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музыкально–литературный журнал с иллюстрациями и  
нотными  приложениями

Уважаемый читатель!

В этом номере мы знакомим Вас с творчеством выдающегося 
композитора и гитариста Никиты Арнольдовича Кошкина.  
На прилагаемом к журналу CD, который называется  
«Российские виртуозы гитары», Вы можете услышать музыку 
Никиты Кошкина в исполнении замечательных  музыкантов 
- Д.Татаркина и А.Пономарчука.
 В последнее время как в России, так и за рубежом стала актив-
но возрождаться русская семиструнная гитара. И конечно, жур-
нал, посвященный гитаре, не мог обойти стороной эту тему. 
Так возникла идея побеседовать с исполнителем, посвятившим 
себя полностью русской семиструнной гитаре, Владимиром 
Маркушевичем.
Хотелось бы обратить внимание читателей на Первый Меж-
дународный Семинар Семиструнной Гитары IARGUS-2006, 
который прошёл в США г. Айова-Сити. А также предста-
вить вашему вниманию статью, написанную специально для 
журнала «Гитаристъ» известным американским музыкальным 
издателем Матанией Офи, который способствует популяриза-
ции русской семиструнной гитары в США. 
Поздравляем большого друга редакции, замечательного исполни-
теля, талантливого человека Анатолия Ольшанского  
с 50-летием! Желаем ему творческих успехов и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.
Приглашаем наших читателей посетить стенд  журнала  
«Гитаристъ» на XII Международной специализированной вы-
ставке «МУЗЫКА-МОСКВА»2006 с 12 по 15 октября, павильон 
4а. В рамках выставки в конференц-зале павильона №4  пройдут 
семинары известных гитаристов; более подробную информацию 
можно получить на сайте: www.musicmoscow.ru.  Входящие биле-
ты на выставку печатаются в конце журнала.
Напоминаем, что в Москве в музыкальном салоне «Аккорд», 
каждый последний вторник  в 16-00 проходят встречи с извест-
ными гитаристами. Приглашаем - вход свободный.
Доводим до сведения подписчиков, что с 2007г. прекращается 
подписка на журнал «Гитаристъ» через агенство «Роспе-
чать». Вся база данных адресов подписчиков имеется в редакции, 
по возникшим вопросам обращайтесь по телефону в Москве  
(495) 902-77-76 Ирина Васильевна Трутнева. 
Почтовый адрес редакции: 125635 г.Москва а\я 68 журнал  
«Гитаристъ» Волкову В.Д.

До новых встреч, Валерий Волков.

Журнал “Гитаристъ” издаётся 
с 1904г. 
С 1918 по 1993 год не выходил 
по независящим от редакции 
обстоятельствам. 
С 1993 года журнал выходит в 
обновлённом варианте.

(№ 153 с момента первого издания в 1904г.)

Гитаристъ 2006 №2

В НОМЕРЕ:

Новости, фестивали, конкурсы, концерты ..........1

Кочеков В. Уральский гитарный юбилей  .........23

Бойко С. Интервью с композитором  
и гитаристом Никитой Кошкиным .............26

Ганеев В. Классическая гитара в Саратове ...37

Финкельштейн Ю., Никита Кошкин 
«Фарфоровая башня» ......................................40

Бойко С. Русская семиструнная гитара.  
Интервью с Владимиром Маркушевичем .......42

Кардаил В. Сергей Кутанин: поэзия  
и музыка — близнецы-братья .......................49

Рехин И. Вариации на тему  
«Гитара в России» ...........................................51

Путевые заметки ...........................................53

Нотное приложение ..........................................56 

Главный редактор:  В.Д.Волков
Заместитель главного редактора: 
Н.А.Иванова-Крамская
Музыкальный редактор:  И.В.Рехин
Литературный редактор:  Н.В.Волкова
Редактор: C.Бойко
Дизайнер: Ю.Павлов

Регистрационный № 017357 от 27.03.1998г.
учредитель «RUSSIAN GUITAR CENTRE”

Почтовый адрес редакции журнала  
«Гитаристъ»:
127635 г.Москва А/Я 68;тел/факс:(095)9063522

E-mail: guitar@dol.ru
http://www.guitarcentre.ru
http://www.guitarists.ru

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются, 
мнение редакции не всегда совпадает со взглядами авторов 
публикуемых материалов.

© Журнал «Гитаристъ» 2006



ГИТАРИСТЪ №2 2006
�

Новости, фестивали, конкурсы, концерты

Продолжая добрую традицию, в 
музыкальном салоне «Аккорд» 
каждый последний вторник 

месяца журнал «Гитаристъ» устраива-
ет встречи-концерты с российскими 
виртуозами гитары. Хочется поде-
литься нашими творческими планами, 
которые мы намерены осуществить, 
начиная с осени 2006 г. по 2007 г.

Закрытием прошлого музыкаль-
ного сезона в мае 2006 г. стал кон-
церт гитариста- виртуоза Михаила 
Корнишина. Своей игрой Михаил 
Корнишин продемонстрировал яркую 
артистическую индивидуальность. Ис-
полнение «Чаконы» И.Баха произвело 
на слушателей ошеломляющее впе-
чатление. Стало ясно, что перед нами 
значительная творческая личность. 
Этот одарённый музыкант с блеском 
исполнил «Дьявольское каприччио» 
Марио Кастельнуово-Тедеско (памяти 
Н.Паганини), прозвучали «Баллады» 
Никиты Кошкина (в джазовом стиле) и 
«Собор» парагвайского композитора 
Августина Барриоса. В вариациях на 
тему французской народной песни 
«Мальбрук в поход собрался»  гита-
рист поразил слушателей широким 
динамическим диапазоном, плотным 
звуком. Надеемся,  что в следую-
щих CD к журналу мы обязательно 
запишем игру Михаила Корнишина  
(сольные произведения). В прошлом 
номере журнала «Гитаристъ», в при-
ложении на CD вы могли слышать 
замечательный дуэт Михаила Корни-
шина и Виктории Налётовой, где они 
великолепно исполнили «Воспомина-
ние о России» Ф.Сора.

После летнего перерыва, 26 сен-
тября новый сезон встреч в «Аккорде» 
откроет  концерт с уникальной про-

граммой, посвящённой выдающемуся 
гитаристу Сергею Орехову (к 70-ле-
тию со дня рождения). Выступит  дуэт 
гитаристов Владимира Маркушеви-
ча и Евгения Пушкаренко.  В про-
грамме пьесы соло и дуэты русских 
композиторов XIX-XX веков: А.Сихра, 
М.Высотский, В.Морков, М.Павлов-
Азанчеев, В.Сазонов, С.Орехов и др.

Начиная с октября месяца, мы пла-
нируем пригласить гитаристов: 

Андрея Парфиновича, завоевав-
шего премию на Международном 
конкурсе Х.Родриго в Мадриде, а 
также ставшего финалистом Между-
народного конкурса René Bartoli  в 
Экс-ан-Провансе (Франция);

Александра Пономарчука, побе-
дителя конкурсов «Guitar-Gems» (Не-
тания, Израиль 2006) «Cyprus-2000» 
(Кипр, Никосия, 2000); Всероссийский 
конкурс «Многоликая гитара» (Москва 
2001); «Tabula Rasa» (Волгоград, 2005); 
«Виртуозы гитары»  (Санкт-Петербург, 
2006) и др.;

Анатолия  Изотова: за время 
обучения он был удостоен 14 премий 
на международных конкурсах, прохо-
дивших в России, Польше, Испании, 
Болгарии, Франции, Австрии и других 
странах, среди которых: III премия на 
конкурсе “Citta di Mottola” (Италия), 
II премия на конкурсе Андреса Сего-
вии в Испании, II премия на одном 
из самых престижных европейских 
конкурсов “Forum guitare Wien” (Вена, 
Австрия), I премия на конкурсе 
“Виртуозы гитары” (Санкт-Петербург, 
Россия), Гран-при Конкурса Ivana Ballu 
(Словакия), I премия на конкурсе “Ville 
d’Antony” (Париж, Франция).

Более подробную информацию об 
этих гитаристах вы можете прочесть 

в статье «Русские наступают» нашего 
будущего номера журнала.

 Мы планируем провести серию 
семинаров с концертами и мастер-
классами по следующим темам:  «Не-
традиционная техника игры на 
классической гитаре: 
фингерстайл и не только». «Новый 
репертуар для ДМШ».  (В.Волков, 
главный 
редактор журнала «Гитаристъ»).  «Но-
вое слово в гитарном российском 
репертуаре» Д.Татаркин (препода-
ватель классической академии имени 
Маймонида), 
 «Импровизация и развитие гитар-
ной техники для классических ги-
таристов и не только» А.Сёмочкин 
(Красный Химик), «Классическая ги-
тара в джазе» А.Виницкий (ГМК им. 
Гнесиных), «Блюз на акустической 
гитаре, как основа обучения для на-
чинающих студентов» С.Дмитриев 
(Красный Химик).

Президент Центра «Аккорд», За-
служенный работник культуры РФ, 
Кавалер почётного ордена «Заслу-
женный деятель польской культуры», 
академик Сергей Леонидович Спе-
ранский  поддержал инициативу про-
ведения семинара «Гитарный мастер 
и музыкант» для гитарных мастеров. 
Подобный семинар  проводился в 
1999 г. с 7 по 9 апреля в музыкальном 
салоне «Аккорд». Более подробную 
информацию о мероприятиях вы мо-
жете узнать по телефону: 685-37-31, 
906-35-22. 

В.Волков

Российские виртуозы гитары в Аккорде
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Цель данной статьи — познакомить 
читателей с новым поколением молодых 
гитаристов-виртуозов, причем про неко-
торых из них можно не только прочитать, 
но также и послушать их игру. Однако, 
обо всем, вернее, обо всех по порядку.

Первым, кто начал конкурсную «эс-
тафету», был томский гитарист-виртуоз 
Алексей Зимаков, в далеком 1991 году 
получивший первую премию и Гран-при 
на одном из самых престижных конкур-
сах мира Guitar Foundation of America 
(GFA). Однако на пути к этому достиже-
нию у Алексея были и другие. Это победа 
на IV Всероссийском конкурсе исполни-
телей на народных инструментах, где 
А. Зимаков завоевал I премию (ранее 
первые премии не присуждались), а так-
же I премия Международного конкур-
са в городе Тыхи (Польша). Напомним 
вкратце биографию музыканта. Алексей 
родился в Томске в 1971г., начал играть 
на гитаре под руководством своего 
отца. Окончив экстерном Томское му-
зыкальное училище, поступил в РАМ им. 
Гнесиных в класс Н. Комолятова, далее 
— в аспирантуру к А. Фраучи. Сейчас му-
зыкант занимается преподавательской 
деятельностью и концертирует. Кроме 
того, у него записаны два компакт-диска. 
Кстати, в будущем, 2007 году ожидается 
выступление Алексея в Москве, в Филар-
монии, в рамках фестиваля «Виртуозы 

гитары».
На CD, прилагаемом к журналу, 

в исполнении А. Зимакова вы можете 
услышать замечательное произведение 
итальянского композитора и скрипача 
Антонио Баццини «Хоровод гномов». 
Переложение сделано Алексеем для ги-
тары и фортепиано. Партию фортепиано 
исполняет Ольга Анохина.

Еще один исполнитель, также за-
явивший о себе в 90-е годы, — Евгений 
Финкельштейн. Евгений родился в Мос-
кве в 1972г. Гитарой начал заниматься 
в 11 лет у А. Фраучи. В 1991г. окончил 
московское музыкальное училище им. 
Октябрьской революции, где занимался 
у композитора и гитариста Н. Кошкина. 
В 1996г. Евгений окончил РАМ им. Гне-
синых в классе профессора А. Фраучи. 
С марта 1996г. по август 1997г. года зани-
мался у К. Фраучи. В 1995г. он становится 
лауреатом III Международного конкурса 
«Гитара в России» (Воронеж) и лауреатом 
I Московского Международного конкур-
са классической гитары. В следующем 
году Евгений становится лауреатом IV 
Международного конкурса «Весна гита-
ры» (Бельгия).

В 2004г. в Германии компанией 
«Acoustic Music Records» был выпущен 
новый диск Е. Финкельштейна «Падение 
птиц». Русская гитарная музыка», где 
собраны произведения различных эпох 
— от барокко до современности, в том 
числе С.-Л. Вайса, И.-С. Баха, М. Джулиа-
ни, Г. Муффата, Н. Кошкина, а также собс-
твенные композиции Е. Финкельштейна.

Два года назад вышел еще один диск 
Евгения — «Соната», на котором пред-
ставлены… 

На диске, прилагаемом к журналу, 
в исполнении Е. Финкельштейна вы мо-
жете услышать обработку русской на-
родной песни «Липа вековая». Обработ-
ку сделал русский гитарист-композитор 
Сергей Руднев.

Следующим большим достижением 
для российской гитары стала победа 
на конкурсе GFA Дмитрия Илларионова 
в 2002г. Таким образом, в России сущес-
твуют два финалиста конкурса GFA — 
чем может похвастаться далеко не каж-
дая страна. Дмитрий родился в 1979г. 
в Кишиневе. Первоначально учился 
у педагогов В. Емельянова и Е. Бондарен-
ко, затем занимался под руководством 

О. Назаренко (ученика А. Иванова-Крам-
ского). В 1993г. поступил в Академичес-
кое музыкальное училище при Москов-
ской Государственной Консерватории 
им. П. И. Чайковского в класс гитары 
Н. Дмитриевой. В 1997г. окончил Акаде-
мическое училище с красным дипломом 
и поступил (набрав на вступительных эк-
заменах максимально возможный балл) 
в РАМ им. Гнесиных в класс А. Фраучи. 
В 2001-2002гг. занимался у Н. Кошкина. 
В 2002г. окончил РАМ (красный диплом 
с отличием) и в октябре того же года пос-
тупил в ассистентуру-стажировку этой 
академии. Дмитрий является лауреатом 
многих международных конкурсов. Это 
и «Гитарная Москва» (1997), и Между-
народный конкурс «Классическое на-
следие», и VI Международный конкурс 
гитаристов в г. Гданьске (Польша), и VII 
Международный Королевский конкурс 
«Весна гитары 2000» (Шарлеруа-Сенеф, 
Бельгия), и III Международный конкурс 
музыкальных индивидуальностей им. 

РУССКИЕ НАСТУПАЮТ!

Дмитрий Илларионов

Десять лет назад сложно было  представить себе большое количество побе-
дителей и лауреатов международных конкурсов гитары из России. За время  
с 1991г. по 2002г. таких было лишь несколько человек. Сейчас число россий-
ских гитаристов, либо вышедших в финал, либо занявших первые места на 
всевозможных конкурсах, растет год от года. «Русские наступают!» - поэтому 
данная заметка названа именно так. То есть можно сказать, что в XXI веке 
мастерство российских исполнителей вышло на новый уровень, ведь толь-
ко в этом, 2006 году (который, кстати,  еще не закончился!), трижды в фина-
лах  международных конкурсов наших участников было больше чем один! 

В.Горбач

Новости, фестивали, конкурсы, концерты

Евгений Финкельштейн
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А. Тансмана в Лодзи (Польша), и Между-
народный конкурс «Гитара в России» (г. 
Воронеж), и Международный гитарный 
конкурс в Кутна Горе (Чехия) и т. д.

Музыкант записал 4 компакт-диска, 
в том числе в дуэте с одним из ведущих 
российских виолончелистов Борисом 
Андриановым (лауреатом многих между-
народных конкурсов, включая конкурс 
им. П. И. Чайковского). Более подробно 
о музыканте см. сайт www.illarionov.com

На начало XXI века значительные 
успехи пришлись также на долю Дмит-
рия Татаркина. Дмитрий начал зани-
маться гитарой в 15 лет у Б. Аппелин-
ского. С отличием окончил Омское 
музыкальное училище им. В. Шебалина 
(класс К. Белякова), а затем РАМ им. 
Гнесиных (2001г.) и ассистентуру-ста-
жировку (класс А. Фраучи). В настоящее 
время музыкант преподает во Втором 
Московском областном музыкальном 
училище им. С. С. Прокофьева и в Госу-
дарственной классической академии 
им. Маймонида. Д. Татаркин является 
победителем VI Всероссийского кон-
курса исполнителей на народных инс-
трументах им. В. В. Андреева (Тверь, 
2001г.), лауреатом VI Международного 
конкурса «Гитара в России» (Воронеж, 
2002г.), а также победителем V Между-
народного конкурса гитарных ансамб-
лей (дуэт с Татьяной Лариной, флейта) 
в г. Вайкерсхайм (Германия).

На прилагаемом 
к журналу диске в ис-
полнении Д. Татарки-
на вы можете послу-
шать…

Теперь давайте 
перенесемся сра-
зу в наше время — 
в 2006г. Здесь успехи 
российских гитарис-
тов, действительно, 
впечатляют! Сначала 
просто перечислим 
события, а ниже под-
робнее расскажем 

о самих музыкантах. Итак, Андрей Пар-
финович завоевал премию на Междуна-
родном конкурсе Х. Родриго в Мадриде, 
а также стал финалистом Международ-
ного конкурса René Bartoli в Экс-ан-Про-
вансе (Франция). Артем Дервоед поми-
мо конкурса в Моттоле стал лауреатом 
Международного конкурса в Кобленце 
(Германия), а также лауреатом Междуна-
родного конкурса в Нетании (Израиль). 
Анатолий Изотов также помимо премии 
в Моттоле завоевал премию на Между-
народном конкурсе в Хаене (Испания) 
и выиграл Международный конкурс 
«Ville d’Antony» во Франции. Кроме того, 
Анатолий стал лауреатом конкурса «Фо-
рум Вены» (Forum Wien). Александр По-

номарчук в этом году победил на Меж-
дународном конкурсе в Нетании. Вла-
димир Горбач выиграл Международный 
конкурс в г. Никсич (Черногория), а так-
же Международный конкурс в Малаге 
(Испания). Ирина Куликова стала лауре-
атом конкурса «Форум Вены» и победи-
ла на конкурсе в Кории (Испания) 2006г. 
Отметим, что в 2004г. этот же конкурс 
выиграл Дмитрий Илларионов, а в 2005г. 
В. Горбач. Дмитрий Илларионов на оче-
редном конкурсе Тарреги, который еже-
годно проходит в Беникасиме (Испания), 
завоевал приз публики и специальный 
приз за лучшее исполнение произве-
дений Ф. Тарреги… Помните, что год 
еще не закончился!

Анатолий ИзотовАлексей Зимаков

С 5 по 16 июня 2006г. в г. Химки прошли курсы 
повышения квалификации преподавателей классов 
классической гитары Московской области, на которых 
обучалось свыше 80 человек — преподаватели де-
тских музыкальных и детских школ искусств из раз-
ных городов Подмосковья. Мероприятие проводи-
лось на базе ДК «Родина» и МЦ «Восход» г. Химки.

На курсах освещались вопросы организации 
и программного обеспечения образовательного про-
цесса в классе гитары, постановки исполнительского 
аппарата и технического развития учащихся, ансамб-
левого музицирования, истории гитарного искусства, 
психологии и педагогики.

Известные музыканты в рамках КПК провели 
различные семинары, в том числе: «Проблемы ка-
чества подготовки учащихся в классе гитары», «Про-
блемы звукоизвлечения» (В. Кузнецов); «Начальное 
обучение или методика работы с начинающими» 
(Н. Дмитриева); «Работа над техникой» (Д. Татаркин); 
«История создания и развития гитары» (Е. Ларичев); 
«Формирование технических навыков в средних 
и старших классах музыкальной школы» (Н. Ивано-
ва-Крамская). Композитор Игорь Рехин познакомил 
слушателей со своей музыкой для детей и сделал 
методические комментарии к своему циклу «День 
за днем». Этот интересный цикл носит подзаголовок 
«24 пьесы для начинающих гитаристов на развитие 
творческой активности».

Главный редактор журнала «Гитаристъ» В. Вол-
ков сделал сообщение на тему «Новый репертуар 
для ДМШ», «Нетрадиционная техника игры на клас-

сической гитаре, «фингерстайл» и не только». Были 
показаны фрагменты видеозаписей мастер-классов 
А. Сеговии и Д. Каненгайзера. Также педагогам были 
продемонстрированы DVD с записями выдающих-
ся музыкантов: Д. Брима, А. Сеговии, Д. Вильямса, 
Л. Альмейды, Ч. Берда, «Los Angeles Guitar Quartet» 
и др. В. Волков познакомил аудиторию с творчеством 
выдающегося гитариста Томми Эммануэля, игра-
ющего в стиле «фингерстайл», и показал примеры 
применения приемов этого стиля на классической 
гитаре для расширения ее возможностей. Помимо 
семинара на сцене МЦ «Восход» с большим успехом 
прошли выступления ансамбля «Гитармания». Боль-
шим спросом на семинаре пользовалась «Методика 
преподавания игры на шестиструнной гитаре» про-
фессора Киевской консерватории Н. Михайленко.

Надеемся, что успешное сотрудничество редак-
ции журнала «Гитаристъ» и Научно-методического 
центра управления культуры Химкинского района 
продолжится в дальнейшем. 

Курсы повышения квалификации преподавателей 
классов классической гитары

Новости, фестивали, конкурсы, концерты

Дмитрий Татаркин
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Согласитесь, впечатляет! Давайте 
продолжим знакомство с этими гита-
ристами. Итак… Артем Дервоед родил-
ся 25 октября 1981г. в Ростове-на-Дону. 
В шесть лет начал играть на семиструн-
ной гитаре под руководством С. Анни-
кова. Затем переучился на шестиструн-
ную гитару, занимаясь с педагогом 
Е. Святозаровой в Подмосковье. Про-
должил обучение в музыкальной школе 
№ 84 им. Шаляпина (Москва) в классе 
Л. Резника, после чего учился в школе-
студии «Юные дарования» у Н. Комо-
лятова. У него же продолжил обучение 
в Московском музыкальном колледже 
им. Шнитке, а затем в РАМ им. Гнесиных, 
которую окончил в 2005г. В том же году 
Артем завершил четырехлетний цикл 
мастер-классов с О. Гильей в Академии 
«Киджиана» (Италия). Помимо этого 
Артем брал мастер-классы у таких ги-
таристов как Р. Буше, Р. Дьенс, А. Зима-
ков, Ф. Занон и др. А. Дервоед является 
стипендиатом международного фонда 
В. Спивакова. Кроме того, в период обу-
чения в Московском музыкальном кол-
ледже им. Шнитке Артем стал стипенди-
атом правительства РФ, а в 2003г. он был 
удостоен стипендии фонда «Русское 
исполнительское искусство». В настоя-
щее время Артем является ассистентом-
стажером в РАМ им. Гнесиных в классе 
Н. Комолятова, а также аспирантом в Ги-
тарной Академии города Кобленца (Гер-
мания) в классе А. Дезидерио (Италия). 
Музыкант получил премии лауреата 
на нескольких международных и все-
российских конкурсах, среди которых:

1995 — Москва (РФ), международный 
конкурс «Юные музыканты» — I премия;

1996 — Белгород (РФ), Всероссийс-
кий конкурс исполнителей на классичес-
кой гитаре — I премия;

1999 — Carpentras (Франция), меж-
дународный конкурс, посвященный Лео 
Брауэру — I премия;

2002 — Воронеж (РФ), международный 
конкурс «Гитара в России» — II премия;

2004 — Череповец (Россия), междуна-
родный конкурс «Кубок Севера» — I премия;

2004 — Ile de Re (Франция), между-
народный конкурс — I премия;

2004 — Sernancelhe (Португалия), 
международный конкурс — II премия;

2005 — Rust (Австрия), международный 
конкурс им. Джона Дюарта — III премия;

2005 — Tokyo (Япония), 48-й междуна-
родный конкурс гитаристов — III премия.

