дж. Брима 
по  ансамблю «Джу-
лиан Брим Консорт», 
лютнистом Р. Спенсе-
ром, который пригла-
сил меня в  Англию. 
Особенно мне запом-
нились занятия с ним 
по  исполнению ан-
глийских лютневых 
песен Елизаветин-
ской эпохи, которые 
мне посчастливилось посетить в  Ко-
ролевском колледже музыки в  Лон-
доне в  1994  году. К  сожалению, по-
добные встречи были нечастыми, ведь 
мои путешествия из Сибири в Европу, 
особенно в  период «перестройки», 
были сопряжены с  огромными труд-
ностями. Но что мне особенно прият-
но осознавать, на многих мастерклас-
сах я не столько узнавал что-то новое, 
сколько получал подтверждения сво-
им интуитивным догадкам в  области 
исполнительской технологии и интер-
претации старинной музыки.

— где довелось Вам путешество-
вать?
— за эти годы мне удалось побывать 
с  концертами более чем в  20  странах 
только дальнего зарубежья. Это в  ос-
новном страны Европы, в  некоторых 
из них я бывал по многу раз: Германия, 
Чехия, Франция, Австрия, Швеция, ко-
нечно Испания, Португалия и  другие. 
Но были и более экзотические поезд-
ки, скажем в  Бразилию, Тайвань или 
Японию. Разумеется, приходится мно-
го ездить и по нашей стране и по быв-
шим республикам Союза.
— Вы играете на  многих старин-
ных инструментах, что это вам 
дает и  как отражается на  препо-
давании классической гитары в кон-
серватории?
— Интерес к  разным музыкальным 
инструментам у  меня очень давний 
и началось все собственно с того, что 
в  годы моей учебы отечественная ги-
тарная методика была еще на  очень 
скромном уровне развития, и  мне 
приходилось изучать методическую 
литературу для других инструментов, 
переосмысливая опыт скрипачей, 
виолончелистов, пианистов и  даже 
духовиков. Затем пытался применить 
этот опыт к гитаре. Позже, когда я сам 
взял в руки смычок и начал дуть в раз-
личные старинные дудочки, я  начал 
на  практике постигать некие всеоб-
щие, универсальные законы музы-
кального бытия и  исполнительских 
методик, и тогда многое в музыке ста-
ло еще более близким и понятным. Это 
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касается в  первую очередь артикуля-
ции и  музыкального интонирования 
на  гитаре. Недавно один мой знако-
мый скрипач сказал, что в исполнении 
многих гитаристов легато и  стаккато 
звучат одинаково! А  ведь он совер-
шенно прав! Я  сталкиваюсь с  этим 
каждый день в  педагогической прак-
тике. У  нас есть даже фирменное им-
портное название этого стиля игры  – 
punteado  – с  испанского «точечная» 
игра. Правда, у некоторых получаются 
не «точки», а скорее тычки))). Когда-то 
в  школе я  занимался радиоспортом 
и неплохо владел азбукой Морзе. Для 
меня вполне очевидно, что у  точки 
есть своя противоположность  – тире. 
Оказалось, что это проявление все-
общего закона Артикуляции, которая 
делает нашу речь не только членораз-
дельной, но  и  связной. Во  француз-
ском языке есть интересное явление – 
«лиазон». Это когда при слиянии двух 
слов в  речи начинают озвучиваться 
окончания слова, и  ярко звучат бук-

вы, которые не  произносятся при от-
дельном произнесении того  же само-
го слова. А при слиянии двух гласных 
в  соседних словах, одна из  них на-
оборот «съедается». Интересно, что 
слово «лиазон» французы применяют 
и для обозначения лиг-связей в музы-
кальной артикуляции. В  общем мне 
кажется, что именно мое внутреннее 
слышание смычкового или духового 
звуковедения, артикулирования и ин-
тонирования музыкального текста 
реально помогает мне и моим студен-
там преодолевать эти недостатки, ко-
торые несправедливо приписывают 
нашему инструменту. Сегодня у  нас 
по-прежнему студенты осваивают 
«общее фортепиано», хотя я  бы посо-
ветовал гитаристам для общего разви-
тия, попробовать поиграть на  любом 
смычковом или духовом инструмен-
те. И  еще из  собственной практики 
освоения различных старинных ин-
струментов и общения с высококласс-
ными исполнителями на  них я  понял, 

что «плохих», «неполноценных» или 
«несовершенных» музыкальных ин-
струментов (к  числу которых, увы, 
по-прежнему причисляют и классиче-
скую гитару) не бывает! Следует гово-
рить лишь об  уровне мастерства ис-
полнителя. Или о тех задачах, которые 
он перед собой ставит. Сила звучания 
или широкий диапазон инструмента 
также не являются абсолютными цен-
ностями, к которым следует стремится 
во чтобы то ни стало. Часто приходит-
ся слышать мнение, что гитара  – ин-
струмент ограниченный: она не может 
то, другое, третье… Но, посмотрите 
вокруг  – любой музыкальный ин-
струмент имеет ограничения: флейта 
не может играть аккордами, на форте-
пиано нельзя сделать крещендо на од-
ном звуке. А  барабан? Ведь на  нем 
не сыграешь даже простенькой мело-
дии, не то что фуги! Однако классного 
перкуссиониста можно слушать часа-
ми одного, без ансамбля!
— Сколько  же инструментов 
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насчитывает Ваша коллекция, 
и  на  скольких инструментах Вы 
играете?
— Свой юбилейный концерт в Камер-
ном Зале Новосибирской филармонии 
осенью 2008  года я  назвал «50/50» 
(пятьдесят на  пятьдесят) и  реально 
использовал в  этом концерте 50  ин-
струментов. Это были не  только ста-
ринные, этнические, но  и  современ-
ные инструменты из моей коллекции, 
среди которых была и  классическая, 
и  электрогитара и  конечно самый 
главный инструмент, которым я  счи-
таю дирижерскую палочку.
— Вот здесь Вам и пригодилось ди-
рижерское образование?
— Как руководитель ансамбля, состо-
ящего и  из  певцов и  из  инструмента-
листов, мне приходится практически 
каждый день применять этот опыт, 
но стоять перед большими гитарными 
оркестрами с  дирижерской палочкой 
приходилось не  часто. Первый раз 
это произошло, когда мне предложи-
ли возглавить гитарный оркестр фе-
стиваля джазовой гитары в 1994 году, 
одним из  участников которого был 
швейцарский гитарист и  композитор 
Джанкарло Николаи. Этот музыкант 
был одержим идеей поднять электро-
гитару на уровень академического ин-
струмента и  вот он сочинил Концерт 
для 25 гитар, который и предложил ис-
полнить на нашем новосибирском фе-
стивале. И вот, я открываю партитуру, 
я с ужасом начинаю понимать, что эта 
музыка имеет весьма отдаленное от-
ношение к джазу, и вероятность того, 
что разношерстная команда джазовых 
гитаристов, приехав за  день до  кон-
церта, сможет сыграть это с  листа, 
была практически близка к нулю. Надо 
было срочно спасать ситуацию, и тог-
да я собрал всех своих студентов, раз-

учил с ними партитуру концерта, и, по-
садив их за  спины именитых джазме-
нов, таким образом, спас репутацию 
фестиваля! Исполнение этого Кон-
церта имело большой успех у  ничего 
не  подозревающей публики, и  автор 
был в совершенном восторге, ведь мы 
«по  ошибке» выучили весь концерт, 
хотя он мечтал только об исполнении 
лишь одной первой части.
— В твоей коллекции есть еще 
один легендарный инструмент  – 
теорба каких-то невиданных раз-
меров. Расскажи, как она у тебя по-
явилась?
Долгое время мне приходилось играть 
на  простых недорогих инструментах, 
откровенно говоря, на самого лучшего 
качества, сделанных по моей просьбе 

нашими отечественными мастерами, 
которые, честно говоря, не были хоро-
шо знакомы со  спецификой изготов-
ления старинных инструментов, и вот, 
когда неудовлетворенность этими ин-
струментами достигла своего апогея, 
я, наконец, решил завести себе хоть 
один, но по-настоящему «фирменный» 
инструмент. Выбор пал именно на  те-
орбу, предназначенную в  основном 
для ансамблевой и оркестровой игры 
того самого «бассо континуо», чем 
по  большей части я  и  занимаюсь как 
в своем ансамбле, так и в сотрудниче-
стве с  другими барочными группами 
и оркестрами. Уже не помню, сколько 
времени ушло на выбор мастера, под-
ходящей модели, размера и  т. п. ведь 
раньше не  было никаких стандар-
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тов, все сохранившиеся инструменты 
разные. Поэтому, я  хотел сначала по-
держать в  руках реальные инстру-
менты разных мастеров, сравнить их 
акустические качества не  особенно 
доверяя рекламе в  интернете. С  этой 
целью я посещал различные европей-
ские музыкальные выставки, учебные 
заведения, ездил в  гости к  исполни-
телям, изучая конъюнктуру рынка 
и  сравнивая различные модели. 
В  результате судьба свела меня 
со  шведским мастером Ларсом 
Йонсоном, на  инструментах ко-
торого играют многие известные 
лютнисты, в  числе которых, на-
пример, Найджел Норт. Цена мне 
показалась вполне разумной, 
но  ждать своей очереди при-
шлось три года! Наконец летом 
2005  года я  в  очередной раз от-
правляюсь в  Стокгольм и  при-
вожу в  Новосибирск этот заме-
чательный инструмент. (см.  фото 
с журналистами – мы даже пресс-
конференцию об  этом событии 
организовали). Еще несколько 
лет ушло на то, чтобы приспосо-
биться к  нему и  почувствовать 
его, как мне до  сих пор кажется, 
неограниченные ресурсы. На се-
годняшний день, это единствен-
ный в  России инструмент такого 
размера и  класса. Представьте 
себе, длина игровых струн 83 см!
— Этот инструмент оправ-
дал твои надежды?
— Вполне! Меня, как минимум 
заметили!))) Например, дирижер 
московского камерного оркестра 
Musica Viva Александр Рудин уже 
дважды приглашал меня участво-
вать в  его проектах и  основным 
критерием его отбора был та-
кой: «лютню должно быть слыш-
но в  БЗК и  Зале Чайковского». 
А  с  барочным оркестром Musica 
Aeterna и  хором New Siberian 
Singers под руководством Тео-
дора Курентзиса записал оперу 
Г. Перселла «Дидона и Эней» для 
европейского бренда «Альфа». 
Я  там играл на  теорбе партию 
бассо континуо, а  на  музыкантов, со-
ставляющих эту группу, ложится ос-
новная нагрузка при исполнении лю-
бой барочной оперы. Часто и  с  боль-
шим удовольствием играю с  Назаром 
Кожухарем и  его Pocket Symphony, 
в  том числе и  в  московских залах, та-
ких как БЗК и КЗЧ. Кстати вместе с На-
заром я  принимал участие в  первом 
исполнении на  исторических инстру-
ментах Концерта ре-минор А. Виваль-
ди лютни, виоль д’амур и  струнных 
в  Большом зале Санкт-Петербургской 

филармонии с  барочным оркестром 
Владимира Шуляковского.
— Этот концерт Вивальди хоро-
шо известен гитаристам по  пере-
ложению для альта и гитары.
— К сожалению, вынужден назвать 
это переложение весьма неудачным. 
Дело в  том, что старинная «виола 
любви» и  современный альт  – весьма 
дальние родственники. Старинная 

виола – инструмент даже более дели-
катный, чем скрипка, и  диапазон, за-
действованный в партии виолы в этом 
концерте, более подошел бы скрипке. 
Современный альтист, как правило, 
вносит в  исполнение этой музыки 
неуместное и  постоянное «романти-
ческое остервенение», кроме того, 
он вынужден опускать некоторые 
неудобно высокие фрагменты на  ок-
таву ниже, ломая логику авторского 
голосоведения, а  классическая гита-
ра все время «отвечает» альту на  ок-

таву ниже, чем задумано автором, 
и  в  результате голоса таких солистов 
на  фоне высоких скрипок звучат бо-
лее чем странно. Историки говорят, 
что в  то  время одним словом могли 
называть самые разные инструменты 
и  наоборот  – один и  тот  же инстру-
мент называли по-разному. «Лютней» 
называли инструменты разных разме-
ров, в том числе и маленькую мандору 

или миланскую мандолину. Такой 
инструмент тоже недавно по-
явился в  моей коллекции и  уже 
первые опыты игры с оркестром 
подтверждают эти, не только мои 
предположения о  том, что пар-
тия «лютни» должна звучать в од-
ной октаве с виолой. Существуют 
вполне убедительные записи 
этого концерта (Поль Одетт), 
в  которых эта партия исполнена 
на  сопрановом инструменте, го-
раздо более высокого строя, чем 
классическая гитара.
— На этом примере действи-
тельно можно наглядно убе-
диться насколько важным для 
понимания исполняемой музы-
ки является знание особенно-
стей тех инструментов, для 
которых она была написана!
— Я часто говорю, что инстру-
мент сам определяет «правила 
игры» на  нем, если конечно по-
пытаться очень чутко к  нему 
отнестись. Кстати, это касается 
не  только старинных, но  и  со-
временных инструментов. Ин-
струмент и  понимание его осо-
бенностей конечно важен, но это 
лишь внешняя сторона испол-
нительской «подлинности» (так 
по-русски звучит перевод поня-
тия «аутентизм»), можно сказать 
некая форма исполнительского 
образа. Но  даже если с  высокой 
степенью точности музыкант вос-
производит «подлинные» дина-
мику, артикуляцию, агогику, ор-
наментику и  даже темперацию, 
для того, чтобы форма не выгля-
дела формальной, ее нужно на-
полнить и  «подлинным» содер-

жанием. Вот с  этим конечно гораздо 
сложнее. Здесь исполнитель должен 
практически перевоплотиться, войти 
в образ своего далекого предшествен-
ника, думать, как он, двигаться, как он, 
стремиться к  тем  же идеалам, вопло-
щать те же духовные ценности. Такому 
исполнителю необходим целый ком-
плекс знаний и  навыков, необычных 
для современного человека, потому 
в  курс подготовки «аутентичных» ис-
полнителей входит исторический 
танец, фехтование, актерское ма-
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стерство, верховая езда и т. п., все это 
формирует у музыканта некий, по вы-
ражению музыковедов, «звуко-жест», 
существенно отличающийся от  со-
временного. Впрочем, для того, чтобы 
наполнять «правильным» содержани-
ем современную музыку, тоже нужно 
много всего знать и  уметь. Вот, более 
понятный гитаристам пример: кто 
из гитаристов не пробовал исполнять 
испанскую музыку? Не  обязательно 
фламенко. С точки зрения испанского 
знатока и  ценителя искусства, основ-
ным наполнением искусства любого 
жанра является дух duende. Букваль-
но, если испанец не  почувствовал 
в  произведении это самое «дуэндэ», 
то, с его точки зрения, это произведе-
ние просто не  состоялось! К  сожале-
нию, часто приходиться сталкиваться 
с тем, что многие музыканты не имеют 
даже элементарного понятия об этом. 
И  не  только у  нас, мне встречались 
гитаристы из  Европы и  Америки, ко-
торые с удивлением об этом впервые 
услышали от меня – гитариста из глу-
хой Сибири! До этого они считали, что 
чем быстрее они играют пассажи, тем 
больше в  их исполнении «испанско-
го». Между тем нереально быстрые 
темпы, в  которых порой играют ис-
панские фламенкисты, тоже являются 
естественным следствием того состоя-
ния духа, в которое изначально входит 
музыкант.
— Да, я  вспоминаю и  свой первый 
опыт освоения этого духа Дуэндэ 
после Вашей импровизированной 
лекции за  ужином во  время калуж-
ского фестиваля!
— Тогда получилось неплохо! И имен-

но из-за ситуации спонтанности 
и  артистической раскованности, тем 
более, что в тот вечер у нас «на разо-
греве» был Висенте Амиго!))) А  вот 
еще один интересный пример «содер-
жания» исполняемой музыки: танец 
Фанданго. Как можно его адекватно 
исполнять, если не знаешь, как описы-
вал этот танец Джакомо Казанова?
Не случайно Фанданго входит в  спи-
сок танцев, неоднократно, но  безре-
зультатно запрещаемых испанской 
церковью, как танец, нарушающий мо-
ральные устои общества.
Конечно, было  бы неплохо представ-
лять себе и  движения танцоров. Это 
сразу ставит темп инструментального 
исполнения на место. Но кроме физи-
ологически удобного танцевального 
темпа, у  некоторых танцев бывают 
тонкие агогические отклонения ритма 
от  тупой метрономической ровности, 
придающие танцу изящество и граци-
озность. Они должны присутствовать 
и  в  Гальярде, и  в  Менуэте, и  конеч-
но, в  классическом венском Вальсе. 
Я  предвижу распространенную отго-
ворку музыкантов, что, дескать, мно-
гие танцы, особенно в барочных сюи-
тах, уже тогда утратили свое бытовое 
назначение значение и  превратились 
в чисто инструментальные произведе-
ния. С этим можно согласиться, пожа-
луй, только в случаях, когда современ-
ный композитор сочиняет танцеваль-
ную музыку в абстрактно «старинном» 
стиле, действительно плохо представ-
ляя себе, как танцевали эти танцы в да-
леком прошлом. Но, в отличие от нас, 
во  времена, скажем, Баха, музыканты 
прекрасно знали, чем отличается Ал-

леманда от  Куранты, ведь зачастую 
учителя музыки были одновременно 
и учителями танца. Так что И. С. Бах, со-
чиняя танцевальную музыку для своих 
сюит, прекрасно разбирался во  всех 
тонкостях и  сам называл свои произ-
ведения этого, чуть не  сказал легко-
мысленного, жанра «галантереей». 
Единственное, чего он не знал, так это 
то, что потомки назовут время, в кото-
ром он жил, эпохой «Барокко» – я счи-
таю, что наиболее подходящий пере-
вод этого всеобъемлющего понятия – 
«жемчужина неправильной формы».
— Вам тоже приходилось танце-
вать старинные танцы?
— И танцевать самому, и  разучивать 
вместе со слушателями и даже делать 
записи для уроков исторического 
танца. Так мы сейчас в  ансамбле за-
канчиваем большую работу по созда-
нию учебного DVD с  записью мастер-
классов одного из  ведущих мастеров 
этого искусства англичанкой Дианой 
Скривенер. Получилась забавная 
и  парадоксальная ситуация  – у  Диа-
ны за  плечами несколько постановок 
танцев в  голливудских исторических 
фильмах, работа с  такими режиссе-
рами, как Мартин Скорцезе, а  у  себя 
на  родине, в  Европе она не  смогла 
найти музыкантов единомышлен-
ников, которые смогли  бы адекват-
но записать даже учебный диск. Мы 
планируем назвать его “Tempo giusto”. 
Кстати, предлагаемые к изучению тан-
цы английской Елизаветинской эпохи, 
мы записали не  в  одном «истинном», 
а в двух, а  то и в трех разных темпах, 
для того, чтобы под эту музыку смогли 
танцевать люди разного уровня подго-
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товки и даже разного роста и комплек-
ции. Но, несмотря на  разный темп, 
характер исполняемой нами музыки 
соответствует и  даже иногда подчер-
кивает особенности танцевальных 
движений, которые мы не  только ви-
дели, но  и  сами пытались освоить. 
Например, при исполнении танца 
Вольта, партнер подбрасывает свою 
партнершу в  воздух, помогая себе 
коленкой, а  на  этот трюк надо отво-
дить чуть больше музыкального «вре-
мени». «Трех-четвертная» Гальярда 
имеет структурное строение не 3 + 3, 
а 5 + 1 с легким зависанием на 5-й доле 
для «позировки» или легкого прыжка, 
на  исполнение которого разным тан-
цорам нужно разное время. По  этой 
причине Гальярда имела и другое на-
звание  – «пять шагов». Это лишь ма-
ленький пример того, что «аутентизм» 
требует не только конкретных истори-
ческих знаний, но и творческого под-
хода. Потому на  «аутентистов» часто 
обижаются музыканты, у  которых нет 
ни того ни другого, только, как сказал 
Арнонкур, – «завышенная самооцен-
ка». Или есть только знания.
— Неужели даже на Западе все так 
безнадежно?
— Там уже сложилась прочная систе-
ма исполнительских штампов и  стан-
дартов, следовать которым должен 
каждый, кто хочет добиться призна-
ния в  Европе, особенно на  исполни-
тельских конкурсах. Конечно ситуация 
не безнадежная! Есть много примеров 
замечательных творческих лично-
стей. Мне хочется назвать имя одного 
из  партнеров нашего ансамбля  – это 
немецкий музыкант, исполнитель 
на  исторических духовых инструмен-
тах, профессор Высшей школы музыки 
в Штуттгарте Ханс-Йоахим Фусс. Не так 