2006 — Koblenz (Германия), между-
народный конкурс — II премия (I не была 
присуждена);

2006 — Netanya (Израиль), междуна-
родный конкурс «Guitar Gems» — II премия;

2006 — Mottola (Италия), междуна-
родный конкурс — II премия.

Более подробно об исполнителе — 
см. сайт http://www.dervoed.com/

На прилагаемом к журналу диске 
в исполнении А. Дервоеда вы можете ус-
лышать произведение Х. Родриго Sonata 
Giocosa в трех частях.

Александр Пономарчук. Родился 
в 1980г., начал заниматься на гитаре 
в 15 лет. В 1997г. поступил в Московское 
базовое музучилище им. А. Н. Скряби-
на (класс преподавателя А. Миронова, 
с 2000г. — А. Смирнова). В 2001г. окончил 
училище с отличием и поступил в РАМ 
им. Гнесиных (класс А. Фраучи), которую 
окончил в 2006г. Александр является по-
бедителем многих конкурсов, в том чис-
ле: «Cyprus-2000» (Кипр, Никосия, 2000); 
Всероссийский конкурс «Многоликая 
гитара» (Москва 2001); «Tabula Rasa» 
(Волгоград, 2005); «Виртуозы гитары» 
(Санкт-Петербург, 2006); «Guitar-Gems» 
(Нетания, Израиль 2006). Кроме того, 
Александр — лауреат различных меж-
дународных конкурсов: «Printemps de la 
guitare» (Бельгия, Шарлеруа, 2001), «Вир-
туозы гитары» (Санкт-Петербург, 2003, 
2004), «ГитАс» (Украина, Киев, 2005), «Ку-
бок Севера» (Череповец, 2006), а также 
дипломант Международного конкурса 
«Forum Wien» (Австрия, Вена, 2003). До-
полнительную информацию о музыканте 
можно узнать по адресу в Интернете: 
http://www.q-mandolino.com/members/alex_ru.htm

На прилагаемом к журналу диске в ис-
полнении А. Пономарчука вы можете ус-

лышать три фрагмента из сюиты 
«Игрушки принца» Н. Кошкина: 
«Принц капризничает», «Завод-
ная обезьяна» и «Карета».

Анатолий Изотов родился 4 
июня 1983г., в Санкт-Петербурге. 
Обучаться игре на гитаре начал 
в 13 лет. В возрасте 18 лет полу-
чил первую премию на откры-
том Санкт-Петербургском кон-
курсе гитаристов. В 2000г. окон-
чил Д МШ им. В. В. Андреева 
в классе Гарнишевской Г. Н., 
и продолжил обучение у одно-
го из лучших педагогов России, 
Лауреата Международных кон-
курсов, члена Европейской ас-
социации гитарных педагогов 

(EGTA), Алексея Хорева. Одновременно 
с обучением классической гитаре, Ана-
толий также изучал композицию в Союзе 
композиторов. Однако любовь к гитаре 
все же взяла верх, и Анатолий принима-
ет решение посвятить себя исполнитель-
ской деятельности. В 2004г. он поступает 
в Брюссельскую Королевскую Консерва-
торию, в класс Антигони Гони. За время 
обучения, Анатолий был удостоен 14 
премий на международных конкурсах 
проходивших в России, Польше, Испа-
нии, Болгарии, Франции, Австрии, и дру-
гих странах, среди которых: III премия 
на конкурсе «Citta di Mottola» (Италия), 
II премия на конкурсе Андреса Сеговии 
в Испании, II премия на одном из самых 
престижных европейских конкурсов 
«Forum guitare Wien» (Вена, Австрия), 
I премия на конкурсе «Виртуозы гита-
ры» (Санкт-Петербург, Россия), Гран-при 
Конкурса Ivana Ballu (Словакия), I пре-
мия на конкурсе «Ville d’Antony» (Париж, 
Франция).

На прилагаемом к журналу диске 
в исполнении А. Изотова вы можете ус-
лышать «Дьявольское каприччио» италь-
янского композитора Марио Кастельну-
ово-Тедеско.

Мы планируем и дальше знакомить 
наших читателей с талантливыми моло-
дыми гитаристами и надеемся, что год 
от года число россиян, завоевавших пер-
вые места на различных конкурсах будет 
лишь расти.

Сергей Бойко

Александр Пономарчук

Артём Дервоед

Новости, фестивали, конкурсы, концерты



ГИТАРИСТЪ №2 2006
�

Несмотря на сложный насыщенный 
концертно-творческий сезон, пок-
лонники гитарного искусства охот-
но откликнулись на приглашение 
президиума Ассоциации гитарис-
тов Национального всеукраинского 
музыкального союза (НВМС) принять 
участие в работе Летней Гитарной 
Академии» ЛIГA». Собралось столько 
желающих, что, к сожалению, места 
хватило не всем.

Около 40 участников из разных горо-
дов Украины (Киева, Харькова, Донец-
ка, Тернополя, Белой Церкви, Одессы, 
Энергодара) вместе с белорусскими 
музыкантами (И. Шошиным из Гомеля, 
Е. Гридюшко и О. Копенковым из Мин-
ска) три дня творчески и плодотворно 
работали.

Атмосфера Дома творчества ком-
позиторов Украины этому способс-
твовала. Чистая природа, чуткие хо-
зяева, уютные коттеджи с роялями, 
к клавишам которых прикасались 
выдающиеся украинские музыкан-
ты. Здесь свои лучшие песни написал 
П. Майборода, творили Б. Лятошинс-
кий, К. Данькевич и другие известные 
композиторы. Одновременно с де-
ятельностью «ЛIГA» в Доме творчества 
работал и отдыхал украинский компо-
зитор В. Кирейко, который заинтере-
совался идеей создания композиций 
для гитары. Ведь известно, что писать 
для гитары не так «просто», как, скажем, 
для фортепиано. Нужно учитывать все 
тонкости специфики инструмента, ина-
че произведение невозможно будет 
исполнить.

Эти и многие другие проблемы об-
суждались на семинарах Академии, 
о чем свидетельствуют названия: «Ги-
тарный репертуар», «Андрес Сеговия 
в Киеве», «Концертная жизнь на Укра-

ине», «Музыка сфер», «Джазовая им-
провизация на гитаре» и другие. Осо-
бенное внимание было уделено новой 
«Программе для музыкальной школы 
(шестиструнная гитара)», выпущен-
ной Государственным методическим 
центром культуры и искусств Минис-
терства культуры и искусств Украи-
ны, которую презентовали авторы: 
К. Чеченя, А. Бойко и О. Черепович. 
Своими методическими наработками 
на семинарах также поделились А. Чер-
нышов, А. Шипунов, С. Чистов, В. Вовк, 
О. Копенков, И. Шошин, Ю. Нипрокин, 
Б. Оборин. Шел живой обмен опытом, 
не обошлось и без полемики. Инте-
ресный мастер-класс со студенткой 
Киевского высшего государственно-
го музучилища им. Р. Глиэра провел 
доцент Харьковского госуниверсите-
та искусств В. Доценко. Кроме теоре-
тической части, ежедневно проходили 
концерты участников «ЛIГA»: заслужен-
ного артиста Украины В. Доценко, лау-

реатов международных 
конкурсов Б. Бельского, 
О. Бельской, У. Мачневой, 
В. Куликовской, А. Бой-
ко, Т. Бойко, Т. Ренгача, 
А. Борисова, Б. Оборина, 
а также репетиции свод-
ного оркестра гитарис-
тов, который с триумфом 
выступил на заключи-
тельном концерте «ЛIГA» 
(дирижеры Б. Бельский 
и В.  Куликовская).  Хо-
чется от души поблаго-
дарить семейный дуэт 
«Бельканто» в составе 
Б. Бельского и О. Бель-

ской, которые приехали на Акаде-
мию с двумя маленькими детьми, но, 
тем не менее, были чуть ли не самыми 
активными участниками мероприятия.

Не обошли вниманием на Академии 
и проблемы, связанные с изготовлени-
ем музыкальных инструментов. Извес-
тные харьковские мастера М. Иванов 
и Н. Руденко продемонстрировали 
свои гитары и поделились секретами 
мастерства.

Активные участники «ЛIГA» по-
лучили свидетельства с подписями 
председателя НВМС, Героя Украины, 
народного артиста Украины и СССР, 
лауреата Национальной премии Ук-
раины им. Т. Г. Шевченко, академика, 
профессора А. Авдиевского, ректора 
Национальной музыкальной академии 
Украины им. П. И. Чайковского, заслу-
женного деятеля искусств Украины, 
доктора искусствоведения, профес-
сора В. Рожка и председателя Ассоци-
ации гитаристов НВМС, председателя 
президиума секции гитаристов мето-
дического объединения преподава-
телей начальных учебных заведений 
искусств Главного управления куль-
туры и искусств Киевской городской 
администрации К. Чечени. На заключи-
тельном концерте также были вручены 
членские билеты новым членам Ассо-
циации гитаристов НВМС.

О том, что «ЛIГA» удалась, свиде-
тельствует тот факт, что сразу после 
окончания заключительного концерта 
образовалась стихийная запись на учас-
тие в «ЛIГA» — 2007.

Viva Academia!
Константин Чеченя, Алина Бойко.

Новости, фестивали, конкурсы, концерты

Летняя Гитарная Академия “ЛIГA” – 2006



ГИТАРИСТЪ №2 2006
�

Российским гитаристам хорошо 
известна такая фраза: на шести-
струнной гитаре играют во всем 

мире, а на семиструнной только в Рос-
сии. (Чтобы избежать путаницы, под 
семиструнной гитарой будем подразу-
мевать семиструнную гитару русского 
строя - иногда у нее бывают добавочные 
басы, но семь главных струн всегда на-
строены по соль-мажорному аккорду.)  

И вот минувшим летом, наконец, 
миф этот развеялся: на Первом Меж-
дународном Семинаре Семиструнной 
Гитары IARGUS-2006, проведенным в 
Айова-Сити с 26 по 31 мая, выступали 
семиструнники из самых разных стран 
и городов: Бишкека (Киргизия), Босто-
на, Канзас-Сити, Оранжа (США), Сток-
гольма (Швеция), и, конечно, из штата 

Айова.  Айова относится к так называ-
емому Мидуэсту или Среднему Западу, 
но находится не в середине страны, а 
ближе к Восточному Берегу.  Город же 
Колумбус, откуда я начал свой путь на 
старенькой Volvo, находится пример-
но на полпути от Нью-Йорка к Айова-
Сити, то есть часах в двадцати езды от 
места проведения семинара IARGUS.  
Я выбрал автомобильный способ пу-
тешествия не столько потому, что 
терпеть не могу самолеты (долгих по-
ездок на машине я тоже не любитель), 
сколько в связи с необходимостью по-
казать семиструнному гитарному со-
обществу два моих новых мастеровых 
инструмента - Дмитрия Жевлакова 
(из Тулы) и Михаила Роберта (из Кана-
ды).  В былые времена можно было и 

на самолете ухитриться провезти две 
гитары, но теперь и с одной бывают 
проблемы.

На вопрос «почему семинар на-
зван IARGUS?», могу ответить, что со 
стооким греческим великаном ничего 
общего нет, а сокращение означает 
«International Annual Russian GUitar 
Seminar». Но, согласитесь, важно не 
название, а само событие!

Не загадывая на следующий год, 
можно отметить, что IARGUS-2006 был 
крайне компактным событием - все-
го 5 педагогов и 5 студентов.  Так как 
даты семинара совпали с американс-
ким национальным праздником Me-
morial Day, городок Айова-Сити был 
пустынен, и гитаристам казалось, что 
он принадлежал исключительно им со 

Первый Международный Семинар 
Семиструнной Гитары IARGUS-2006

О.Тимофеев и А.Агибалов

Представляем вашему вниманию статью, написанную специ-
ально для журнала «Гитаристъ» известным американским му-
зыкальным издателем Матаней Офи, который способствует 
возрождению русской семиструнной гитары в США.

Матаня Офи Матаня Офи

Новости, фестивали, конкурсы, концерты
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всеми своими ресторанчиками, бара-
ми и паркингами.

Все эти детали я рассказываю для 
тех, кто, быть может, тоже решится по-
сетить IARGUS в следующем году.  Для 
тех же, кому интереснее поскорее оку-
нуться в музыкальную часть, поспешу 
прямо к ней.

Может показаться странным, но 
первый концерт, относящийся к семи-
нару, был оперной постановкой «Ди-
доны и Энея» Генри Перселла.  Дело в 
том, что вдобавок к прекрасным про-
фессиональным певцам в этом действе 
участвовал и детский хор «Crescendo», 
в котором поет 11-летняя дочка Олега 
Тимофеева Мириам.  Партнер Олега по 
«The Czar’s Guitars» Джон Шнейдерман 
- барочный лютнист с мировой репу-
тацией.  В опере «The Czar’s Guitars» 
группу basso continuo составили Джон 
на лютне и барочной гитаре и Олег на 
семиструнной гитаре мастера Ерош-
кина с пятью добавочными басами.  
Ортодоксальным сторонникам так на-
зываемого аутентичного направления 
использование семиструнки в англий-
ской опере семнадцатого века «реза-
нуло» бы по ушам, но как нормальный 
слушатель, могу сообщить, что доба-
вочные басы русской семиструнной 
гитары звучат не хуже теорбных.  

На следующий день, 27 мая, состоя-
лась первая - весьма черновая - репети-
ция «Шествия Сардаря» М.Ипполитова-
Иванова в переложении для 8 семи-
струнных гитар М.Павлова-Азанчеева 
(1888-1963). Пьеса очень зажигатель-
ная, и, конечно, такой динамический 
диапазон дает возможность настояще-
го развития, хотя по первой репетиции 
я вряд ли мог об этом догодаться. Далее 
Олег Тимофеев сделал доклад о проис-
хождении семиструнной гитары.  Для 
меня новостью была польская музыка 
для английской гитары, которую Олег 
смог найти.  И по формату издания, и 
по фактуре самой музыки эти неслож-
ные пьесы очень напоминают Сонату 
Каменского (1799) и Журналы Свентиц-
кого (1803).  Кстати, как сообщил Олег, и 
Соната и Журналы были недавно обна-
ружены в одной из научных библиотек 
г. Ульяновска.

Вечером нас ожидал прекрасно 
подготовленный концерт все тех же 
«The Czar’s Guitars» - они подготовили 
свою программу из музыки Михаила 
Глинки еще к двухсотлетней годовщине 
со дня рождения композитора (2004г.) 
и с тех пор обыграли ее в различных 
уголках США, включая мой родной Ко-
лумбус.  Следующий день начался с их 
мастер-класса, с которого Олег, впро-
чем, скоро ушел для репетиции следу-
ющего концерта. Перед самим концер-
том по расписанию была моя лекция о 
войне шести- и семиструнников в XX 
веке.  Думаю, мне удалось продемонс-
трировать, что на протяжении всего 
XIX века обе гитары сосуществовали 
мирно, без всякого антагонизма. Все 
согласились, что нет никакого смысла 
бросать один строй в пользу другого, 
и действительно, на семинаре можно 
было видеть, как исполнители перехо-
дили с одного инструмента на другой 
даже в рамках одного концерта.

События в этот день были заплани-
рованы очень плотно - один концерт 

состоялся в 4 часа дня, а еще один - в 
19:30. «The Timofeyev Ensemble» - это 
тот же Олег Тимофеев, а также его 
мама, прекрасная виолончелистка, вы-
пускница Московской Консерватории.  
Другие исполнители - почетные гости 
ансамбля. На этот раз таким гостем 
был всего один музыкант, зато какой!  
Вадим Колпаков - настоящая звезда 
цыганской семиструнной гитары.  
Почти во всем ученик своего леген-
дарного дяди Александра Колпакова 
Вадим сочетает цыганскую страсть и 
видимую легкость с головокружитель-
ной виртуозностью. Программа со-
стояла из довольно серьезных дуэтов 
для виолончели и гитары с недавно 
вышедшего диска Rhapsody Judaica, 
перемежавшихся с зажигательными 
танцевальными пьесами с участием 
всего ансамбля.  

Следующий концерт был совер-
шенно другого рода, но не менее ин-
тересен.  Алексею Александровичу 
Агибалову в этом году исполнилось 65 
лет.  Большую часть своей молодости 
он провел, защищая репутацию семи-
струнной гитары в Советском Союзе, но 
потом, после развала последнего, ока-
зался изолирован от всех гитарных со-
бытий. А.Агибалов продолжал работу в 
одиночестве, выступая на концертах в 
Киргизии, изучая киргизскую музыку, и 
сочетал это с работой резчика по кам-
ню и ювилира.  Концертная программа 
А.Агибалова была поровну разделена 
между классиками XIX века (в основном 
Михаилом Высотским) и собственными 
Агибалова композициями и обработка-
ми. На сцене А.Агибалов - образец кон-
центрации и внутреннего спокойствия.  
Как исполнитель он обладает полным 
контролем над инструментом. Доста-
точно сказать, что за весь вечер он не 
допустил ни одной неточности, не то 

Вадим Колпаков

Трой Каммингз

Новости, фестивали, конкурсы, концерты
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чтобы ошибки.  Музыка была исполне-
на с прекрасной артикуляцией и фра-
зировкой, а также применением ши-
рокого динамического диапазона. Все 
это давало публике представление, как 
должна звучать русская семиструнная 
гитара.  Один этот концерт оправдал 
бы затраты каждого студента, приехав-
шего издалека на IARGUS-2006.

Следующий день семинара (29 мая) 
начался с мастер-класса А.Агибалова. 
Этот мастер-класс специально был 
сделан вдвое длиннее всех других по-
добных событий семинара, ведь все-
таки Бишкек от Айовы очень далек, и 
раз уж маэстро смог приехать так да-
леко, разумно было использовать эту 
ситуацию «на всю катушку».  Конечно, 
Агибалов был более требователен к 
студентам, чем большинство западных 
преподавателей, но авторитет его был 
непререкаем.  Особенно отличился 
прекрасный шведский гитарист Мор-
тен Фалк. Он великолепно сыграл I 
Экзерцицию Сихры - одно из сложней-
ших сочинений этого композитора в 
техническом плане.

После ленча состоялась презента-
ция программы «Гитара в Гулаге», где 
Олег Тимофеев рассказал о жизни и 
гитарных сочинениях Матвея Павло-
ва-Азанчеева.  Так как на страницах 
«Гитариста» о Павлове-Азанчееве пи-
салось уже не раз, не буду повторять 
известные факты. Скажу только, что 
Олег продемонстрировал слушателям 
первое печатное издание Сонаты «Ве-
ликая Отечественная Война», вышед-
шее в этом году с его предисловием в 
моем издательстве.  Насколько мне из-
вестно, это первый случай издания нот 
для русской семиструнной гитары за 
рубежом.  Скоро инструмент этот пе-
рестанет быть экзотичным на Западе, и 
кто знает, может это приведет к возрас-
танию его популярности на Родине!

Вечерний концерт в тот же день был 
фантастический и ни на что не похожий.  
Используя устные традиции цыганс-
кого музыкального исполнительства 
с одной стороны и русских гитарных 
классиков XIX века с другой, Колпаков 
и Тимофеев буквально заворожили 
слушателей.  Я не помню другого та-
кого гитарного события в недавнем 
прошлом, чтобы оно доставило мне 
столько удовольствия, как этот вечер!  
И здесь стоит отметить заслуги самих 
музыкантов!  Олег прекрасно акком-
панировал цыганским импровизациям 
Вадима, а Вадим беззастенчиво добав-
лял свои импровизации к классикам, 
которых играл Олег. Это было записано 
на видео - лучшей рекламы для IARGUS-
2007 трудно себе представить.

Заключительным  событием следу-
ющего дня (30 мая) был Гала-концерт.  
Действительно, это было праздничное 
завершение нескольких дней музы-
кального общения исполнителей на 
русской семиструнной гитаре.  Поч-
ти полный состав участников (кроме 
меня) исполнил октет Ипполитова-
Иванова-Павлова-Азанчеева (трудно 
удержаться, чтобы не выстроить их 
всех в ряд - из этих четырех, настоящие 
фамилии только «Иванов» и «Павлов»).  
Вдобавок к 8 гитаристам маэстро Кол-
паков уверенно саккомпанировал 
Шествию на турецком барабане.

Также почти все студенты играли 
соло, кроме Эрика Фергюсона, кото-
рый более тяготеет к музыковедению, 
нежели к исполнительству. Интересно 
было выступление молодого гитарис-
та из Канзаса Троя Каммингза.  Ему 
свойственна какая-то особенная меди-
тативность в игре:  он выбрал крайне 
виртуозную и в то же время нетипич-
ную пьесу Высотского «Вариации на 
тему Тирольской песни» и сыграл ее с 
блеском.  Кстати, ему же принадлежит 
элегантное решение вопиющей про-
блемы западных семиструнников: где 

достать семиструнную гитару?  Под  
наблюдением Троя мастер просвер-
лил головку обычной гитары и при-
ладил к ней добавочный, скрипичный 
колок.  Осталось только пересверлить 
дырочку в подставке и сделать новый 
верхний порожек - вся процедура 
обошлась ему в $70!  

В заключение хочется сказать об 
удивительно теплой атмосфере семи-
нара.  Быть может, это связано с тем, 
что нас, интересующихся или занима-
ющихся русской гитарой, еще доволь-
но мало, и просто встретить собрата по 
интересу - уже праздник. Удивительно 
и то, насколько различные характеры 
и виды музыкальности приоткрывают 
различные грани семиструнной ги-
тары.  При столь небольшом составе 
семинара разнообразие музыкальных 
событий было огромно.  Хочется наде-
яться, что вести об этом событии обой-
дут весь мир, и что в следующие годы 
к нам приедут гитаристы из разных 
стран, в том числе и из России.

Матаня Офи

Новости, фестивали, конкурсы, концерты

Большой зал Дома композиторов
Московский союз композиторов

Брюсов переулок, 8\10
Вторник, 12 декабря 2006 года. 

Начало в  18.30

В цикле «Наши юбиляры»  
Дом композиторов представляет  

авторский концерт:

Игорь Рехин — штрихи к портрету
(к 40-летию творческой деятельности композитора)

В программе: сочинения разных лет для гитары, камер-
ные ансамбли для  разных составов, вокальная и хоровая 
музыка

Объявление.
В редакции журнала «Гитарист» имеются в продаже:

Игорь Рехин «Гаванский концерт» - клавир и партия гитары.  
Цена с пересылкой - 150 рублей.
Игорь Рехин «День за днём» -24 пьесы  на развитие творчес-
кой активности для начинающих гитаристов.  
Цена с пересылкой  86 рублей.

С заказами обращаться в редакцию журнала «Гитаристъ».
127635 Москва, а/я 68 или по телефону (495) 906-35-22.

•

•
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Гитарная Зимняя Академия 
Александра Виницкого

Ж аркая фестивальная пора царила в Петербурге 
целое лето. Один фестивальный форум сменял 
другой, так что меломанов и гостей северной сто-

лицы всегда было чем удивить и порадовать. В этой кон-
цертной сутолоке событий нашлось место и классической 
гитаре. Причем шестиструнная гостья всегда предстает 
в своем неповторимом и оригинальном многообразии.