давно мы с ним практически основали 
новое направление в  исполнитель-
стве, которому пока даже нет назва-
ния. Дело в том, что Хайо Фусс – один 
из  признанных «аутентичных авто-
ритетов», в  последнее время увлекся 
саксофоном, но, поскольку до  этого 
он играл исключительно аутентичную 
музыку и  не  владеет никаким другим 
музыкальным языком, например, язы-
ком джаза, он начал исполнять на сак-
се то, что знает лучше всего  – бароч-
ные флейтовые сонаты! Оказалось, что 
этот современный инструмент спосо-
бен замечательно передавать художе-
ственные идеи эпохи Барокко, в  чем-
то даже более легко, чем старинные 
инструменты! А  мне, чтобы быть ему 
адекватным, пришлось взять в  руки 

электрогитару! Такую программу нам 
с легкостью удалось продать в Герма-
нии, Испании и Португалии.
— Да, но вообще-то нам известны 
случаи исполнения подобной музы-
ки и  на  электрогитаре и  на  саксо-
фоне.
— Конечно, и в учебной практике это 
частое явление, но, насколько мне из-
вестно, это либо о попытки «современ-
ного прочтения» старинной музыки 
рокерами, джазистами или не  доста-
точно «исторически информирован-
ными» студентами, либо сознательное 
«запопсовывание» классики, с  целью 
сделать ее более понятной широким 
массам. Если продолжить начатую 
выше мысль, то наша совместная про-
грамма с  Фуссом  – это как раз и  есть 
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наполнение современной формы 
«исторически достоверным» содержа-
нием. Лично я пока ничего подобного 
нигде не  слышал. Разве что, пожалуй, 
Эдин Кармазов делал нечто подобное, 
но  с  моей, и  не  только с  моей точки 
зрения, он скорее просто классный 
гитарист широкого профиля, играю-
щий в  том числе и  на  лютне, нежели 
углубленный «аутентист» уровня Хайо 
Фусса.
— На последнем фестивале «Мир 
Гитары» в Калуге, я слышал еще два 
интересных и вполне аутентичных 
дуэта с вашим участием.
— Оба эти дуэта родились почти 
одновременно и  оба связаны, как 
ни  странно с  Петербургом. Один 
из них так и называется: Duo Fontanka. 
Это международный фестивальный 
проект, возникший среди членов 
жюри международного конкурса 
«Виртуозы гитары 2009». В этом дуэте 
я  представляю российскую сторону, 
а Хайке Маттизен – немецкую.
— Почему  же все-таки именно 
«Фонтанка»?
— Идея названия принадлежит Хай-
ке, видимо она вдохновилась посе-
щением музея музыкальных инстру-
ментов в  Шереметьевском дворце 
на  набережной Фонтанки. В  коллек-
ции этого музея выставлено довольно 
много разных старинных гитар и дру-
гих щипковых инструментов. Вот мы 
тоже решили попробовать поиграть 
вместе гитарную музыку  XIX  века 
на  оригинальных инструментах того 
времени. И еще конечно в основе ду-
эта заложена и  вполне «аутентичная» 
идея международного сотворчества, 
духом которого пропитан Петербург 
с  момента своего основания. Мы, 

к  примеру, и  первую программу на-
чали составлять по  такому  же прин-
ципу, разучив салонную фантазию 
Пьетро Петтолетти на  тему из  оперы 
Беллини «Пират» для дуэта прима 
и терц гитар. П. Петтолетти, как извест-
но, жил и  творил в  Петербурге, даже 
освоил «русскую» семиструнку, наша 
пьеса здесь тоже звучала в  40-е 50-е 
годы  XIX  века и  посвящена она была, 
судя по всему русскому «месье Кроку-
шанскому», так гласит титульный лист 
петербургского издания М. Бернарда. 
Затем в нашу программу вошла музы-
ка М. Джулиани и К. Мерца тоже напи-
санная в оригинале для терц- и прима 
гитар, чаще называемых сегодня «ро-
мантическими».

— Там же недалеко, буквально в со-
седнем здании библиотеки про-
ходят и  регулярные концерты пе-
тербургского клуба гитаристов, 
которые организует Сергей Ильин. 
Вы там уже играли?
— Пока, увы, нет. Мы считаем, что 
дебют «Фонтанки» на  Фонтанке дело 
в  высшей степени ответственное! По-
тому и  решили начать издалека.))) 
Вот сыграли сначала в  гала-концерте 
«Виртуозов Гитары», затем в  Калуге, 
а в декабре 2011 года состоялась «ми-
ровая премьера» дуэта на  фестивале 
в  г. Оберхаузен в  Германии. Концерт 
у Ильина мы тоже планируем, правда 
он пока еще об этом ничего не знает.))
— Вашим партнером по  второму 
дуэту, тоже дебютировавшему 
на Калужском фестивале, является 
Сергей Адаменко. Это для нас новое 
имя.
— Сергей  – один из  моих студентов. 
В  этом 2011–12  учебном году решил 
продолжить обучение в магистратуре 
и  специализироваться на  старинных 
щипковых инструментах. Благо все-
объемлющая формулировка специ-
ализации магистрантов  – «струнные 
щипковые инструменты» позволяет 
это делать вполне официально! Года 
два назад он начал стажироваться 
у  меня в  ансамбле и  уже успел полу-
чить диплом международного кон-
курса «Виртуозы гитары», исполнив 
конкурсную программу на  барочной 
гитаре. Сегодня С. Адаменко уже ра-
ботает в ансамбле, потому мы называ-
емся просто: «дуэт солистов ансамбля 
Инсула Магика». А играем мы на виуэ-
лах, лютнях и барочных гитарах в раз-
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личных сочетаниях музыку Ренессанса 
и  Барокко. Так что эти два дуэта раз-
личаются в основном стилистической 
направленностью.
— Расскажите о своих учениках.
— Географическое положение нашей 
консерватории естественно опреде-
ляет и географию поступающих к нам 
студентов. Достаточно перечислить 
регионы: Камчатка, Дальний Восток, 
Тува, Алтайский край, Саха-Якутия, 
Кузбасс. Это, не  считая близлежащих 
сибирских городов. Иногда встреча-
ются студенты и из более отдаленных 
регионов: Урал, Казахстан, Белорус-
сия. Был у  меня даже один студент 
из Болгарии. Вот такое представитель-
ство! Выпускников же судьба забрасы-
вает еще шире: они живут и работают 
в  Москве, Санкт-Петербурге, в  Гер-
мании, Израиле, да собственно и  ус-
ледить за  ними уже непросто! Самое 
приятное то, что ни один из моих быв-
ших учеников не  ушел из  профессии! 
Все продолжают заниматься гитарой, 
хотя и в очень разных амплуа. Сейчас 
у меня учатся уже мои так сказать пе-
дагогические «внуки», – воспитанники 
моих выпускников.
— Вы единственный преподава-
тель гитары в консерватории?
— Нет, я уже не один! Вот уже второй 
учебный год, мне помогает недавний 
выпускник аспирантуры Данияр Ри. 
Так что не  за  горами и  возникнове-
ние кафедры гитары, о  которой так 
мечтают многие гитаристы. Вообще 
у нас в городе четыре средних специ-
альных учебных заведения, в которых 
есть классы гитары, и во всех препода-
ют выпускники и студенты Новосибир-
ской консерватории. Очень успешно 
работает в этом педагогическом звене 
мой первый выпускник магистратуры 
Валерий Шадчин. Уже его ученики ста-
новятся победителями международ-
ных конкурсов!
— Чему посвящена Ваша научная 
работа?
— Когда я выбирал тему диссертации, 
было много вариантов, но в результа-
те остановился на одном их начальных 
этапов истории «испанской гитары» 
во  всех ее разновидностях. В  насто-
ящий момент занимаюсь изучением 
первоисточников и  не  могу не  отме-
тить просто ужасающее состояние 
существующих весьма немногочис-
ленных русских переводов старинных 
текстов, создающих существенно ис-
каженную историческую картину эво-
люции гитары. Естественно пришлось 
начать с  самого начала  – с  перевода 
основных источников на  испанском 
языке, начиная с  самого раннего 
из  сохранившихся печатных трудов 

об  «испанской пятирядной гитаре» 
(и не только о ней!) каталонского про-
светителя конца XVI века Хуана Карло-
са Амата. Я недавно закончил полный 
перевод этого трактата на  русский 
язык и  сейчас готовлю его публика-
цию.
— Где Вы изучали испанский язык?
— В этом плане мне здорово повезло! 
Еще в студенческом общежитии Мерз-
ляковки моими соседями по  комнате 
были ребята из  разных стран Латин-
ской Америки и их постоянные «тусов-
ки» проходили как раз в нашей комна-
те. Так что, начинал я  именно «с  язы-
ка». Потом быстро сообразил, что ис-
панский мне очень пригодится и  для 
учебы и для будущей работы. А в кон-
серватории с  первого курса стал по-
сещать испанский разговорный клуб 
в областной библиотеке и чуть позже 
даже поступил на  московские заоч-
ные Гос. курсы Иняза. Это помогло 
мне систематизировать разрозненные 
знания, полученные из  разных источ-
ников.

В заключении нашего разгово-
ра хочу сделать читателям журнала 
небольшой поэтический подарок 
в виде своего перевода одного из трех 
сонетов, посвященных Хуану Карлосу 
Амату, предваряющих его трактат:

ГИТАРА,
к Читателю.
СОНЕТ.
Я та, что весь мир воспевает,
Царица тонов деликатных
Я та, что веселье приносит,
Страдальцев тоску проклиная.
Пятерку сынов я имею,
играют в моих они кущах
в такие веселые игры,
что даже сам Феб изумлялся!
Читатель, ты хочешь веселья,
Что с Карлосом я испытала?
Ты лиха отведай сначала!
Воистину я грациозна…
Галантна…
Гальярдна…
Гитара!
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Мало, кому из  читателей нашего 
журнала не  знаком всемирно извест-
ный чешский композитор  – гитарист 
Штепан Рак. Его многое связывает 
с  нашей страной. Он объехал с  кон-
цертами практически всю территорию 
бывшего СССР от  Западной Украины 
до  Владивостока. Его мать- украинка, 
воевала с фашистами на стороне Крас-
ной армии. В композиторском багаже 
маэстро есть много обработок русских 
народных песен, а  также пьес, посвя-
щённых тем или иным важным траге-
дийным событиям нашей страны (Чер-
нобыль, подлодка «Курск»). Я  не  мог 
не  воспользоваться возможностью 
пообщаться с  господином Раком 
во время фестиваля-конкурса «Вирту-
озы гитары», проходившего в  Санкт-
Петербурге, и  взял у  него небольшое 
интервью, которое и предлагаю ваше-
му вниманию.

О. К. Я, конечно, слышал от  других 
людей историю о том, как Вы в конце 
Второй Мировой войны попали в Пра-
гу из  Украины, но  думаю, что нашим 
читателям будет интересно узнать её 
из первых рук.

Ш. Р. Моя мать была солдатом Крас-
ной армии, медсестрой в  танковой 
бригаде. И она привезла меня на танке 
в Прагу. Я родился в 1945 году в самом 
конце Второй Мировой войны, и  так 
как был очень болен, то  маме при-
шлось положить меня в больницу. Там 
я пробыл очень долго, потому что это 
была очень тяжелая болезнь. Моей 
матери по  военному приказу было 
необходимо вернуться на  Украину 
на  место постоянной дисклокации её 
воинского соединения. Она думала, 
что скоро вернется за мной,

К сожалению, на Украине у неё про-
пали все документы, и потребовалось 
много времени, чтобы их восстано-
вить, без этого она  бы не  могла по-
пасть в Прагу и забрать меня из боль-
ницы. Но  и  с  новыми документами 
маме не  удалось попасть в  Прагу, по-
скольку Чехословакия закрыла грани-
цу с СССР.

После этого меня усыновила семья 
Рак – Йозеф и Мария. Это были очень 
хорошие люди и  любящие родители. 
И  я  желал  бы всем, чтобы у  них были 
такие родители, как у  меня. Только 

в  1948  году моя мать, на-
конец, смогла попасть 
в  Прагу. Я  никогда ее 
не  видел. Когда открыли 
границы, она приходила 
к нашему дому и ежеднев-
но долгие часы стояла 
на  коленях, хотела, чтобы 
меня ей вернули, но  это 
было невозможно, потому 
что мои приёмные роди-
тели не  хотели меня от-
дать, поскольку они меня 
сильно любили. Это такая 
трагедия! Имя и  фами-
лия моей матери выбито 
на  монументе славы в  За-
карпатской Руси. Я  очень 
горд быть рожденным 
во время Второй Мировой войны ма-
терью, которая была одной из тех, кто 
причастен к  победе над фашизмом! 
Я знаю, что у неё позже родилось ещё 
два ребёнка: сын Владимир и дочь На-
таша.

Мой сын Ян Матей разыскал 
на  Украине моего брата Владимира, 
и  я  планирую с  ним впервые встре-
титься в этом году во время моего кон-
церта в Киеве.

Примечание. Когда это интервью 
уже готовилось к  печати, на  Первом 
канале российского телевидения 
в  программе» Жди меня» была пока-
зана встреча двух братьев, которые 
до  этого ни  разу в  жизни не  видели 
друг друга. Оба они не  смогли сдер-
жать слёз радости. А  с  ними плакали 
и  многие участники этой передачи, 
находящиеся в  тот момент в  студии 
Останкино.)

О. К.. Очень трагическая и  печаль-
ная история, господин Рак! Но, навер-
ное, в те страшные годы трудно было 
иметь счастливое детство….

Знаете ли Вы имя и фамилию вашей 
биологической матери?

Ш. Р. Да, Олег, моё детство не  на-
зовёшь слишком радостным (печаль-
но улыбается). Многие дети, которые 
жили со  мной в  Праге по  соседству, 
были проинформированы о  моём 
происхождении своими родителями.

Ведь с  1948  года в  Чехословакии 
стали строить социализм, и  многие 
мои соседи из-за национализации 

теряли свои заводы, магазины, дома, 
бизнес…

А я  был ребёнком Красной армии, 
и  тем более ещё и  из  коммунистиче-
ской страны… Поэтому многие окру-
жающие меня люди не  любили меня 
и  моих приёмных родителей за  это. 
Мою биологическую мать звали Ва-
силиной Сливковой. Она была родом 
из  небольшой деревни в  Закарпа-
тье расположенной недалеко горо-
да Хуст. Моего биологического отца 
звали Штефан Заколанский. Он также 
был солдатом армии генерала Свобо-
ды, которая в  содружестве с  Красной 
армией освобождала Чехословакию 
от фашистов.

О. К. Я  думаю, господин Рак, у  вас 
можно даже и  не  спрашивать, как вы 
относитесь к  фашизму? И  особенно 
к тому, что сейчас в некоторых странах 
Восточной Европы ставят памятники 
« национальным героям», которые 
воевали на  стороне гитлеровской 
Германии, а  сносят памятники совет-
ским воинам-освободителям, кото-
рые погибли, освобождая эти страны 
от  фашистской чумы. В  90-х годах, 
видя, как в  Польше уничтожают па-
мятники советским воинам, я спросил 
у  одного поляка: «Нужно  ли было на-
шим войскам освобождать Польшу 
от  фашистов?». На  что получил ответ: 
«Конечно нужно, но лучше бы это сде-
лали американцы». Меня не покидает 
мысль, что если  бы не  война, то  мы 
с  вами жили  бы в  одном государстве 

Интервью со 
Штефаном Раком
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СССР! И сейчас свободно бы общались 
на русском языке. Хотя я знаю, что Вы 
неплохо говорите как на русском, так 
и на украинском языках.

В каком возрасте вы начали зани-
маться гитарой, почему именно гита-
ра, а, скажем, не фортепьяно?

Ш. Р. Ну, Олег, по правде говоря, мои 
русский и украинский не так уж и хо-
роши (смеётся), но помогает, конечно, 
то, что мой родной язык  – чешский  – 
принадлежит к  славянской группе 
языков.

Первым моим музыкальным ин-
струментом была скрипка. Мне было 
10 лет, когда я с моим другом Ферди-
нандом стал вместе брать частные 
уроки. Но после того, как наш педагог 
умер, мы прекратили этим заниматься. 
Через несколько лет я поступил в выс-
шую школу искусств в  Праге. Здесь 
в  самом начале 60-х годов я  впервые 
и взял гитару в руки. Но как ты знаешь, 
это была эра рок-н-ролла, поэтому 
я стал играть именно эту музыку на ги-
таре с  железными струнами. А  клас-
сической гитарой я  стал заниматься 
только в 21 год, учась в пражской кон-
серватории у известного чешского пе-
дагога Штепана Урбана

О. К. То есть в 21 год Вы впервые уз-
нали, что такое ноты и познакомились 
с  музыкой таких композиторов-гита-
ристов, как Каркасси, Сор, Агуадо? 
Не  скучно  ли было играть их музыку 

после Битлз и Элвиса Пресли?
Ш. Р. Наоборот! Я был просто очаро-

ван этой музыкой! Я испытал райское 
наслаждение, прикоснувшись к этому 
не  известному в  то  время для меня 
пласту классической гитарной музы-
ки. Я  был без ума от  op.60  Каркасси, 
от «Аделиты» Тарреги и от музыки Ива-
нова-Крамского (мой учитель Штепан 
Урбан был его другом, и  я  ему очень 
признателен, за то, что он познакомил 
меня с этой музыкой, в которой я чер-
пал вдохновение и  для собственного 
сочинительства). Кстати, у Урбана есть 
своя пьеса в  русском стиле  – «Волж-
ский теплоход».

Самые мои любимые русские ком-
позиторы  – это Мусоргский и  Шоста-
кович. Поэтому я с радостью сочинил 
свои вариации на тему Никиты Кошки-
на, поскольку на  его музыку оказали 
большое влияние именно эти два ком-
позитора. Русская музыка вдохновила 
меня для написания многих моих пьес. 
Приведу названия только некоторых 
из  них: «Балалайка», «Романс для ви-
олончели и  гитары», «Плач гитары», 
«Первая любовь» и  даже «Вспоминая 
Прагу» и многие другие…

В 2010 году мне исполняется 65 лет, 
и  я  бы очень хотел дать серию сво-
их юбилейных концертов в  России, 
но пока, увы, нет никого, кто бы помог 
мне организовать это. Возвращаясь 
к  моим первым шагам на  классиче-

ской гитаре, хочу сказать, что я открыл 
для себя целый фантастический мир!

О. К. Но  всё-таки ваша пьеса «Эра 
рок-н-ролла» посвящена воспомина-
ниям о вашем рок – н – рольном про-
шлом? Слушая эту пьесу, я  не  уловил 
интонацию ностальгии, а только некий 
сарказм?

Так  ли это? И  ещё я  хочу вас спро-
сить (продолжая танцевальную тему), 
как родилась идея создания пьесы 
«Последнее диско»? Что эта за история 
о  девушке, умершей во  время танца? 
Это реальные события?

Ш. Р. Идея написания пьесы «По-
следнее диско» появилась у  меня по-
сле прочтения книги очень известного 
чешского писателя Эдуарда Мартина.

Там описывается жизнь молодой 
18-летней девушки, родители которой 
были в  разводе. Мама-алкоголичка, 
а  папа, очень богатый человек, на  её 
18-летие дарит ей билет на дискотеку. 
Девушка очень долго и  активно там 
празднует своё совершеннолетие, 
а по дороге домой внезапно умирает.

«Эра рок-н-ролла»- разноплано-
вая пьеса. Я  пытался передать мою 
любовь к  этому танцу, который за-
прещали во  время социалистическо-
го строя в  моей стране. Сарказм там 
присутствует, конечно! Очень жалею, 
что ноты этой пьесы так и не опубли-
кованы. Во многих странах меня очень 
часто спрашивают о них. Но я всё-таки 
надеюсь, что кто-то когда-нибудь опу-
бликует ноты этой пьесы..

О. К. Да, господин Рак, мы с вами оба 
хорошо помним, что такое эра социа-
лизма, которая существовала ещё со-
всем недавно в наших странах.

И мне тоже, как и  вам, запрещали 
играть рок-н-ролл и особенно петь его 
на английском (языке потенциального 
врага!) Меня удивило, что в  моей фо-
нотеке и библиотеке нет ни одной ва-
шей пьесы в джазовом стиле.

Обычно после увлечения рок-
н-роллом многие молодые музыканты 
мигрировали именно в этот стиль. Вам 
не очень близок джаз?

Ваши хорошие друзья-коллеги 
Джон Дюарт (вечная ему память!) 
и Никита Кошкин очень часто обраща-
лись к этому музыкальному жанру.

Позвольте узнать, почему Вы не лю-
бите джаз, господин Рак? (Смеемся 
оба).

Ш. Р.Я очень люблю джаз, Олег! 
И даже в молодости играл в несколь-
ких ансамблях, которые исполняли 
цыганский (если можно так выразить-
ся) джаз.

Поэтому мне очень нравится му-
зыка таких великих джазменов этого 
стиля, как Стефан Грапелли, Бирели 
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Лагрине и великолепный Джанго Рей-
хард!