В рамках ХI Международного Фестиваля Музыкальный 
Олимп в Эрмитажном театре в сопровождении оркестра 
Государственного Эрмитажа выступил молодой голланд-
ский гитарист Марлон Титр (обладатель I премии пре-
стижного Международного конкурса классической гитары 
им. Микеле Питталуги, Италия, 2005). Прозвучал нечасто 
исполняемый в Петербурге Концерт № 1 ре-мажор для ги-
тары с оркестром итальянского композитора Марио Кас-
тельнуово-Тедеско.

После этого события знаменитая сцена Эрмитажного 
театра снова приняла у себя целый оркестр гитар! Каза-
лось бы, такой тихий интимный инструмент создан только 
для камерного музицирования. Но не тут-то было! Пра-
вительство штата Веракруз (Мексика) впервые в России 
представило оркестр из 25 гитар «Orquestra de guitarras de 
Xalapa» (дирижер и солист Альфонсо Морено). Петербурж-
цам не раз приходилось слышать игру гитариста. Солисты 
оркестра показали плотное и устойчивое апояндо, безу-
коризненное отношение к авторскому тексту, предельную 
ясность и четкость звука.

Оригинальная транскрипция сюиты из балета «Щелкун-
чик» П. И. Чайковского позволила совершенно по-иному 
услышать этот бессмертный шедевр. Мексиканская фанта-

зия испанского композитора Х. Родриго соединила в себе 
стилизацию парагвайского фольклора и испанского танца 
хоты. Также в концерте звучали сочинения мексиканских 
композиторов Монкайо, Галиндо, Хименеса. Особенно 
яркое впечатление произвело исполнение оркестром кре-
ольского танца «Huapango» мексиканского композитора 
второй половины ХХ века Монкайо. «Huapango» — тан-
цевальная форма креольского фольклора, сочетающая 
национальный индейский танец-пляску с пением и инстру-
ментальной музыкой. Истоки композиторского творчества 
Монкайо претворены в современном фольклоре и древ-
ней музыки Мексики.

Филиал Петербургского государственного музея те-
атрального и музыкального искусства Шереметевский 
дворец сегодня является музеем музыки. В каждом сезо-
не там проходит большое количество мероприятий: кон-
церты, выставки, музыкальные лектории. Интересен был 
вечер музыки для гитары и кларнета. Гитарные ансамбли 
— это необозримое поле музыки, бесчисленное множес-
тво дуэтов, трио, квартетов и т. д. Гитара — равноправный 
участник любого ансамбля и выполняет не только акком-
панирующую функцию. Инструментальный дуэт из Швей-
царии — лауреаты международных конкурсов Дмитрий 
Ашкенази (кларнет) и Жан-Поль Греб (гитара) — исполни-
ли романтическую программу, составленную из салонных 
пьес Фридриха Бургмюллера, Хенриха Нойманна, Михаила 
Глинки. Состоялась мировая премьера «Ностальгической 
сюиты» для кларнета и гитары петербургского композито-
ра Николая Морозова.

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВ, Санкт-Петербург

С 4 по 6 января 2007г. в Под-
московье состоится трех-
дневная Гитарная Зимняя 

Академия Александра Виницкого. 
Интересная и насыщенная про-
грамма включает в себя мастер-
классы и семинары, открытые уро-
ки и лекции как самого А. Виниц-
кого, так и известной гитаристки 
и педагога Анастасии Бардиной и, 
кроме того, занятия ритмикой, ги-
тарный оркестр, в котором могут 
принять участие все желающие 
(играющие по нотам), концерты 
А. Виницкого и А. Бардиной, а так-
же участников Гитарной Зимней 
Академии. В программу включе-
ны просмотры фильмов о выдаю-
щихся гитаристах, видеоконцерты 
известных музыкантов. В эти дни 
перед участниками также высту-
пят главный редактор журнала 
«Гитарист» Валерий Волков и из-
вестный российский мастер гитар 

Александр Козырев. Завершит Ги-
тарную Зимнюю Академию боль-
шой гитарный концерт участников 
(соло, дуэты, ансамбли, гитарный 
оркестр) на сцене Дома Ученых г. 
Жуковского.

Гитарная Зимняя Академия бу-
дет проходить в пансионате ЦАГИ, 
который находится в живописном 
месте рядом с платформой «От-
дых», до которой можно доехать 
(40 минут) от Казанского вокзала 
на электричке.

Все подробности можно узнать 
у организаторов — Александра Ио-
сифовича Виницкого и Евгении Ви-
ницкой — по телефону 8 244 55 154 
(из Москвы) 8 496 445 51 54 (из дру-
гих городов), на сайте www.avin-
itsky.com, или можно написать 
вопросы на avinitsky@mail.ru 
или vinitsky@mtu-net.ru

ГИТАРНОЕ ЛЕТО  
НА БЕРЕГАХ НЕВЫ

Новости, фестивали, конкурсы, концерты

Дом Журналиста
11 ноября, суббота

Начало в 19.00
м. Арбатская, Никитский бульвар д. 8а
 Лауреат международных конкурсов

ЕВГЕНИЙ ФИНКЕЛЬШТЕЙН
ВЕЧЕР РУССКОЙ ГИТАРНОЙ 

МУЗЫКИ
I ОТДЕЛЕНИЕ
А. Иванов-Крамской (1912-1973) — Вариации 
на тему русской народной песни «Тонкая ря-
бина»
Н. Кошкин (1956) — Сюита «Эльфы»
«Падение птиц»
С. Аксенов (1790-1853) — Вариации на тему 
русской народной песни «Среди долины ров-
ныя»
Ю. Финкельштейн (1977) — трио для гобоя, 
скрипки и гитары
II ОТДЕЛЕНИЕ
С. Руднев (1955) — Обработка русской народ-
ной песни «Липа вековая»
Е. Финкельштейн (1972) — Вариации на тему 
русской народной песни «Чёрный ворон»
Г. Беляев (1966) — Прелюдия и три вальса
Сюита для 2-х гитар
В концерте принимают участие лауреаты 
международных конкурсов:
Лада Морозова (скрипка), Григорий Кац (го-
бой) и Михаил Корнишин (гитара) 
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Пять счастливых гитарных дней 
в очередной раз удалось пере-
жить калужанам и гостям еже-

годного майского международного 
фестиваля «Мир гитары». По сложив-
шейся традиции в последнюю неделю 
мая провинциальная Калуга преоб-
ражается в настоящий европейский 
гитарный центр, куда приезжают гита-
ристы мирового уровня, где проводят-
ся конференции по истории гитарного 
искусства России и стран ближнего 
зарубежья. Представить все направ-
ления гитарной музыки за столь ко-
роткое время — задача не простая. 
И все-таки Олегу Акимову (художес-
твенный руководитель фестиваля 
— человек невероятной энергии, 
энтузиаст в области гитары) удалось 
уже в девятый раз создать настоящий 
праздник музыки. Общедоступность 
концертов — одна из главных приори-
тетных сторон фестивальной програм-
мы. Вот что сказал по этому поводу сам 
Олег: «Мы считаем, что наши концер-
ты рассчитаны на разного типа слу-
шателя. Пусть каждый сможет прийти 
в зал и открыть для себя что-то новое 
в области гитары. Контакт со зрителем 
очень важен для музыканта. На наших 
концертах всегда царит атмосфера 
доброжелательности и чуткости сре-
ди публики».

Открытие фестиваля получилось 
необычным. Первый концертный ве-
чер под названием «Леди Гитара» был 
посвящен женщинам-гитаристкам. 

Прекрасные дамы из разных стран 
мира: Анабель Монтесиньос (Авс-
трия), Ева Фампас (Греция), гитарный 
квартет «4-TISSIMO» (Россия-Украина-
Белоруссия) выступили на открытии 
фестиваля вместе с Симфоническим 
оркестром России под руководством 
народной артистки СССР Вероники 
Дударовой (дирижер Игорь Штегман). 
Квартет с оригинальным названием 
«4-TISSIMO» образовался несколько 
лет назад и уже завоевал международ-
ное признание публики. Четыре та-
лантливые молодые гитаристки: Анна 
Брагина (Россия), Надя Коссинская (Ук-
раина), Юлия Лонская (Белоруссия), 
Оксана Шеляженко (Украина) собра-

лись вместе в Германии и основали 
ансамбль. В исполнении прекрасной 
половины человечества на фестива-
ле прозвучали Концерты для гитары 
с оркестром Х. Родриго, М. Кастельну-
ово-Тедеско, а также впервые в России 
был исполнен «Концерт сотни огней» 
испанского композитора Лоренцо Па-
ломо, посвященного великому испан-
скому гитаристу Селедонио Ромеро. 
Об этом сочинении следует сказать 
особо. В музыке концерта была слыш-
на взаимосвязь испанского и кубинс-
кого фольклора. Кроме того, все учас-
тницы «4-TISSIMO» показали отличное 
понимание чувство формы, стиля 
и слаженность ансамблевой игры.

Квартет “4-tissimo”

Новости, фестивали, конкурсы, концерты

«ЛЕДИ ГИТАРА»
КАЛУЖСКАЯ ГИТАРНАЯ ВЕСНА 2006
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Также в программе концерта про-
звучала Полька для гитары с оркес-
тром, написанная композитором 
и гитаристом Никитой Кошкиным. 
Это сочинение в сопровождении ор-
кестра с блеском исполнила Юлия 
Лонская.

Каждый новый день Фестиваля 
открывал что-то новое и неизвест-
ное слушателю. Один из концертов 
под названием «Фестивальный джем» 
был посвящен джазовым исполните-
лям. Джаз — особый вид искусства, 
который позволил обрести гитаре 
новый виток развития. В этом убе-
дили калужан и гостей программы 
московские музыканты: «Игорь Бойко 
бэнд», инструментальный дуэт Игоря 
Золотухина и Павла Чекмаковского. 
Завершал «Фестивальный джем» «та-
лисман» акустической гитары Иван 
Смирнов со своей группой. Музы-
ка Ивана Смирнова глубоко наци-
ональна по своей природе и имеет 
особый современный музыкальный 
язык. В «Мире гитары» нашлось место 
и совсем юному фестивалю «Первая 
струна». Показать свои способности 
и таланты согласились ребята из 12 
городов России.

В концерте «Гитарный калейдос-
коп» выступили Альгимантас Паулюкя-
вичус (Литва), инструментальный дуэт 
петербургских музыкантов Михаила 
Радюкевича (гитара) и Алексея Баева 
(скрипка), ансамбль старинной музы-
ки «Солисты барокко» (Москва).

Дневные программы носили назва-
ние «Музыкальный портрет» и были 
посвящены каждому из участников 
фестиваля. Тематические лекции-кон-
церты были полезны как студенчест-
ву, так и широкому кругу слушателей. 
Композитор и гитарист Сергей Руднев 
из Тулы представил программу «Рус-
ский стиль игры на гитаре», белорус-
ский гитарист, арт-директор Междуна-
родного фестиваля и конкурса «Ренес-
санс гитары» Игорь Шошин рассказал 
о гитарной жизни и композиторах 
своей страны.

Особенно запомнилось выступле-
ние бразильского дуэта гитаристов 
Сесилии Сикейро и Фернандо Лима. 
Эта романтическая гитарная пара на-
звала свою программу «Latina night» 
(«Латинская ночь»). Популярные 
латиноамериканские композиции 
в аранжировке для двух гитар, да еще 
игра на гитаре в четыре руки (такое 
увидишь нечасто!) просто очаровали 
публику.

Завершился гитарный форум экс-
клюзивным концертом испанского 
гитариста Висенте Амиго, исполни-
теля № 1 в области стиля фламенко 
на сегодняшний день. Поверить в то, 
что удастся пригласить в Калугу му-
зыканта такого масштаба, было сна-
чала просто невозможно. Однако 
организаторы соблюли все самые 
необходимые условия. В своем на-
сыщенном графике выступлений Ви-
сенте выделил один день для концер-
та в российской Калуге. Эта первая 
и, надеемся, не последняя встреча 
с Россией оставила в его сердце неза-
бываемые впечатления. Новым Пако 
де Лусия называют Висенте Амиго 
на его родине. Глубоко чувствующий 
стиль игры фламенко, этот музыкант 
способен воспринимать ее как в сов-
ременной, так и в традиционной фор-
ме. Для понимания музыки фламенко 
он считает важной необходимостью 
высокую музыкальную культуру му-
зыканта, ведь с хорошей техникой 
на гитаре может сыграть и ребенок, 
но для проникновения в сущность 
фламенко нужно зрелое мышление 

взрослого человека. После победы 
в 1989 году на конкурсе им. Рамона 
Монтойи Висенте Амиго сразу вошел 
в гитарную элиту стиля игры фламен-
ко. В 1993 году журнал «Guitar Player» 
признал его лучшим музыкантом 
этого направления. Но самая важная 
награда для гитариста музыкаль-
ная премия — Premios De La Musica 
(1998 и 1999гг.) — испанских обществ 
авторов и исполнителей, которую 
еще называют испанским эквивален-
том Грэмми. В 1991 году на междуна-
родном фестивале «Легенды гитары» 
в Севилье Висенте Амиго выступал 
на одной сцене с самим Пако де Лу-
сия. Помимо сольной концертной 
деятельности Амиго аккомпанирует 
многим вокалистам и различным ис-
панским танцорам. «Музыка играет 
очень важную роль в современном 
мире и это так прекрасно осознавать 
себя причастным к той радости, кото-
рую она дарит людям, — говорит Ви-
сенте Амиго. — Когда люди слушают 
мою игру, они знают, что она исходит 
из моего сердца, что мои чувства ис-
кренни и правдивы…» Да, та самая 
искренность и невероятная самоотда-
ча чувств передалась от музыкантов 
публике. Зал неистовствовал от нача-
ла до окончания концерта. Артисты 
представили одну из последних и са-
мых известных своих работ — кон-
церт «Un momento en el sonido» («Мо-
мент звука»). Мистическая атмосфера 
и горячая испанская кровь музыки 
фламенко в каждой из композиций 
выражала разные идеи и националь-
ные истоки этого жанра.

Нынешний IX калужский гитарный 
форум принял огромное количест-
во исполнителей из 12 стран мира. 
Свободное личное общение с участ-
никами и гостями, атмосфера тепла 
и уюта — всего не перечислить! Ос-
тается только верить и ждать следу-
ющего майского праздника — этого 
таинственного и манящего «Мира 
гитары».

Виктор Александров, Калуга-Москва

Анабель Монтесинос

Юлия Лонская

Иван Смирнов
Альгимантас 

Паулюкявичюс

Висенте Амиго

Игорь Шошин

Новости, фестивали, конкурсы, концерты
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В конкурсе приняли участие 24 учас-
тника из Израиля, США, Голландии, 
Германии и России, ученики миро-

вых знаменитостей: Костаса Кочолиса, 
Мануэля Барруэко, Александра Фраучи, 
Марко Тамайо, Йоси Уршальми, Йорама 
Зербиба.

В работе интернационального жюри 
приняли участие: арт-директор конкур-
са Алексей Белоусов (родился в 1970г. 
в России, в городе Самаре (Куйбышеве). 
Окончил Куйбышевское Музыкальное 
Училище по классу классической гитары, 
где учился у А. И. Матяева, после чего пос-
тупил в Челябинский Государственный 
Институт Искусств, в класс В. В. Козлова. 
С 1991 года живет в Израиле. Выпуск-
ник Иерусалимской Академии Музыки 
и Танца им. Рубина. Учился у Х. Асули-
на. Концертирующий гитарист, побывал 
с концертами во многих европейских 
странах. Записи Алексея Белоусова есть 
на русском и израильском радио и те-
левидении. В 2006г. на фирме «Treasure 
Productions» выходит его диск, вклю-
чающий в себя произведения Д. Скар-
латти, С.-Л. Вайса, Ф. Шуберта, М. де Фа-
льи, Э. Гранадоса, Х. Родриго, М. Понсе, 
К. Доменикони), председатель жюри, 
композитор, лютнист Даниэль Акива (ро-
дился в Израиле, в г. Хайфе, в 1953 году. 
Гитарист, лютнист, композитор. Окон-
чил Иерусалимскую Академию Музыки 
и Танца им. Рубина. Учился у Х. Асулина 
по классу гитары, и у Х. Александера 
по композиции. В 1987г. выиграл пре-
мию правительства Швейцарии по ком-
позиции и исполнительскому искусству, 
что позволило ему продолжить свое об-
разование в Женевской консерватории 
по композиции (Jean Ballissa) и по классу 

лютни (Jhonathan Rubin). Д. Акива побы-
вал с концертами в Испании, Франции, 
Швейцарии, США, Бразилии, Колумбии, 
Уругвае, Мексике, Парагвае, Аргентине, 
Венесуэле, Перу, Коста-Рике, Гондурасе, 
Доминиканской Республике, Чили, Пана-
ме и др. Обширный репертуар музыкан-
та включает в себя произведения от Ре-
нессанса до новейшей музыки XXI века. 
Д. Акива возглавляет музыкальный отдел 
Высшей Школы Искусств «VIZO» в Хайфе 
и музыкальный отдел «Kerem Institute» 
в Иерусалиме), координатор конкурса 
по странам СНГ, гитарист-композитор 
Сергей Матохин (родился в г. Волгограде 
в 1967г. Учился на эстрадно-джазовом 
отделении Саратовского музыкального 
училища, затем на кафедре инструмен-
тов народного оркестра в Волгоградс-
ком муниципальном институте искусств 
им. П. А. Серебрякова. В 2004г. закончил 
аспирантуру Саратовской государствен-
ной консенватории им. Л. В. Собинова 
(кафедра камерного ансамбля). Лауре-
ат Всероссийского конкурса камерных 
ансамблей. Выступал с различными ан-
самблями и в качестве солиста в России, 
Франции, Испании, Германии, Польше 
и Англии. В настоящее время активно 
сотрудничает с саратовским, казанским, 
элистинским, астраханским и волго-
градским симфоническими оркестрами. 
Является организатором и артдиректо-
ром международного конкурса-фести-
валя «Tabula rasa». Является постоянным 
приглашенным педагогом музыкальной 
школы г. По, Франция. Работает в Волго-
градском муниципальном институте ис-
кусств им. П. А. Серебрякова в должнос-
ти доцента, является директором Вол-
гоградского центра развития гитарного 

искусства), композитор Хаим Пермонт 
(выпускник Иерусалимской Академии 
Музыки и Танца им. Рубина и Универси-
тета Пенсильвании, США. Учился ком-
позиции у Марка Копитмана в Израиле 
и у Джорджа Крамба в Америке. Три раза 
награждался премией «ACUM» (союза 
композиторов), премией «Розенблюм» 
в области сценических искусств, преми-
ей «Маргалит» и Государственной Пре-
мией Израиля. Среди его произведений 
— камерная, вокальная, симфоническая 
музыка, произведения для гитары, опе-
ры, музыка для театра и кино. Музыка 
Хаима Пермонта с успехом исполняет-
ся по всему миру. С 1985г. он препода-
ет в Иерусалимской Академии Музыки 
и Танца им. Рубина, профессор, декан 
факультета теории, композиции, дири-
жирования и музыкального воспитания), 
дирижер Дорон Соломон (родился в Из-
раиле, где с ранних лет начал обучаться 
музыке — игре на фортепиано, валторне 
и гитаре. В 1974г. он стал стипендиатом 
американо-израильского Фонда Культу-
ры, что дало ему возможность продол-
жить обучение в Royal College of Music 
in London, где он специализировался 
на двух направлениях — дирижирова-
нии и классической гитаре. По окончании 
курса в Royal College of Music in London 
Д. Соломон становится лауреатом «The 
Sir Adrian Boult Conducting Prize» и «The 
Sir Theodora Stier Prize». В это же время он 
проходил стажировку у маэстро Franco 
Ferrara в Сиене, Италия, и у Леонарда 
Бернстайна в Иерусалиме. Летом 1979г. 
он стал лауреатом первой премии на кон-
курсе дирижеров, проводившемся Иеру-
салимским Симфоническим Оркестром, 
выиграл престижный международный 

Жемчужины Средиземноморья
С 25 по 30 июня на солнечном Средиземноморском побережье, в городе Нетания прошел первый 
в Израиле международный фестиваль-конкурс исполнителей на классической гитаре «GUITAR 
GEMS» (Жемчужины гитары). До этого момента здесь проводились только региональные гитар-
ные конкурсы, но благодаря титаническим усилиям замечательного израильского музыканта 
Алексея Белоусова в истории развития классической гитары появился еще один серьезный между-
народный форум

Акива, Пермонт, МатохинАртём Дервоед в Израиле Белоусов, Зербиб, Матохин
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конкурс дирижеров в Besancon-France. 
Этот успех привел к выступлениям с та-
кими оркестрами, как Israel Philharmonic 
Orchestra, Israel Chamber Orchestra, Pays 
de Loire, Philharmonique de Radio France, 
Ile de France, Nancy, National de France, 
Philharmonique de Larraine и Cote d’ Azur. 
В сентябре 1980г. Д. Соломон в послед-
нюю минуту заменил Роберта Крафта 
за дирижерским пультом на знаменитом 
Берлинском Фестивале. Этот концерт 
имел грандиозный успех, за которым 
последовали приглашения в такие ор-
кестры как: RAI Milan, Palermo Opera, 
Sudwestfalische Philharmonie, Helsinki 
Philharmonic, Shealland Symphony, 
Scottish Chamber Orchestra, City Sinfonia 
of London, Northern Sinfonia of England, 
Chamber Orchestra of Florence и др. С 1984 
по 1990гг. Д. Соломон являлся главным 
дирижером и музыкальным руководи-
телем Gavleborgs Symphony Orchestra 
в Швеции. С 1993 по 1999гг. — музы-
кальным руководителем Israel Kibbutz 
Chamber Orchestra. С 1994 по 1996гг. 
— главным дирижером Macedonia 
Philharmonic Orchestra. С 1995 по 2003гг. 
— главным дирижером и музыкальным 
руководителем Vogtland Philharmonie 
в Германии. С 2003 по 2005гг. — глав-
ным дирижером и музыкальным руко-
водителем Musica Nova Consort. С 2005г. 
он — главный дирижер и музыкальный 
руководитель Israel Sinfonietta — Beer 
Sheva), гитарист, публицист, композитор 
Урош Дойчинович (родился в Белгра-
де (Сербия) в 1959г. Закончил Загреб-
скую Академию музыки и продолжил 
обучение в аспирантуре Белградского 
Университета как музыковед. Дал более 
3000 концертов по всему миру, рабо-
тает в оргкомитетах многих гитарных 
фестивалей и конкурсов, сотрудничает 
со многими музыкальными журналами. 
Урош Дойчинович имеет боле 40 запи-
сей на кассетах, LPs, CDs, опубликовал 
около 400 сочинений в различных изда-
тельствах, получил более 40 различных 
национальных и международных меда-
лей, дипломов и призов. У. Дойчинович 
является артдиректором нескольких 
конкурсов и фестивалей классической 
гитары на территории бывшей Югосла-
вии, преподает в консерватории Белгра-
да. Является президентом Югославского 
гитарного общества).

Фестивальная программа включала 
мастер-классы и концертные програм-
мы, проходившие в двух прекрасных ка-
мерных залах консерватории.

Открылся фестиваль блестящим кон-
цертом Алексея Белоусова. Его програм-
ма включала собственные транскрипции 
исполнителя сонат Д. Скарлатти, вирту-
озные «Три испанских танца» Х. Родриго, 
уже ставшие классическими сочинения 
М. де Фальи и сюиту современного изра-
ильского композитора Яна Фрейдлина. 

Выступление Алексея отличал светлый, 
теплый, одухотворенный звук, техничес-
кая отточеность пассажей и интеллек-
туальное прочтение всех исполняемых 
произведений. Надо отдать должное 
Алексею, при всей его занятости орга-
низационными вопросами он смог отыг-
рать концерт на очень высоком профес-
сиональном уровне, продемонстриро-
вав поистине артистическую зрелость 
и исполнительское мастерство.

Следующим фестивальным выступле-
нием стал концерт российского гитарис-
та Сергея Матохина, который представил 
собственные сочинения. В его музыке 
тонко сочетались современные акаде-
мические композиторские техники, язык 
прогрессивных джазовых направлений 
и этническая музыка. В целом это можно 
было отнести к стилю World music. Глу-
бокое проникновение в самые дальние 
уголки души каждого слушателя, содер-
жательность, насыщенность красочны-
ми приемами, эмоциональное наполне-
ние выступления этого артиста держали 
зал завороженным на протяжении всего 
концерта. Выступление россиянина вы-
звало огромный интерес и успех у изра-
ильской публики.

Также свои сочинения представил 
и известный израильский композитор, 
лютнист и гитарист Даниэль Акива. Его 
пьесы основывались на колорите музы-
кального языка испанских евреев, несли 
в себе все очарование этой почти забы-
той древней культуры.

Урош Дойчинович представил про-
грамму «AROUND THE WORLD», в которую 
вошли сочинения композиторов разных 
стран, основанные на фольклорных тра-
дициях, а также собственные аранжи-
ровки и транскрипции маэстро.

На нетанийской набережной, где 
обычно проходят музыкальные вече-
ра «Классика на закате», в один из дней 
вдохновенно отыграл концерт гитарист-
виртуоз из Иерусалима Леонид Байтман, 
исполнивший популярные сочинения 
испанских, латиноамериканских и рус-
ских композиторов.

З а к л ю ч и т е л ь н ы м 
концертом фестиваля 
было выступление, по-
жалуй, самого извест-
ного в гитарном мире 
израильского музы-
канта Йорама Зерби-
ба. Йорам представил 
разностилевую и разно-
жанровую программу, 
включающую сочинения 
И.-С. Баха, Д. Агуадо, 
Х. Родриго, М. Льобета, 
В. Асенсио, Л. Йекутиели, 
А. Барриоса, И. Альбени-
са, А. Виницкого, и до-
стойно, как и подобает 
авторитетному музы-

канту, поставил точку в этом празднике 
под названием «Жемчужины гитары».

Конкурсная часть форума также была 
довольно насыщенной. Во второй тур 
вышли 11 участников, и в дальнейшем 
борьба развернулась в основном среди 
талантливых российских гитаристов. Не-
который драматизм событиям придало 
то, что великолепный гитарист из Моск-
вы Артем Дервоед сломал ногу накануне 
выступления, но нашел в себе силы и вы-
ступил с ногою в гипсе. В итоге первая 
премия (2500 долларов, гитара испан-
ского мастера Антонио Пикадо ценой 
в 2000 долларов и два сольных концерта 
в Израиле и России) досталась москви-
чу Александру Пономарчуку, блестяще 
отыгравшему второй тур. Вторую пре-
мию ($1500) взял Артем Дервоед. Тре-
тья премия ($1000) досталась гитаристу 
из Волгограда Владимиру Гапонцеву, 
и четвертую премию разделили очаро-
вательная москвичка Наталья Минченко 
и обаятельный израильтянин, живущий 
и обучающийся в Германии, Таль Горо-
вец. Специальный приз в юношеской 
номинации ($300 и гитару Мануэля Ба-
чьера) получил великолепный молодой 
гитарист из Израиля Таль Ботвинник.

Учредители конкурса, муниципали-
тет г. Нетания, музыкальное общество 
Израиля «Musica Аeterna», руководство 
музыкальной фирмы «Guitarras Madrigal» 
и директор конкурса Алексей Белоусов, 
учитывая огромный интерес и положи-
тельный резонанс музыкальной обще-
ственности, уже начинают обдумывать 
следующее яркое событие в междуна-
родной гитарной жизни. Предваритель-
ные сроки «GUITAR GEMS 2007» — 14-18 
октября 2007 года. Надеемся, что подоб-
ные мероприятия станут хорошей тради-
цией и что будущие участники конкурса 
и гости фестиваля будут также вдохно-
венно музицировать и комфортно себя 
чувствовать в атмосфере гостеприим-
ного средиземноморского бархатного 
сезона солнечной Нетании.

Евгений Ласкин.

В.Гапонцев
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21  апреля  2006г.  в  Москве,  в  Доме  
композиторов  открылся I Международ-
ный конкурс-фестиваль «Современное 
искусство и образование», а 1 мая 2006г. 
в Рахманиновском зале Московской 
консерватории им. П.И.Чайковского со-
стоялось его торжественное закрытие 
- награждение победителей и концерт 
лауреатов. Идея этого конкурса-фес-
тиваля принадлежала Московскому 
государственному открытому педаго-
гическому университету (МГОПУ) им. 
М.А.Шолохова, он же явился учредите-
лем конкурса наряду с Министерствами 
культуры и образования, Московской го-
родской Думой, Московской консерва-
торией и др. Председателем Оргкомите-
та конкурса-фестиваля являлась доктор 
педагогических наук, Заслуженный ра-
ботник Высшей Школы РФ, декан факуль-
тета культуры и музыкального искусства 
МГОПУ им. М.А.Шолохова, профессор 
Л.А.Рапацкая.

География участников конкурса ока-
залась весьма обширной. Россия была 
представлена многими городами - от 
Архангельска и Петрозаводска до Аст-

рахани, от Гатчины до Новосибирска и 
Екатеринбурга, и, разумеется, Москвой. 
Зарубежье было представлено Бело-
руссией, Казахстаном, Китаем, Ираном, 
США и др. 

Представительное международное 
жюри конкурса определило лучших ис-
полнителей по номинациям фортепиано 
соло, вокальное исполнение, компози-
тор-исполнитель, классическая гитара 
соло, камерный ансамбль и др.

Гитаристы состязались в двух послед-
них номинациях и, к сожалению, не учас-
твовали в номинации «Исполнитель-пе-
дагог XXI века», которая стала «изюмин-
кой» конкурса-фестиваля, так как она 
практически не встречается в других 
конкурсах. Вместе с тем, по мнению мно-
гих членов жюри, эта номинация очень 
интересна и заслуживает большого вни-
мания. Ее участники должны были пока-
зать в двух турах свое педагогическое 
мастерство и исполнить сольную про-
грамму на инструменте, которым они 
владеют. 

Все номинации были учреждены в 
честь выдающихся деятелей искусств. 

Номинация «Классическая гитара. 
Сольное исполнение» была учрежде-
на в честь профессора РАМ им. Гнеси-
ных, Лауреата международных кон-
курсов, Заслуженного артиста России 
Н.А.Комолятова. 

Председателем жюри по этой но-
минации была автор этих строк, За-
служенный учитель России, кандидат 
педагогических наук, доцент МГОПУ 
им. М.А.Шолохова, преподаватель Ака-
демического музыкального Коллед-
жа при Московской государственной 
консерватории им. П.И.Чайковского, 
Н.Н.Дмитриева. В состав жюри вошли 
Заслуженный деятель искусств России, 
известный композитор, музыкальный 
редактор журнала «Гитаристъ» И.Рехин, 
Лауреат международных конкурсов, 
виолончелист А.Рязанцев, эксперт в об-
ласти традиционной английской и евро-
пейской классической музыки, дирижер 
Р.Робинсон (Великобритания). Наличие 
в составе гитарного жюри музыкантов 
разных специальностей, безусловно, 
было полезным для более объективной 
оценки музыкальности исполнения.

На фото слева направо: лауреат конкурса И.Зайцев, дипломант О.Малюгина, Н.Н.Дмитриева, дипломант 
К.Золоев, лауреаты конкурса Е.Недоступова и Н.Грабовский. ННДМИТРИЕВА

Международный конкурс-фестиваль
«Современное искусство и образование»
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В марте 2006 года с огромным ус-
пехом, отмеченным прессой и пуб-
ликой, прошел Первый Московский 
международный фестиваль «Виртуо-
зы гитары». Московская филармония 
запланировала с 8 по 29 марта 2007г. 
Второй Московский международный 
фестиваль «ВИРТУОЗЫ ГИТАРЫ», 
который пройдет в рамках абоне-
мента № 47.

На фестивале впервые в Москве 
выступят всемирно известные музы-
канты:

ПАБЛО САЙНС ВИЛЬЕГАС (Ис-
пания) — лауреат 14 международных 
конкурсов, обладатель 25 различных 
наград. Сотрудничает с современ-
ными композиторами Дж. Крамбом, 
К. Хальффтером, Г. Лахенманом; запи-
сывался на 6 зарубежных радиостан-
циях, осуществил впервые в мире за-
пись «5 анекдотов» А. Сеговии и «Со-
наты-фантазии» Ф. — М. Торробы.

РОМАН ВЯЗОВСКИЙ (Украина-
Германия) — лауреат 13 конкурсов, 
включая GFA в Монреале, Гитарный 
форум в Вене, им. А. Сеговии в Испа-
нии, им. М. Питталуги в Италии и т. д. 
Записывался на радио и телевидении 
Украины, Германии, Испании, Италии 
и Японии. Является ассистентом про-
фессора Тадаши Сасаки в Кельнской 
консерватории, а с недавнего време-
ни является художественным руково-
дителем гитарного фестиваля и кон-
курса в Хайнсберге (Германия).

КРИСТИАН ГРУБЕР и ПЕТЕР 
МАКЛАР (Германия) вместе работа-
ют уже с 1985г. По словам известно-
го композитора и гитариста Душана 
Богдановича, этот дуэт — «лучшее, 
что камерный ансамбль гитар может 
предложить сегодня».

ГОРАН КРИВОКАПИЧ (Черного-
рия), учился Р. Аусселя и К. Маркионе, 
14 раз был победителем междуна-
родных конкурсов, среди которых 
престижные соревнования — Guitar 
Foundation of America в Монреале 
(Канада), им. А. Сеговии в Гранаде, 
им. М. Питталуги в Алессандрии, им. 
Ф. Сора в Риме и т. д.

ЖЕРЕМИ ЖУВ (Франция), учив-
шийся у А. Понсе и Р. Диенса, побе-
дитель престижных конкурсов в г. 
Тыхи (Польша) и Guitar Foundation of 
America в Мериде (Мексика).











4-TISSIMO Guitar Quartet, в со-
ставе которого выступают ОКСАНА 
ШЕЛЯЖЕНКО (Украина), ЮЛИЯ ЛОН-
СКАЯ (Белоруссия), АННА БРАГИНА 
(Россия), НАДЯ КОССИНСКАЯ (Укра-
ина). Все участницы в отдельности 
и в качестве солистов и в камерных 
ансамблях выступали в различных 
точках мира и являются лауреатами 
международных конкурсов. Реперту-
ар квартета разнообразен: от музыки 
барокко до современных авторов. 
Особое предпочтение гитаристки 
отдают музыке редко исполняемых 
композиторов XX века.

Кроме того, слушатели вновь услы-
шат итальянского гитариста ФЛА-
ВИО САЛА, завоевавшего любовь 
московской публики на предыду-
щем Фестивале.
Отечественную школу представляют 
лучшие российские гитаристы: АР-
ТЕМ ДЕРВОЕД, АЛЕКСЕЙ ЗИМАКОВ, 
ДМИТРИЙ ИЛЛАРИОНОВ, ДМИТРИЙ 
ТАТАРКИН и ЕВГЕНИЙ ФИНКЕЛЬ-
ШТЕЙН.

Помимо гитарной классики, почти 
в каждом концерте фестиваля слу-
шателей ждут московские и россий-
ские премьеры: концерт «Мадригал» 
для двух гитар с оркестром Х. Родри-
го, Концерт № 3 М. Джулиани, «Нок-
тюрны Андалусии» и «Концерт сотни 
огней» (памяти С. Ромеро) Л. Паломо, 
«3 Graficos» М. Оханы и многие дру-
гие сочинения.

В двух концертах принимает учас-
тие Государственный симфонический 
оркестр «НОВАЯ РОССИЯ», успешно 
исполнивший сложнейшие партиту-
ры на предыдущем фестивале.

Редакция журнала напоминает, 
что Фестиваль ВИРТУОЗЫ ГИТАРЫ 
пройдет в рамках абонемента фи-
лармонии № 47. Мы советуем при-
обретать билеты заранее, поскольку 
их число ограничено!



II Московский 
международный Фестиваль 
«ВИРТУОЗЫ ГИТАРЫ»

Жюри гитарного конкурса отметило 
артистичное выступление М.Крапивина 
(младшая возрастная группа, г.Оренбург), 
ему присуждены 3-я премия и звание Ла-
уреата (первую и вторую премии в этой 
возрастной категории было решено не 
присуждать). В категории до 26-ти лет 
Лауреатами стали: Е.Пушкаренко (ГКА 
им.Маймонида, Москва), ярко и уверен-
но исполнившая свою программу - 1-я 
премия,  студенты Колледжа при Мос-
ковской консерватории: Е.Недоступова, 
глубоко и тонко чувствующая музыку 
(2-я премия), А.Артемов (3-я премия) и 
В.Белоусова (МГОПУ им. М.А.Шолохова, 
4-я премия). В старшей возрастной ка-
тегории лауреатами стали И.Зайцев (ГКА 
им. Маймонида, 2-я премия) и А.Бегутов 
(г. Казань, ассистент-стажер РАМ им. Гне-
синых, 3-я премия); первую премию в 
этой категории было решено не присуж-
дать.

Жюри номинации «Камерный 
ансамбль», учрежденной в память 
Т.А.Гайдамович, возглавлял проректор 
МГК им. П.И.Чайковского, Народный 
артист России, кандидат искусствове-
дения, профессор Л.З.Бондурянский. 
Гитарные ансамбли в этой номинации 
не были выделены в отдельный блок и 
соревновались в одном ряду с фортепи-
анными, духовыми и струнными ансам-
блями, что было серьезным испытанием 
для гитаристов. В напряженном конкур-
се гитарные ансамбли «не потерялись» 
и завоевали престижные премии. Ла-
уреатами конкурса (2-я премия) стали 
студенты Колледжа при Московской 
консерватории Н.Грабовский (скрип-
ка) и Е.Недоступова (гитара), блестяще 
исполнившие конкурсную программу, 
дипломантами конкурса стали студенты 
того же Колледжа А.Прокопенко (скрип-
ка) и О.Малюгина (гитара), студенты 
МГОПУ им. М.А.Шолохова А.Богначева 
(флейта) и В.Белоусова (гитара). 

В рамках конкурса-фестиваля про-
водились научная конференция «Сов-
ременное искусство и образование» и 
мастер-классы, которые вызвали боль-
шой интерес у гостей и участников. В 
гитарной номинации доклад на тему 
«Развитие техники в классе классичес-
кой гитары (из опыта педагога)» сдела-
ла Н.Н.Дмитриева, ею же был проведен 
мастер-класс «Работа над полифонией в 
классе классической гитары на примере 
«Прелюдий и фуг» Игоря Рехина».

Хочется пожелать, чтобы 1-й Между-
народный конкурс-фестиваль «Совре-
менное искусство и образование» имел 
продолжение, и чтобы гитара занимала в 
нем все более прочное место среди дру-
гих инструментов.

Н.Н.Дмитриева

Новости, фестивали, конкурсы, концерты
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На фестивале была организована 
выставка технологий и оборудова-
ния для музыкального образова-

ния. Также были представлены музыкаль-
ные инструменты и аппаратура. MusicFest 
органично объединил выставку с семина-
рами, мастер-классами и концертами. Уже 
в ранние часы в аудиториях собирались 
люди — это были педагоги, стремящиеся 
перенять опыт своих коллег, студенты, 
а также просто интересующиеся музыкой. 
Мастер-классы звезд фестиваля часто за-
канчивались совместными импровизаци-
ями, так что многие из посетителей могут 
теперь сказать: «Мне посчастливилось 
играть с самим Понти!»

Мастер-класс Жан-Люка Понти был од-
ним из самых интересных и многолюдных. 
Почти все пришли со своими скрипками. 
Рассказывая о маленьких секретах своего 
большого мастерства, маэстро поведал 
и о том, что сам пользуется деревянным 
смычком XIX века! (Смычок боится сырос-
ти, но звук дает лучше композитных ана-
логов.) Музыкант дал слушателям уста-
новку: сначала окончить консерваторию 
в России, которую он считает лучшей шко-
лой. Потом играть много разной музыки 
и уже после этого учиться джазовой им-
провизации. В заключение был массовый 
джем минут, длившийся около получаса. 
«Поджемовать» маэстро пригласил Фе-
ликса Лахути, знакомого ему еще по про-
шлому приезду в Москву. Феликс Лахути 
вел на своей скрипке партию контрабаса, 
Понти — ритм, а молодежь по очереди 
солировала. Ребята импровизировали, 
конечно, по-студенчески, но маэстро всех 
похвалил. Это подтвердило одну из кон-
цепций Фестиваля: молодые специалис-
ты в период своего творческого станов-
ления должны чувствовать поддержку 
не только своих ровесников, но и людей, 
обладающих жизненным опытом.

С замиранием сердца молодые музы-
канты смотрели еще на одного зарубеж-
ного гостя — бас-гитариста Стива Бэйли 
(Bass Extremes с Виктором Вутеном, Вилли 

Нельсон, Китаро, Jethro Tull и др.). Стив 
накануне приезда в Москву сломал свою 
любимую культовую бас-гитару «Aria» и от-
дал ее в ремонт. На фестиваль он приехал 
с шестиструнной безладовой бас-гитарой. 
(Бэйли автор «Школы игры на безладовой 
бас-гитаре»). Мягко касаясь струн, Бэйли 
извлекал из своей гитары невероятной 
красоты звуки, секрет которых «с наско-
ка» понять было, конечно, невозможно.

Свой мастер-класс гитарист-виртуоз 
Дмитрий Малолетов начал словами: «Ни-
каких особых секретов я вам не открою. 
Скажу только: чтобы научиться играть 
на гитаре, надо очень любить это дело. 
Не ждите мгновенных результатов, а на-
стройтесь на долгий упорный труд».

Любовь Казарновская, закончив блес-
тящий мастер-класс на большой сцене, 
обратилась к гостям мероприятия с при-
ветственными словами. Замечательная 
певица высоко оценила вокальный 
потенциал участницы проектов фонда 
«Лир» Анны Емельяновой.

Выдающийся пианист, народный ар-
тист России Юрий Розум второй раз при-
нимал участие в Фестивале. Он также 
выступал на большой сцене и был прият-
но удивлен вниманием зала. Маэстро ис-
полнял Рахманинова сразу после очень 
громкого шоу экзотических барабанов 
«Маракату». В конце Юрий поблагодарил 
всех участников Фестиваля и отметил 
многообразие инструментов и стилей.

Ришат Шафи («Гунеш») продемонс-
трировал, как звучит буквально каждый 
колокольчик его самой большой в мире 
ударной установки.

Особым вниманием посетителей 
пользовались мастер-классы педагогов 
Натальи Архиповой и Марии Руденко 
по эстрадно-джазовому вокалу, что объ-
ясняется общим интересом к теме джаза.

Владимир Пресняков рассказал о сак-
софонах Prestini. Юрий Чугунов провел 
мастер-класс «Гармония в джазе». Откры-
тые мастер-классы и семинары провели 
Айк Григорян (по классу академического 

фортепиано), Татьяна Смирнова — автор 
программы «Класс специального форте-
пиано». Она поделилась опытом, расска-
зав, как повысить мотивацию к занятиям 
музыкой и научить ребенка эффективно 
заниматься дома.

Активное участие в проведении те-
матических семинаров принял журнал 
«Звукорежиссер», организовавший 
встречу с заведующей кафедрой звуко-
режиссуры академии им. Гнесиных Ма-
рией Соболевой и известным звукоре-
жиссером Дмитрием Сухиным.

Нередко встречи продолжались 
дольше запланированного времени 
— так много вопросов возникало у слу-
шателей. Мастер-классы, проходившие 
на двух сценах, чередовались с презен-
тациями учебных заведений и обуча-
ющих программ, с круглыми столами 
по вопросам образования.

В фестивале приняли участие музы-
кальные школы, училища, ВУЗы, клубы, 
студии, творческие коллективы, педаго-
ги. На MusicFest-2006 были представле-
ны разные и по-своему замечательные 
музыкальные заведения.

Зал горячо приветствовал и новичков 
— детские коллективы методического 
кабинета при Комитете по культуре г. 
Москвы и ежегодных участников.

Снова представил интересную про-
грамму фонд «ЛИР» — некоммерческая 
организация, деятельность которой на-
правлена на поддержку молодых про-
фессионалов в области музыки, театра, 
живописи. Эти мини-концерты были на-
столько яркими, что посетители фести-

Третий международный фестиваль музыкального 
образования MusicFest-2006 прошел в последние дни 
мая в универсальном зале «Дружба» в Лужниках

MusicFest–�00� 
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валя высказывали пожелания — увели-
чить объем участия детских коллективов 
в программе фестиваля.

Не только мастера, но и молодые му-
зыканты показали настоящий класс. Ре-
бята из детской студии «Родники» вполне 
по-взрослому исполняли ритм-энд-блюз. 
Дмитрий Четвергов и его парни из «Мас-
тер-школы», смотревшиеся на сцене 
как настоящие рок-герои, произвели 
на публику неизгладимое впечатление.

В очередной раз прекрасно показали 
себя учащиеся МКИМ. Девичий вокаль-
ный секстет профессионально испол-
нял джазовые композиции. По словам 
очевидца, учащиеся МКИМ, присутству-
ющие на концерте Бобби Макферрина 
в зале Чайковского, очень удивили мэт-
ра, дружно и точно повторяя за ним хит-
роумные голосовые рулады. Заинтриго-
ванный певец вытащил парней и девчат 
на сцену и в течение получаса проводил 
с ними мастер-класс. В МКИМ учат петь 
и играть не только джаз. Недавно здесь 
появился первый в России класс губной 
гармоники, которым руководит Влади-
миров. Почему-то музыкантов, играющих 
на этом инструменте, у нас очень мало.

Один из лучших российских блюзме-
нов Леван Ломидзе недавно освоил губ-
ную гармошку. Тем интереснее для зри-
телей стало выступление квартета из Гер-
мании «Harmonicamento». В его состав 
входят, кроме руководителя и председа-
теля Международной ассоциации губной 
гармоники Герхарда Мюллера, три жен-
щины. Они продемонстрировали разную 
технику игры: от агрессивно-штурмового 
блюза до традиционного вальса, не забы-
вая при этом немецкий фольклор. Гар-
моники в этом коллективе применяют 
самые разные: басовые, аккордные, диа-
тонические и самые обычные. Главная 
цель выступления — показать, что этому, 
казалось бы, несерьезному инструменту 
по силам исполнение любого произве-
дения — от классического до эстрадного.

Насыщенной была и концертная 
программа фестиваля. Выступления 
проходили ежедневно на двух сценах. 
Объединив усилия, опытные музыканты 
и новички, педагоги и студенты предста-
вили в рамках фестиваля разные музы-
кальные стили и направления — от сти-
ля «этно» до оперного вокала. Но глав-
ным событием вечерних программ стали 
выступления зарубежных «звезд».

Жан-Люк Понти выступал с коллек-
тивом, в который вошли музыканты 
разных национальностей, включая ба-
систа из Камеруна и перкуссиониста 
из Сенегала. Классический джаз-рок, 
искрящийся, завораживающий. Пяти-
струнная электроскрипка Понти пела 
на разные лады — то как духовой инс-
трумент, то как человеческий голос. В тот 
вечер на сцене наблюдалась небывалая 
концентрация электроскрипачей: перед 
Понти выступал виртуозный дуэт «Бе-
лый острог» (гитара + скрипка), а на бис 
с Жан-Люком вышел солировать Феликс 
Лахути. (Музыкальный продюсер фести-
валя и ведущий Александр Лучков тоже 
играет на электроскрипке!)