Но сам я  не  хочу писать музыку 
в  этом стиле, поскольку не  уверен, 
что у  меня получится это хорошо. 
Хотя в  упоминавшейся здесь моей 
пьесе «Последнее диско» можно най-
ти элементы столь вами любимого 
стиля (смеётся). Есть у  меня и  пьеса 
«Блюз для Грэга». Я очень люблю джаз, 
но  практически не  использую его 
в своей музыке.

О. К. Я  рад, господин Рак, что наши 
вкусы схожи. Я  всегда с  подозрением 
и  даже с  сожалением отношусь к  лю-
дям, которые не любят этот очень по-
зитивный, жизнерадостный, остроум-
ный музыкальный стиль!

Итак, вернёмся к вашим начальным 
занятиям на классической гитаре.

Вы были очарованы музыкой Кар-
касси, Тарреги, Сора, но  почему Вам 
этого было недостаточно? Почему Вы 
не  стали просто хорошим исполните-
лем на  классической гитаре «чужой» 
музыки?

В чём причина появления компози-
тора Штепана Рака?

Ш. Р. Есть две причины, почему 
я стал писать собственные пьесы.

Первая -это то, что я имею большие 
проблемы со  зрением, что не  дава-
ло мне возможности разбирать ноты 
других композиторов. Я  должен был 
тратить громадное количество вре-
мени и  прилагать большие усилия 
для разбора произведений по  нотам. 
И  во-вторых, я  был очарован такими 
композиторами, как Сор, Джулианни, 
Леньянни… и так далее, которые, как 
вы знаете, тоже имели обыкновение 
играть только свои собственные со-
чинения. Очень часто (из-за моих про-
блем со зрением) я не записываю свою 
музыку на  бумаге, а  храню её только 
в  моём сердце. Именно поэтому мно-
гие мои сочинения, такие как Хиро-
сима, Чернобыль, Земля Австралии, 
не  записаны на  бумаге. К  сожалению, 
проблемы со зрением у меня начались 
с самого детства.

О. К. Значит, получается, что только 
«благодаря» вашим проблемам со зре-
нием гитаристы всего мира получили 
очень самобытного композитора Ште-
пана Рака? (грустно улыбается) Для 
меня ваша музыка существует в  сле-
дующих ипостасях: стилизация в духе 
музыки эпохи Ренессанса (самый мой 
любимый вид вашего творчества!), со-
временный стиль, фолк-музыка, тан-
цевальная музыка, музыка для детей. 
Я ничего не забыл? Какой из перечис-
ленных стилей Вас наиболее привле-
кает?

Ш. Р. Единственная форма, которую 

Вы, Олег, не упоминали – мелодрама.
В течение уже 20 лет я вместе с од-

ним из  лучших драматических арти-
стов нашей страны Альфредом Стрей-
чиком подготовил и  провел более 
20  музыкально-драматических кон-
цертов, таких как «Виват, Комениус!», 
«Поиски любви»… и  так далее… Мы 
объездили с этими программами весь 
мир!

Остальные стили Вы правильно пе-
речислили. Я люблю их все! Но, навер-
ное, мы с  Вами совпадаем во  вкусах, 
мне тоже больше нравится писать сти-
лизации в духе Ренессанса. Мне скуч-
но работать в каком-то одном стиле.

Я люблю разнообразие.
О. К. Да, господин Рак! Спасибо, что 

напомнили, конечно же, ещё мелодра-
ма! У меня есть эта ваша запись с Alfred 
Strejcek!

Там, на  мой взгляд, очень инте-
ресный сплав современной музыки 
со  столь любимым обоими нами сти-
лизациями в стиле музыки Ренессанса, 
и  прекрасная работа чтеца, который 
читает текст на нескольких языках.

Почему не  получила дальнейше-
го продолжения ваша игра на  Гран-
гитаре? Мне показалось, что ваши 
пьесы с  диска «Штепан Рак представ-
ляет» – Этюд, Наутилус и две народных 
песни  – зазвучали совершенно по-
новому на этом инструменте. Но боль-
ше ваших записей на  этом инстру-
менте я, к  сожалению, не  слышал. Вы 
разочаровались в возможностях этого 
инструмента? Или просто я  не  знаю 
о  ваших других записях на  этой гита-
ре?

Ш. Р. Да, Олег, Вы не  знаете о  моих 
новых работах на  Гран-гитаре! Есть 
две записи на  чешском радио и  теле-
видении. Несколько пьес записано 
на моём диске «Меланхоличный голос 
Ниагары». Основные недостатки этого 
инструмента – это проблемы с его на-
стройкой. А  также громоздкость, что 
создаёт мне дополнительные труд-
ности при его перевозке. Я  не  могу, 
к сожалению, брать сразу два инстру-
мента в свои концертные поездки. Од-
нако я люблю эту гитару. И мой новый 
диск «Ароматы» я  планирую записать 
на  трёх разных инструментах. Это 
классическая гитара Грэга Смоллмана, 
Гран-гитара и  каменная гитара (един-
ственная в  мире, сделанная из  гвате-
мальского мрамора чешским масте-
ром Яном Реджихой).

О. К. Я правильно понял – каменная 
гитара? Что там сделано из камня?

Нижняя дека? Очень интересно!
Ш. Р. Это уникальный инструмент 

(единственный в  мире)  – он сделан 
из  гватемальского зелёного мрамора. 

Этот камень очень красивый и  имеет 
невероятные возможности акустиче-
ского диапазона.

Вся гитара сделана из камня и зву-
чит просто очаровательно!

Ян Реджиха – очень интересный че-
ловек! Многие его уникальные произ-
ведения находятся в  Музее курьезов 
в Пелгржимове. Например, индейская 
лодка-каяк тоже из камня, но она спо-
собна плыть. Он также сделал камен-
ную скрипку, на  которой играл чеш-
ский скрипичный виртуоз Ярослав 
Свецены. Над каменной гитарой он 
работал целых три года и  принес ее 
как подарок для меня, моих учеников 
и  Академии музыкальных искусств 
в Праге.

О. К. У  наших читателей могут 
возникнуть сомнения в  том, мож-
но  ли играть на  гитаре из  мрамора, 
но я знаю, что Вы умеете превращать 
недостатки в достоинства…

Ш. Р. Я  думаю, что мне надо напи-
сать пьесу исключительно для этого 
инструмента. Пьесу, которую будет 
невозможно играть на  классической 
гитаре. Мраморная гитара звучит 
очень хорошо, и  я  был сам удивлен, 
когда впервые услышал ее голос. 
Я думаю, что обязательно буду играть 
на этой гитаре на концерте.

О. К. Тогда, господин Рак, Вам при-
дётся покупать электрокар для её 
транспортировки, а заодно и свой са-
молёт в придачу, поскольку в багаж

обычного авиа-рейса мраморную 
гитару могут не  взять! (смеёмся вме-
сте). Я  слышал, что Вы играли даже 
на гитаре, сделанной из спичек? Так ли 
это?

Ш. Р. Да, на этой гитаре я тоже играл, 
но это было много лет тому назад.

Она тоже была единственной 
в мире.

О. К. Её тоже сделал чешский ма-
стер?

Ш. Р. Да, его звали Корда.
О. К. Для каких ещё инструментов 

кроме гитары Вы сочиняете музыку?
Ш. Р. Я  писал музыку для скрипки, 

маримбы, органа, оркестра и  струн-
ного квартета. Также у меня есть пьеса 
для такого уникального инструмента 
как диджуриду.

О.К,????????????!!!!!!!!!!!!!. Что это 
за Чудо-Юдо?

Ш. Р. Это духовой инструмент або-
ригенов в  Австралии, я  также писал 
музыку и для губной гармошки и бая-
на.

О. К. Как Вам жилось как компози-
тору и  музыканту при коммунистах 
в  Чехословакии? Что Вам нравилось 
и  не  нравилось в  том политическом 
строе вашей страны? Что сейчас нра-
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вится или не нравится в демократиче-
ской Чехии?

Ш. Р. Это очень трудный вопрос, 
Олег! Этот исторический период 
в  моей стране был очень сложный, 
в основном из-за отсутствия свободы.

Но с другой стороны, при этом мно-
гие чешские гитаристы стали очень из-
вестными музыкантами во всём мире. 
Они были вынуждены преодолевать 
эти трудности. Многие становились 
победителями престижных гитарных 
конкурсов (Владимир Микулка, Миро-
слав Матоушек, Павел Стейдл, Милан 
Зеленка, Милан Тесар.. и  многие дру-
гие). Я  думаю, что социалистический 
строй с  его несвободой заставлял 
творческих людей упорно работать, 
и  тем самым они достигали больших 
успехов каждый в  своей области. Это 
был, если хотите, своеобразный вы-
зов творческой интеллигенции соци-
алистическому режиму. Я  думаю, что 
в СССР было то же самое. А тепереш-
няя ситуация кажется мне даже более 
сложной, чем при социализме. Моло-
дые музыканты, художники, писатели, 
актёры получили возможность сво-
бодно перемещаться по  всему миру, 
обмениваться и  получать (благодаря 
Интернету в  том числе) любую инте-
ресующую их информацию, но  всё 
это, на  мой взгляд, сыграло с  ними 
злую шутку. Отсутствие запретов, раз-
делительных стен и границ не даёт им 
оснований для упорного труда, не за-
ставляет их (как их коллег из социали-
стического прошлого) прикладывать 
неимоверные усилия для продвиже-
ния вперёд на  их творческом пути. 
Хотя, конечно, каждый исторический 
период имеет свои положительные 
и отрицательные стороны.

О. К. Я знаю, что Вы побывали в Бес-
лане и  дали там благотворительный 
концерт в память жертв теракта?

Ш. Р. Да. Я никогда ничего подобно-
го не видел в моей жизни! Когда я при-
ехал в Беслан и мне рассказали о том, 
что там случилось, я не мог поверить, 
что человек может совершить такое 
злодейство. Я  не  смог этого понять 
до сих пор!

Это был фантастический концерт! 
Люди, которые потеряли в  этой тра-
гедии своих детей и близких, хлопали 
так, что я  испытал от  их тёплого при-
ёма шок! Я очень надеюсь, что ни в од-
ной стране мира такого чудовищного 
злодейства больше не произойдёт.

О. К. – В 1982 году Вы стали первым 
педагогом в истории Чехии по классу 
гитары в  пражской Академии музы-
кальных искусств, это, наверное, Вас 
ко многому обязывает?

Ш. Р. Я бы сказал, что это обязывает 

не  только меня, но  и  моих учеников, 
а также саму гитару, так как она полу-
чила большой подарок; и мне и моим 
ученикам нужно упорно работать 
и постоянно совершенствоваться, что-
бы оправдать этот дар судьбы.

О. К. Я  слышал, что кроме чешских 
гитаристов у  вас также учатся гита-
ристы из Перу, Чили, России и других 
стран?

Ш. Р. Да, и я очень рад этому! Я так-
же провожу много мастер-классов 
в  университетах всего мира. В  целом 
я преподавал в 300 университетах.

О. К. Я  знаю, что Вы любите песни 
времен Второй Мировой войны, это, 
наверное, связано с вашей биографи-
ей, опаленной этой войной?

Ш. Р. Эта война и всё, что с ней связа-
но, навсегда останется в моём сердце. 
Это сидит внутри меня, в моей душе…

О. К. Считаете  ли Вы, что Владимир 
Микулка сыграл главную роль (как это 
было, например, с  музыкой Никиты 
Кошкина) в популяризации вашей му-
зыки на Западе?

Или во  времена социализма Вы 
имели возможность свободно ездить 
со своими концертами по всему миру 
и  издавать свои произведения в  лю-
бой стране, и  роль Владимира была 
незначительна?

Ш. Р. Роль Владимира в  популя-
ризации моей музыки на  Западе, да 
и  во  всём мире, трудно переоценить! 
Во времена социализма я имел очень 
ограниченные возможности давать 
концерты за пределами моей страны.

По мнению наших властей, я  был 
политически не  благонадёжен. По-
скольку пел публично на  молодёж-
ных концертах песни протеста вместе 
с  Ярославом Хуткой и  Владимиром 
Мерте в  группе «Сафран», которая 
фактически находилась под запретом 
в Чехословакии. Только благодаря Ми-
кулке моё имя стало известным за гра-
ницей. И  только после этого я  сумел 
более часто выбираться за «Железный 
занавес» со своими концертами. За всё 
это я очень благодарен Владимиру!

О. К. Я слышал, что он сейчас не за-
нимается гитарой, а  имеет ресторан-
ный бизнес во Франции? Так ли это?

Ш. Р. Да, сейчас он живёт во  Фран-
ции, у него очень хороший инструмент 
чешского мастера Вацлава Свободы. 
Про ресторанный бизнес я  не  знаю, 
но  знаю, что Владимир очень любит 
готовить и делает это с большим успе-
хом. Как говорят у вас в России – «паль-
чики оближешь»! (смеёмся вместе, 
и оба понимаем, что неплохо было бы 
прерваться, для ужина).

О. К. То есть, он и теперь – концер-
тирующий гитарист?

Вероятно, я  просто не  знаю о  его 
новых записях и концертах?

Ш. Р. К сожалению, я не могу сказать 
об  этом ничего определённого. Если 
он на самом деле прекратил концерт-
ную деятельность, то это большая по-
теря для гитарного мира! Его игра име-
ет очень важную особенность.

Она не  только блестящая, вирту-
озная, но  и  очень интеллектуальная, 
а  также он имеет великолепное чу-
тьё всех музыкальных стилей. Мы по-
прежнему сохраняем с  ним тёплые, 
дружеские отношения.

О. К. Расскажите, пожалуйста, о  ва-
шей семье. Я  знаю, что ваш сын тоже 
гитарист. Наверное, даже можно 
не спрашивать, у кого он учился и чью 
музыку в  основном играет? (смеёмся 
вместе)

Ш. Р.У меня два сына. Старший Ште-
пан  – доктор палеонтологии, очень 
известный учёный, а  младший Ян-
Матей  – не  только очень квалифици-
рованный гитарист, но  и  фотограф, 
астроном, знаток старинных авто-
мобилей. Он записал свой диск, где 
собраны его обработки чешской по-
пулярной джазовой музыки 20–40-х 
годов прошлого века. Также он пишет 
песни. Вот его сайт: www.janmatejrak.
cz

По линии моей жены Догмары мои 
сыновья имеют известных предков. 
Например, Йозеф Антонин Сейдль, ко-
торый родился в  1722  году и  был на-
стоятелем церкви города Бероун. Он 
дружил с известным чешским скрипа-
чом Славиком, а также с самим Николо 
Паганини. Сохранилась даже их пере-
писка! Ян-Матей также, как и  я, явля-
ется большим поклонником русской 
культуры, особенно русской музыки.

О. К. Я  с  большим удовольствием 
послушал треки с диска вашего сына,

очень интересная и  оптимистиче-
ская джазовая музыка! Интересно то, 
что Вы любите джаз, но  сами не  пи-
шете пьесы в  этом стиле, а  ваш сын 
не  только любит этот стиль, но  и  пи-
шет музыку и  аранжировки в  джазо-
вом стиле. Он получил образование 
как классический гитарист?

Советуется ли он с Вами? В его дис-
кографии пока только один диск?

Изданы ли ноты его произведений?
Ш. Р. Ян-Матей не  имеет специаль-

ного гитарного образования, я  начал 
обучать его игре на гитаре, когда ему 
было пять лет. Затем он стал брать уро-
ки у Вацлава Кучеры, который являет-
ся членом пражского гитарного квар-
тета. После этого он несколько лет 
изучал фотографию. Затем в 14 лет он

начал писать свои собственные 
песни. Как гитарист он много взял 
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технических приёмов у  меня. Потом 
он увлёкся музыкой Ярослава Джехе-
ка и  после нескольких лет упорного 
труда сделал много переложений для 
гитары и балалайки.

Также он записал музыку к несколь-
ким радио- и телепередачам. Сочинил 
музыку к кинофильму и принимал уча-
стие в качестве студийного музыканта 
в  записи дисков нескольких чешских 
музыкантов, включая и мой собствен-
ный диск. Сейчас он готовится к запи-
си своего второго альбома.

О. К. Господин Рак, Вы занимаетесь 
гитарой уже много десятков лет.

Как бы Вы охарактеризовали сегод-
няшнее её положение?

Гитара сейчас более популярна, 
чем, скажем, в 70-х годах?

И что, как Вы считаете, необходимо 
сделать, чтобы наш с вами инструмент 
стал более популярным в мире?

Ш. Р. Только любить её всем своим 
сердцем! Если все мы (гитаристы, ком-
позиторы, гитарные мастера, слушате-
ли, любители…) всё будем делать с лю-
бовью к нашему инструменту, то тогда 
всё будет хорошо! Я верю в это!

О. К. Прекрасный ответ! Мы сейчас 
с вами находимся в Петербурге, где Вы 
работаете членом жюри конкурса. Что 
можете сказать об его уровне?

Какой совет можете дать участни-
кам этого музыкального соревнова-
ния? И  что Вы думаете о  самих музы-
кальных конкурсах? Нужны  ли они 
нам?

Ш. Р. Участие в жюри конкурса было 
своеобразным экспериментом для 
меня.

Очень трудная работа, я  думаю, 
не только для меня, но и для всех чле-
нов жюри. Много участников, разно-
образные категории, прослушивания 
длятся очень долго, различные воз-
растные группы – от маленьких детей 
до  совсем взрослых гитаристов… 
Но, тем не  менее, уровень конкурса 
очень высок! Мне очень понравились 
рок, джаз, и  акустические гитаристы. 
Очень хороши были дуэты гитаристов 
и дуэт гитары и мандолины.

Я думаю, что это событие очень 
важно для гитарной жизни России. 
И  Леонид Карпов, и  организаторы 
конкурса-фестиваля проделали ко-
лоссальную работу. Считаю, что они 
достойны всяческих похвал за  свой 
тяжёлый труд! Также мне понравился 
уровень концертов фестиваля.

Я не  могу дать никакого совета 
участникам конкурса. Сам я  думаю, 
что, наверное, конкурсы не  так  уж 
и нужны. Но, естественно, я могу оши-
баться на  сей счёт. Главный недоста-
ток всех конкурсов, это достаточно 

стандартный конкурсный репертуар. 
Обязательно Бах, одна или две части 
сонаты и  пьеса по  выбору участника 
конкурса. Я  считаю, что нужно давать 
больше свободы в выборе конкурсан-
тами своего репертуара. Это позволит 
им более выигрышно показать свои 
музыкальные способности.

О. К. Успели  ли Вы посмотреть Пе-
тербург? Какое впечатление он на Вас 
произвёл?

Ш. Р. Санкт  – Петербург я  знал ещё 
как Ленинград. В  70-е годы я  посто-
янно останавливался в  нём на  пути 
из Праги в Финляндию. Даже в те вре-
мена он производил на  меня огром-
ное впечатление. Но  на  сей раз я  по-
лучил культурный шок! Город сильно 
изменился и  похорошел с  советских 
времён.

Я вместе с  прекрасной немецкой 
гитаристкой Хейкке Маттиесен про-
гулялся по вечернему Петербургу. Это 
великий город! Здесь каждого камня, 
каждого здания коснулась рука Исто-
рии. Я очень полюбил этот город. И на-
деюсь сюда скоро снова вернуться!

О. К. Что Вам дали ваши пять лет 
жизни в  Финляндии? Каково это 
было  – после социализма так долго 
жить в капиталистической стране?

Почему Вы, как многие музыкан-
ты, писатели, художники, спортсме-
ны из  стран социализма, не  остались 
на Западе навсегда?

Ш. Р. Мне очень хорошо было жить 
все пять лет в Финляндии!

Наконец-то я  стал по-настоящему 
свободным! Я с большим удовольстви-
ем погрузился в  изучении финского 
языка и  культуры. Но  в  те времена 
между Чехословакией и  Финляндией 
был подписан двусторонний договор 
о  выдаче перебежчиков, хотя у  меня 
даже не было мысли остаться на Запа-
де навсегда!

О. К. Ну что ж, господин Рак, огром-
ное спасибо Вам за  столь долгую бе-
седу накануне долгожданного ужина! 
(оба смеемся, не  скрывая обоюдной 
радости!)

Ш. Р.Я думаю, мы его заслужили, 
Олег?

О. К. О.Да! Что может быть полезней 
для аппетита, чем интервью для жур-
нала «ГИТАРИСТЪ» (смеёмся ещё гром-
че, чем в предыдущий раз!)

И напоследок, что бы Вы могли по-
желать нашим читателям?

Ш. Р. Я хотел бы пожелать им любить 
свой инструмент, и тогда классическая 
гитара будет и  дальше развиваться 
и завоёвывать новых слушателей и по-
читателей. Я  также хотел  бы вспом-
нить великого русского гитариста 
Александра Фраучи, которого с нами, 

увы, больше нет,.. Он много сделал для 
развития гитары в России. Вечная ему 
память!
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ри изучении истории гитары 
русскоязычные студенты 
и  любители истории гитары 
с неизбежностью обращают-

ся к  источникам информации сомни-
тельной достоверности, представляю-
щим собой продукт как минимум «вто-
ричной переработки» в  виде перево-
дов аутентичных источников и  их ин-
терпретаций, сделанных зарубежны-
ми исследователями. Результаты их 
труда начинают восприниматься нами, 
как «первоисточники». Очевидно, что 
в  идеальном случае такая работа 
должна быть сделана хорошим пере-
водчиком, и быть отредактирована ав-
торитетным специалистом, хорошо 
знакомым с предметом исследования, 
историческим контекстом и  профес-
сиональной терминологией. В послед-
нее время в  интернете появилось 
большое количество информации 
об  истории гитары на  русском языке, 
которая становится если не основным, 
то  весьма существенным источником 
для написания «научных» работ раз-
личного уровня, от  студенческих ре-
фератов до  диссертационных иссле-
дований. Авторы не задумываясь «пе-
рекачивают» ее друг у друга, в лучшем 
случае обращаясь к  русскоязычным 
печатным «первоисточникам». Даже 
поверхностный анализ цитируемой 
информации говорит о том, что в каче-
стве таких «первоисточников», наибо-
лее часто используются две книги: 
Э. Шарнассэ «Шестиструнная гитара» 
и «Словарь Доминго Прата». Большое 
количество неточностей перевода 
и явных опечаток в этих изданиях вы-
нуждает нас подвергнуть сомнению 
достоверность и  всей остальной ин-
формации, содержащейся в них. При-
ведем некоторые результаты критиче-
ского рассмотрения этих источников 
информации.

Что такое шарнассэ?
Оказалось, многие считают, что ав-

тор упомянутой книги мужского пола. 
Однако книга «Шестиструнная гита-
ра. От истоков до наших дней» при-
надлежит перу французской иссле-
довательницы истории гитары Элен 
Шарнассэ. Эта книга в  русском пере-
воде С. А. Кудрявицкой и  Ю. М. Дени-

сова под общей редак-
цией А. К. Фраучи вышла 
из печати в 1991 году. [5] 
Как следует из  вступи-
тельной статьи редак-
тора, книга «была напи-
сана для популярно-по-
знавательной серии». 
Книга, изданная в самый 
разгар «перестройки», 
безусловно, была глот-
ком свежего воздуха, ис-
точником неизвестной 
до  этого информации 
и должна расцениваться, 
как подвиг авторского 
коллектива! Однако да-
вайте посмотрим на  нее 
критически:

— Отсутствие важ-
нейших элементов на-
учной работы — списков 
литературы, источников, 
иллюстраций, глоссария 
и  т. п.  может считаться 
нормальным для попу-
лярного издания, но  дальнейшее ис-
пользование подобной неподтверж-
денной информации в  работах, пре-
тендующих на  «научность», снижает 
уровень компетентности их авторов.

— Книга издана «с незначитель-
ными сокращениями». Оказалось, и  с 
некоторыми добавлениями. Приме-
ром «анонимного» исправления со-
держания может служить год смерти 
А. Сеговии 1987. Судя по  выходным 
данным, за  основу издания русско-
го варианта было взято французское 
издание 1985  года. Существует и  бо-
лее ранний вариант книги, изданный 
в  1965  году [7, 338]. Вероятно, оттуда 
была перенесена и основная часть со-
держания, которая к 1991-му году уже 
несколько устарела.

— Например, история «шумного 
успеха» популярных музыкантов Сай-
мона и Гарфункеля (1960-е) больше бы 
подошла для журнальной статьи. [5, 
84] Впрочем, это уже история, которую 
тоже не стоит забывать.

— До перевода на  русский язык 
книга называлась “LA GUITARE”. Веро-
ятно, изменение названия, это еще 
одна редакторская правка, в  основе 

которой лежит типично русское жела-
ние отмежеваться от других разновид-
ностей гитары уже на уровне истоков. 
Можно предположить, что в  книге 
есть и  другие изменения авторско-
го текста, сделанные без каких либо 
комментариев или сносок. Вряд ли это 
корректно с точки зрения истории.

— По оценке Фраучи «историче-
ский раздел книги просто прекрасен». 
[5, 4].

— В книге действительно описа-
но большое количество разного рода 
предшественников современной ги-
тары с различным количеством струн, 
многие из  которых, казалось  бы, па-
радоксальным образом не  утратили 
своей актуальности с  появлением 
шестиструнной гитары, и  существуют 
по настоящее время.

— В качестве примеров взяты 
не  самые типичные образцы, напри-
мер «ситар», «до сих пор существую-
щий в Иране» [5, 8]. Русское написание 
этого слова вызывает больше ассоци-
аций с Индией. Но теперь и «иранский 
ситар» фигурирует в  числе «пред-
шественников» гитары. Государство 
Иран было образовано в  1935  году, 
когда гитара уже сформировалась в ее 

Источниковедение. 
Проблема достоверности источников. Часть I

Исторические источники обычно подверга-
ются процедуре предварительной проверки 
и критическому анализу. 
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классическом виде. Вероятно, имеет-
ся в  виду трехструнный персидский 
сэтар (setâr). К. Рагозник уточняет, что 
târ  — это «струна», se  — в  переводе 
с персидского «три», а si — «тридцать». 
У  индийского ситара в  современном 
виде может быть более двадцати резо-
нансных струн. [10, 55, 172].

— Наиболее часто цитируемый 
фрагмент книги повествует о  самом 
раннем предшественнике гитары 
древнеегипетском инструменте нефер 
«что в переводе означает красота» [5, 
9]. К сожалению, не указано, к какому 
периоду истории Древнего Египта от-
носится этот инструмент. Не  сказано, 
с  какого языка сделан такой перевод 
и  почему выбрана именно такое на-
писание и  «огласовка»? Известно, что 
в алфавитах древневосточных языков, 
в  том числе и  в древнеегипетском, 
гласных букв не  было. Такое слово 
действительно существуют, но оно из-
вестно египтологам, как обозначение 
древнеегипетской пиктограммы или 
иероглифа, своими чертами напо-
минающего известные изображения 
лютневидного инструмента овальной 
формы с  длинным грифом. Правда 
у  Шарнассэ этот инструмент имеет 
почему-то «миндалевидный» корпус 
[5, 9]. Иероглиф “nfr” выглядит, как 
«сердце ягненка» под «распятием». 
Наиболее распространенное значе-
ние части этого иероглифа «распя-
тие»: «трахея» и  далее идет «желудок, 
пищевод». В  числе 12–ти возможных 
значений nfr есть и  «красота», при-
чем это красота «изнутри и снаружи». 
В  латинском написании встречается 
в  составе женских имен, например 
Nefertiti. Подозрение вызывает тот 
факт, что музыкального инструмента 
с  таким названием НЕТ во  француз-
ской Википедии, нет в  авторитетном 
английском словаре GROVE, нет его и в 
работах немецких историков гитары. 
Возможно, это особенность исклю-
чительно французской органологии? 
И русской, не имеющей других источ-
ников, кроме популярной брошюры 
Шарнассэ и  французского варианта 
издания книги английских авторов 
Тома и  Мэри Эванс “Le Grand Livre de 
la Guitare de la Renaissance au Rock: 
Musique, Historie, Facture, Artistes” [7], 
появившейся в  книжных магазинах 
СССР в  80-е годы? В  первоначальном 
варианте издания 1977 книга названа 
авторами тоже просто: “Guitars”.

— Шарнассэ упоминает о «новом» 
(с 1950-х годов) методе анализа ико-
нографических инструментов. К  со-
жалению, все иллюстрации в  нашем 
русском издании взяты из  другой 
книги [7]. Эта, упомянутая выше фран-

цузская версия книги 
Эванс издана в  Пари-
же в  1979  году, ссылки 
на  нее встречаются 
у  Шарнассэ в  виде фа-
милии авторов в  скоб-
ках: (Эванс), что говорит 
о  преемственности ин-
формации.

— Традицию под-
бирать иллюстрации 
к  книге Шарнассэ про-
должили и  другие рос-
сийские исследователи. 
В  результате вместо 
изображения китайских 
инструментов «юаня» 
и  «юкина», в  россий-
ском органологическом 
пространстве [11] по-
являются изображения 
китайской пипы (p’i-p’a). 
Корпус первых, по  опи-
санию Шарнассе, со-
стоит из  «трех» частей: 
верхней и  нижней дек 
и  двух обечаек [] (что 
на  самом деле в  сумме 
дает четыре элемента, 
а это существенно с точ-
ки зрения технологии 
изготовления). Нижняя часть корпуса 
пипы, напротив, выдолблена из  цель-
ного куска дерева.

– «Декакорд» [decachorde] Рене 
Лакота имеет «пять дополнительных 
струн» [5, 54]. Но у известных «десяти-
струнников», в  т. ч.  работы Шерцера, 
основа традиционно шестиструнная. 
6 + 5 = 11.

— Гитарные мастера XIX  века (Ла-
кот, Панормо, Лапревот) названы «ма-
стерами-лютнистами» (!?) [5, 53]. Это 
традиционная ошибка переводчиков. 
Действительно по-французски luth 
это лютня, но  luthier во всех словарях 
означает «мастер изготовитель любых 
струнных инструментов», включая 
скрипки. Именно это слово примене-
но, заметьте, анонимными француз-
скими переводчиками книги Эванс 
[7] применительно к Торресу, Хаузеру, 
Бернаве, Рубио, Романильосу и  дру-
гим мастерам XX  века, более извест-
ным, как изготовители классических 
гитар.

— Некоторые известные фамилии 
источника [5] трудно идентифициро-
вать: Феликс Херецки, Венцель Мати-
га, Джулиан Брем, Джон Мак-Лохлайн, 
Чук Берри…

— Более серьезного анализа тре-
бует оценка труда Пабло Мингета, от-
разившего «новые процессы» в музы-
кальном искусстве, коснувшиеся и Ис-
пании [5, 45]. Оказалось, что его трак-

тат «Общие правила и  наставления» 
(1752–54) включает «существенные 
фрагменты» известнейшего текста са-
мого первого трактата о гитаре автора 
конца XVI  века Хуана Карлоса Амата 
[6], упоминание о котором вообще от-
сутствует в источнике [5].

«Словарь Доминго Прата»?
Этот источник обычно идентифици-

руют с  опубликованным М. С. Яблоко-
вым «Историко-библиографическим 
словарем-справочником мастеров 
классической гитары» [2]. По издатель-
ской информации это издание, кроме 
Словаря Д. Прата «содержит пере-
вод работ, Ж. Зута, Ф. Буека, Э. Пухоля 
и ряд других материалов». Скорее все-
го, имелись в виду: Josef Zuth, Handbuch 
der Laute und Gitarre, Wien 1926; и  Fritz 
Buek. Die Gitarre und ihre Meister, Berlin 
1926. У Й. Зута известны еще три круп-
ные работы, какие из  трудов Э. Пухо-
ля использованы тоже неизвестно. 
Авторство этих переводов в  издании 
не  указано. Предположительно эти 
материалы были собраны и переведе-
ны просвещенным гитаристом-люби-
телем В. П. Машкевичем (1888–1971). 
Внутри этого издания есть фраза, при-
надлежащая вероятно самому Д. Пра-
ту о том, что Машкевич «… располага-
ет обширными материалами и готовит 
в  настоящее время большой Словарь 
гитаристов, который, надеюсь будет 
пользоваться большим успехом» [2, 
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257]. Вероятно, весь этот совокупный 
материал и  был опубликован Ябло-
ковым под титульным листом Слова-
ря Доминго Прата 1934  года издания 
и действительно пользуется большим 
успехом. Издание существует в  виде 
цифровых копий и  уже фигурирует, 
как «Словарь Д. Прата» в  Списках ли-
тературы научных работ различного 
уровня. Иногда одновременно в  двух 
местах: и в списке отечественной, и в 
списке зарубежной литературы.

— Основной объем материала, 
подготовленного В. П. Машкевичем, 
написан в  оригинале на  испанском 
языке. Однако, Машкевич, по  его 
собственному признанию, иностран-
ными языками в  достаточной сте-
пени не владел, хотя и вел переписку 
со  всем миром. Вот строки из  его ав-
тобиографии: «Основная трудность 
состояла в отсутствии в СССР не толь-
ко испанской грамматики, но  испан-
ско-русского словаря. Из  Германии 
я выписал испанскую грамматику 
на немецком языке и испанско-немец-
кий словарь. Хотя немецкий язык я 
изучал в  гимназии и  институте, од-
нако в  совершенстве я его не  знал: 
пользовался словарем. Можно пред-
ставить себе трудности, которые мне 
пришлось преодолеть». [3, 1093] Итак 
он переводил с испанского на русский 
через немецкий язык, которым тоже 
в совершенстве не владел.

В качестве примера приведем 
перевод титульного листа трактата 
Хуана Карлоса Амата из издания «Пра-
та-Машкевича-Яблокова» [стилисти-
ческие особенности этого перевода 
на  русский язык сохранены полно-
стью]:

«Гитара/испанская и  вандоль-
ская/двумя способами/кастильской 
и  каталонской пятиструнной гита-
ры/как укрепить игру на ней/со всеми 
естественными пунктами/, в  превос-
ходном для взятия на ней какого-либо 
тона, строй, нотный стан/на котором 
любой человек без труда может на-
нести ноту и затем сыграть и спеть его 
двенадцатью способами. Затем рас-
сматривается 4-х стройная гитара». [2, 
30]

Вот испанский оригинальный текст. 
Предположительно его пытался пере-
вести Машкевич. Именно этот текст ти-
тульного листа трактата издателя Жо-
зефа Бро в Хероне [6] в факсимильном 
виде опубликован в книге Б. Вольмана 
[1, Илл. после стр. 16]:

GUITARRA/ESPAÑOLA, Y 
VANDOLA/en dos maneras de 
Guitarra, Caste-/llana, y Cathalana 
de cinco Ordenes,/la qual enseña de 
templar, y tañer/rasgado, todos los 

puntos naturales,/y b, mollados, con 
estillo/maravilloso./Y PARA PONER EN 
ELLA QUAL-/quier tono, se pone una tabla, 
con la qual/podrà qualquier sin dificultad 
cifrar el/tono, y despues tañer, y cantarle 
por do-/ze modos. Y se haze mencion 
tambien/de la Guitarra de quatro ordenes.

Б. Вольман тоже не  смог его про-
читать и  разобраться. Пользуясь ве-
роятно единственно возможными 
в его время источниками в виде статей 
Ф. Педреля и Э. Пухоля, Вольман при-
шел к ошибочным выводам [1, 13].

Предлагаю свой перевод текста 
этого названия:

«ГИТАРА ИСПАНСКАЯ И  БАНДОЛА 
в  двух разновидностях Кастильской 
и Каталонской, с пятью Рядами [струн], 
которую научу настраивать и  испол-
нять на  ней все натуральные [мажор-
ные] и  бемолированные [минорные] 
аккорды в  наипрекраснейшем стиле 
расгадо [sic!]. А  для того, чтобы при-
способить любой тон для исполнения 
на  ней, прилагается таблица, при по-
мощи которой, любой без труда смо-
жет зацифровать тон и  затем играть 
и петь его в двенадцати тональностях. 
Также упоминается и Гитара с четырь-
мя рядами [струн] ».

Действительно, перевод подобно-
го текста сделать непросто именно 
по причине многозначности слов, зна-
чение которых становится понятным 
только после изучения основного тек-
ста трактата и  знакомства со  старин-
ной испанской музыкальной термино-
логией. Получается, что puntos  — это 
не  точки, tono  — не  нота и  не  песня, 
modo — не модус и т. д.

Так мы наблюдаем процесс все 
большего отдаления от истины перво-
источника. В  наиболее искаженном 
виде эта информация представлена 
у Н. Михайленко [4, 34], где до неузна-
ваемости изменяется название тракта-
та, язык оригинала изменен с  испан-
ского на каталонский, а фамилия изда-
теля Августина Лаборда превратилась 
в  название несуществующего города 
«Лабарда». Процесс продолжается.

Подобный критический анализ лю-
бых исторических источников, осо-
бенно отдаленного прошлого, помо-
гает избежать некорректных катего-
рических суждений: как утверждений, 
так и отрицаний чего-либо.
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нашей стране эта Школа 
стала известной благодаря 
деятельности Игоря Федо-
ровича Поликарпова 
(1928–1988). В  его преди-
словии к русскому изданию 
написано следующее: 

«Школа была задумана автором в пяти 
книгах. К настоящему времени издано 
три из  них, перевод которых с  фран-
цузского и  испанского изданий 
и  предлагается здесь вниманию гита-
ристов». Из  сноски мы узнаем, что 
«первые две книги были изданы в 30-х 
годах, третья — в 1952 г. в Аргентине». 
Более точные годы появления четы-
рех частей Школы в  издательстве 
Ricordi приводит Конрад Рагозник 
в  своей «Настольной книге Гитары 
и  Лютни»: 1934/35/54/71 (стр.162 
по  Konrad Ragossnik. Handbuch der 
Guitarre und Laute. © B. Schott’s & 
Söhne, Mainz, 1978.). Итак, первые три 
части Школы в русском переводе, объ-
единенные в одну книгу, были изданы 
в Москве в 1977 г. в издательстве «Со-
ветский композитор». В  ситуации 
острой нехватки методической и  пе-
дагогической литературы в  нашей 
стране это издание играло и  по-
прежнему продолжает играть боль-
шую роль в формировании и воспита-
нии молодых гитаристов. Для сравне-
ния: немецкий перевод только 2-й 
книги был издан в  Германии на  год 
позднее  — в  1978-м, следующие  же 
три части издавались в 80-е годы. Од-
нако, в результате деятельности Воль-
фа Мозера, немецкие гитаристы полу-
чили все-таки полный перевод всех 
четырех частей Школы. Пятая к сожа-
лению не была закончена автором. Вы-
нужденное  же сокращение объема 
русского издания, вероятно, было об-
условлено историческими предпо-
сылками и национальными особенно-
стями процесса развития гитары 
в России. В результате в русском изда-
нии Школы было оставлено лишь то, 
что редактор счел наиболее актуаль-
ным и  соответствующим уровню раз-
вития исполнительства на гитаре в Со-
ветском Союзе на тот период времени. 
Сам редактор пишет в  Предисловии: 

«В связи с  большим объемом Школы, 
в  целях сокращения текста (но без 
ущерба для процесса занятий) нами 
опущено несколько глав из  Первой 
книги: об  интервалах, унисонах, ста-
ринных строях, табулатурах, об испан-
ских и  французских терминах и  зна-
ках, встречающихся в  гитарной лите-
ратуре. Не  включены также устарев-
шие либо малозначительные сведения 
и  некоторые этюды». (стр. 4. Эмилио 
Пухоль. Школа игры на  шестиструн-
ной гитаре. Москва «Кифара», 2009.) 
Четвертая книга Школы до  русского-
ворящих гитаристов не  дошла вовсе, 
хотя к  моменту выхода первого изда-
ния русскоязычного варианта, она уже 
почти шесть лет как вышла из  печати 
в  Буэнос Айресе. В  результате в  рус-
ской версии Школы отсутствуют 
упражнения и  этюды высшей катего-
рии сложности, но  в  большей степе-
ни  — до  размеров короткого Преди-
словия была сокращена текстовая 
часть, которая в  оригинале содержит 
действительно большой объем орга-
нологического, исторического и мето-
дического материала. В  настоящее 
время, в  связи с  новым уровнем раз-
вития гитары в  России актуальность 
полного перевода оригинального пу-
холевского текста неуклонно возрас-
тает. Предисловие и  Введение, напи-
санные И. Ф. Поликарповым, содержат 
в  сокращенном виде основные пухо-
левские идеи, но, к сожалению, не пе-
редают дух его творения. Потому мне 
хочется обратить особое внимание 
именно на  тот высокий эмоциональ-
ный тон, которым ведется изложение 
проблемы, поставленной еще в  30-е 
годы прошлого века, но  не утратив-
шей своей актуальности и в наши дни. 
Для начала я предлагаю небольшой 
фрагмент его текста, посвященный 
психологии гитариста. Но начнем с не-
большого введения в проблему:

Итак, в  испанском варианте Шко-
ла имеет название Escuela Razonada 
de la Guitarra. Подобрать корректный 
русский аналог к  этому названию 
действительно непросто. Упоминае-
мый И. Ф. Поликарповым в  Предисло-
вии вариант «Рациональная школа 

игры на гитаре» звучит не совсем кор-
ректно и  не  очень по-русски, видимо 
по  этой причине, на  обложке Шко-
лы написали просто  — «Школа игры 
на  шестиструнной гитаре». Вариант 
прямого перевода «Школа разумная» 
слишком уж коррелирует с известным 
русским переводом названия биоло-
гического вида homo sapiens и звучит 
не  менее оскорбительно для авторов 
других изданий подобного рода. Тем 
не  менее, Э. Пухоль, видимо на  фоне 
существующих на  тот момент разно-
образных «Методов» и  современного 
ему уровня педагогической практики, 
явно акцентирует внимание читателя 
на  рациональном, осознанном, обо-
снованном разумом подходе к освое-
нию инструмента. Даже первый взгляд 
на объем этого четырехтомного труда 
говорит о серьезности намерений ав-
тора, о глубоком и многогранном под-
ходе к  предмету. В  этой связи, вклю-
чение в  теоретическую часть Школы 
раздела, посвященного особенностям 
психологии гитариста, не  представ-
ляется случайностью или прихотью 
автора, очевидно хорошо знакомого 
с  окружавшим его миром исполните-
лей на гитаре.