У Бэйли, как уже говорилось, совер-
шенно особый, необычный исполни-
тельский стиль: подчеркнуто интелли-
гентный, воркующий, даже немного ин-
тимный… Играет Бэйли на шестиструн-
ной бас-гитаре. В этот раз Стив выступал 
в сопровождении одного лишь перкус-
сиониста. Прозвучало много лирики, 
джаз-рок и попурри из песен «Биттлз».

С утра до вечера на двух сценах вы-
ступали музыканты: от самых маленьких 
до звезд мировой величины. В общем, 
третий по счету MusicFest показал свою 
несомненную жизнеспособность и вос-
требованность.

К музыке все относятся по-разно-
му. Для одних это метод познания пре-
красного, для других — удовольствие, 
для третьих — сложная и увлекательная 
работа. Невозможно представить себе 
современную культуру без музыки и му-
зыкального образования, поэтому такой 
фестиваль, как MusicFest просто необхо-
дим. Но более всего он нужен начинаю-
щим музыкантам, будущим учащимся. 

При этом учиться никогда не поздно. Все 
звезды и участники фестиваля говорили 
о том, что процесс музыкального обуче-
ния бесконечен, и в той или иной форме 
все они продолжают учиться всегда.

Параллельно с концертной програм-
мой в зале «Дружба» развернулась экспо-
зиция музыкальных ВУЗов, школ, клубов 
и студий. Неоспоримое преимущество та-
кой формы работы — возможность соб-
рать музыкальные учебные заведения 
под одной крышей. Абитуриент может 
получить интересующую его информа-
цию непосредственно у педагогов, срав-
нить представленные программы обу-
чения, определить свой выбор, и все это 
на одной площадке! Среди участников 
выставки есть государственные и ком-
мерческие музыкальные учебные заве-
дения, известные и пока малоизвестные, 
предлагающие различные формы обуче-
ния. Организаторы Фестиваля намеренно 
не делали различий между ними. Главная 
миссия Фестиваля — помочь всем жела-
ющим сориентироваться в разнообразии 
учебных заведений и методик преподава-
ния. А то, что любые формы музыкального 
образования означают рост культурного 
уровня молодежи — факт, не требующий 
доказательств.

Огромную поддержку фестивалю 
оказали ведущие московские педагоги: 
заведующая кафедрой звукорежиссуры 
Академии им. Гнесиных Мария Соболе-
ва, преподаватели ГМКЭДИ — Михаил 
Суджян и Александр Кутейников, педагог 
академии им. Маймонида Евгений Степа-
нов, преподаватель вокала Института 
Современного Искусства Московского 
Областного Колледжа Искусств Екатери-
на Белоброва, преподаватели колледжа 
«Консорт» Юрий Чугунов, Иван Авали-
ани, преподаватель ГУУ Олег Непомня-
щий, музыканты Павел Кашин, Дмитрий 
Малолетов, Армен Григорян.

Все они на безвозмездной основе 
провели мастер-классы и семинары 
и выступили с концертами в рамках фес-
тиваля. Для них это не просто благотво-
рительность, это культурная миссия.

Сейчас оргкомитет Фестиваля при-
ступил к организации четвертого Мос-
ковского Международного Фестиваля 
музыкального образования MusicFest, 
который планируется провести в апреле 
2007 года.

Новости, фестивали, конкурсы, концерты
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С 14 по 23 августа 2006г. в литовском 
городе Друскининкай проходил VI Меж-
дународный конкурс-фестиваль «Музы-
ка без границ». Для участия в конкурсе 
предлагались следующие номинации: 
фортепиано соло; фортепианный концерт; 
фортепианный, камерный, джазовый, 
вокальный ансамбли. В жюри конкурса 
вошли известные музыканты из Германии, 
Франции, США, Литвы, Украины, России. 
В номинации «фортепианный, камерный, 
джазовый, вокальный ансамбль» Гран-
При получил дуэт из Москвы, студенты 
РАМ им. Гнесиных, Аркадий Резник (ги-

тара) — Алексей Морозов (флейта). Это 
победа не только ансамбля, но и класси-
ческой гитары. Ведь пришлось состязать-
ся с инструментами, обладающими более 
мощным звуком, и ансамблями, состоя-
щими из большего количества участников 
(максимальный состав до шести человек). 
Интересен тот факт, что в номинации 
«фортепиано соло» первую премию полу-
чила студентка МГК им. Чайковского Анна 
Резник, сестра Аркадия. Хочется пожелать 
молодым, талантливым музыкантам даль-
нейших успехов!

ПОЛОЖЕНИЕ
о Санкт-Петербургском 

международном 
Фестивале-конкурсе 

«виртуозы гитары»
14-19 января 2007 г.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И ЛИЦА
Дирекция Конкурса:
С.-Петербургское отделение Российского 
творческого Союза работников культуры, 
191123, С.-Петербург, Захарьевская ул., д.17
Консультации по вопросам оплаты
Акчурина Юлия Владимировна, Аширова Га-
лия Шамилевна 
Телефон: (812) 275-57-97, 257-53-34
(с 12 до 19 час, кроме субботы и воскресенья)
Консультации по вопросам регистрации, рас-
селения и организационным вопросам 
Еленко Владимир Анатольевич, Воронова 
Инга Юрьевна
тел./факс: (812)275-65-60, 275-60-88 
(с 12 до 19 час, кроме субботы и воскресенья)
e-mail: souz@kultura.spb.ru, info@kultura.spb.ru
Консультации по творческим вопросам 
Карпов Леонид Владимирович, тел: +7 (812) 
293-71-33  e-mail: lekar@online.ru
www.kultura.spb.ru
www.muzobozrenie.ru

Фестиваль «Музыка без границ»

Артем Дервоед:
Х. Родриго. Соната “Giocosa” в трех 
частях:

1. Allegro Moderato, 
2. Andante Moderato,  
3. Allegro

Алексей Зимаков – Ольга Анохина 
(фортепиано):
4. Баццини – «Хоровод гномов» обр. Зимакова
Анатолий Изотов:
5. Марио Кастельнуово-Тедеско – «Дьявольское 
каприччио»
Александр Пономарчук:
Н. Кошкин. 3 части из сюиты “Игрушки принца”

6.Принц капризничает, 
7.Заводная обезьяна, 
8. Карета

Д. Татаркин:
Никита Кошкин – Сюита «Баллады»
9. Allegretto  
10. Moderato 
11. Con Moto  
12. Adagio Molto 
13. Moderato 

звукорежиссер С.Махан
Андрей Пересумкин – 
 14. «Памяти В.Я. Шебалина» для гитары и 
фортепиано
Д. Татаркин, гитара
Н. Темнова, фортепиано
Е.Финкельштейн:
15. Липа вековая – русская народная песня 
– обр. Сергея Руднева
В.Маркушевич, Е.Пушкаренко:
16. В.Морков – Камаринская

Российские виртуозы гитары
СОДЕРЖАНИЕ CD 2006 №2
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Конкурс организует и проводит:
– ОО «Классическая гитара – г. Красноярск».
Партнеры конкурса:
– Красноярское региональное музыкальное 
общество общественной организации «Все-
российское музыкальное общество (Твор-
ческий союз)».
– Красноярская организация Союза компо-
зиторов России (КОСК РФ).
– Краевое учреждение «Дом композитора».
Цели и задачи конкурса:
– популяризация классической гитары;
– развитие и повышение исполнительского 
уровня на классической гитаре;
– развитие музыкальной педагогики и обмен 
творческим опытом исполнителей на класси-
ческой гитаре.
Конкурс проводится в один тур по пяти воз-
растным группам:
1 гр. – до 11 лет (включительно)
2 гр. – с 12 до 14 лет (включительно)
3 гр. – с 15 до 18 лет (включительно)
4 гр. – с 19 до 25 лет (включительно)
5 гр. – с 26 лет (без ограничения)
Программа конкурса:
1 гр. (не более 10-12 мин.)
1. Произведение композитора XVI – XVIII вв. 
(Милан, Нарваес, Санз, Визе, Бах, Скарлатти, 
Доуленд, Ронкалли и др.).
2. Оригинальное произведение композитора 
классического периода (Каркасси, Карулли, 
Сор, Джулиани, Паганини, Кост, Агуадо, Диа-
белли и др.).
3. Произведение по выбору.
2 гр. (не более 10-15 мин.)
1. Произведение композитора XVI – XVIII вв. 
(Милан, Нарваес, Санз, Визе, Бах, Скарлатти, 
Доуленд, Ронкалли и др.).
2. Оригинальное произведение композитора 
классического периода (Каркасси, Карулли, 
Сор, Джулиани, Паганини, Кост, Агуадо, Диа-
белли и др.).
3. Произведение по выбору.
3 гр. (не более 15-17 мин.)
1. Произведение И.-С. Баха (одна часть из сю-
иты, партиты, сонаты).
2. Оригинальное произведение композитора 
классического периода (Каркасси, Карулли, 
Сор, Джулиани, Паганини, Кост, Агуадо, Диа-
белли и др.).
3. Произведение по выбору.
4 гр. (не более 20-22 мин.)
1. Произведение И.-С. Баха (две части из сюи-
ты, партиты, сонаты).
2. Оригинальное произведение композитора 
классического периода (Каркасси, Карулли, 
Сор, Джулиани, Паганини, Кост, Агуадо, Диа-
белли и др.).

3. Произведение по выбору.
5 гр. (не более 15-20 мин.)
1. Программа по выбору (не более двух-трех 
произведений).
Жюри конкурса:
Председатель – Козлов Виктор Викторович 
(г. Челябинск) – гитарист, композитор, обще-
ственный деятель, заслуженный артист РФ, 
лауреат Международных конкурсов и фес-
тивалей, профессор Челябинского Высшего 
музыкального училища им. П. И. Чайковского, 
председатель Челябинской областной Ассо-
циации классических гитаристов.
Члены жюри:
Кузин Юрий Петрович (г. Новосибирск) – за-
служенный работник культуры РФ, препода-
ватель Новосибирского музыкального кол-
леджа, президент ассоциации «Классическая 
гитара – г. Новосибирск».
Ильин Сергей Евгеньевич (г. Санкт-Петер-
бург) – гитарист, композитор, преподаватель 
Санкт-Петербургского Университета культу-
ры и искусств, председатель Петербургского 
клуба гитаристов.
Киселёв Олег Николаевич (г. Аша) – компози-
тор, гитарист, педагог, дипломант междуна-
родных фестивалей и конкурсов.
Митяков Владимир Владимирович (г. Ниж-
ний Новгород) – лауреат Всероссийского 
и Международных конкурсов, доцент Ниже-
городской государственной консерватории 
им. М. И. Глинки, преподаватель музыкально-
го училища и ДМШ.
Волков Валерий Дмитриевич (г. Москва) 
– главный редактор журнала «Гитаристъ».
Для участия в конкурсе необходимо до 15 ян-
варя 2007 выслать:
1. Заявку в свободной форме
(Ф. И. О., программа, краткая творческая био-
графия, полный домашний адрес и телефон 
с указанием кода города.).
2. Видеозапись выступления конкурсанта.
3. Копию паспорта или свидетельства о рож-
дении.
Заявки на конкурс и видеозаписи принима-
ются по адресу:
660049, Красноярский край,
г. КРАСНОЯРСК, пр. Мира 24,
КРМО ОО «Всероссийское музыкальное об-
щество». Видеоконкурс.
Регистрационный взнос:
Регистрационный взнос за участие в конкур-
се составляет 1500 руб.
Регистрационный взнос оплачивается 
на почте участниками видеоконкурса в фев-
рале 2007г. при получении бандероли на-
ложенным платежом, которая высылается 
по адресу, указанному в заявке.

В бандероль входит:
– видеозапись конкурсанта, присланная 
участником конкурса;
– один (или несколько) DVD-диск (ов) с за-
писями всех выступлений группы участника 
конкурса.
Требования к видеозаписям:
– видеозапись принимается в следующих 
форматах: на пленке VHS, mini DV, на дисках 
в форматах MPEG-1 или MPEG-2;
– разрешается использовать внешний мик-
рофон (без обработки аудиосигнала); 
– видеосъемка должна производиться 
без выключения и остановки видеокамеры, 
с начала до конца выступления участника 
конкурса; 
– во время исполнения программы, конкур-
сант должен сидеть на стуле и быть виден 
во весь рост;
– во время записи на камере должен быть 
включен тайм-код (дата и год видеозаписи);
– могут приниматься видеозаписи, сделан-
ные во время экзаменов, зачетов, публичных 
и концертных выступлений.
Всем участникам видеоконкурса будут вы-
сланы грамоты за участие в конкурсе; 
Лауреатам и Дипломантам – дипломы лауре-
атов и дипломантов Всероссийского конкур-
са исполнителей на классической гитаре.
Контакты и адреса:
– Миронов Константин Викторович (г. Крас-
ноярск) – ответственный секретарь и органи-
затор конкурса, доцент кафедры народных 
инструментов КГАМиТ, дипломант Междуна-
родного конкурса и Всесоюзного фестиваля, 
председатель ОО «Классическая гитара – г. 
Красноярск». 
Дом. тел. (3912) 27-74-06.
Сот. тел. 8-903-921-29-72.
e-mail: kvmironov@list.ru
– Красноярское региональное музыкальное 
общество общественной организации 
«Всероссийское музыкальное общество 
(Творческий союз)»,
660049, Красноярск, пр. Мира 24.
Тел. / факс (3912) 27-16-02
– Красноярская организация Союза компо-
зиторов России (КОСК РФ).
– Краевое учреждение «Дом композитора»,
660049, Красноярск, пр. Мира 3.
Тел: (3912) 23-69-17

Первый Открытый (ежегодный) 
Всероссийский видеоконкурс исполнителей 
на классической гитаре-2007
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С 30 марта по 2 апреля в старин-
ном живописном венгерском го-
роде Сегед состоялся VII Между-

народный гитарный фестиваль. В рам-
ках фестиваля также прошел конкурс 
(в два тура) молодых — до 20 лет — ги-
таристов, в котором приняло участие 
10 исполнителей из Сербии, Венгрии, 
России, Украины, Белоруссии. Отрад-
но отметить, что во второй тур кон-
курса прошли все участники из стран 
СНГ. Уровень исполнителей был очень 
высок, музыканты играли в основном 
сложные и серьезные программы. За-
частую пьесы были из репертуара таких 
гитарных звезд, как Аниело Дезидерио, 
Карло Маркионе, Джулиан Брим, Дэвид 
Рассел… Международное жюри в соста-
ве Евгения Гридюшко (Белоруссия), Ко-
лина Купера (Великобритания), Давида Павловича, Габора 
Токодиа, Ференца Керека, Ласло Генджы (Венгрия), Бошко 
Радойковича (Сербия) стояло перед непростой альтернати-
вой. Тем не менее, финалисты были выбраны жюри почти 
единогласно. Первое место и гитару итальянского мастера 
Джоаккино Джуссани стоимостью 4500 евро, а также серию 
концертов в Венгрии и запись на радио и телевидении вы-
играл Игорь Дедусенко (Белоруссия). Вторую премию полу-
чила сербская гитаристка Сабрина Власкалич, третью пре-
мию завоевал Марк Топчий (Украина).

Каждый вечер приглашенные музыканты выступали 
в консерватории, в зале с прекрасной акустикой. Все кон-
церты проходили при полном аншлаге, слушатели не отпус-
кали никого без трех-четырех пьес, сыгранных «на бис».

В первый день выступали Давид Павлович (Венгрия) 
и Артем Дервоед (Россия). Давид Павлович — директор 
фестиваля, несмотря на суматоху и волнения, связанные 
с организацией столь масштабного мероприятия, нашел 
в себе силы собраться и с блеском отыграл программу. 
Прозвучали два сочинения самого музыканта «Три венгер-
ских зарисовки» памяти Б. Бартока, «Три реликвии», Соната 
№ 2, а также пьеса бразильского автора Е. Жисмонти «Вода 
и вино». Особенно поразительным было звучание гитары 
Давида, которую изготовил греческий мастер Джордж Зи-
атас. Очень мощный, и тембрально разнообразный инс-
трумент! И Давид великолепно показал все его возможнос-
ти. Гитара звучала то как концертный рояль, то как арфа, 
то как струнные народные венгерские инструменты.

Во втором отделении выступал Артем Дервоед, предста-
вивший сложную и солидную программу, достойную любо-
го музыканта с мировым именем: Л. Брауэр «Хвала танцу», 
Д. Агуадо «Рондо бриллианте № 2», Х. Родриго «Заклинание 
и танец», М. Кастельнуово-Тедеско «Дьявольское каприч-

чио» и Соната Л. Брауэра. Мощно и темпераментно сыграл 
российский музыкант! Артем продемонстрировал владение 
приемами игры, показал массу своих находок в прочтении 
хорошо известных всем гитаристам произведений. И хотя 
сам он не очень остался доволен выступлением, все-таки 
я считаю, что исполнено все было более чем достойно.

Во второй день Фестиваля выступали Антал Пуcтай (Вен-
грия) и Марчин Дылла (Польша).

Венгерский гитарист исполнил Большую сонату Н. Па-
ганини, Этюд ре-минор Д. Регонди, «Последнее тремоло» 
и «Вальс» соль-мажор А. Барриоса, вариации на тему Джан-
го Рейнхардта Л. Брауэра, и собственную джазовую пьесу 
«Мимоза». Необходимо отметить уникальность Антала, 
как музыканта. Несмотря на образование классического 
гитариста, он пишет и великолепно исполняет джазовые 
пьесы, что, согласитесь, большая редкость в среде класси-
ческих гитаристов. В результате такой универсальности му-
зыканта в перечне конкурсов, в которых он стал лауреатом, 
конкурсы классической гитары соседствуют с джазовыми 
конкурсами. В этом списке есть даже первый приз престиж-
нейшего джаз-фестиваля в Монтре.

С большим нетерпением слушатели ждали выступления 
известного польского гитариста Марчина Дыллы. Этот ис-
полнитель хорошо известен гитаристам всего мира, он яв-
ляется победителем 17 международных конкурсов с 1996 
по 2004 годы. Мне Марчин интересен еще и тем, что я был 
свидетелем его первой победы на детском гитарном кон-
курсе в 1992 году в польском городе Жоры. Тогда, скажу 
честно, он не очень понравился, и я был уверен (как и мно-
гие участники конкурса, и зрители) в победе занявшего вто-
рое место Ивана Николаевского. Но прошли годы, и время 
показало, что жюри не ошиблось тогда в выборе лауреата!

Несмотря на то, что Марчин в силу ряда причин был 

VII Международный Гитарный Фестиваль 
в Сегеде (Венгрия)

О.Киселёв , Е. Гридюшко
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не в лучшей форме (порез пальца и лопнувшая струна пе-
ред самым выходом на сцену), сложная программа была 
исполнена уверено и мастерски. Были сыграны следующие 
произведения: Ф. Сор «Соната Oр. 22», А. Хосе «Соната» 
и А. Хинастера «Соната Oр. 47».

На следующий день выступали Жереми Жув (Франция) 
и гитарное трио в составе Тибора Петери, Золтана Драшко-
ци и Томаша Штрауба (Венгрия).

Жереми окончил парижскую консерваторию, где его пе-
дагогами были А. Понсе и Р. Диенс. Кроме того, он является 
победителем нескольких крупных международных конкур-
сов, в том числе и конкурса GFA. Ж. Жув не боится экспери-
ментировать и играет в дуэтах со скрипкой, флейтой, вока-
лом, а также с симфоническими и камерными оркестрами 
многих стран; часто включает в свой репертуар современ-
ных авторов, пишущих для электрогитары, а также испол-
няет индийскую и джазовую музыку. На фестивале Ж. Жув 
представил оригинальную и разнообразную программу. 
В нее вошли: Ф. де Милано «Три ричеркара», Х. Родриго 
«Соната Джиокоза», Х. Аркас «Фантазии на темы из оперы 
«Травиата», У. Уолтон «Пять багателей», Д. Богданович «Джаз 
Соната». Мне очень понравилось выступление Ж. Жува! Ве-
ликолепное чувство стиля, прекрасный звук, эмоциональ-
ность, тончайшие динамические оттенки и еще — челове-
ческое обаяние и скромность. В общем, все, что и должно 
присутствовать у маститого европейского музыканта!

Трио венгерских гитаристов, представило на суд слуша-
телей, довольно любопытную и даже в чем-то неожиданную 
программу. В ней было всего два автора: В. — А. Моцарт 
«Дивертисмент» до-мажор и (вот он бальзам на душу любо-
го русского музыканта!) М. Мусоргский «Картинки с выстав-
ки». С сожалением пришлось отметить некоторую несогла-
сованность в игре музыкантов. Возможно, это объясняется 
тем, что трио существует всего два года. Но в целом общее 
впечатление от игры сложилось довольно благоприятное, 
особенно Мусоргского венгерские гитаристы исполнили 

хорошо, динамически и темб-
рально передав и раскрыв все 
задумки и образы, которые 
отобразил в своем сочинении 
русский гений.

В заключительный день фес-
тиваля прошло сразу четыре 
концерта. Первой выступала 
китаянка Ханг Ю, которая игра-
ла не на гитаре, а на китайском 
народном инструменте, назва-
ние которого не очень легко 
произносится по-русски — гу 
чжэнь. Поскольку после Ханг 
Ю выступал автор данной ста-
тьи, мы с ней успели немного 
побеседовать. Ханг Ю обладает 
меццо-сопрано, учится в кон-
серватории Сегеда по классу 
вокала, в основном поет арии 
из оперетт Кальмана, опер Вер-
ди, Моцарта, а на своем инстру-
менте играет для души, выступая 

во всевозможных концертах, как в Венгрии, так и на родине. 
На Фестивале исполнительница представила экзотическую 
— китайскую музыку, и уже на третьей пьесе стало казать-
ся, что это уже было сыграно в предыдущих двух компо-
зициях. Скорее всего, данные ощущения возникают из-за 
того, что европейский слух не воспринимает особенности 
китайской музыки. В общем, когда настал мой черед выйти 
на сцену, публика сильно соскучилась по европейским гар-
мониям и диатоническому ладу! Наверное, именно по это-
му мое выступление прошло хорошо, и контакт с публикой 
получился очень теплым.

Далее в Большом Зале Сегедского Университета при 
большом стечении публики играл обладатель первой пре-
мии конкурса Игорь Дедусенко, а затем джаз-трио в составе 
Андраш Деш (контрарабас), Виктор Харш (перкуссия) и ги-
тарист Антал Пустай. Были исполнены произведения само-
го Антала с добавлением в авторский замысел импровиза-
ционных соло.

Последнее выступление на фестивале было поистине 
феерическим шоу в стиле фламенко! Сотворили этот музы-
кальный праздник всего два испанца — Хосе Урбано Куэста 
(гитара) и Луис Фернандес (перкуссия). Они привнесли дух 
некоторой бесшабашности и веселья, и в результате — ус-
пех, какого не имел ни один классический гитарист, высту-
павший на Фестивале! После пятого биса всех рассмешил 
вопрос Хосе: «А завтра никому на работу не надо?» Публика 
еще долго не отпускала этих двух вулканов испанского тем-
перамента, выдающих обжигающие ритмы фламенко!

Отметим также, что все дни Фестиваля проходили мас-
тер-классы членов жюри, а также двух известных венгерс-
ких педагогов Андреа Бозоки и Эде Рота. Любой участник 
фестиваля или конкурса мог записаться к любому из педа-
гогов.

Гитарист-композитор Олег Киселев

редактор “Классикал Гитар”Колин Купер
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Конкурс проводится с целью развития отечествен-
ного гитарного искусства, содействия и поддержки 
талантливых молодых исполнителей, пропаганды 
лучших высокохудожественных образцов мировой 
музыкальной культуры в контексте духовного разви-
тия молодёжи на Украине.
В рамках конкурса пройдут концерты мировых мас-
теров гитарного искусства.
Условия конкурса:
Конкурс проводится в четырёх возрастных категори-
ях (возраст конкурсантов определяется на 16 октяб-
ря 2006 года):
1 категория – до 10 лет (включительно)
2 категория – 11-14 лет (включительно)
3 категория – 15-19 лет (включительно)
4 категория – от 20 лет (без ограничения возраста).
Участники 1 и 2 категории выступают в одном туре; 
участники 3 и 4 категории выступают в двух турах. 
Конкурсное прослушивание проводится открыто.
Награды:
1 категория: І премия – $200 3 категория: I премия 
– $800
II премия – $100 II премия – $500
III премия – $50 III премия – $300
2 категория: I премия – $400 4 категория: I премия 
– $1200
II премия – $200 II премия – $800
III премия – $100 III премия – $600
Вступительный взнос составляет (в гривневом экви-
валенте по курсу НБУ на день перечисления):
1 категория – 25Є 3 категория – 45Є
2 категория – 35Є 4 категория – 50Є
Требования к репертуару:
Программа во всех категориях – произвольная, 
но она должна быть стилистически разнообразной 
и не повторяться в разных турах; участники 3 и 4 ка-
тегорий должны включить в свою программу поли-
фоническое произведение и произведение крупной 
формы. Программа исполняется наизусть и без со-
провождения.
1 категория 3 категория
I тур (5-7 минут) I тур (до 12 минут)
II тур (до 15 минут)
2 категория 4 категория
I тур (до 10 минут) I тур (до 15 минут)
II тур (до 20 минут)
Заявки подаются до 1 октября 2006 по адресу: 08720 
Киевская обл., Обуховский р-н, г. Украинка, ул. 
Юности 11, к.15 (Оргкомитет Конкурса гитаристов). 
Тел / факс 804472-75772; тел. 804472-75752 (до 1 
сентября с 10.00 до 12.00, с 1 сентября до 16 октября 
– с 10.00 до 17.00). Наш сайт откроется 1 сентября 
(справки по телефону Оргкомитета).
Принимаются первые 100 заявок.

Форма заявки:
1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью)
2. Дата рождения
3. Музыкальное учебное заведение (курс или класс)
4. Фамилия, имя, отчество преподавателя (полно-
стью)
5. Конкурсная программа по турам (продолжитель-
ность в минутах)
6. Фото 9х12 конкурсанта с инструментом
7. Домашний адрес, телефон, e-mail
К заявке прилагаются:
а) Копия свидетельства о рождении или паспорта 
конкурсанта
б) Копия квитанции об уплате вступительного взноса
Вступительный взнос вносится на счёт: Благодійний 
фонд „Допомога», вул. Юності 16, р / р 26009301271353 
відділення ПІБ м. Українка МФО № 321262 код. ЕДР-
ПОУ 26375982
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Проезд и проживание на конкурсе участников и со-
провождающих их лиц осуществляется за их собс-
твенный счёт (проживание и трёхразовое питание 
– $15 в день). Место проживания, питания и про-
ведения конкурса – санаторий «Дніпро» в 25-30 км 
от Киева, от метро «Видубичи» (выйти из первого 
вагона поезда), далее маршрутка на Украинку, оста-
новка «санаторий «Дніпро» (20-25 минут езды).
В случае отказа от участия в конкурсе или неявки 
на конкурс вступительный взнос и документы не воз-
вращаются.

Решение жюри является окончательным и пересмот-
ру или обжалованию не подлежит.
Победители конкурса обязаны бесплатно принять 
участие в Гала-концерте.
Участие в конкурсе рассматривается как полное со-
гласие с его условиями.
Оргкомитет не несёт ответственности за утрату доку-
ментов при пересылке.
Оргкомитет конкурса оставляет за собой право 
на трансляцию аудио- и видеозаписей конкурсных 
выступлений и использование их без разрешения 
участников.
Порядок выступлений устанавливается жеребьёвкой 
и сохраняется до конца конкурса.
К участию во втором туре допускается не более 50 % 
участников.
Состав жюри:
Владимир Доценко (Украина) – председатель жюри;
Николай Михайленко (Украина);
Пётр Гордиенко (Украина);
Павел Хлоповский (Германия);
Дмитрий Илларионов (Россия);
Давид Павлович (Венгрия);
Ивона Боджик (Польша);
Роман Вязовский (Германия).
Жюри конкурса имеет право:
— присуждать не все премии;
— в случае необходимости потребовать ноты про-
изведений из программы участника конкурса;
— награждать дипломами лучших педагогов.

Благотворительный фонд развития и поддержки музыкального искусства на Украине
Главное управление культуры и искусства Киевской городской госадминистрации

Горсовет г. Украинки
Областное управление культуры г. Обухова

Детская школа искусств г. Украинка

І Международный конкурс гитарного исполнительства
«Дніпровські сузір’я»

Киев – Украинка (16-20 октября 2006 г.)

На конкурс принимаются миниатюры для гитары 
соло (размером не более одной страницы формата 
А4). В конкурсе могут принять участие композито-
ры любой национальности, любого возраста.
Международное жюри состоит из музыкантов, пе-
дагогов, композиторов, издателей, проживающих 
в различных странах. Композиции, присланные 
на конкурс, будут отправлены по почте каждому 
из членов жюри. Жюри оценит и сообщит резуль-
таты дирекции конкурса. Подведение итогов и 
награждение победителей состоится во время 
Международного фестиваля и конкурса «Ренессанс 
гитары» (декабрь 2006 года, город Гомель, Белорус-
сия).
Все произведения будут изданы отдельным сбор-
ником, а также предложены преподавателям гита-

ры, как учебный материал. Сборник будет выслан 
всем участникам конкурса. Планируется выпуск CD 
с избранными произведениями в исполнении И. 
Шошина. Пьесы — участники конкурса будут пред-
ложены как обязательные по выбору на междуна-
родном конкурсе исполнителей «Ренессанс гитары» 
в 2008г.

Произведения принимаются до 1 июля 2007 года 
по адресу:
Шошин Игорь Константинович, ул. Клермон-Фер-
ран, 3-83, 246036, Гомель, Беларусь. 
Teлефон:  +373 232 403033, +375 297 303882. 
E-mail: shoshin_gomel@mail.ru
Более полные условия см. на  
www.shoshyn.narod.ru

VI Международный конкурс композиторов на лучшее 
гитарное сочинение и обработку народной темы 

для детских музыкальных школ
«Семь нот — шесть струн»

Гомель. Белоруссия. 2007.
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Психологическая совместимость 
— необходимое условие сущес-
твования любого настоящего му-

зыкально-исполнительского коллекти-
ва, будь это дуэт или большой симфони-
ческий оркестр. Только при позитивной 
психологической «спайке» можно до-
биться потрясающего эффекта раскры-
тия и передачи художественного образа 
исполняемого произведения.

Психологическая совместимость 
рождает стабильность творческого кол-
лектива. Именно стабильность — одна 
из характеристик Трио гитаристов Урала. 
Только один раз за 15 лет существования 
в составе ансамбля сменился гитарист. 
Но это произошло чисто по житейским, 
бытовым делам, совершенно не относя-
щимся к психологической совместимос-
ти и творческой жизни коллектива.

А ведь создавалось трио в какой-то сте-
пени с элементом вынужденности, возник-
шей в процессе подготовки I Всесоюзного 
фестиваля гитаристов, который прошел 
в Челябинске с 18 по 22 ноября 1991 года.

Составляя программу фестиваля, гита-
ристы будущего Трио, входящие в Оргко-

митет, интуитивно почувствовали: в про-
грамме выступлений присутствуют одни 
солисты, а есть замечательные произве-
дения, недоступные сольному исполне-
нию, и данную музыку надо непременно 
показать. Единственный способ для это-
го — объединиться. Таким образом и ро-
дилось музыкальное исполнительское 
сообщество единомышленников: Викто-
ра Козлова, Шарифа Мухатдинова, Юрия 
Макарова.

Первое публичное выступление но-
воиспеченного коллектива состоялось 
19 ноября 1991г. Программа включа-
ла в себя следующие произведения: 
И. С. Бах — Гавот из Английской сюиты 
№ 4, А. Вивальди — Анданте, В. Козлов 
— Хоровод и вальс, Фантазия «Фламен-
ко», К. Монтеверди — Три мадригала, 
Ю. Радзецкий — Круговой танец.

Публика более чем благосклонно 
приняла выступление. Интуиция не под-
вела музыкантов — содержание музыки 
и форма коллектива вызвали самый жи-
вой интерес у слушателей.

Элемент «случайности» создания ан-
самбля — кажущийся. Даже все великие 

музыканты играют камерный репертуар 
и выступают с симфоническим оркест-
ром. Тяга к объединению, совместному 
музицированию — процесс естествен-
ный, фактически, для каждого музыканта.

Именно такая тяга к профессиональ-
ному объединению и подвигла уральских 
гитаристов к созданию ансамбля. К тому 
времени у каждого из участников ансам-
бля уже имелся серьезный сценический 
опыт сольной работы. Профессиональ-
ная исполнительская база сразу же поз-
волила участникам ансамбля обратиться 
к довольно сложному в художественном 
и техническом плане репертуару, посте-
пенно расширяя его во всем жанровом 
многообразии.

Площадки выступлений географи-
чески расширялись: сначала Россия (Че-
лябинск, Москва, Воронеж, Омск, Улья-
новск, Новосибирск, Кемерово, Пермь, 
Екатеринбург, Санкт-Петербург), а затем 
Башкирия, Казахстан, Украина.

В августе 1993г. состоялась первая за-
рубежная поездка в Венгрию по пригла-
шению Оргкомитета международного 
фестиваля гитаристов в качестве гостей. 
После выступления Трио пригласили 
на следующий фестиваль уже в качестве 
участников.

В октябре 1994г. уральские музыкан-
ты в качестве гостей посетили Междуна-
родный фестиваль гитаристов, состояв-
шийся в польском городе Тыхи.

Осенью 1996г. ансамбль гитаристов 
гастролировал в Финляндии по пригла-
шению консерватории г. Куопио. Музы-
канты дали концерты в пяти финских 
городах. Выступали в консерватории им. 
Я. Сибелиуса. Поступило предложение 
о дальнейшем сотрудничестве с фински-
ми организациями гитаристов. Вторая по-
ездка в Финляндию состоялась в 2001г.

Успех аудитории, ее внимание сопутс-
твовали музыкантам, как в городах Рос-

Уральский гитарный юбилей
Трио гитаристов Урала исполнилось 15 лет. С точки зрения боль-
ших, философских величин, таких как вечность, 15 лет — это 
только миг, секунда. Но каждый музыкант-практик хорошо себе 
представляет, что такое исполнительство, что такое испол-
нительский «век» музыканта. Это время, в течение которого 
исполнитель в художественном и техническом аспекте имеет 
возможность осуществлять тот, до сих пор до конца необъяс-
ненный процесс волшебного общения с публикой, который назы-
вается Великим Искусством.

Слова эти в полной мере можно отнести к Трио гитаристов 
Урала, творческий потенциал которого, несомненно, находится 
в расцвете сил.

Трио в Финляндии 2001

М.Симич, С.Лундестад, В.Козлов, 
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сии, так и за рубежом. В качестве приме-
ра приведем высказывание об уральском 
ансамбле профессора Института Музыки 
города Хельсинки Юсипекка Рананмяки, 
опубликованное в финском журнале «Ги-
тарист»: «Музыканты играют настолько 
слаженно, что создается впечатление, 
будто звучит один инструмент, облада-
ющий большим разнообразием тембров 
и красок. Тонко подобранная динамика 
придает звучанию пьес чрезвычайную 
яркость. Я с удовольствием жду новых 
встреч с музыкантами Урала».

Игру Трио гитаристов Урала отличает 
высокий профессионализм, четкость вза-
имодействия, глубокое проникновение 
в содержание исполняемых произве-
дений, отличная техника. Нужно отдать 
должное количеству и многоплановости 
исполняемого музыкального материала. 
Это более 100 произведений.

Укажем некоторые пьесы репертуара 
Трио:

А. Вивальди — Концерт A-dur;
К. Монтеверди — Три мадригала;
Де Калль — Трио «До-мажор» ор.26 
в 4-х частях;
Ф. Граньяни — Трио «Ре-мажор» ор.12 
в 3-х частях;
Р. Телеманн — Трио «Соль мажор» 
в трех частях;
Ж. Бизе — Сюита из оперы «Кармен» 
в трех частях;
Я. Сибелиус — «Грустный вальс»;
П. Чайковский — Сюита из балета 
«Щелкунчик»,
Д. Довгапол — «Послеполуденный та-
нец королевского хомячка»;
П. Белинатти — Бразилиана;
В. Козлов — Буффонада, Былина 
и праздник;
А. Рябчиков — Башкирские эскизы;
Е. Поплянова — Милонга, танго и рум-
ба;
Н. Малыгин — «Не уезжай ты, мой го-
лубчик»;
С. Ильин — Июльские фрески в трех 
частях по картинам Пиросмани.
Как видим, рамки репертуара охва-

тывают значительный временной про-
межуток и разностилевое содержание. 

Это, несомненно, требует прочувство-
вания музыкантами стиля исполняемого 
произведения и наличия технических 
возможностей воплощения и передачи 
слушателям различных по содержанию 
и форме пьес.

За высокое исполнительское мас-
терство все три участника ансамбля 
были награждены почетным званием 
Заслуженный артист России и Заслужен-
ный деятель ВМО.

Рамки ансамбля не ограничены одной 
исполнительской работой. Для музыкан-
та, находящегося в творческом рассвете 
сил, потребность играть, быть на сцене, 
общаться с публикой — образ жизни, 
необходимое условие существования. 
Участники Трио гитаристов Урала тоже 
не исключение. Но все же вторая ипос-
тась — педагогика занимает большее 
место в жизни каждого участника Трио. 
Педагогическая деятельность всех музы-
кантов Трио напрямую связана с громад-
ной работой, проводимой ими на протя-
жении многих лет: воспитанием юных ги-
таристов, формированием исполнитель-
ского базиса учащихся школ искусств, 
средних и высших учебных заведений. 
Задача очень ответственная, не каждому 
педагогу по плечу, а тем более исполни-
телю, активно занимающемуся концерт-
ной деятельностью.

Все музыканты Трио чувствуют себя 
в педагогике, что называется, как рыбы 
в воде. За многие годы накоплен более 
чем значительный методический опыт 
обучения игры на гитаре. Ш. Мухатдинов 
занимается педагогической деятельнос-
тью с 1967г. Его ученики систематически 
становятся лауреатами городских, облас-
тных, российских смотров и конкурсов ис-
полнителей. Среди его учеников Виктор 
Козлов — участник Трио гитаристов Ура-
ла, Заслуженный артист России. Третий 
участник творческого коллектива Заслу-
женный артист России Виктор Ковба (он 
пришел в Трио в 1996г. после многолет-
ней филармонической работы, которой 
занимался с 1972г.), играл в квартете гита-
ристов, руководимом Ш. Мухатдиновым 
в 60-х годах. Можно смело утверждать, 

что Ш. Мухатдинов сто-
ял у истоков формиро-
вания Южно-Уральской 
школы гитаристов.

Виктор Козлов на пе-
дагогическом поприще 
с 1987г. Сейчас он яв-
ляется профессором, 
заведующим кафедрой 
народных инструмен-
тов Челябинского ин-
ститута музыки име-
ни П. И. Чайковского. 
В. Козловым также под-
готовлено значитель-
ное число гитаристов-
педагогов, исполните-

лей. Среди них: лауреат Международных 
конкурсов Ирина Куликова, выпускница 
Российской Академии Музыки. В акаде-
мии им. Маймонида учатся Екатерина 
и Евгений Пушкаренко, Альфред Генгер 
и Дмитрий Чернов студенты ЧИМ им. 
П. И. Чайковского. Прекрасно проявил 
себя как педагог-методист Дмитрий Ми-
лованов (г. Каменск-Уральский), получил 
широкую известность как гитарист-ком-
позитор Олег Киселев (г. Аша).

Виктор Ковба преподает в музыкаль-
ной школе с 1994г. В настоящее время 
совмещает работу в музыкальной шко-
ле с преподаванием в Челябинской 
Государственной Академии Искусства 
и Культуры. В. Ковба уже подготовил не-
сколько лауреатов областных и откры-
тых Российских конкурсов.

Таким образом, благодаря многолет-
ней педагогической работе участников 
Трио гитаристов Урала многие дети, под-
ростки и взрослые получили возмож-
ность обрести специальность, приоб-
щиться к великому миру музыки, класси-
ческой гитаре, музыкальной культуре.

Еще одна стезя музыкантов Трио 
гитаристов Урала — общественная де-
ятельность. В наше время при гигантском 
жизненном темпе очень сложно, сосре-
доточившись серьезно на одном (ис-
полнительство для Трио), сделать что-то 
еще большое и значительное. И все-таки 
это большое и значительное было сдела-
но: организована Ассоциация деятелей 
классической гитары на Урале. Именно 
усилиями участников Трио в 1991г. со-
здается Ассоциация гитаристов Музы-
кального общества Челябинской облас-
ти (первоначальное название). Трудно 
переоценить значение данной органи-
зации для развития гитарного искусства 
на Урале. Основная цель Ассоциации 
— способствовать тому, чтобы гитаристы 
уральского региона (педагоги, исполни-
тели, профессионалы и любители) были 
в курсе того, что происходит в гитарной 
жизни как у нас в стране, так и за рубе-
жом; какие появляются новые тенденции 
в исполнительстве, педагогике. Данная 
организация позволяет быть в курсе всех 
значительных отечественных и зарубеж-
ных явлений, связанных с гитарой.

В качестве одного из направлений 
своей работы Ассоциация деятелей 
классической гитары на Урале проводит 
Фестивали классической гитары.

Конкурсы юных гитаристов, также ор-
ганизуемые при активном участии Трио 
гитаристов Урала, являются прекрасной 
исполнительской базой для берущих 
творческий разбег гитаристов. Именно 
на конкурсах формируется сценическая 
закалка, лучшие волевые качества, стрем-
ление к мастерству. Доброжелательность, 
умение объективно оценивать, дух не ан-
тагонистического соперничества, радость 
от своего и чужого исполнения — вот 

В.Козлов
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что характеризует атмосферу конкурсов 
юных гитаристов. Это отмечали предсе-
датели конкурсного жюри Николай Комо-
лятов, профессор РАМ им. Гнесиных (Мос-
ква), Леонид Карпов (Санкт-Петербург), 
Юрий Кузин, Заслуженный работник 
культуры России (Новосибирск). А ведь 
Трио гитаристов Урала остается играю-
щим, что на практике очень редко стыку-
ется с бюрократической работой! Любое 
серьезное дело не возможно без изда-
тельства, методического обеспечения, 
оригинальной литературы. К сожалению, 
в море коммерческой кассовой печат-
ной продукции для классической гитары 
в государственном масштабе остается все 
меньше и меньше места. И опять же, учас-
тники ансамбля не остались в стороне 
от данной проблемы. Можно сказать, они 
совершили невозможное: наладили регу-
лярный выпуск литературы для гитары, 
целую серию под названием «Уральская 
коллекция», которая начала издаваться 
в 1997г. К настоящему времени выпущена 
серия из десяти сборников общим тира-
жом более 5000 экземпляров. Они пред-
ставляют собой материал обширного со-
держания: гитарную отечественную и за-
рубежную классику, переложения для ги-
тары, произведения самых разных ком-
позиторов, местных авторов, гитарные 
ансамбли и ансамбли гитары с другими 
инструментами. Сборники внешне могут 
вполне конкурировать с коммерческой 
литературой — прекрасное оформление, 
качественная бумага, очень емкое и до-
ступное содержание, четкие коммента-
рии и необходимая информация.

Нужно сказать еще об одном творчес-
ком поле деятельности музыкантов. Это 
композиция, аранжировка, инструмен-
товка. Участники ансамбля прекрасно 
чувствуют особенности и возможности 
классической гитары, знают тонкости 
и специфику средств работы с музыкаль-
ным материалом. Все гитаристы активно 
работают над переложениями, очень ак-
куратно относясь к первоисточнику; точно 
осознают содержание и умеют воплотить 
это содержание через выбор оптималь-
ных исполнительских средств за счет бо-
гатого методического и исполнительского 

опыта. Основным аран-
жировщиком ансамбля 
является Виктор Ковба. 
Многочисленные пе-
реложения, сделанные 
участниками Трио гита-
ристов Урала, активно 
используются в педаго-
гической деятельности, 
включаются в учебный 
репертуар музыкальных 
школ, средних и высших 
учебных заведений, иг-
раются на профессио-
нальной сцене.

Композиция и испол-
нительство — две рав-
ные составляющие для Виктора Козлова. 
Вне композиции он себя не мыслит. Вик-
тор, еще будучи учащимся музыкальной 
школы по классу гитары, начал занимать-
ся композицией. В училище он занимал-
ся композицией под руководством Юлия 
Гальперина. В консерватории — у Леони-
да Сидельникова. Первое международ-
ное композиторское признание пришло 
в 1989г. в городе Эстергоме (Венгрия), где 
музыкант стал лауреатом конкурса ком-
позиторов. В настоящее время В. Козлов 
— известный у нас в стране и за рубежом 
композитор. Его перу принадлежат более 
100 произведений для гитары, гитарных 
ансамблей и ансамбля гитары с другими 
инструментами. Сочинения для гитары 
публикуются в России и других странах, 
в частности, в Англии, Германии, Италии, 
Польше, Финляндии.

Высокое исполнительское качество 
ансамбля, интеллектуальная, техническая 
и эмоциональная база привлекает вни-
мание многих композиторов. Для трио 
специально пишут произведения такие 
композиторы, как С. Ильин, Д. Довгопол, 
Е. Поплянова (Россия), Паоло Белинатти 
(Бразилия), Атанас Уркузунов (Болгария), 
Веза Пельки (Финляндия) и другие.

Ансамблевую игру музыканты Трио 
не ограничивали только своим коллекти-
вом. Трио иногда «распадалось» на дуэты. 
В. Козлов играл с лауреатом Всероссийс-
кого конкурса, Заслуженным артистом 
России, флейтистом А. Абдурахмановым, 

музицировал с кори-
феем-исполнителем 
на домре Т. Вольской, 
с виртуозом-балала-
ечником А. Быковым 
и другими. В. Ковба 
творчески сотрудни-
чал с певицей, Заслу-
женной артисткой 
России И. Галеевой. 
Успешно выступал 
довольно оригиналь-
ный, необычный дуэт: 
гитара и скрипичный 
альт (Ш. Мухатдинов, 
Н. Татаринская).

Как видим, музыканты Трио ищут но-
вые пути реализации творческих сил, 
экспериментируют, не замыкаясь в кор-
поративном пространстве.

Запись концерта Трио гитаристов 
Урала осуществило радио «Классика» 
в городе Санкт-Петербурге в 1994г. 
в Малом зале имени М. И. Глинки Санкт-
Петербургской филармонии. Выпущен 
первый компакт-диск.