Само название  — «гитара», звуча-
щее вполне однозначно для русского 
человека, как обозначение исключи-
тельно музыкального инструмента, 
в  понимании носителя испанской 
культуры неожиданно для нас обо-
рачивается и  другими гранями, на-
шедшими свое выражение в  много-
численных устойчивых выражениях 
и  словообразрваниях, зафиксирован-
ных в словарях испанского языка. На-
пример:

- guitarra  — в  Латинской Америке, 
это не  только музыкальный инстру-
мент «гитара» в  нашем понимании, 
но в переносном смысле еще и «день-
ги» или даже «праздничная одежда».

— Estar bien (mal) templada la 
guitarra — дословно: быть хорошо на-
строенной гитарой, означает быть 
в хорошем (плохом) настроении;

- а pegar (venir) como guitarra en un 
entierro — быть ни к селу, ни к городу, 
дословно: принести гитару на похоро-

А.Г.Бурханов
Эмилио Пухоль. Психология гитариста.
«Психология гитариста» — именно так назвал один из разделов 
первого тома своей Школы каталонский исследователь исто-
рии гитары, композитор, исполнитель и педагог Эмилио Пухоль 
(1886–1980).
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ны.
- «Быть хорошей гитарой» (ser buena 

guitarra) — значит быть шельмой, про-
хвостом или продувной бестией.

— Guitarron  — не  только большая 
гитара (например, в  Мексике это ба-
совая гитара, применяемая в составах 
традиционных народных ансамблей 
«марьячи»), но  и  человек ловкий, со-
образительный, плутоватый и  даже 
развратный.

- искаженный в произношении гла-
гол güiterrear [гуитаррэар вместо ги-
таррэар — играть на гитаре] — означа-
ет плохо играть на гитаре или в ненор-
мативном значении  — бить гитарой, 
а так же: бить, вытряхивать что либо.

- «удар гитарой» обозначается 
и  еще одним испанским словообра-
зованием: guitarrazo. Слово созвучное 
pedazo — кусок, клочок, обрывок.

Эти и  другие подобные словоо-
бразования, безусловно, являются 
отражением темперамента и  миро-
ощущения испанского народа, однако 
в истории гитары встречаются анало-
гичные проявления и у не менее тем-
пераментных представителей других 
национальностей, объединенных 
одной общей чертой  — беззаветной 
любовью к  гитаре. Примером тому 
знаменитая карикатура 19 века «битва 
каруллистов с молинистами»:

Итак, Эмилио Пухолю вероятно 
хорошо были знакомы эти и,  как нам 
представляется, многие другие про-

явления психологии гитариста, попа-
дающие под общее психологическое 
понятие — «профессиональная транс-
формация сознания», что и  побудило 
его написать целый раздел (IV) Вве-
дения к  Первой книге Школы. Введе-
ние  же, составленное И. Ф. Поликар-
повым к  русскому варианту Школы, 
состоит всего из 16-ти абзацев, четыре 
из которых представляют собой пере-
вод фрагмента текста из  вышеупо-
мянутого раздела Школы Э. Пухоля. 
Я предлагаю свою версию перевода 
всего этого раздела целиком. Перевод 
сделан по  немецкому варианту изда-
ния Школы (© Ricordi & Co., München, 
1981).

Эмилио Пухоль. «Психология гита-
риста».

(Перевод А. Г. Бурханова)
Этот инструмент, который нас вдох-

новляет, впечатляющий нас своим сво-
еобразием, совершенное владение 
которым требует огромных усилий, 
насчитывающий столь много своих 
приверженцев по  всему миру, осваи-
вается в основном произвольнейшим 
и беспорядочнейшим образом. Гитару 
можно легко и  недорого приобрести 
и  научиться исполнять несложный 
аккомпанемент пению или другим ин-
струментам. Этим объясняется широ-
ко распространенное мнение людей, 
в чьи руки попала гитара, которые ду-
мают: «то, что дешево стоит, мало и це-
нится». Таким образом, когда гитара, 

попадает в  руки хороших людей, она 
раскрывает все свои положительные 
стороны, но гитара в руках плебеев — 
совсем наоборот. [А.Б.: здесь Пухоль 
применяет сильные, даже оскорби-
тельные выражения, в немецком пере-
воде тоже использовано презритель-
ное  — Pöbel  — чернь и  т.п.]. Отсюда 
происходит падение престижа, забы-
ваются лучшие качества инструмента, 
брошенная на произвол судьбы техни-
ка превращается в рутину. С подобной 
дискредитацией, не имея представле-
ния о  том, на  что способен столь со-
вершенный инструмент, сталкиваются 
образованные музыканты, и  обходят 
его стороной. Гитара используется 
в  быту лишь для проведения досуга 
людьми, приговоренными занимать-
ся этой презренной деятельностью. 
Потому она обособлена от  всеоб-
щей музыкальной и  художественной 
сферы шумной радостью пирушек 
и  применяется лишь для чувственно-
го возбуждения слушателей. Едва  ли 
остаются в  подобном употреблении 
спутниками Гитары другие инстру-
менты: Скрипка уличных музыкантов, 
Бандурриа, Аккордеон или даже Про-
питый Голос веселого ночного гуляки.

Против дискредитаций подобно-
го рода, воздвигнувших стену унизи-
тельных предубеждений, а также про-
тив материальных последствий этих 
обстоятельств, должны неутомимо 
бороться все те, кто со  всей самоот-
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верженностью посвятил свою жизнь 
этому инструменту.

До недавних пор гитарист воспри-
нимался, как некий странный артист, 
который прилагая невероятные уси-
лия, все  же достигал порой пораз-
ительных результатов и  становился 
авторитетным и  уважаемым. Однако 
значение этих результатов было ни-
чтожным по  причине того, что его 
инструмент принадлежал к категории 
второстепенных, низкосортных. Было 
совершенно необходимо, чтобы из-
вестнейшие гитаристы нашего поко-
ления придали развитию гитары даль-
нейший импульс, исходящий от  ве-
ликого Тарреги, чтобы окончательно 
преодолеть подобные предубежде-
ния. Благодаря вдохновению, таланту, 
самоотверженности, и  прежде всего 
исключительной технике игры этих 
знаменитостей мирового современ-
ного Искусства, Гитара в  наши дни 
полностью изменила свою былую ре-
путацию. Она получила расположе-
ние и  восхищение самых взыскатель-
ных слушателей, критиков и артистов 
во всем мире. Этот факт, являющийся, 
тем не  менее, вещью в  себе, служит 
подтверждением кульминационного 
этапа в  истории нашего инструмента 
и формирования его высочайшей сла-
вы.

Среди всех известных инструмен-
тов гитара, без сомнения, единствен-
ный, который возбуждает наибольшие 
страсти. Воодушевление ее привер-
женцев заходит так далеко, что иногда 
превращается в фанатизм. В подобных 
случаях гитарист опускается до  уров-
ня гитарного маньяка: он слушает 
только гитару, интересуется исключи-
тельно гитарой и  не  понимает ника-
кую другую музыку, кроме гитарной. 
Он изучает свой инструмент так, будто 
лишь в нем заключена вся музыка все-
ленной.

Любой поклонник скрипки, виолон-
чели, фортепиано или других музы-
кальных инструментов, прежде всего, 
или, по меньшей мере, одновременно 
с освоением своего инструмента стре-
миться изучить музыкальные основы. 
Фанатичный  же гитарист ставит все 
с  ног на голову: сначала гитара, и  по-
том, если останется время и появится 
желание — музыка.

К счастью, прогрессивное воспи-
тание умеряет страсти и  в наши дни 
Гитарист, склоняется к тому, чтобы из-
менить свою психологию в  благопри-
ятную сторону. Он признает, что Гита-
ра  — инструмент, созданный для Му-
зыки, и,  с другой стороны, она пред-
ставляет величественнейшую форму 
выражения человеческого Духа. Кро-

ме того следует разъяснять, что суще-
ствует и  собственная, индивидуаль-
ная Музыкальность, о  всестороннем 
развитии которой следует заботиться 
в  первую очередь. Чтобы стать хоро-
шим гитаристом, прежде всего, нужно 
стать хорошим музыкантом. Чем со-
вершеннее его музыкальное оснаще-
ние — тем лучше.

В самом простом воплощении лю-
бого произведения искусства в  кон-
центрированном виде заключены все 
бесценные качества таланта настоя-
щего Артиста. Тот, кто хочет достичь 
совершенного мастерства, должен 
не  только хорошо разбираться в  Му-
зыке, но  и  быть хорошо знакомым 
с эстетическими направлениями и тен-
денциями своего времени. «Сияние, 
излучаемое творческой индивидуаль-
ностью — сказал Иоахим Шеньё — есть 
следствие многих причин, глубоко со-
крытых в  основании собственного Я, 
которые следует находить и  бережно 
взращивать».
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хорошее и  плохое, 
все в человека закла-
дывается с  детства. 
Мое детство и юность 
прошли в Новосибир-
ске. В  нашем доме 
всегда звучала хоро-
шая музыка, хотя в се-

мье музыкантов-профессионалов 
не было. Папа, по профессии инженер-
строитель, имея хорошо поставлен-
ный баритон, часто пел русские на-
родные песни и  романсы, даже попу-
лярные арии из  опер. Мама пела, ба-
бушка пела, поэтому естественно, что 
и  мы с  братом Вячеславом любили 
петь.

Не забуду одного случая, когда 
наши родители, увидев объявление 
о наборе детей в хор мальчиков, при-
вели нас с  братом на  прослушива-
ние. За  роялем сидела строгая тетя. 
Она попросила нас по  очереди спеть 
песню «Во поле береза стояла». Вер-
дикт был убийственный: у  детей нет 
слуха. Знала  бы она о  том, что оба 
стали музыкантами: старший работа-
ет в  Новосибирской консерватории, 
младший  — в  Южно  — казахстанском 

музыкальном колледже, да  еще поет 
в церковном хоре a capella! Еще было 
у нас множество пластинок с хороши-
ми песнями, и старенький проигрыва-
тель в  черном эбонитовом чемодан-
чике был нашей любимой игрушкой. 
Кроме того папа как любитель играл 
на семиструнной гитаре и мандолине 
и увлекался песнями бардов-шестиде-
сятников.

Лучший друг моего папы — Виктор 
Зникин, талантливый музыкант-лю-
битель с  абсолютным слухом, владел 
разными музыкальными инструмента-
ми. Все вечера, застолья в нашем доме 
не  обходились без пения. Игра дяди 
Вити на  гитаре приводила меня в  не-
описуемый восторг, я вообще не  мог 
понять, каким образам можно извле-
кать такие прекрасные звуки из этого 
простого инструмента, семиструнной 
гитары с  металлическими струнами. 
Он играл вариации в народном стиле, 
был прекрасным аккомпаниатором, 
пел очень проникновенно.

С самого раннего детства я тянулся 
к этому инструменту. Если только я мог 
до  него добраться, я проводил руч-
кой по струнам то в одну, то в другую 

сторону, вслушиваясь в  прекрасные 
звуки. Лишь одно мне было непонят-
но: зачем на  гитаре гриф — есть семь 
струн, семь нот и этого вполне доста-
точно. Взрослые почему-то не  могли 
мне этого объяснить, только посмеи-
вались.

Летом часто мы ездили за  город 
в лес на рыбалку, по грибы-ягоды, обя-
зательно с ночевкой в палатке. Всегда 
с нами была гитара, песни под акком-
панемент трескучих смолистых веток, 
полыхающих в  ночи и  снопами искр, 
летящих в  прохладное, темное, зага-
дочное небо…

Кроме дяди Вити наш дом посеща-
ли и  другие музыканты, друзья отца. 
Это были профессионалы-баянисты: 
Анатолий Горин и  Иван Золотухин 
(концертмейстер известного ново-
сибирского народного коллектива 
«Ваталинка»). По  иронии судьбы я те-
перь преподаю гитару на  отделении 
«Русские народные инструменты», 
где большинство преподавателей ба-
янисты и  аккордеонисты. Наиболее 
запомнился визит Анатолия Горина. 
Он пришел к  нам с  баяном и  блестя-
ще играл классические произведения 

Алексей Мурин
Алексей Дмитриевич Мурин, препо-
даватель Южно-Казахстанского музы-
кального колледжа подготовил около 
ста человек призеров и лауреатов все-
возможных музыкальных состязаний. 
Нижний Новгород был целиком покорен 
воспитанниками преподавателя Южно-
Казахстанского музыкального коллед-
жа Алексея Дмитриевича Мурина. На Х 
международном фестивале — конкурсе 
исполнителей на классической гитаре 
имени А. К. Фраучи, который проходил 
в этом древнем городе, пять призовых 
мест было присуждено ученикам Южно-
Казахстанского колледжа и еще столь-
ко же выпускникам Мурина, нынешним 
студентам разных консерваторий 
и аспирантур. Такого преподаватель-
ского успеха еще не знавал ни один из-
вестный конкурс гитаристов. По моей 
просьбе Алексей Дмитриевич Мурин 
написал немного о себе.
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Ж. Бизе и  что-то еще, не  помню. Ре-
зультатом этого концерта явилось то, 
что мой брат самозабвенно увлекся 
баяном. Он сделал клавиатуру из  ку-
ска картона и,  ходя по  комнате, изо-
бражал игру на этом инструменте. Наш 
папа, заметив интерес сына, всячески 
стимулировал его и  поощрял. Была 
встреча с  замечательным слепым ба-
янистом Скоропуповым. В Новосибир-
ске было два наиболее выдающихся 
слепых баяниста — Скоропупов и  По-
лудницын, мы часто слушали их высту-
пления по  радио. Скоропупов устро-
ил для нас домашний концерт. Мы 
впервые так близко услышали музыку 
И. С. Баха! Это была Токката и  Фуга Ре 
минор.

Итак, родители решили отдать бра-
та на музыкальное обучение, а за ком-
панию и  меня. Впрочем, я и  не  воз-
ражал  — брат всегда был для меня 
высшим авторитетом, я все повторял 
за ним. Я всегда буду благодарен мое-
му первому педагогу Борису Иванови-
чу Куклину. Это был веселый человек, 
умеющий наладить контакт с  детьми. 
Единственным его недостатком было 
то, что он курил и после уроков стоял 
неприятный горький привкус в горле. 
Но в том, что месяца через три я стал 
сбегать с  уроков, его вины не  было. 
Видимо баян — не мое призвание. Ро-
дители, узнав о  моем обмане, сразу 
прекратили обучение. Брат продол-
жал заниматься баяном, а  я увлекся 
рисованием.

Рисовал я и  раньше, не  зря меня 
с первого класса одноклассники про-
звали художником. Меня уважали 
не  только за  то, что я изображал ли-
хих буденовцев на  конях, но  и  за  то, 
что мог нарисовать подпись учителя 

в  дневнике, а  однажды акварельны-
ми красками изобразил 25-рублевую 
купюру! А  теперь я увлекся рисова-
нием всецело, рисовал всегда, везде 
и  все подряд. Родители отвели меня 
в кружок изобразительного искусства 
во  Дворец пионеров к  преподавате-
лю Гнусину. Это был молодой чело-
век цыганской внешности с  серьгой 
ухе (в то  время это было редчайшим 
явлением). Мы выложили перед ним 
кучу моих рисунков. Папа скромно 
сказал: «Вот тут Алеша пытался рисо-
вать» (мысленно я возмутился словом 
«пытался»!). Художник высказал свои 
критические замечания, не  похвалил, 
но  в  кружок меня взяли. В  этом  же 
году я получил диплом на  городской 
выставке детского рисунка, проходив-
шей в Новосибирской картинной гале-

рее. Позже я перешел в Дом пионеров 
им. В. Дубинина, где моим преподава-
телем стал мудрый престарелый педа-
гог Иван Петрович Ижиков. После его 
ухода место учителя заняла молодая 
девушка, стиль работы которой мне 
не  понравился и  я покинул кружок, 
но рисование не оставил.

Вступив в подростковый возраст я, 
как и большинство моих сверстников, 
увлекся игрой на  гитаре. На  этот раз 
шестиструнной, так как семиструнная 
как-то вышла из  употребления. Дело, 
конечно, не  в  количестве струн, а  в 
стиле. Семиструнная гитара ассоции-
ровалась с  русской, цыганской музы-
кой, старинными романсами, но  нас, 
наше «новое поколение» увлекала уже 
другая музыка  — эстрада, рок. В  этот 
период я просто терпеть не  мог сим-
фоний и  оперных арий! Мне, скром-
ному и  тихому очкарику, надо было 
утверждать себя в  среде пацанов 
и завоевывать сердца девчонок. Гита-
ра — вполне достойное средство для 
этого, тогда мы очень уважали ребят, 
владеющих гитарой, а уж «три блатных 
аккорда» знали почти все. И  я начал 
изучать аккорды по  буквенно-циф-
ровой системе по  таблицам, которые 
мы переписывали друг у друга. Петь я 
тогда уже боялся (всем известно, что 
происходит с  голосом в  14–15  лет!), 
а  вот бренчать по  «дворовой школе» 
научился.

Важным этапом в жизни было при-
обретение на  «барахолке» кассетного 
магнитофона «Весна 210». Продавец 
в качестве бонуса приложил несколь-
ко кассет с весьма качественной рок-
музыкой, и  мы с  братом слушали ее 
часами. Постепенно круг наших ку-
миров расширялся, но неизменно это 
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были виртуозные инструменталисты: 
John Lord, Ritchey Blackmore, Jimmy 
Hendrix, Jimmy Page, Ian Anderson, 
John McLaughlin. Последний просто 
поразил меня запредельной виртуоз-
ностью! Я сказал себе: я буду играть 
также! И вдруг пришел к неожиданной 
мысли: «Для того, чтобы так научиться 
играть, нужно пройти весь историче-
ский период развития гитары от  ста-
ринной музыки до современной». По-
шел в  Дом книги и  купил первую по-
павшийся учебник. К счастью это ока-
залась «Школа игры на  шестиструн-
ной гитаре» итальянского гитариста 
середины XIX века Маттео Каркасси.

Вот это была музыка! Мне до  сих 
пор обидно слышать от  гитаристов 
пренебрежительные слова об  этом 
авторе. Многие считают его музы-
ку примитивной, посмеиваются над 
теми, кто включает его произведения 
в  конкурсные программы, но  это со-
всем не  так! Произведения Каркасси 
всегда будут вызывать волнение и сла-
дость в моей душе. Эти милые вальсы, 
Andantino, Allegretto, марши, польки, 
галопы, прелюды увлекли меня так, 
что я считал потерянным каждый час, 
когда у  меня в  руках не  было гита-
ры. Даже утром, перед тем, как идти 
в  школу, я выкраивал несколько ми-
нут, чтобы позаниматься!

Меня никогда, никто в жизни не за-
ставлял заниматься на гитаре. Именно 
с  этим связаны мои нынешние педа-
гогические ошибки, когда я должен 
был  бы проявлять требовательность 
и  заставлять своих учеников зани-
маться, но я терпеть не могу этого! Как 
можно насильно заставить человека 
радоваться? Меня в  занятиях всегда 
поощряли родители. Отец  — мастер 

на все руки. Он всегда что-то мастерил: 
собирал радиоприемники, делал ме-
бель, плел корзины, шил себе рубахи 
и делал еще много занятного. Занима-
ясь рукоделием, он всегда звал меня 
к  себе и  говорил: «Садись рядом. Я 
работаю, а ты играй. Алеша, мне очень 
нравится, как ты играешь». Музыканту 
всегда нужен слушатель. Хоть один.

Что еще движет нашими музыкаль-
ными занятиями? Самое интерес-
ное в  этом мире  — человек. Самый 
интересный человек  — это Я. Самое 
интересное во  мне — это мои безгра-
ничные возможности. Мы ведь сами 
не  ведаем, на  что способны. Занятия 
музыкой  — дело очень непростое 
и физически и психологически, но ос-
новным стимулом является не только 
сама Музыка, эти волшебные звуки, 

но и способность удивляться тому, что 
сегодня я не мог, а завтра — могу. Не-
ужели это мои пальцы?! Неужели это я 
играю?! С потерей этого удивления те-
ряется свежесть восприятия, и вы все 
реже и реже прилагаете усилия к тому, 
чтобы заниматься; ведь занятия — это 
не только радость, но и в определен-
ной мере самопринуждение. Нужен 
мощный импульс для того, чтобы 
не потерять интерес.

Да, за каждым усилием следует на-
града в виде успеха. Но не верьте лю-
дям, которые утверждают, что гитара 
простой инструмент и  на  ней любой 
может научиться играть самостоя-
тельно, без учителя. Можно освоить 
инструмент до определенной степени, 
но, в любом случае, вы непременно за-
йдете в  тупик, почувствовав потолок, 
выше которого подняться невозмож-
но. Я помню свои мучительные вопро-
сы по  постановке рук, звукоизвлече-
нию, аппликатуре. Порой, почувство-
вав свое бессилие, хочется разбить 
гитару об косяк, как будто она в этом 
виновата! Нужен был учитель. Учитель 
нашелся. Но об этом позже.

Не смотря на то, что в нашей семье 
музыка пользовалась большим ува-
жением, отец не  считал профессию 
музыканта почетной и  надежной. Те-
перь он, конечно, уже изменил свое 
мнение, а  тогда нам внушалось, что 
музыкой можно заниматься лишь 
в  любительском варианте. Поэтому 
по  окончании школы я пошел учить-
ся в  сельскохозяйственный институт. 
Были попытки узнать о  поступлении 
в  музыкальное училище, но  безре-
зультатно. Классическая гитара там 
преподавалась, но брали на обучение 
лишь тех, кто окончил музыкальную 
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школу, а без подготовки брали только 
на эстрадное отделение, куда я не хо-
тел поступать  — так увлекся класси-
кой. По ходатайству вышеупомянутого 
баяниста Ивана Золотухина я ходил 
устраиваться и в ансамбль гитаристов 
при ДК им. Горького, но меня не взяли 
как недостаточно подготовленного.

Лишь только я начал учебу в  вузе, 
тут  же исполнил свою давнишнюю 
мечту  — стал участником вокально-
инструментального ансамбля при ин-
ституте. Играл на  соло-ритм гитаре, 
на  бас гитаре и  даже барабанах. И, 
конечно, пел. Мы обслуживали танцы, 
концерты, фестивали. Приятно было 
находиться в центре внимания, но это 
было не  моё. Как слушатель я вместе 
с  братом увлекся джазовой музыкой, 
мы посещали все джазовые концерты, 
фестивали и  семинары, проходившие 
в  нашем городе, но  меня покорила 
классическая гитара, только в  ней я 
находил вдохновение и усладу души.

Мой брат нашел своего бывшего 
учителя, Бориса Ивановича Куклина, 
который теперь преподавал в  вечер-
ней школе для взрослых, и  сообщил, 
что принимаются лица для обучения 
игре на испанской гитаре. Учил играть 
на  гитаре Александр Константинович 
Орлов, ученик Иванова-Крамского. Я 
очень обрадовался этому, т. к. видел 
цикл передач о  гитаре, который вел 
Орлов в  конце 70-х, слышал его вы-
ступления по  радио, был на  концер-
те его ансамбля при ДК им.  Горького, 
который получил звание Народного 
коллектива. Учиться у самого Орлова, 
лучшего гитариста города Новосибир-
ска, для меня было большой честью!

Орлов, правда, принял меня не сра-
зу. Первая встреча с ним была в школе. 

Вторая — на  концерте известного мо-
сковского гитариста Евгения Лариче-
ва. И лишь с третьего раза он принял 
меня. Дело был в ноябре 1979 года. Я 
рассчитывал на  то, что он попросит 
меня сыграть что-нибудь. К  тому вре-
мени я уже исполнял (конечно, как я 
понимаю теперь, ужасно!) довольно 
сложный репертуар: «Фолию» Ф. Сора, 
«Воспоминание об Альгамбре» Ф. Тар-
реги, «Тореадор и  андалузка» А. Ру-
бинштейна и  даже такую громадину 
как «Чакона» И. С. Баха! Нет, не  по-
просил. Слушать не  стал. Удивить его 
не удалось. Он просто спросил, есть ли 
у  меня «Школа» Эмилио Пухоля. Вот 
по  этой школе мы и  начали работать. 
Я, конечно, с  большой легкостью вы-
полнял эти задания, отчего мой учи-
тель вел меня семимильными шагами, 

стал рано включать меня в концерты, 
слишком быстро наращивать слож-
ность программы. С  первого года я 
уже исполнял репертуар музыкально-
го училища.

С какой радостью и благоговением 
посещал я эти уроки! Я мчался домой 
бегом, получив новое задание, чтобы 
поскорей разобрать его; приходил 
на урок за час раньше, чтобы согреть 
гитару и разыграться после 20-ти гра-
дусного сибирского мороза. Счаст-
ливое время! Еще большей радостью 
стало то, что учитель пригласил меня 
в ансамбль гитаристов. Концерты, ре-
петиции два раза в  неделю, общение 
с  гитаристами, радость совместного 
музицирования  — это было счастье! 
В то время я работал на четыре фрон-
та: учеба в  институте, вокально-ин-
струментальный ансамбль, вечерняя 
музыкальная школа, ансамбль гита-
ристов при ДК им.  Горького! Жизнь 
кипела, все успевал: с  утра лекции 
в  институте, после обеда  — занятия 
в  музыкальной школе, после занятий 
до поздней ночи — репетиции в ВИА.

Но романтическая жизнь рано или 
поздно кончается, надо было всту-
пать в  серьезную взрослую жизнь. 
В 1985 году после года жизни на остро-
ве Сахалин попадаю с молодой женой 
в Чимкент на её родину. «Широка стра-
на моя родная», «мой адрес — Совет-
ский Союз»!!!

Поработав недолго в  этом городе 
по  основной специальности, решаю 
наконец начать жить по  собственной 
прихоти, или по  призванию, я ведь 
давно «подсел» на  гитарную струну. 
Бросаю сельскохозяйственное дело. 
Однако долгожданная свобода обер-
нулась большими семейными пробле-
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мами: заработок руководителя кружка 
гитаристов при ДК «Машинострои-
тель» — жалкие гроши. Жена, малень-
кий ребенок (Дима), нехватка средств 
для существования. Весь груз понесла 
на себе моя дорогая теща Вера Федо-
ровна Пронина.

Но вскоре все уладилось. Через 
год — приглашение на  работу в  ДМШ 
№ 2. Прекрасный коллектив, возглав-
ляемый Александром Петровичем Его-
ровым. Стабильный заработок, про-
фессиональное окружение. Условием 
приема на работу стало продолжение 
моего музыкального образования. Вы-
бор пал на ТашГИК. Ташкент — ближай-
шая к  Чимкенту столица, а  страна-то 
одна! СССР! Заочное обучение про-
должалось пять лет с  постоянными 
(два раза в  год) выездами на  сессии. 
Появляются товарищи — балалаечник 
Валера Щекин и баянист Геннадий Ва-
сильевич Мариненко. По  инициативе 
последнего создается ансамбль рус-
ских народных инструментов с  моим 
участием. Многочисленные концер-
ты, творческая плодотворная работа 
в ансамбле вывела меня на Камерный 
оркестр Гостелерадио Узбекистана 
под управлением Виктора Леонидо-
вича Медюлянова. Результатом этой 
работы явились записи на Радио трех 
концертов для гитары с оркестром, во-
шедших в  Золотой фонд: А. Вивальди, 
И. С. Бах, А. Марчелло.

В этот  же период, благодаря мое-
му педагогу Х. К. Сапарову в  ноябре 
1989  года я попадаю на  Первый Все-
союзный фестиваль исполнителей 
на  классической гитаре в  г. Фрунзе 
(ныне Бишкек). Там я услышал луч-
ших мастеров классической гитары, 
а главное — лично познакомился с вы-
дающимся гитаристом современности 
Александром Камилловичем Фраучи. 
Спустя много лет именно мой сын 
станет последним в  его жизни (и од-
ним их самых любимых и  успешных!) 
учеников. И кто бы мог подумать, что 
спустя ровно 20 лет я буду сидеть в со-
ставе жюри на  Первом международ-
ном конкурсе им. А. Фраучи в Москве 
в концертном зале Российской акаде-
мии музыки им.  Гнесиных в  ряду все-
мирно известных гитаристов!

Кроме того, благодаря активно-
сти моего педагога, я вышел в  нача-
ле 90-х на  международные контакты 
и  вел активную переписку с  гитари-
стами из  Великобритании, США, ЮАР, 
Малайзии и  других стран. В  условиях 
тогдашнего информационного голода 
это было так важно! Я очень благода-
рен им всем за  ноты, кассеты, журна-
лы, струны, которые они бесплатно 
присылали. Мне выслали по  почте 

даже скамеечку под ногу, т. к. у нас они 
не продавались.

Мой сынок Дима подрастал и  впи-
тывал в себя гитарную музыку. С ран-
него возраста мы пели песенки под 
гитару, а  с шести лет началось регу-
лярное его обучение на инструменте. 
В этот период я познакомился с заме-
чательным музыкантом и  человеком 
Андреем Леонидовичем Поленовым, 
ныне проживающим в  России. Он сы-
грал огромную роль в  моей жизни. 
В то время он жил в Кокчетаве и пре-
подавал игру на  гитаре. Однажды 
Андрей предложил Диме принять 
участие в  Международном гитарном 
конкурсе, проходившем в  Челябин-
ске. Сначала я боялся, чувствуя нашу 
несостоятельность, затем  — извечная 
проблема: где взять деньги? Андрей 
сказал, что деньги на конкурс они за-
рабатывают сами посредством плат-
ных концертов.

Мы пошли тем же путем. Диме было 
тогда 10 лет. Первый концерт состоял-
ся в январе 1996 года в Детской школе 
искусств, где я ныне работаю. Затем 
мы заходили во все двери. Одна дверь 
стала особенно знаменательной: мы 
постучали в  дверь ателье мод «Кыз 
жибек». На  концерте присутствовала 
Нина Олеговна Казорина, корреспон-
дент газеты «Южный Казахстан». Была 
статья в газете, программа на телеви-
дении о нашей семье, подготовленная 
супругом Казориной Дороговым. На-
шелся и  конкурс, даже два, нашелся 
и  спонсор на  Международный кон-
курс — Мухитдин Музрапов, директор 
нефтяной компании «Тамирис».

Первый конкурс (межрегиональ-
ный) проходил в  Новосибирске, 
и на наше удивление Дима сразу занял 

3-е место, минуя городские, областные 
и  республиканские конкурсы. Следу-
ющий конкурс в этом же году «Гитара 
в России» проходил в Воронеже в мае 
месяце. И  снова удача! Конкурс был 
непростой  — две возрастные группы, 
младшая  — до  14  лет. Шансов было 
мало, но  наш маленький Дима лучше 
всех сыграл обязательное произведе-
ние и получил специальный диплом.

Дальше было много конкурсов, 
много побед, встреча с  президентом 
Н. А. Назарбаевым. Мои дети объезди-
ли крупные города Казахстана: Астана, 
Алматы, Караганда, Павлодар, Петро-
павловск, Актобе; России: Москва, 
Санкт-Петербург, Воронеж, Белгород, 
Нижний Новгород, Новосибирск, Че-
лябинск, Волгоград, Петропавловск-
Камчатский, Нальчик; за  пределами 
России: Днепропетровск, Вильнюс, Па-
риж, Кобленц, Хайнсберг (Германия), 
Априлия (Италия), Нетания (Израиль), 
возможно, я что-то забыл.

Мой старший сын Дима окончил 
Российскую академию музыки им. Гне-
синых, затем аспирантуру, сейчас яв-
ляется преподавателем этого вуза, 
в  котором учится и  второй мой сын 
Иван. Катя, моя дочь, также окончила 
музыкальную школу по классу гитары, 
но  больше увлеклась изобразитель-
ным искусством. Младший сын Нико-
лай тоже играет на  гитаре, а  моя су-
пруга Наталья Михайловна — органи-
затор наших концертов. Она поддер-
живает все наши сумасбродные идеи 
по поводу концертов и конкурсов. Вот, 
пожалуй, все. Боюсь наскучить своим 
многословием, но кратко не получает-
ся. Простите!
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Участники встречи на фото:
1 ряд (сидят слева направо):
Аркадий Бурханов (Новосибирск), 
В. Балалаев (Людиново), 
Н. Ещенко (Чернигов), 
А. Мельников (Владивосток), 
В. Славский (Москва), 
С. Шилинскас (Вильнюс), 
Н. Кошелев (Минск), 

2 ряд (стоят слева направо):
Г. Батанин (Ульяновск), 
Н. Славская (Москва), 
Н. Родионов (Кисловодск), 
К.Cуханов (Стрый), 

Щербина (Ростов на Дону), 
Э. Вуль (Одесса), 
А. Попов (?), 
А. Шапиро (Киев).

3 ряд (слева направо):
А. Шевченко (Симферополь), 
А. Саркисян (Тбилиси), 
В. Гейко (Рига), 
Д. Захаров (Москва), 
А. Мамон (Харьков), 
В. Золотник (Днепропетровск), 
И. Балан (Харьков), 
В. Дерун (Свердловск), 
Н. Осипов (Москва), 

А. Шилин (Алма-Ата), 
М. Флейтман (Днепропетровск), 
Л. Воинов (Свердловск), 
Ш. Мухитдинов (Челябинск).

4 ряд (слева направо):
Д. Колбин (Львов), 
А. Мухин (Москва), 
В.Носарев (Курган), 
А. Камышев (Ленинград), 
Н. Гайфулин (Минск), 
В. Кормилец (Казань), 
В. Сиразов (Казань), 
А. Дущенко (Москва).

Первая Встреча Гитаристов
7-26 июля 1976 г. 
Тракай, Литовская ССР. 
Организатором этой встречи  
был Сигитас Шилинскас.
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Сергей Бойко. Олег, расскажи, по-
жалуйста, как ты  пришёл в  классиче-
скую гитару?

Олег Киселёв. Я шёл очень извили-
стым и  тернистым путем, и  искренне 
желаю никому не повторять его, а вы-
брать более короткую дорогу (смеёт-
ся). Я родился в маленьком уральском 
городке Аша (где живу и поныне) в се-
мье инженеров-металлургов, рос, как 
и  многие советские мальчишки поры 
70-х, занимаясь хоккеем, футболом, 
баскетболом, плаванием, и  при этом, 
получая в  полном объёме уличное 
воспитание со  всеми его плюсами 
и минусами, которое мне «преподава-
лось» старшими товарищами по  дво-
ру.

В общем, в  некоторой степени 
о  моём детстве можно сказать сло-
вами эстрадного классика той поры 
Аркадия Райкина: «Пить, курить, го-
ворить я начал одновременно» (сме-
ётся). Хотя, конечно, благодаря стара-
ниям моих родителей, меня и  моего 
старшего брата с раннего детства при-
учили к чтению книг и заставляли хо-
рошо учиться в школе, что несомнен-
но являлось значительным противо-
весом уличному воспитанию.
С. Б. Тогда как здесь оказалась клас-
сическая гитара?
О. К. Так в том-то и дело, что для меня 
до  сих пор это остаётся большой за-
гадкой! Поскольку таких слов, как

«классическая гитара», я вообще 

не  знал до  17  лет! Поэто-
му на  твой вопрос могу 
ответить словами слегка 
измененной мною рус-
ской пословицы «Кому 
суждено быть класси-
ческим гитаристом, тот 
никогда не  станет труба-
чом»! (смеётся)
С. Б.  И всё- таки?

О. К. В общем до 13 лет я жил жизнью 
обычного уральского сорванца и слы-
шал музыку только на катке или по те-
левизору.

Но однажды я почему- то сильно за-
хотел научиться играть на гитаре. Мне 
кажется, что это желание возникло, 
скорее всего, в  пионерском лагере, 
после того, как я услышал старших 
ребят, поющих немудрёные песни под 
гитару. Ну и я после этого захотел на-
учиться, так же бряцать эти нехитрые 
пять-шесть аккордов. Но  тут на  моём 
пути сразу возникла первая проблема! 
Имя  этой проблемы  — Дефицит. При 
социализме это было обычное дело. 
Дефицитом было всё: еда, книги, быто-
вая техника, машины, одежда, обувь…  
Ну  и,  как ты  догадался, гитары в  том 
числе. Не  было их в  нашем магазине 
«Спорттовары» и  всё! Клюшки были, 
шайбы, коньки, лыжи были, а гитар ни-
когда не привозили. И тогда мой отец 
попытался выписать их через Посыл-
торг (по-современному это Товары — 
почтой). Куда только мы не  писали, 
но везде получали один и тот же ответ: 
« В настоящее время гитар нет…»

И только, наверное, раза с  деся-
того нам повезло, и  мне прислали 
семиструнную гитару Ленинградской 
фабрики имени Луначарского за 7 ру-
блей 50 копеек. Разве поймёт сейчас 
мою тогдашнюю радость избалован-
ное обилием всевозможных товаров 
« поколение Пепси»? (смеётся). Итак, 

в  руках у  меня оказалась столь же-
ланная семиструнка! Но где научиться 
на  ней играть? В  маленькой деревян-
ной музыкальной школе нашего го-
родка, естественно, не было класса ги-
тары. И как моя мама не пыталась меня 
уговорить пойти обучаться на  фор-
тепиано, баян, балалайку, объясняя 
мне, что после любого инструмента я 
смогу сам спокойно научиться играть 
на  гитаре, я проявил неслыханную 
стойкость и ни на какие компромиссы 
со своей совестью не пошёл! (смеётся). 
Только гитара!!!!

Сейчас, преподавая уже более 
20  лет гитару в  музыкальной школе, 
я должен признать, что и  здесь меня 
уберегла судьба.
С. Б. То есть?
О. К. Да  не смог  бы я учиться в  музы-
кальной школе, мне бы там всё жела-
ние отбили заниматься музыкой и ги-
тарой в том числе!

Но я хотел  бы сразу подчеркнуть, 
что это только мой частный случай, 
и всех начинающих гитаристов я при-
зываю идти именно в  музыкальные 
школы. Поскольку при наличии в этих 
школах хороших, добрых педагогов, 
любящих детей и свою профессию, эти 
учреждения являются сегодня (осо-
бенно в  маленьких городках) един-
ственными очагами настоящей куль-
туры. А согласись, что в наш ужасный 
век, где полновластно правит бал её 
Величество поп-культура значение 
этих «очагов» трудно переоценить! 
Но  просто тогда в  мои 13  лет я был 
неисправимым максималистом и  от-
метал с порога все то, что мне не нра-
вилось и  чем я не  хотел заниматься. 
Меня воспитывали в  семье таким об-
разом, что почти все решения, касаю-
щиеся меня, я принимал сам и только 
сам. Сам выбирал секции, в  которые 
хотел ходить, сам решал, когда нужно 

Интервью с Олегом Киселёвым
редлагаем вашему вниманию интервью 
с гитаристом — композитором, испол-
нителем, педагогом, лауреатом между-

народных конкурсов и фестивалей, арт-
директором Всероссийского фестиваля-кон-
курса «Классическая гитара в Аше» Олегом Ки-
селёвым -автором более пятисот пьес для ги-
тары, которые изданы на сегодняшний день 
в 18 странах мира.
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бросать эту секцию и  уходить в  дру-
гую. Никогда меня за  ручку никуда 
не приводили и силком не заставляли 
заниматься тем, чем я не хотел. Никог-
да мне не  запрещали водиться даже 
с  самыми отчаянными хулиганами 
нашего двора. Но всегда напоминали, 
чтобы я думал своей головой и  был 
готов нести ответственность за  свои 
поступки.
С. Б. Сурово!
О. К. Но справедливо! (смеётся) Поэто-
му не могло быть и речи о том, чтобы 
я ходил на сольфеджио, музыкальную 
литературу, хор или (о ужас!) играл бы 
на  домре  — альт в  народном орке-
стре! (смеётся) Только Гитара!!! Имен-
но так, с большой буквы!
С. Б.  И  какой путь выбрал этот 
упрямый мальчишка?
О. К. Я пошёл в народ!
С. Б. Это как?
О. К. Сначала я попросил своего отца 
вспомнить все песни из  его послево-
енной юности, которые он когда-то 
пел под аккомпанемент семиструнной 
гитары.
С. Б.  И что это были за песни?
О. К. Даже спустя столько лет я могу 
спеть несколько куплетов. (Поёт 
с очень жалобной интонацией в голо-
се): « Вянет, пропадает молодость моя, 
от  лихого мужа нету мне житья. Пья-
ный всё бранится, трезвый всё молчит, 
и что не попало из дому тащит..». А ещё 
множество романсов на стихи русских 
поэтов: Лермонтова, Есенина, Пушки-
на…
С. Б.  А что было потом?
О. К. А  потом, быстро освоив этот ре-
пертуар, я вышел с  гитарой в  свой 
двор за новыми песнями и аккордами. 
И тут, к своему удивлению, увидел, что 
все играют на шестиструнных гитарах! 
Пришлось убирать одну струну и  пе-
рестраивать гитару, чтобы идти в ногу 
со временем.
С. Б.  И  так страна потеряла ещё 
одного семиструнника?
О. К. Да, наверное! (смеётся)
С. Б.  И  какие песни запел будущий 
гитарист-композитор?
О. К. «Голуби летят над нашей зоной», 
«А на  скамье подсудимых красивый 
мальчишка сидит…», «Девушка с  рас-
пущенной косой мои губы трогала 
губами…» И так далее. … Но вообще, 
сравнивая тексты тех песен с  текста-
ми песен нынешних рок- и поп-звёзд, 
я бы всё-таки отдал пальму первенства 
песням моего двора. Была в них какая-
то искренность что ли, даже я бы ска-
зал, нежность щемящая. Это тебе не « 
Юра, Юра, Юра, я такая дура…» или «И 
её ИЗУМРУДНЫЕ брови колосятся под 
знаком луны… »