Играют музыканты Трио на прекрас-
ных инструментах, сделанных персональ-
но для каждого замечательным гитарным 
мастером Иваном Кузнецовым. Иван яв-
ляется воспитанником и учеником Ш. Му-
хатдинова. Именно Ш. Мухатдинов напра-
вил И. Кузнецова на профессиональный 
путь гитарного мастера, постоянно кон-
сультировал его, давал советы.

На протяжении всех пятнадцати лет 
Трио работает при Челябинской Облас-
тной Организации «Всероссийское му-
зыкальное Общество», председателем 
которой является Печенкина Т. Ф. — за-
служенный деятель ВМО.

Мы постарались показать Трио гита-
ристов Урала со всех сторон творчества. 
Оно многогранно, разнообразно, диапа-
зон его велик. Деятельность музыкантов 
— исполнительство, педагогика, компо-
зиция, организаторская деятельность — 
проникнуты большой любовью к музыке, 
беспредельной преданностью гитаре.

Желаем вам творческого долголетия 
мастерам шестиструнной гитары, Заслу-
женным артистам России Виктору Козло-
ву, Шарифу Мухатдинову, Виктору Ковбе. 
Ждем от вас замечательных музыкальных 
находок.

Всем, кто интересуется Уральским 
Трио гитаристов, классической гитарой, 
любыми другими вопросами, связанны-
ми с гитарным искусством, гитарной пе-
дагогикой, сообщаем наш адрес: 454000 г. 
Челябинск, ул. Плеханова — 41, Челябин-
ская Областная Организация «Всероссий-
ское Музыкальное Общество», тел. (351) 
263-18-75.

Сайт: www.UTrioGuitar.narod.ru
Кочеков В. Ф., кандидат педагогичес-

ких наук, доцент Челябинской Государс-
твенной академии культуры и искусств.

В. Козлов, А. Генгер, Ш. Мухатдинов

С. Лундестад и В.Козлов, январь 2005
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Интервью с музыкантом

С. Б. Никита Арнольдович, как  вы 
познакомились с Димой?

Н. К. Ну, Диму я знаю давно. Все-
таки он уже много лет известный испол-
нитель. Но лично столкнуться довелось 
лишь тогда, когда я оказался в Гнесин-
ке. И должен сказать, Дима был такой 
студент, который ни одного занятия 
не пропустил. Этим он пробудил к себе 
искренний интерес — ведь хочется за-
ниматься с человеком, который посе-
щает все твои занятия. Было даже так 
однажды, когда Дима на урок пришел 
без гитары и сказал, что играть сегодня 
не будет, потому что не готов. Я страш-
но удивился и спросил: «А зачем вы 
тогда пришли?» На что он мне ответил: 
«Пообщаться».

С. Б. Правильно!
Н. К. Ну и мы общались. Помнится, 

не полтора часа, а даже больше, потому 
что тогда, кроме Димы, никто не пришел 
— остальные студенты не отличались 
прилежностью в посещении. (Смеется) 
Так что контакт у нас уже в то время был 
налажен, а когда это стало еще сочетать-
ся с работой…

С. Б. Сколько на данный момент 
Дима исполнил ваших произведений?

Д. И. Не так много.
Н. К. Да, не так много, но здесь важ-

но не столько количество, сколько качес-
тво. Например, один только «Квинтет» 
— этого более чем достаточно. Я просто 
снимаю шляпу. Это был тот редкий слу-
чай, когда я сидел в зале и слушал свою 
музыку с удовольствием…

Д. И. Спасибо!
Н. К. …потому что чаще всего сижу, 

опустив голову и пребывая в состоянии 
глубокого стресса.

Д. И. Я также исполнил две «Бал-
лады» из пяти, записал на Naxos’e 
«Марионетку», но это скорее были 
предвестники нашего совместного 
творчества.

Н. К: Да, Сергей, видите, получается 
так, что сначала это были миниатюры, 
потом «Квинтет», а уже следующий шаг 
— «Концерт».

С. Б. Пока удалось услышать 
«Концерт» лишь в midi, а когда будет 
премьера, запись?

Д. И. Российская премьера будет 

в марте 2007 года на фестивале «Вир-
туозы гитары». А запись, скорее всего, 
состоится в ближайшее время.

С. Б. Никита Арнольдович, рас-
скажите, пожалуйста, о том, как вы 
пришли к классике, ведь начиналось 
все…

Н. К. …с Led Zeppelin. Видите ли, 
в то время было повальное увлечение 
рок-музыкой, правда, в основном всем 
нравились Beatles, ну а мне нравился 
более тяжелый материал, в частности, 
одна из любимых групп была как раз 
Led Zeppelin. Еще была такая группа 
Yes, которая мне тоже очень нравилась. 
В общем, кончилось все тем, что был 
организован ансамбль, причем втайне 
от родителей…

С. Б. Речь идет о том времени, 
когда вы учились в школе?

Н. К. Да. Мы проявили чудеса ак-
тивности и нашли базу, где можно было 
репетировать и где нам даже давали ап-
паратуру. Это был Дворец пионеров… 
Калининского района, по-моему, я сей-
час точно уже и не вспомню. Дворец был 
рядом со школой, так что после уроков 

Идея взять это интервью возникла давно, однако никак не представлялось такой возможности. Идея ждала воплощения 
до тех пор, пока она не завладела еще одним человеком — Дмитрием Илларионовым. Именно благодаря ему мы вдвоем 
однажды собрались и приехали в гости к Никите Кошкину. Наша совместная беседа продолжалась более четырех часов. Ее 
расшифровку мы предлагаем читателям. Началом для интервью послужила прослушанная нами запись концерта (в midi-
формате) для гитары с оркестром, написанного Никитой Арнольдовичем для Дмитрия Илларионова

ИНТЕРВЬЮ С КОМПОЗИТОРОМ 
И ГИТАРИСТОМ НИКИТОЙ КОШКИНЫМ

Никита Кошкин (справа) и Хорхе Морель
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мы отправлялись прямо туда, но всеми 
этими благами можно было пользовать-
ся при одном условии — необходимо 
было играть в местном народном оркес-
тре Дворца пионеров. Несмотря на то, 
что это был оркестр народных инстру-
ментов, мы были так рады, что получи-
ли электрогитары и ударную установку 
и могли играть на них, что повинность 
отбывали, можно сказать, с радостью. 
В оркестре я играл на балалайке-альт.

Д. И. Это один из самых про-
блемных инструментов народного 
оркестра.

Н. К. В нашем оркестре инструмен-
ты были настроены под гитару, посколь-
ку мы все тогда учились играть на гитаре, 
хотя в ансамбле я играл на ударных.

Д. И. Ого!
Н. К. Да, но ударные явились про-

межуточным этапом, потому что я меч-
тал научиться играть на электрогитаре. 
В какой-то момент стало ясно, что са-
мостоятельные занятия много не дадут, 
и надо браться за дело профессиональ-
но. Разумеется, в то время электрогита-
ра была не то чтобы запрещена, но и не 
очень-то разрешена, поэтому к ней мож-
но было подойти только окольными пу-
тями. Я стал умолять мою маму опреде-
лить меня в музыкальную школу. В кон-
це концов, она сжалилась, тем более 
что ей самой надоело мое бестолковое 
бряцание, и в итоге я поступил в вечер-
нюю музыкальную школу. Педагог меня 
предупредил, что никакой электрогита-
ры не будет, а будет гитара классичес-
кая, но одно другому не мешает. И вот 
здесь произошло необыкновенное… 
Как только я услышал классическую ги-
тару, услышал вот это все, почувствовал, 
то все идеи по рок-музыке повылетали 
из головы. Какое-то время я продолжал 
еще заниматься на электрогитаре и иг-
рать в ансамбле, но это перестало быть 
интересно. И вот тогда началось изуче-

ние классической гитары и классичес-
кой музыки вообще. Это было настолько 
захватывающе, что я стал заниматься 
гитарой все свое свободное время… 
и несвободное тоже, что, конечно, пош-
ло в ущерб занятиям в школе и вооб-
ще в ущерб всему. Мои родители были 
в ужасе от того, что их ребенок увлекся 
музыкой ни с того ни с сего, к тому же так 
отчаянно…

С. Б. Никита Арнольдович, а были 
какие-либо предпосылки к этому? Я 
имею в виду, например, увлекался ли 
кто-нибудь из родителей музыкой?..

Н. К. Нет, мама моя по образованию 
врач, отец — инженер, так что ничего та-
кого, что бы могло спровоцировать меня 
на занятия музыкой, не вижу. И тем не ме-
нее, мой старший брат — художник, а я 
— музыкант. Причем брат проявил свои 
способности очень рано — еще в три 
года на него обратили внимание, а начи-
ная с 4-х лет, бабушка возила его в какие-
то детские студии, кружки и т. д. Потом 
он поступил в художественную школу. 
Что касается моих занятий музыкой, 
то все как раз были против них. Брат 
— единственный кто поддержал меня, 
взял своего рода шефство. Благодаря 
этому, пожалуй, я смог перевести гитару 
из разряда увлечений уже в разряд про-
фессии, по крайней мере, появилось же-
лание стать именно профессиональным 
музыкантом.

С. Б. Как развивались события 
дальше?

Н. К. В музыкальной школе я оту-
чился два года. Пришлось заканчивать 
ее в страшном темпе, потому что необ-
ходимо было поступить в училище, ведь 
я в то время уже заканчивал общеобра-
зовательную школу и мог пойти в армию. 
Представляете, что такое за два года 
охватить всю теорию? Большое спаси-
бо моим учителям, они очень помогли. 
И вот я поступил в музучилище им. Ок-

тябрьской революции, ныне колледж 
им. Шнитке.

С. Б. У кого вы учились?
Н. К. У Георгия Ивановича Еманова. 

Это был пожилой педагог. Когда я пос-
тупил, ему уже было за семьдесят. Но он 
был ученик Агафошина, то есть налицо 
преемственность поколений.

Д. И. Вы можете поподробнее 
рассказать о Еманове? Какую роль 
он сыграл в вашем становлении 
как музыканта?

Н. К. Ну, во-первых, надо отметить, 
что Георгий Иванович поддержал меня 
в занятиях композицией. И это странно, 
конечно, потому что он был представи-
телем того поколения, которое плохо 
воспринимало современную музыку. 
Тем не менее, то, что я тогда писал, ему 
нравилось, и по его рекомендации я по-
пал в издательство «Советский компо-
зитор». На худсовет я подал первый ва-
риант «Игрушек принца», который был 
написан к тому времени. Вот, во-вторых, 
Еманов лично встречался с Сеговией… 
Знаете, все это производило впечатле-
ние. И еще он был такой человек, у кото-
рого невозможно было плохо занимать-
ся, то есть ты все время чувствовал, 
что не имеешь права подвести. Так что, 
несмотря на его солидный возраст, наш 
класс, думаю, был лучшим в училище.

С. Б. Никита Арнольдович, вы 
сказали, что Еманов хорошо отнесся 
к вашим первым сочинениям. То есть 
вы уже сочиняли в то время?

Н. К. Сочинять я стал сразу же, 
как только разобрался в нотах, еще в му-
зыкальной школе. Началось все с того, 
что небезызвестное «Андантино» Кар-
касси до-мажор, которое мне очень нра-
вилось, показалось слишком коротким, 
и я его решил продлить (смеется). В ито-
ге написал собственный вариант, принес 
его на урок и сыграл, чем ввел педагога 
в ступор. Он был очень изумлен и сказал 

Никита Кошкин и Пепе Ромеро Матаня Офи, Никита Кошкин, Дейл Кавана
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мне тогда: «Ты знаешь что, ты классику 
не трогай, а если есть такое желание, 
то пиши свою собственную музыку».

Д. И. Интересно, какова была 
дальнейшая судьба переделанного 
«Андантино»?

Н. К. Не знаю, не знаю, но эту фразу 
я понял как призыв к действию и начал 
писать свою музыку.

С. Б. Какая музыка оказывала 
на вас влияние?

Н. К: Русская и советская музыка, разу-
меется. Видите ли, в те времена ситуация 
была такая, что гитарных записей почти 
не существовало. То есть с современной 
музыкой, написанной для гитары, поз-
накомиться было практически невоз-
можно. Что-то где-то было, но слишком 
уж мало. Зато в изобилии был репертуар 
не гитарный, что я и слушал. Плюс к этому 
надо учитывать, что моя семья с детства 
дружила с семьей Гавриловых. Знаете, 
Андрей Гаврилов, пианист, ученик Рихте-
ра? Старший брат Гаврилова был худож-
ником и учился с моим братом. Я помню 
с детства, как мы ходили на все отчетные 
концерты класса того педагога, у кото-
рого учился Андрей. Кажется, это был 
Наумов. Не помню точно. Особенно за-
помнился один концерт, который состо-
ялся в Малом зале консерватории. Мне 
в ту пору было одиннадцать лет. Концерт 
был очень большим, в нем прозвучало 
много замечательной музыки: Гайдн, 
Моцарт и так далее. А потом вышел Ан-
дрей и сыграл прелюдию Клода Дебюсси 
«Девушка с волосами цвета льна». И тут 
я просто разинул рот. Просто поверить 
не мог! Вот, оказывается, какую еще му-
зыку можно сочинять! С того момента 
Дебюсси стал для меня одним из люби-
мейших композиторов. Впрочем, люби-

мых композиторов у меня 
много…

С. Б. А если смотреть 
с нынешней точки зрения, 
какие все-таки истоки 
у композитора Кошкина? 
И какое место вы видите 
своему творчеству, так 
сказать, в общей парадиг-
ме музыки?

Н. К. Давайте посмот-
рим… Я начинал учиться 
в семидесятые годы. В то 
время у нас практически 
ничего не было. То есть был, 
конечно, Иванов-Крамской, 
но и на этом все. Современ-
ная музыка для гитары поч-
ти не была представлена. 
Не сравнить просто с тем, 
что сейчас происходит. 
И еще такой любопытный 
момент: когда мы, молодые, 
приходили в Общество ги-
таристов, я был удивлен 
тем, что это мероприятие 

посещали в основном пожилые люди. 
То есть между поколениями был разрыв 
в двадцать где-то лет. И между нами ни-
кого не было! Не было гитаристов сред-
него возраста! Можно сказать, что ситу-
ация в отечественной гитарной жизни 
в тот момент сложилась уникальная.

С. Б. Чем это было вызвано?
Н. К. Не знаю, возможно, связано 

с бесконечными и никому не нужными 
распрями по поводу шестиструнной 
и семиструнной гитар. Да и отношение 
власти к гитаре было — так себе. Холи-
ли и лелеяли какие инструменты? Лик-
видные, такие как фортепиано, скрипка, 
словом, те, что приносили известность 
и так далее и тому подобное. Народные 
инструменты были не в почете. Ну, а уж 
что касается гитары, то здесь и говорить 
не о чем: с одной стороны, мы были 
на народном отделении, с другой сторо-
ны, мы — классическая гитара. Получа-
лось, классики нас знать не хотели, по-
тому что были на народном отделении, 
народники нас знать не хотели, потому 
что мы классическая гитара. В результа-
те ни туда и ни сюда… Вообще, самый 
несчастный инструмент в нашей стране 
— гитара, которая находилась тогда в по-
лузабытом состоянии! И вот в это время 
я начинаю писать музыку для гитары. 
Соответственно, на что мне приходи-
лось ориентироваться? На современную 
советскую музыку, которую я слышал, и, 
конечно, на русскую классику. Это Стра-
винский, Чайковский и так далее.

С. Б. А кто ваши любимые 
композиторы?

Н. К. Любимые — Прокофьев и Шос-
такович. Мне даже посчастливилось 
быть на некоторых премьерах сочине-
ний Шостаковича. Что же касается ва-

шего, Сергей, вопроса о парадигме… 
Видите ли, я оказался в такой ситуации, 
что композиторов, пишущих для гитары, 
просто не существовало. Кто-то что-то 
писал, но никто не занимался этим все-
рьез. А я целенаправленно хотел стать 
композитором, посвятившим свое твор-
чество музыке для гитары. В этом была 
специфика моего положения, что имело, 
разумеется, и свои преимущества, но, 
с другой стороны, и массу проблем. На-
пример, когда я занимался композицией 
у Егорова Виктора Ивановича — замеча-
тельного педагога, который меня очень 
многому научил, — он водил нас в кон-
серваторию и показывал разным препо-
давателям по композиции. И я прекрас-
но помню, как профессор Леман сказал 
мне: «Бросайте свою балалайку!» Пони-
маете? После этого я встал и ушел, ибо 
зачем мне говорить с человеком, обоз-
вавшему инструмент, которому я решил 
посвятить свою жизнь, балалайкой?

Есть еще один очень важный момент, 
который двигал мною в желании быть 
композитором, который хотелось бы 
отметить. Вы знаете, что раньше музыка 
для гитары была в основном испанская, 
то есть все время все крутилось вокруг 
Испании и испанского фольклора. Я ви-
дел своей задачей написать музыку, ни-
как с Испанией не связанную, а точнее, 
русскую музыку.

С. Б. Таким образом, вы просто 
пошли своим путем. Ведь Сеговия 
заказывал испанским композиторам 
испанскую музыку, Брим английс-
ким — английскую, а вы стали писать 
собственную.

Н. К. Да, сам себе заказывал и писал. 
(Смеемся)

С. Б. Никита Арнольдович, но на-
сколько осознанным был выбор тако-
го направления?

Н. К. Абсолютно осознанный. По-
мимо этого у меня был хороший при-
мер — композитор, посвятивший свое 
творчество одному инструменту, — Шо-
пен, который всю жизнь писал только 
для фортепиано.

С. Б. Хорошо, давайте вернем-
ся к тому, от чего вы отталкивались 
как композитор. Вы упомянули сей-
час испанский фольклор. А русский 
фольклор как-либо повлиял на вас?

Н. К. Что касается фольклора, в на-
шем распоряжении есть репертуар се-
миструнной гитары. Ну, и, кроме того, 
раньше, в советское время, играть об-
работки народных песен, народных 
мелодий было обязательным. Мы все 
их играли, поскольку фольклор входил 
в программу.

Д. И. Сейчас это уже отменили.
Н. К. Да, но в то время выбирать 

не приходилось. И все же фольклор 
меня не слишком привлекал в качест-
ве опоры в творчестве. Имейте в виду, 

Никита Кошкин и Владимир Микулка
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что русское — это не обязательно рус-
ское народное.

С. Б. То есть, вы не использо-
вали народные мелодии в своих 
сочинениях?

Н. К. Почти никогда. Только совсем 
немного, в самом начале.

С. Б. А программная музыка?
Н. К. Программа — это хорошо. Од-

нако в музыке она не столь актуальна. 
Все-таки, музыка говорит о том, о чем 
словами, сюжетами, сценариями расска-
зать невозможно. Ведь так?

Д. И. То есть вы хотите сказать, 
что не программная музыка вас увле-
кает больше?

Н. К. В общем-то, да. Хотя понача-
лу мне была интересна как раз музыка 
программная. Представьте, на концер-
те — когда называют произведение 
и ты начинаешь его переживать до того, 
как оно зазвучало… Но потом двигаешь-
ся дальше. Думаю, что не программная 
музыка таит в себе где-то даже больше 
возможностей.

С. Б. А вы пробовали делать ка-
кие-либо эксперименты на стыке про-
граммной и не программной музыки?

Н. К. Что-то подобное, конечно, 
было. Но мне хотелось бы рассказать 
об одной из самых последних своих 
работ. Думаю, это интересно. Вы, разу-
меется, знаете такого замечательного 
испанского, а точнее, каталонского ком-
позитора и гитариста Фернандо Сора. 
У него есть произведение Grand solo, 
«Большое соло» для гитары. Каждый 
раз, как я его слушал, возникало очень 
странное ощущение — до тех пор, пока 
не всплыла одна любопытная гипотеза. 
Существует предположение, что Grand 
solo — это уцелевшая партия гитары 
из написанной Сором «Фантазии» для ги-
тары с оркестром.

С. Б. Вот как?
Н. К. Да! И когда я узнал про это, все 

как будто встало на свои места. Раньше 
я не понимал, почему в Grand solo су-
ществуют протяженные места чистого 
сопровождения, то есть когда ничего 
не происходит, а гитара просто играет 
аккомпанемент. В результате возникла 
идея написать свою партию оркестра 
к этому Соло! Ведь оригинальная партия 
не сохранилась. Я постарался написать 
в стиле Сора — сохранить стилистичес-
кие особенности, при этом оставив пар-
тию гитары почти такой, какая она есть. 
Единственно, что нужно отметить, — су-
ществует несколько редакций гитарной 
партии. Так вот, здесь основой послу-
жила редакция Агуадо. Это наиболее, 
если можно так сказать, аутентичный 
вариант произведения. Я взял его за ос-
нову, скомбинировав и добавив кое-что 
из нескольких других вариантов в угоду 
виртуозности. То есть сделал гитарную 
партию максимально виртуозной, что, 

разумеется, лучше слушается в сочета-
нии с оркестром. И знаете, что самое ин-
тересное? После того, как гитарное соло 
получило оркестровое «оформление», 
я считаю, что это одна из лучших партий 
гитары, когда-либо написанная вообще, 
потому что в сочетании с оркестром это 
звучит необыкновенно красиво и очень 
естественно.

С. Б. Никита Арнольдович, хо-
тел бы уточнить одну деталь. Вы ска-
зали, что существует несколько вер-
сий этого Соло, а сколько всего?

Н. К. Так, ну, во-первых, редакций 
самого Сора, изданных при его жизни, 
было две, плюс к этому редакция Агуадо, 
плюс к этому еще несколько более поз-
дних вариантов, среди которых, в част-
ности, редакция Джулиана Брима.

С. Б. Что вы ощущали, работая 
с материалом через века, если можно 
так сказать?

Н. К. Очень интересная работа! 
Представляете, в какой-то момент на-
столько проникаешься этой музыкой, 
что она становится как бы твоей собс-
твенной. И этот вот момент перевопло-
щения, когда ты себя начинаешь чувс-
твовать Фернандо Сором — это было 
просто захватывающе! Я совершенно 
искренне горжусь этой работой, хотя, ко-
нечно, это не моя собственная музыка.

С. Б. Но это сотворчество, да при 
том еще какое!

Н. К. В какой-то степени это даже 
еще сложнее, потому что когда пишешь 
от себя, ты ни в чем не ограничен, а здесь 
довольно жесткие рамки — есть партия 
гитары, под которую надо подписать 
оркестр.

С. Б. Когда можно будет услышать 
это произведение?

Н. К. Я надеюсь, что скоро. Им уже 
заинтересовались несколько наших 
исполнителей, например, Дмитрий Та-
таркин. На «Виртуозах гитары» — 2006 
его должен был сыграть Флавио Сала, 
но, к сожалению, это сделать не уда-
лось. Надеюсь, что все равно Фантазия 
будет вскоре исполнена. Так что, ждем 
с надеждой…

С. Б. Хорошо, давайте вернемся 
к истории. Вы закончили училище…

Н. К. Да, к истории… После в моей 
жизни была очень важная встреча — 
с Владимиром Микулкой, которого в пол-
ной мере могу назвать своим педагогом, 
хотя он никогда со мной не занимался. 
Да это было и не нужно, потому что мы 
с ним тесно общались, плюс я дважды ез-
дил к нему в Чехословакию. В то время 
Микулка занимался на гитаре очень мно-
го, по восемь часов в день, и все эти во-
семь часов я сидел перед ним, смотрел 
и учился. Это как раз и было для меня 
хорошей школой. Микулка дал то, чего, 
к сожалению, не могли дать педагоги. 
Они были замечательные преподавате-
ли, но в то время уровень образования 
был настолько низкий, что они просто 
многого не знали.