С. Б.  А что было дальше?
О. К. Перепев весь уличный реперту-
ар и исписав не одну тетрадку текста-
ми песен и  аккордами, я стал играть 
в школьном ВИА уже более солидный 
репертуар. Это уже были песни совет-
ских ВИА, а  также песни Битлз, Иглз, 
Криденс и других англоязычных групп, 
но  с  совершенно идиотскими текста-
ми на русском языке!
С. Б. Поясни, пожалуйста, для на-
ших молодых читателей, что та-
кое ВИА? И  самое главное, почему 
ты пел песни Битлз и других запад-
ных легендарных групп на  русском 
языке, тем более, если, с  твоих 
слов, эти тексты были идиотски-
ми?
О. К. Я застал то  время, когда фоно-
грамма ещё не  убила живую музыку! 
То есть на всех танцплощадках огром-
ной страны весь советский народ тан-
цевал только под музыку, исполняе-
мую живыми музыкантами. И  именно 
поэтому в 70-х годах вокально-инстру-
ментальные ансамбли (ВИА) получили 
большое распространение. В  каждой 
школе было по два-три состава. В каж-
дом дворце культуры больших горо-
дов и в сельских клубах был свой ВИА.
С. Б. Какие инструменты входили 
в состав ВИА?
О. К. Стандартный набор инстру-
ментов был как у  Битлз: три гитары 
(ритм, бас, соло) и ударная установка. 
Но очень часто в состав входили кла-
вишные, духовые и  струнные инстру-
менты. В  общем, каждый ВИА имел 
состав согласно собственным возмож-
ностям и взглядам на музыку. Эта была 
очень хорошая музыкантская школа! 
Ведь обычно требовалось играть ча-
совые программы на  всех школьных 
вечерах и танцах. С непривычки паль-
цы левой руки начинали кровоточить, 
но  мы не  обращали на  это внимание, 

поскольку были захвачены желанием, 
играть музыку, и  у нас даже не  было 
времени на  что-то другое, кроме как 
на  учёбу в  школе и  на  бесконечные 
репетиции. В  общем, это было счаст-
ливое время! Мы занимались музыкой 
по  собственной воле, засиживаясь 
в  нашей каморке (бывшем школьном 
туалете) до  поздней ночи, разучивая 
новые песни, поскольку считалось 
дурным тоном весь учебный год 
играть на танцах один и тот же репер-
туар.
С. Б. Ну  а  почему не  пели на  англий-
ском?
О. К. Это по всей стране запрещали де-
лать! Где-то жёстче, где- то не так стро-
го. Ведь партия пеклась о моральном 
облике будущих строителей комму-
низма, поэтому увлечение западной 
культурой, будь то  музыка, живопись, 
кино, литература, не  приветствова-
лось, а  очень часто жёстко подавля-
лось. Считалось, что вся западная куль-
тура оказывает тлетворное влияние 
на  пионеров и  комсомольцев СССР 
(смеётся). И партия была права! Чело-
века, который слушал записи Битлз, 
Дип-Пёрпл, Пинк-Флойд нельзя было 
заставить слушать песни о Ленине или 
читать с  выражением стихи о  совет-
ском паспорте. Музыка, написанная 
свободными западными музыкантами, 
делала и нас, её советских слушателей, 
чуточку свободными и независимыми. 
А в тоталитарном обществе, каким был 
в то время СССР, это было недопусти-
мым! Поэтому петь на английском язы-
ке (если конечно это были не рабочие, 
или песни политического протеста) 
было строжайше запрещено, а в шко-
лах тем более! Именно поэтому му-
зыканты СССР были вынуждены петь 
любимые ими песни Битлз на русском 
языке, зачастую придумывая совер-
шено бездарные тексты, на  мелодии 
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легендарной четверки
До сих пор помню припев одной 

из них. Там было всего две фразы, ко-
торые пелись на все лады: «крокодил 
Гена» и «Гена- крокодил»

Зачастую (чтобы не травить партий-
ных гусей) советскими музыкантами, 
вместо авторов песен Леннон — Мак-
карти в программках указывались со-
всем другие авторы, очень часто это 
были фамилии известных советских 
композиторов или вообще вымыш-
ленные фамилии! Однажды я осме-
лился на танцах спеть хит группы Иглз 
«Отель Калифорния» на  языке ори-
гинала. Долго учил текст, с  большим 
трудом записанный русскими буква-
ми, потому что очень трудно было 
разобрать английские слова на жутко 
шипящей гибкой пластинке из  жур-
нала «Кругозор». Эффект от  испол-
нения был оглушительным! Публика 
устроила овацию, а  директор школы 
досрочно остановил танцы и на следу-
ющее утро я был вызван на ковёр, где 
мне было сделано предупреждение 
о не допустимости впредь таких поли-
тически безответственных фортелей 
под угрозой полного роспуска нашего 
ансамбля.
С. Б. Даааа…
О. К. Сейчас это может вызвать только 
смех, но  нам тогда было не  до шуток! 
Мы очень дорожили возможностью 
играть музыку.

Поэтому нас часто шантажировали 
угрозами разогнать ансамбль, и  мы 
этого очень боялись.
С. Б. Ты считаешь, что именно игра 
в школьном ансамбле подтолкнула 
тебя к  более серьёзным занятиям 

музыкой?
О. К. Думаю что да, и к сочинению му-
зыки в  том числе. Ведь игра в  ансам-
бле заставляла нас импровизировать, 
придумывать инструментальные всту-
пления к песням, проигрыши, а в даль-
нейшем и  писать собственные песни. 
А  ещё побуждала нас быть мультиин-
струменталистами. Мы же тоже хотели 
танцевать медленные танцы с нашими 
девочками (смеётся) и каждый должен 
был уметь играть не  только на  своём 
инструменте, но  и  на  инструментах 
других участников ансамбля. Это было 
очень увлекательно и полезно!
С. Б. Вы играли по нотам?
О. К. Мы знали, что где-то они суще-
ствуют, но в глаза мы их ни разу не ви-
дели! (смеётся) Все песни мы под-
бирали только по  слуху с  пластинок, 
с магнитофонных записей или просто 
по  памяти, когда не  было под рукой 
никаких аудио носителей. Но  есте-
ственно, буквенно-цифровое обозна-
чение гитарных аккордов мы знали 
на зубок!
С. Б.  И  что было после окончания 
школы?
О. К. Мы были, что называется, музы-
кантами «с ушами» и  прекрасно по-
нимали, на  каком низком уровне мы 
играем, даже в  сравнении с  профес-
сиональными советскими ВИА, а  тем 
более, в сравнении с западными груп-
пами. Поэтому никаких музыкантских 
амбиций у  нас не  было, и  все участ-
ники нашего ансамбля благополучно 
поступили в разные технические вузы 
страны.
С. Б.  А ты?
О. К. Я решил стать металлургом в тре-

тьем поколении (мои обе бабушки 
строили Магнитогорский металлур-
гический комбинат) и  даже все мои 
дяди-тёти так или иначе были связаны 
с металлургией. Поэтому в 1981 году я 
поступил в  Челябинский Политехни-
ческий Институт на металлургический 
факультет.
С. Б.  А гитарного факультета там 
не было?
О. К. В  том то  и дело, что был! Сей-
час расскажу всё по  порядку. Итак, 
в  то  «застойное время развитого со-
циализма» основная масса население 
не  была заражена жаждой обогаще-
ния, поскольку даже на заработанные 
деньги невозможно было ничего ку-
пить.

И в  те  года большой расцвет (осо-
бенно в  среде технической интелли-
генции) получила художественная са-
модеятельность.
С. Б. Поясни, пожалуйста, что это 
такое?
О. К. Это когда после основной (зача-
стую нелюбимой) работы советские 
граждане бежали на  занятия во  все-
возможные музыкальные, художе-
ственные, танцевальные, театральные 
студии и  кружки и  отдавали все свои 
физические и душевные силы, не рас-
траченные на строительстве светлого 
будущего, любимому делу. На  момент 
моего поступления в  институт там 
было более 10 разных творческих 
объединений (это не  считая спортив-
ных секций), которые в начале каждо-
го учебного года развешивали в фойе 
института объявления о наборе в свои 
ряды неофитов. Я сходу решил запи-
саться сразу в четыре места.
С. Б. Браво!
О. К. Я уже тогда интуитивно чувство-
вал, что пришёл в институт не для того, 
чтобы стать металлургом! (смеётся)
С. Б. Итак, в  какие творческие кол-
лективы ты решил записаться?
О. К. Ну,  во-первых, в  ВИА, во-вторых 
в «Клуб авторской песни» (хотя я даже 
не  знал, что это такое). В-третьих, 
в  баскетбольную секцию. И  наконец, 
в  «Клуб классической гитары» (хотя 
слово «классическая» на  меня, чело-
века, не испорченного академическим 
музыкальным образованием, навева-
ло изрядную скуку).
С. Б. Ну  и  как  же ты  смог сделать 
правильный выбор?
О. К. Я часто убеждаюсь, что многое 
в  моей жизни выбрал не  я сам, а  это 
сделал за  меня кто-то другой! (смеёт-
ся)

Иначе никак не могу объяснить, как 
мне, кому с точки зрения обычной ло-
гики никак не было на роду написано 
стать музыкантом, и тем более компо-
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зитором, удалось стать и тем и другим. 
И  наоборот, очень часто наблюдал, 
когда человек, имеющий все возмож-
ности и  способности, чтобы стать хо-
рошим музыкантом, педагогом, ком-
позитором, становился кем угодно, 
только не им!
С. Б. Чудны дела твои, Господи?
О. К. Именно так! Моя судьба решилась 
очень просто. Все организационные 
собрания были в один день, но в раз-
ное время. И как ты догадался, первое 
по времени стояло собрание в «Клубе 
классической гитары».
С. Б. Догадываюсь, что на  осталь-
ные ты уже не пошёл?
О. К. Только не  говори, что страна 
опять потеряла барда, баскетболиста 
или участника ВИА! (смеётся)
С. Б.  Я весь в  нетерпении узнать, 
что  же такого случилось на  этом 
собрании, благодаря которому Рос-
сия получила автора 500 пьес для 
гитары, изданных в  восемнадцати 
странах мира?
О. К. Это был просто шок! Наверное, 
то  же самое испытывал  бы дикарь, 
впервые увидев телевизор! Там был 
концерт, в  котором играли участники 
клуба, а также сам его президент Алек-
сандр Долгих. Дело в  том, что до  это-
го собрания я воспринимал гитару 
только в  трёх ипостасях (ритм, соло, 
бас). А  тут я впервые услышал, как 
один человек умудряется играть один 
за всех троих. Помню, особенно меня 
впечатлили пьесы «Романс», который 
в ту пору приписывался Гомесу, а сей-
час во всём мире называется «Романс 
неизвестного автора», а  также пьеса 
очень популярного в то время москов-
ского композитора-гитариста Петра 
Панина «Мираж». Я был сражён напо-
вал открывшимися для меня новыми 
возможностями моего любимого ин-
струмента! И естественно ни на какие 
другие собрания я не пошёл. И дальше 
о пяти годах моей жизни можно корот-
ко сказать так: «Он усилено занимался 
гитарой, а в свободное от этого время 
учился в институте»
С. Б. Расскажи, пожалуйста, под-
робнее об этом клубе, где решилась 
твоя судьба?
О. К. Это было уникальное сообще-
ство, я  бы даже сказал братство сту-
дентов-политехников, которые реши-
ли свободное от  учёбы время посвя-
тить изучению классической гитары. 
Президент клуба Александр Долгих 
сумел создать в  коллективе неповто-
римую дружескую, творческую атмос-
феру. Мы пропадали в  клубе с  утра 
до  вечера, занимались, слушали му-
зыку, обсуждали разные философские 
и  житейские проблемы, отмечали все 

праздники, дни рождения и  зани-
мались внутренней отделкой клуба, 
придавая ему вид уютного камерного 
зала.
С. Б. Что вы изучали в клубе?
О. К. Музыкальную грамоту, основы 
гармонии, слушали очень много му-
зыки. Приглашали известных мелома-
нов — лекторов, которые нам читали 
лекции о творчестве разных компози-
торов, а  также знакомили нас с  исто-
рией джаза, рока и  современной му-
зыкой. Устраивали у себя в клубе кон-
церты гитаристов из  других городов, 
оплачивая из  небогатого студенче-
ского кармана их дорогу и гонорары. 
Все члены клуба были завсегдатаями 
филармонических концертов, спекта-
клей и  других культурных мероприя-
тий в городе.

Мы были активными покупателями 
пластинок, нот, книг о музыке и столь 
дефицитной в  те  времена художе-
ственной литературы. Обязательно 
на  зимние каникулы выезжали в  ка-
кой-нибудь дом отдыха, где усилен-
но занимались и  воплощали в  жизнь 
наши творческие замыслы. Большое 
значение придавалось игре в  ансам-

бле. Все участники клуба с  первых 
шагов играли или в дуэтах, или в трио, 
или в квартетах. Постоянно устраива-
ли своими силами концерты в  клубе. 
Тем самым каждый приобретал неоце-
нимый сценический опыт. Принимали 
участие в  концертах, которые прохо-
дили в  институте. Вместо осенней от-
работки по сбору картофеля на полях 
Родины ездили в  составе студенче-
ских агитбригад по  колхозам, играя 
для тех студентов, кто собирал этот 
столь любимый в  России овощ, клас-
сическую музыку. Вообще атмосфера 
клуба была фантастически тёплая! 
Неслучайно только на  моей памяти 
в  клубе образовалось четыре супру-
жеские пары!
С. Б.  А  говоришь, на  гитарах всё 
время играли!
О. К. Мы всё успевали делать! (смеётся) 
Но тогда у многих первым делом были 
самолёты, ну а девушки потом!
С. Б. Многие  ли бывшие участники 
вашего клуба и поныне связаны с ги-
тарой?
О. К. За те пять лет, что я там занимал-
ся, очень много народу прошло через 
клуб, поэтому, естественно, о дальней-
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шей судьбе многих я просто не  знаю. 
Президент Александр Долгих до  сих 
пор преподаёт гитару, Тарас Титович 
стал известным в  России гитарным 
мастером, Владимир Лучевников от-
крыл первый в  Челябинске магазин 
для гитаристов, который существует 
и по сей день. И на данный момент, я 
думаю, Владимир, без сомнения, яв-
ляется лучшим классическим гитари-
стом страны среди всех владельцев 
гитарных магазинов. Поскольку, когда 
покупатели просят его показать ту или 
иную гитару, он сразу играет на  ней 
какой-нибудь фрагмент из  «Классиче-
ской сонаты» Понсе (смеется).
С. Б.  И что было дальше после окон-
чания института?
О. К. По распределению я попал на Че-
лябинский металлургический комби-
нат, где работал в  должности брига-
дира и старшего мастера в три смены, 
ежедневно тратя на  дорогу три часа! 
В  советское время каждый молодой 
специалист был обязан отработать 
по  месту распределения три года, 
и  до  этого срока нельзя было нику-
да поступать! Государство потратило 
на меня деньги, обучая на металлурга, 
и  я не  имел права с  этой стези свер-
нуть. Чтобы поступить в музыкальное 
училище, мне пришлось лететь в  Мо-
скву, в  два министерства (культуры 
и высшего образования). Два дня жил 
в  аэропорту «Внуково». Мне повезло, 
среди функционеров Минвуза, по-
пался гитарист, который что-то слы-
шал обо мне и  моей музыке. Он взял 
на  себя эти формальные проблемы, 
и  через две недели у  меня был раз-
решающий документ. Меня допустили 
к вступительным экзаменам, и я был за-
числен сразу на второй курс заочного 
отделения к Виктору Козлову (это был 
его первый набор после учебы в кон-
серватории). Конкурс тогда был шесть 

человек на одно место. Когда я посту-
пал в  ЧПИ, конкурс был 2,5 человека 
на  место! Виктор Викторович очень 
удивился, что я с  металлургического 
комбината иду в  музыку, поскольку 
зарплаты металлургов и  музыкантов 
тогда были несравнимы. Кстати, бла-
годаря именно металлургии, гитара 
у меня была самая лучшая среди всех 
поступавших. Изготовил ее самый из-
вестный мастер СССР Николай Родио-
нов из  Кисловодска. Она стоила 1800 
рублей. Больше, чем в то время стоил 
хороший мотоцикл! И  эти деньги я 
смог заработать, будучи студентом, 
работая на  протяжении нескольких 
лет на  летней практике на  трубопро-
катном и  металлургическом заводе. 
Эта гитара до сих пор со мной!
С. Б. Трудно было учиться?
О. К. Было физически трудно, посколь-
ку вместо того, чтобы отсыпаться по-
сле ночной смены, приходилось за-
ниматься как гитарой, так и  другими 
предметами по  программе училища. 
Но после ЧПИ с его сопроматами, тер-
мехами, деталями машин, черчением 
и так далее учёба в училище мне очень 
нравилась. После завода сессия каза-
лась мне праздником!
С. Б.  И  после отработки на  заво-
де и  окончания училища ты  уже 
23 года преподаёшь гитару в школе 
искусств в своём родном городе?
О. К. Да, и тем самым я исправил ошиб-
ку гитарной судьбы, когда в  моё вре-
мя мне не  у  кого было учиться игре 
на  гитаре в  своём городе. А  теперь 
у  ашинских ребят появилась такая 
возможность, и более того, я воспитал 
лауреатов конкурсов всех уровней — 
от  городского до  международного. 
Да  плюс ещё и  сам организовал еже-
годный Всероссийский фестиваль-
конкурс «Классическая гитара в Аше», 
куда приезжают участники из  многих 
регионов России и  других стран. Так 
что, если в Аше появится новый Олег 
Киселёв, то я надеюсь, его путь к клас-
сической гитаре теперь будет более 
прямым и светлым (смеётся).
С. Б. Когда и как была написана пер-
вая твоя пьеса?
О. К. Первую пьесу я написал 
в 1982 году и даже не сразу понял, что 
это ее написал я. Перед этим у  меня 
была творческая встреча с  другом-
гитаристом, который играл мне мно-
го пьес разных авторов. И  вечером 
следующего дня я что-то накропал 
на гитаре. Я был на 100% убежден, что 
я просто по  слуху подобрал то, что 
сыграл мой друг. Когда мы встрети-
лись опять, и  я сыграл ему эту пьесу, 
казалось, что она полностью автор-
ская! Как и  все начинающие авторы, 

я практически не  встречал понима-
ния у своих близких, друзей и коллег, 
и тем более, у советских издателей той 
поры. Конечно, было очень обидно 
и больно… Но моя металлургическая 
и хоккейная закалка не позволила мне 
бросить сочинительство, сжечь свои 
рукописи, запить от  тоски или ещё 
что… Я, как сейчас модно говорить, 
«тупо» 10  лет сочинял в  стол, стара-
тельно все записывая и  складывая 
в  специальную папку. Причем, совер-
шенно не  надеясь, что всё это будет 
когда-либо издано и  кем-то сыграно. 
Но жизнь расставила всё по своим ме-
стам, мои пьесы изданы как в России, 
так и  за  рубежом. На  сегодняшний 
день ВСЕ до одной. Отсюда мораль — 
«Терпение и труд всё перетрут!» (сме-
ётся) копирайт, увы, не мой! И вот ещё 
любопытный факт! С  1984  года я за-
нимался регулярным самиздатом нот 
своей музыки. В  то  время вся копи-
ровальная аппаратура была на  учете 
в КГБ. Я обратился в один из челябин-
ских НИИ, и там за универсальную ва-
люту (несколько бутылок водки) в ноч-
ное время мне и печатали мои нотные 
сборники на  ротапринте «Эра». Кто 
жил в  то  время знает, что за  «самиз-
дат» вполне можно было схлопотать 
реальный срок. Но,  слава Богу, меня 
это не коснулось!
С. Б.  А  как происходит рождение 
пьесы? Откуда берется вдохнове-
ние?
О. К. Мне довольно часто задают этот 
вопрос, и я до сих пор не могу зафик-
сировать этот момент. Берешь гитару, 
и всегда что-нибудь получается. Как-то 
стимулировать этот процесс практи-
чески нельзя! Все происходит совер-
шенно спонтанно. Зачастую я не знаю, 
какая получится пьеса, в каком стиле, 
веселая, грустная. Зимой, наверное, 
пишется лучше, потому что холодно 
и  особо никуда не  выйдешь. А  летом, 
в каникулы, я не столько пишу, сколь-
ко подготавливаю к  изданию то, что 
уже написано, и как всегда сижу в сту-
дии звукозаписи! В  общем, всё, как 
в  металлургии,— процесс непрерыв-
ный, и в три смены (смеётся).
С. Б. Ты очень много пишешь для де-
тей, почему?
О. К. Я думаю, что, несмотря на  свои 
47 лет, в душе я остался ещё ребёнком, 
наверное, поэтому мне нравится рабо-
тать с детьми. Мир ребёнка, к счастью, 
сильно отличается от  мира взрослых, 
и  мало кому удаётся комфортно чув-
ствовать себя и жить сразу в обоих ми-
рах. Педагогам в этом смысле повезло. 
Когда я общаюсь с ребёнком, то никог-
да не забываю, что и сам был когда-то 
таким, как он, хотя, глядя на меня, это-
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го уже и не скажешь (улыбается).
С. Б. Многие считают, что писать 
для детей — это разменивать свой 
талант по  пустякам. Что напи-
сать бирюльку всегда проще, чем, 
скажем, сонату. Тебя не  смущает 
клеймо детского, несерьёзного ком-
позитора?
О. К. Написать пьесу для детей физи-
чески, морально и по времени, конеч-
но, проще, чем трёхчастный концерт. 
Но здесь на первый план выходит во-
прос, а  захочет  ли ребёнок играть то, 
что написал взрослый композитор? 
Ребёнку  же невозможно объяснить, 
что ты  даёшь ему пьесу известного, 
серьезного автора, которого никак 
нельзя упрекнуть в  неумении сочи-
нять музыку, поскольку в  творческом 
багаже дяденьки-композитора есть 
и  концерты, и  сюиты, и  сонаты, кото-
рые играют ведущие музыканты мира. 
И вот он, походя, решил написать ещё 
и  миниатюрки для детей. А  ты пыта-
ешься дать эти пьесы ребенку, а  он 
ни в какую не хочет их играть! У детей-
то только два мерила таланта любого 
автора: «нравится» и  «не нравится». 
Вот пример в  подтверждение моих 
слов. В  одном известном гитарном 
журнале я прочитал восторженный 
отзыв о книге для детей, где были со-
браны пьесы десяти очень известных 
и серьёзных авторов из разных стран. 
Я выписал эту книгу по почте. Собрав 
своих учеников (25 человек в возрас-
те от  10 до  16  лет), я сыграл им все 
пьесы из этой книги с листа. Это было 
нетрудно, поскольку пьесы были ко-
роткие и технически несложные. И ка-
ково  же было моё удивление, когда 
никто из них не выразил желания вы-
учить хотя бы одну пьесу из этой кни-
ги! Хотя лично мне многие пьесы пока-
зались интересными. А вот это как раз 
и  есть тот случай, когда два мира  — 
«взрослый» и  «детский»  — не  сопри-
коснулись. Поэтому я считаю, что для 
детей, чтобы они искренне захотели 
играть твою музыку, писать не  так-то 
уж и просто.
С. Б. Ты считаешь, тебе это удаёт-
ся?
О. К. Не уверен, что это вопрос по адре-
су (смеётся) Но если учесть, что многие 
мои сборники для детей выдержали 
уже несколько переизданий в разных 
странах мира, я хочу верить, что по-
сле приобретения их в  магазинах их 
не сжигают на кострах, а они приносят 
кому-то радость и  пользу. И  если су-
дить по Ютубу, то я недалёк от истины. 
На  этом сайте выложено много виде-
ороликов, где мои пьесы играют как 
юные, так и не совсем юные гитаристы 
из разных стран мира. Ну и справедли-

вости ради нужно сказать, что я пишу 
и  «не детскую» музыку тоже! В  част-
ности, те  пьесы, которые сам играю 
на  своих концертах. Кстати, моя му-
зыка зачастую приносит на конкурсах 
удачу. На прошлом конкурсе «Виртуо-
зы гитары» в Санкт-Петербурге все, кто 
играл мои пьесы, стали лауреатами, 
а пензенская звёздочка Вера Данили-
на получила гран-при.
С. Б. Мистика?
О. К. Да  нет, просто музыка хорошая! 
(смеётся) А на днях две блок — флей-
тистки из Рыбинска стали лауреатами 
на  конкурсе в  Париже, аранжировав 
для своих инструментов мою пьесу 
для гитары-соло «Лютнист её величе-
ства». Правда все-таки хочу заметить, 
что те, кто играет Баха, Джулианни 
и Диенса, побеждают чаще (смеётся).
С. Б. Получается, что ты  суще-
ствуешь как творческая личность 
в  трёх ипостасях. Педагог, компо-
зитор, исполнитель. А  что тебе 
ближе?
О. К. Я думаю все, что ты  перечислил 
мне близко, причём в равных долях. Я 
грущу, когда, особенно летом, нет дол-
го концертов, фестивалей, конкурсов. 
Досадую, когда всего этого в какие-то 
месяцы становится слишком много, 
и мне некогда сочинять новые пьесы. 
Ну и в каникулы скучаю по ученикам, 
правда, не по всем! (смеётся)
С. Б. Значит, ты  абсолютно счаст-
ливый человек?
О. К. Хочу надеяться, что это именно 
так.
С. Б.  А чем ещё, кроме вышеперечис-
ленных занятий ты  любишь зани-
маться в свободное время?
О. К. Свободного времени совсем не-
много остаётся, поскольку музыка за-
нимает большую часть моей жизни. 
С  дочкой и  сыном стараюсь хоть не-
много повозиться. Очень люблю чи-
тать. Без книг себя не  представляю! 
Поскольку к  30  годам победил все 
свои вредные привычки, то  в неделю 
пробегаю 6 километров и почти столь-
ко же проплываю в бассейне.
С. Б. То есть, ведёшь здоровый образ 
жизни?.
О. К. Да! И всем рекомендую. Посколь-
ку здоровья, как и денег, много не бы-
вает! (смеется).
С. Б. Над чем ты сейчас работаешь?
О. К. Заканчиваю работу над коррек-
турой моего нового сборника с  не-
сколько провокационным названием 
«Фламенко», диск к нему уже записал.
С. Б.  А что здесь провокационного?
О. К. Я не  люблю фламенко! Незави-
симо от  исполнителя не  могу слу-
шать эту музыку уже на пятой минуте, 
а то и раньше!

А тут просто стало интересно по-
пробовать написать цикл пьес в  этом 
стиле. Но в более адаптированном для 
классической гитары виде и  по  фор-
ме, более традиционной для акаде-
мической музыки. Уже опробовал эти 
пьесы на  публике. Принимают очень 
хорошо.

Для себя назвал этот стиль «русско-
уральское фламенко» (смеётся). И чув-
ствую, что одним этим циклом дело 
не ограничится.

Готовлю свой второй фестиваль-
конкурс «Классическая гитара в Аше», 
который в 2012 году будет уже в стату-
се Всероссийского.

Прошлый прошёл очень удачно, 
к нам приехали гитаристы из 10 реги-
онов и двух стран.
С. Б. Что бы ты хотел пожелать чи-
тателям нашего журнала в  конце 
беседы?
О. К. Юным гитаристам пожелать ве-
рить в  себя. Помнить, что, если вы-
брал гитарную дорогу, не  жди, что 
она будет гладкой, как европейское 
шоссе. Очень часто на  пути будут 
сплошные кочки, ямы да канавы. Жур-
налу стабильности и  процветания! 
Ну  и  хотел  бы всем нам пожелать до-
жить до  времени, когда на  централь-
ных телевизионных каналах вместо 
глумливой попсы и вечных шоу будут 
передавать концерты классической 
и гитарной музыки. И чтобы гитарные 
концерты во всех городах России про-
ходили при полных аншлагах, и чтобы 
на каждом столбе висело объявление 
«Обучаю игре на гитаре».
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поминание об  этом, 
одном из  самых ран-
них, дошедших до  на-
шего времени скуль-
птурных изображений 
гитарообразного му-

зыкального инструмента практически 
отсутствует в  отечественной научно-
популярной литературе, посвящен-
ной истории гитары. Отсутствует оно 
и  в многочисленных интернет-сайтах 
русскоязычных гитаристов-любите-
лей, посвященных этой тематике. Ко-
роткое упоминание об  этом фризе 
из  «Ленинградского Эрмитажа» есть 
у Э. Шарнассэ (с. 9). Правда, без иллю-
страции и в русском переводе с фран-
цузского, местность, где был обнару-
жен фриз, названа «Эртам близ Терме-
за». Книга была издана в  1985  году 
и  кроме того в  ней сказано: «… пока 
не существует точной датировки этого 
фриза: он может быть отнесен к пери-
оду между I  веком до  н.э. и  III  веком 
нашей эры» (выделено А.Б.). Не  так 
давно изображение этого фриза стало 
появляться и  в других зарубежных 
трудах по истории гитары. Изображе-
ние фриза было опубликовано в  Му-
зыкальной энциклопедии, изданной 
Музеем им.  Глинки. Вероятно, оттуда 
оно попало в  труды зарубежных ис-
следователей истории гитары. 
(М. Каша). Один из  крупнейших евро-
пейских исследователей Петер Пэфф-
ген (издатель и  редактор немецкого 
журнала «Гитара и  Лютня») опублико-
вал фрагмент фриза с  изображением 
одного музыканта с «гитарой» в руках 
во  втором, переработанном и  расши-
ренном издании 2002 года своей кни-
ги «Гитара». Короткая аннотация к это-
му изображению интригующе гласит: 
«Щипковый инструмент с  вырезан-
ным, обрамленным [?] (eingeflanktem) 
корпусом, I век до нашей эры из Айр-
тама, Узбекистан. Хранится в  настоя-
щее время в  Эрмитаже, Ленинград». 
Судя по  названию города, который 
к  моменту издания книги уже почти 
11 лет, как не Ленинград (переимено-
ван в  Санкт Петербург 6  сентября 
1991 г.), видимо это описание было 
перенесено без соответствующего ре-
дактирования из более раннего вари-
анта издания книги (1988 г.), впрочем, 
может это и не имело большого значе-

ния для П. Пэффгена, но  I  век ДО на-
шей эры!? Восьмеркообразный кор-
пус, резонаторные отверстия, четко 
различимые четыре струны, прикре-
пленные к подставке на верхней деке, 
плектр в  руках исполнителя!? При 
этом известно, что самый ранний 
из  сохранившихся инструмент, с  на-
званием близким гитаре — «гитерна», 
хранящийся в Британском Музее Лон-
дона датируется 1290–1330 годами на-
шей эры. Иллюстрации из  сборника 
Cantigas de Santa Maria короля Леона 
и Кастилии Альфонсо X тоже относят-
ся ко  второй половине XIII  века НА-
ШЕЙ эры. Инструменты этого времени 
уже называются «гитарами» (латин-
ская и  мавританская), но  их корпуса 
еще не имеют той восьмеркообразной 
формы, с  которой в  сознании совре-
менного музыканта собственно и  ас-
социируется Гитара. Правда, существу-
ет еще одно, даже более раннее на-
скальное изображение инструмента 
с  формой корпуса, напоминающей 
«восьмерку», которое было найдено 
в Египте и относится приблизительно 
1200–1100 годам до н.э. (Пэффген. Илл. 
с.25).

Итак, эта интрига привела меня 
27 декабря 2011 г. в Эрмитаж, как раз 
в  тот момент, когда надвигающееся 
очередное наводнение № 310  грози-
ло затопить подвалы Эрмитажа. Так 
Айртамский фриз мог снова оказаться 
под водой, но к счастью, этого не про-
изошло — город спасла дамба, специ-
ально построенная для борьбы с  на-
воднениями. Итак, на  первом этаже, 
в разделе «Средняя Азия», в зале № 53, 
благодаря помощи хранителя Эр-
митажа Виктории Снеговской, и  был 
обнаружен этот уникальный архитек-
турный элемент. На  стене зала есть 
небольшая табличка, их которой мы 
узнали дословно следующее:

АЙРТАМСКИЙ ФРИЗ.
«Известняк, резьба II  в. Урочище 

Айртам, окрестности Термеза, Узбе-
кистан. Поступление: 1939, дар прави-
тельства Узбекской ССР.

В 1932 г. в  местности Айртам, не-
подалеку от  современного Термеза 
в  воде случайно был найден один 
блок мраморовидного известняка 
с  горельефным изображением. Про-
веденные затем археологические 

исследования открыли другие бло-
ки, составляющие с  первым единую 
композицию, известную сейчас, как 
Айртамский фриз. Раскопки показали, 
что они украшали стены вестибюля 
центрального святилища буддийско-
го комплекса I–II  вв. Каждая сторона 
фриза состояла из  четырех блоков, 
соединенных в  соответствии с  грече-
ской строительной техникой бронзо-
выми скрепами. Из  пышных листьев 
аканта выступают полуфигуры жен-
щин, играющих на  лютне, барабане, 
арфе, цымбалах или несущих гирлян-
ды и  дарственные сосуды. Изображе-
ния являют собой пример слияния 
в  кушанском искусстве местных, гре-
ческих и  индийских мотивов, особен-
но ярко воплотившегося в  искусстве 
Гандхары  — области, расположенной 
к югу от Средней Азии, на территории 
современных восточного Афганиста-
на и северо-западного Пакистана.»

Как минимум два момента из  дан-
ного описания требуют уточнения 
и  соответствующего дальнейшего ис-
следования. Первый  — датировка, 
второй  — названия музыкальных ин-
струментов.

По поводу датировки, можно лишь 
констатировать тот факт, что информа-
ция, помещенная в описании Эрмита-
жа на 200, а то и на 300 лет отличает-
ся от той, что приводит в своей книге 
П. Пэффген, который либо владел уже 
другой информацией, нежели Э. Шар-
нассэ, либо привел самую раннюю 
из  возможных датировок, источник 
которых пока не известен. Мы можем 
лишь предполагать, что более точной 
должна быть информация, исходящая 
все  же от  «первоисточника», то  есть 
от  наших отечественных археологов, 
обнаруживших и  исследовавших эту 
находку.

Что касается названия, то  смотри-
тели этого зала Эрмитажа настойчиво 
утверждают, что это вовсе не «гитара», 
а «лютня». На мой вопрос, почему они 
так считают, последовал простой от-
вет: «Потому что гитары тогда еще 
не  было!». Но,  позвольте, ведь и  ин-
струмент, известный нам под названи-
ем «лютня» появился в Европе только 
после того, как туда попал ближнево-
сточный прототип лютни арабо-турец-
кий «Уд», и  произошло это не  ранее 

А. Г. Бурханов
На правах рукописи

Прагитара с Айртамского фриза.
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VIII  века. Я сознательно употребляю 
здесь русское написание этих инстру-
ментов именно потому, что на таблич-
ке из  Эрмитажа, тоже написано по-
русски  — «лютня». Впрочем, следует 
пояснить, что, вопросы терминологии 
в  органологии изначально достаточ-
но запутаны и  связано это в  первую 
очередь с  существующей до  сих пор 
практикой, когда один и тот же инстру-
мент называется разными именами, 
и  наоборот, одним именем называют 
разные инструменты. Сознание  же 
современного человека, привыкшего 
к  «международным стандартам», на-
стоятельно требует большей опре-
деленности в  названиях и  естествен-
ным образом возмущается, когда эти 
привычные «стантарты» нарушаются. 
Итак, почему  же все-таки «лютня», 
а  не  «гитара»? Все очень просто: по-
добная традиция восходит к  класси-
фикации Хорнбостеля  — Закса (далее 
Х-З). Эта классификация считается са-
мой распространенной, однако боль-
шинство исследователей, пытающихся 
определить родство гитары с другими 
инструментами, идут по  этимологи-
ческому пути, и  никто не  использует 
эту систему. В  лучшем случае ее эле-
менты. П. Пэффген приводит только 
определение «лютни» К. Закса: «струн-
ный инструмент с корпусом и грифом, 
уровень струн которой расположен 
параллельно деке». (Curt Sachs, Geist 
und Werden der Musikinstrumente, Berlin 
1928, Reprint in Amsterdam 1965, s.163). 
К. Рагозник пошел чуть дальше и  ча-
стично описал следующий разряд раз-
деления класса на «коробообразные» 
(Kastenhalslauten) и  «чашеобразные» 
(Schalenhalslauten) «грифовые лютни». 
Очевидно, что смотрители Эрмитажа 
следуют этой упрощенной между-
народной традиции, согласно кото-
рой даже современная классическая 
гитара относится к  «лютням», хоть 
и  «коробообразным». Но  если быть 
по-научному точным, гитара в  этой 
классификации имеет номер 321.322. 
Эти цифры указывают на  место ин-
струмента в  сложной, разветвленной 
системе Х-З:

Первая цифра соответствует четы-
рем классам Виктора Маийона (1888 г. 
Музей Брюссельской консерватории). 
Хорнбостель и  Закс приняли свою 
собственную систему цифровых обо-
значений классов, подклассов и  т.д. 
вероятно на  основе системы Дьюи. 
1  — Идиофоны. 2  — Мембранофоны, 
3  — Хордофоны, 4  — Аэрофоны. Рас-
смотрим дальнейшее разделение хор-
дофонов:

Вторая цифра разделяет их на 1 — 
простые хордофоны или цитры и 2 — 

составные хордофоны (составленные 
из  струноносителя и  резонаторного 
корпуса). Далее идем по  этой ветви 
«32»:

Третья цифра говорит о  распо-
ложении струн относительно деки: 
321 — Лютни (параллельно плоскости 
деки), 322  — Арфы (перпедндикуляр-
но деке), 323 — Арфолютни.

Четвертая цифра (первая после 
точки). В  интересующей нас ветви 
«321», после точки идет разветвление 
на  321.1  — Лучковые лютни (каждая 
струна имеет свой гибкий носитель); 
321.2  — Яремные лютни или лиры 
(струнодержателем является лежащее 
в  плоскости деки ярмо, которое со-
стоит из двух рожков и перекладины). 
Есть еще и 321.3 — Черенковые лютни 
у которых струнодержателем является 
простая рукоятка или черенок. (я  бы 
перевел это как «гриф»  — «грифовые 
лютни», но здесь и далее использован 
опубликованный перевод И. З. Ален-
дера)

Пятая цифра в  группе 321.2  го-
ворит о  разделении резонаторов 
на 1 — чашечные лиры (с натуральной 
или резной чашей) и 2 — ящичные (ко-
робчатые) лиры у  которых резонатор 
в виде ящика (коробки), составленной 
из дощечек.

Пятая цифра в  группе 321.3 раз-
деляет группу на  1 — Пиковые лютни 
(гриф или струнодержатель «проты-
кает» резонатор по  диаметру), 2  — 
Шейковые лютни (шейка-рукоятка по-
сажена или врезана в  резонаторный 
корпус). Большинство видов гитары 
относится к  321.32, но  есть вопрос, 
куда отнести акустические и электро-
гитары с анкерным стержнем внутри? 
Вероятно к 321.31.

Шестая цифра разделяет вновь 
по принципу чаши или коробки резо-
натор: 321.321 — чашечные шейковые 
лютни и  321.322  — коробчато-шейко-
вые лютни.

Итак, современная гитара по  кон-
структивным признакам относится 
к  группе 321.322. Но,  по  тем  же при-
знакам, сюда же, в число «ближайших 
родственников» гитары попадают 
и скрипка, и виола да гамба! Чтобы от-
межеваться от  них, служит «заключи-
тельный знак подразделения»:

Седьмая и восьмая цифры (после 
второй точки) наконец говорят о спо-
собе звукоизвлечения: 4 — игра моло-
точками или колотушками, 5  — игра 
пальцами, 6 — игра плектром, 7 — игра 
волочением или трением (71 — смыч-
ком, 72 — колесом, 73 — лентой), 8 — 
с  клавиатурой, 9  — с  механическим 
приводом.

Таким образом, наш неизвестный 

инструмент c Айртамского фриза 
по  классификации Х-З скорее всего 
следует отнести к группе 321.322.6.

Попыток усовершенствовать систе-
му Х-З было много. Для нас очевидно, 
что большое значение имеет форма 
корпуса. На  уровне бытового созна-
ния, большинство людей, не знакомых 
с Х-З к числу более близких родствен-
ников гитары, не  задумываясь, при-
числят инструменты с  очертаниями 
корпуса, напоминающими «восьмер-
ку». И  здесь не  столь важно долбле-
ный корпус или склеенный, «протыка-
ет» его гриф насквозь или нет, играют 
на нем пальцами, плектром или смыч-
ком, как, например, на «гитаре д’амур».

Попытки назвать этот инструмент 
каким либо другим историческим име-
нем существующих или когда-то су-
ществовавших инструментов спорны 
и очевидно бесплодны. Но поскольку 
сугубо и почти полностью исчерпыва-
ющее научное определение «инстру-
мент № 321.3 [1–2?] 2.6» мало под-
ходит для употребления в  обиходе, 
предлагаю называть его по  аналогии 
с немецким словом “Urgitarre” — «пра-
гитара».
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