С. Б. Можно сказать, что Микулка 
был первым гитаристом, исполнив-
шим музыку Кошкина?

Н. К. За рубежом — да. Здесь я ис-
полнял свою музыку.

С. Б. Как вы с ним познакоми-
лись?

Н. К. Микулка несколько раз приез-
жал в СССР. После победы на конкурсе 
он начал интенсивно гастролировать и, 
естественно, поскольку он был предста-
вителем Чехословакии, приезжал к нам 
и довольно регулярно выступал в Моск-

Никита Кошкин и Франк Кунс
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ве. На меня его игра произвела тогда не-
изгладимое впечатление, потому что это 
был первый представитель современ-
ный школы игры — как бы не Сеговия, 
а следующее поколение, вернее даже 
следующее за Бримом.

Д. И. У кого учился Микулка?
Н. К. Был такой, я считаю, выдаю-

щийся педагог Йиржи Йирмал, препо-
дававший в пражской консерватории. 
Все замечательные чешские гитаристы 
— Блаха, Микулка, Зеленка — они все 
из его рук вышли, хотя сам Йирмал иг-
рал на гитаре так себе. Он гитаристом 
в полной мере никогда не был, то есть 
не концертировал, но педагог — заме-
чательный! Да, но мы отвлеклись… Так 
вот, после одного выступления Микулки 
в Москве я подошел к нему с нотами сво-
их произведений, и на следующий день 
мы встретились у него в гостинице, он 
заинтересовался, взял ноты. Вот с того 
момента все и началось.

С. Б. Никита Арнольдович, 
я слышал, что есть какая-то очень 
интересная история, связанная с тем, 
как Микулка впервые исполнил ваше 
сочинение.

Н. К. Верно. Дело в том, что меня в то 
время была написана только «Токката». 
Из тех нот, что Микулка получил от меня, 
«Токката» ему понравилась больше все-
го, и он решил ее исполнить. Однако 
в его темпе она длилась всего около двух 
минут…

С. Б. Двух?
Н. К. Да, он ее играл в очень быст-

ром, правильном темпе. Поэтому в про-
грамме она получалась слишком корот-
кой, и Микулка решил, что попросит 
меня написать еще «Анданте» впереди. 
А поскольку концерт был официальным 
— от Праги, то программу надо было по-
давать за полгода. Что Микулка и сделал 
— подал программу за 6 месяцев, ее от-
правили в Лондон…

С. Б. Премьера была в Лондоне?

Н. К. В Лондоне, в Вигмор-холле. 
А дальше получилось так: я уже и забыл 
про Микулку, то есть я отдал ему ноты, 
он уехал и все. Прошло полгода, вдруг 
он неожиданно звонит. Из Лондона. Это, 
кстати, большая удача, что Микулка ока-
зался в Лондоне за две недели до кон-
церта, потому что когда он приехал, ему 
вручили отпечатанную программку, 
где было написано: «Кошкин: «Андан-
те» и «Токката» — мировая премьера». 
И тут Микулка вспомнил, что «Анданте» 
еще не существует в природе, и кинулся 
мне звонить. Он попросил написать хоть 
шесть тактов, но чтобы «Анданте» было. 
Меня же это страшно окрылило: моя му-
зыка будет исполнена в Лондоне, да еще 
в таком зале, да еще в таком исполне-
нии! Я, конечно, согласился написать 
«Анданте». На работу оставалось два 
с лишним дня, потому что на третий день 
знакомая Микулки, которая в это время 
была в Москве и которой я должен был 
передать ноты, улетала в Лондон. Такое 
вот совпадение интересное. Поэтому 
я работал два дня и две ночи без еди-
ной секунды сна, и «Падение птиц» было 
закончено.

С. Б. Но там далеко не шесть 
тактов.

Н. К. Да, получилось несколько 
больше (смеемся). Тем не менее, пьеса 
была закончена, ноты записаны вплоть 
до аппликатуры — я постарался макси-
мально облегчить дело исполнителю, и я 
передал ноты этой даме.

С. Б. Ноты были написаны от руки?
Н. К. Да, текст был рукописный, 

причем я сразу же писал чистовик, пос-
кольку времени на написание черново-
го варианта не было. Поэтому вписывал 
в листы уже готовые такты… Было так, 
что несколько тактов написаны, между 
ними зияли пустоты, которые медленно 
заполнялись. Но знаете, я был настолько 
окрылен тем, что моя музыка будет ис-
полнена, что не было и тени сомнения, 

что успею в срок. После того как все было 
готово, я отвез ноты этой даме, вернулся 
домой и уснул на 16 часов. Мои бедные 
родители думали, что со мной что-то слу-
чилось, что я впал в летаргический сон 
и т. д. Зеркальце мне ко рту подносили…

Д. И. Расскажите, пожалуйста, ис-
торию про название.

Н. К. Да, с названием тоже была ис-
тория. Причем это произошло в ночь пе-
ред тем, как позвонил Микулка. Мне при-
снился сон: Большой зал консерватории, 
слушатели. Объявляют: «Никита Кошкин, 
«Падение птиц», концерт для фортепиа-
но с оркестром, у рояля автор». Почему-
то вышел не я, а мой брат, причем в моем 
фраке, который на нем висел как на ве-
шалке, поскольку брат очень худой. Вот, 
он садится и начинает играть. И музыка 
звучит настолько красивая! Я пытаюсь 
запомнить ее, но напрасно — как про-
снулся, сразу все забылось, кроме на-
звания. Но когда я дописал «Анданте», 
то понял, что сон был в руку и название 
нужно взять из сна. Причем я совершен-
но не думал, что это значит — падение 
птиц, а просто назвал так произведение. 
У Микулки была всего неделя для работы 
с «Анданте» после того, как он получил 
ноты, а пьеса сложная. Он, конечно, тита-
нический труд выполнил, потому что все 
на концерте исполнил замечательно.

Д. И. Но записи этого концерта 
нет?

Н. К. Записи этого, к сожалению, нет, 
но есть запись следующего: сразу после 
Лондона Микулка играл «Падение птиц» 
в Амстердаме.

Д. И. Никита Арнольдович, 
а было что-то подобное и с «Игрушка-
ми принца»?

Н. К. С «Игрушками» вообще длин-
ная история. Над этим произведением 
я очень долго работал. Первый вариант 
был закончен еще в 1974 году, а оконча-
тельный появился в 1980. Тогда тоже была 
премьера — Микулка исполнил «Игруш-
ки» в Париже. Вообще — это очень ин-
тересное произведение как раз в связи 
с сочетанием программной и не програм-
мной музыки — эффекты, многие из ко-
торых вообще ранее не использовались. 
Все это я пытался облечь в такую форму, 
которая бы музыкально оправдывала ис-
пользование эффектов, то есть когда они 
становятся частью образной характерис-
тики произведения, а не просто эффекты 
ради эффектов. Вот, но я никак не мог 
дописать «Игрушки» — по несколько раз 
переделывал, и, в общем, так это все тя-
нулось довольно долго. Стимул к завер-
шению дал опять же Микулка. На одном 
из концертов он играл «Падение птиц», 
были бурные аплодисменты, и я вышел 
кланяться на сцену. Вдруг Микулка протя-
гивает мне гитару — сыграть на бис.

С. Б. С его стороны это, наверно, 
провокационный ход…

Никита Кошкин и Оливье Шассен
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Н. К. Да. Я был, разумеется, озадачен, 
но с другой стороны, это было неожидан-
но и довольно забавно. И я сыграл «Кук-
лу с закрывающимися глазами», которая 
тогда более-менее была закончена, хотя 
позже я переделал тот вариант. Микулка 
тогда впервые услышал это произведе-
ние и стал меня пытать, что это за пьеса. 
Я сказал, что есть целая сюита, но она 
не завершена. В конце концов, Микулка 
заставил меня сыграть вообще все, что я 
мог из сюиты, и он очень увлекся этой 
идеей, потому что ничего подобного 
раньше не слышал и не играл с такими 
эффектами за исключением, быть может, 
«Вечной спирали» Брауэра. В итоге мы 
с Микулкой решили, что это будет следу-
ющей нашей работой. Я взялся всерьез 
за редактирование всей сюиты. Действи-
тельно всерьез, потому что если раньше 
не ставил перед собой никаких сроков, 
то сейчас дата была уже четко определе-
на, и это здорово меня стимулировало. 
Довольно быстро удалось привести все 
в порядок за исключением последней 
части. Сюита получалась необычная, 
и нужен был какой-то особый ход в кон-
це, но мне никак не удавалось его приду-
мать. И здесь снится мне сон…

С. Б. Опять же — сон?
Н. К. Да. Видимо, когда я спал, 

то продолжал думать о произведении. 
Приснилась идея: написать сюиту в сю-
ите в конце, то есть вновь пробежаться 
по всем предыдущим частям. Форма — 
тема с вариациями, где каждая вариация 
— герой сюиты, который уже появлялся 
прежде. И образная характеристика тоже 
появляется, потому что эффекты как бы 
закреплены за каждым действующим ли-
цом. Сон был настолько ярок, что я под-
скочил посреди ночи и сел за работу.

Д. И. Да, а после премьеры пос-
ледовал взрыв. «Игрушки» сразу при-
влекли большое внимание к Кошкину, 
и многие считают их одним из самых 
новаторских произведений ХХ века.

С. Б. Никита Арнольдович, все 
приемы, которые вы использова-
ли в «Игрушках принца» — они все 
в основном новые, то есть придуманы 
вами?

Н. К. Да.
С. Б. А как вы записывали 

их в нотах?
Н. К. Во-первых, у меня были пе-

ред глазами примеры — тот же Брауэр, 
где я мог посмотреть, как записаны те 
или иные приемы, а остальное было 
уже делом собственного воображения. 
Справочников в то время я найти не мог, 
поэтому обозначения придумывал. Ес-
тественно, в тексте делал сноски, где 
старался как можно подробнее описать 
прием. Ну вот, а потом произошло не-
поправимое — когда «Игрушки» вышли 
в издательстве «Советский композитор». 
Мало того, что они там перепутали стра-

ницы, так еще и по собственному жела-
нию сократили мои объяснения. Напри-
мер, одну сноску сократили настолько, 
что было написано лишь: «играть между 
верхним порожком и подставкой», пред-
ставляете себе?!

С. Б. Это интересно! Как правило, 
все звуки на гитаре извлекаются меж-
ду верхним порожком и подставкой. 
(Смеемся).

Д. И. Да, а исполнители стали ру-
гать Кошкина, мол, зачем такое про-
изведение, которое и сыграть нельзя.

С. Б. А нельзя было потребовать, 
чтобы в издательстве что-нибудь поп-
равили, например, вставили в тираж 
лист с перечнем замеченных опеча-
ток, как это делается в книгах?

Н. К. Разумеется, я пошел в изда-
тельство, мне пообещали исправить, 
но в итоге все осталось как есть. Они 
только отдельно выпустили пьесу «Игру 
в солдатики», ту самую, где перепутаны 
страницы, и все. Вообще с издательс-
твом сложные отношения были — меня 
в итоге выставили вон. И вот так я ока-
зался в западных издательствах, хотя 
не хотел сотрудничать ни с одним из них. 
Мои произведения начали издаваться 
в Японии, Франции и т. д. и т. п. В общем, 
все через Запад!

С. Б. Как развивались дальше 
ваши отношения с Микулкой?

Н. К. Мы очень хорошо подружи-
лись, но в какой-то момент он начал 
меня тормозить. Ко мне стали обращать-
ся другие гитаристы, а Микулка попытал-
ся блокировать это.

С. Б. Его можно понять, наверно.
Н. К. Безусловно, Сергей, но види-

те ли, все, что я делал для Микулки, было 
бесплатно, а то, что предлагали другие 
гитаристы, это уже были заказы. То есть 
в какой-то момент я заработал право 
— получать за свою музыку деньги. Ес-
тественно, меня это очень интересова-
ло, поскольку творчество творчеством, 
а жить на что-то надо. На этой почве 

у нас с Микулкой было несколько конф-
ликтов. В общем, он мне так и не заказал 
ни одного произведения именно как за-
казчик, и в один прекрасный момент мы 
просто перестали сотрудничать — я стал 
работать с другими исполнителями. Но, 
тем не менее, Микулка помог мне. На-
пример, я работал с братьями Ассад, это 
произошло с его подачи.

Д. И. У меня вопрос в связи с этим: 
кто был вторым исполнителем вашей 
музыки?

Н. К. Вторым, кто исполнил и запи-
сал «Падение птиц», был норвежский ги-
тарист Свен Лундестад (Sven Lundestad). 
Правда, познакомиться с ним лично уда-
лось лишь много лет спустя, когда я был 
на гастролях в Норвегии. Лундестад мне 
там даже организовал концерт в Акаде-
мии в Осло, где он преподает. А следу-
ющий заказ сделали братья Ассад. Была 
еще «Соната для флейты и гитары», ко-
торую я написал для дуэта Гунилла фон 
Барр — Диего Бланко (Gunilla von Barr 
— Diego Blanco), но исполнена тогда 
она не была, потому что у Бланко вы-
явилась болезнь позвоночника, он пе-
рестал играть на гитаре, а дуэт распал-
ся. В итоге «Соната» пролежала в столе 
чуть ли не пятнадцать лет, пока ее в 1995 
или 1996 году не исполнил норвежский 
дуэт Гру Сандвик — Стейн-Эрик Ульсен 
(Gro Sandvik — Stein-Erik Olsen).

Д. И. Никита Арнольдович, есть 
один вопрос, который очень мно-
гих волнует, и вы, как никто дру-
гой, можете не только дать ответ, 
но и объяснить… Есть такое понятие 
как заказ музыки композитору. Кого-
то, непонятно почему, это возмущает. 
Вы можете высказать ваше к этому 
отношение?

Н. К. Во-первых, заказ, хотя, по сути, 
это вроде как коммерция, во главе угла 
всегда стоит творчество. Во-вторых, ни-
какие деньги не способны служить экви-
валентом творчества. Как можно сказать, 
сколько стоит соната или концерт для ги-
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тары с оркестром? И я вас уверяю, раз-
мер гонорара, конечно, влияет в качес-
тве дополнительного стимула, но когда 
работаешь над произведением, все эти 
мысли уходят — о деньгах не думаешь.

Д. И. Точно так же, когда выхо-
дишь на сцену, вообще не думаешь, 
сколько ты заработаешь.

Н. К. Да, плюс к этому очень важен 
личный аспект, отношения с исполни-
телем. Можно выполнить заказ вообще 
бесплатно. Что касается работы, то это 
довольно изнурительный труд, и полу-
чить за него деньги — слабая, но хоть 
какая-то компенсация.

С. Б. Но основная компенса-
ция, наверно, это когда вы слы-
шите хорошее исполнение вашего 
произведения?

Н. К. Безусловно. Это самый глав-
ный приз. Еще один аспект заключается 
в том, что заказчик определяет характер 
произведения. Такие вещи редко, но бы-
вают. Иногда заказчик может попросить, 
чтобы произведение было не слишком 
сложным технически или музыкально. 
Но обычно — хотя не знаю, может, так 
везет — мне заказчики предоставляют 
полную свободу действий.

Д. И. И слава Богу! Спасибо, что вы 
прояснили вопрос, потому что это не-
обходимо объяснить — ведь многие 
люди думают, что писать за деньги 
зазорно.

С. Б. По-моему, это абсолютно 
нормально! Кто сказал, что это плохо?

Н. К. Конечно! Ничего зазорного 
в этом нет. Всю жизнь художники, му-
зыканты работали за деньги. Смотрите, 
вот, например, Дима заказал концерт. Он 
ведь не из своего кармана платил, за ним 
стоял спонсор, который все профинан-
сировал. И это нормально!

Д. И. А когда вы сочиняете про-
изведение на заказ, вы пишете его 
под конкретного музыканта?

Н. К. Нет, так бывает не всегда. Ну 
вот, например, получил письмо — гита-
рист сделал мне заказ. К письму он при-

ложил свои диски, однако по ним соста-
вить полное впечатление невозможно. 
Я лишь понял, что он играет хорошо, 
получил представление о его техничес-
ком уровне, но я все равно не знаю его 
как человека. И в этом случае я просто 
пишу музыку, учитывая, конечно, воз-
можности данного исполнителя.

С. Б. А что вы можете сказать на-
счет Димы?

Н. К. Ну! Когда заказ получился, 
не говоря уже о том, что мне самому 
хотелось для Димы написать и я, можно 
сказать, спровоцировал этот заказ, му-
зыка писалась исключительно под него. 
Я очень хорошо знаю Диму как исполни-
теля, знаю, какого характера музыка ему 
удается лучше.

Д. И. Интересно, я этого не знаю! 
(Смеемся)

Н. К. Я знаю особенности его испол-
нительского стиля и ту образность, ко-
торая ему ближе, поэтому я постарался 
написать такую музыку, которую он бы 
играл с удовольствием и которая в ка-
кой-то степени отражает мое отношение 
к нему. Поэтому «Концерт» я писал с чет-
ким прицелом на Диму. Конечно, потом, 
надеюсь, кто-нибудь еще будет играть 
этот «Концерт», кто-то с совершенно 
другим, так сказать, исполнительским 
лицом, и это произведение наверняка 
прозвучит по-другому.

С. Б. Вы знаете, то, что мы сей-
час слушали — говорю с позиции 
слушателя, — эта музыка произвела 
на меня очень большое впечатление! 
Надеюсь, вы будете продолжать рабо-
тать в тандеме.

Н. К. Спасибо, Сергей, надеюсь тоже, 
что мы будем вместе работать и дальше, 
но хочу сказать, что у нас с Димой есть 
полная свобода действий, поскольку 
я не являюсь таким композитором, кото-
рый берет исполнителя за горло и начи-
нает ему перекрывать кислород, требуя, 
чтобы исполнитель играл и это, и это, 
и это мое произведение.

С. Б. Никита Арнольдович, хо-

тел бы спросить у вас еще о написа-
нии музыки, то есть о самом процессе. 
Конкретизирую свой вопрос на при-
мере литературы, потому что прозаи-
ки и поэты — словом, писатели много 
раз пытались объяснить читателю 
механизм создания произведения. 
Так вот, общеизвестно, что изначаль-
но у писателя что-то назревает. Это 
«что-то» требует выражения, облече-
ния в форму, и человек начинает пи-
сать. Но в процессе происходит нечто, 
из-за чего окончательный вариант 
произведения получается немного 
другой, либо даже полностью другой, 
не соответствующий первоначаль-
ному замыслу. Авторы объясняют 
это тем, что на некотором этапе со-
здания произведение само начинает 
диктовать себя. В конце концов автор 
иногда не может сказать, контролиру-
ет ли он творческий процесс, или же 
произведение ведет его. Хотелось бы 
узнать, как это происходит в музыке, 
в частности, у вас.

Н. К. Примерно так же и происходит. 
Более того скажу, редко бывает, что пер-
воначальная идея воплощается именно 
так, как было задумано. Обычно полу-
чается не совсем то, а иногда и совсем 
не то, что хотелось поначалу. Вообще, 
что такое замысел? Здесь мы вступаем 
на такую очень зыбкую почву. Эти терми-
ны требуют расшифровки, а конкретное 
объяснение дать очень трудно.

С. Б. Надо свой словарь писать…
Н. К. Да. Например, замысел, ко-

торый рождается и понуждает автора 
к созданию произведения, это совсем 
не то, что мы подразумеваем под за-
мыслом, когда оцениваем уже готовое 
произведение.

С. Б. И все же не могли бы вы поп-
робовать описать это?

Н. К. Побудительной силой к сочине-
нию музыки может быть какое-то общее 
ощущение, а может быть, общая идея 
произведения. Или, например, какая-то 
техническая находка. Также может быть 
собственная мелодия, которая рожда-
ется и «тащит» за собой все остальное. 
В общем, отправная точка каждый раз 
новая.

С. Б. Давайте рассмотрим на при-
мере. Возьмем ваше произведение, 
кажущееся лично мне импрессио-
нистским (это опять литературный 
термин), — «Ашер-Вальс».

Н. К. Так-так…
С. Б. Изначально был рассказ Эд-

гара По «Падение дома Ашеров», где 
описывается Родерик Ашер, сознание 
которого находится, скажем так, в пог-
раничном состоянии, и в этом состоя-
нии он начинает играть на гитаре…

Н. К. Изначальная идея была ожи-
вить этот момент — Ашер, импровизи-
рующий на тему вальса. Если помните, 

Н.Кошкин, Л.Зое, Е. Ассимакопулос (гитарный дуэт Евангелос и Лиза)



ГИТАРИСТЪ №2 2006
��

Интервью с музыкантом

в рассказе это был «Последний вальс» 
фон Вебера. Я долго пытался найти пос-
ледний вальс Вебера, чтобы было от чего 
отталкиваться, но такого вальса, как вы-
яснилось, не существует, а есть произве-
дение Карла Готлиба Рейзигера, которое 
называется «Последний вальс Вебера». 
Узнав это, я отказался от цитирования 
и сочинил собственную мелодию, ко-
торая была стилизована скорее даже 
не музыкально, а эмоционально. Она 
как-то вот подходила, что ли, к рассказу 
По, на мой взгляд.

С. Б. Здесь, по-моему, еще обыг-
рывается и само слово, и, если на-
зывать произведение просто Ашер-
Вальс, то еще один смысл теряется, 
ведь «usher» в переводе с английского 
значит «привратник».

Н. К. Кто там у нас при вратах стоит, 
Петр? (Смеемся)

С. Б. Нет, это просто врата в потус-
торонний мир — врата между созна-
нием и бессознательным этого самого 
Родерика Ашера.

Н. К. Вполне возможно, но имейте 
в виду, что у каждого слушателя возни-
кают свои ассоциации. Можно было бы 
назвать этот вальс как и сам рассказ — 
«Падение дома Ашеров», но мне не хоте-
лось здесь что-либо конкретизировать, 
а наоборот, надо было оставить интригу. 
Ведь не все читали рассказ По. Так вот, 
изначальный замысел, как я уже говорил, 
был в том, чтобы оживить момент — тот 
вальс, который Ашер играл, импровизи-
ровал на гитаре. Но в результате, думаю, 
вы согласитесь со мной, получилось не-
что большее, чем просто музыкальная 
картинка. Ведь человек, который не чи-
тал, рассказ, все равно воспримет это 
произведение, то есть воспримет образ, 
заложенный в музыке.

С. Б. Я читал этот рассказ По в де-
тстве, но когда услышал ваше сочине-
ние, то тут же побежал перечитывать.

Д. И. Вопрос чуть в сторону. Ники-
та Арнольдович, «Ашер-Вальс» на ка-
ком-то этапе был самым популярным 
вашим сочинением в России?

Н. К. В России — да, безусловно. 
Дело в том, что «Ашер-Вальс» был обя-
зательным произведением на всерос-
сийском тогда конкурсе в Туле, где было 
пятьдесят с лишним гитаристов, и все его 
играли. Поэтому в одночасье пьеса стала 
известной.

Д. И. Вы писали «Ашер-Вальс» 
специально для конкурса?

Н. К. Нет, можно сказать, что я за-
канчивал его писать уже для конкурса. 
Мысль написать эту пьесу возникла дав-
но, но, как часто бывает, идея бродила, 
а я никак не мог сесть за работу. Потом 
начал писать, но и здесь дело шло край-
не медленно — все это где-то на полгода 
растянулось. В итоге появился стимул, 
заставивший меня взяться за работу 

вплотную — надо было сочинить обяза-
тельную пьесу для конкурса. И я решил 
предложить «Ашер-Вальс» в качестве 
таковой. Вот, а посвящен он Владиславу 
Блахе. Но, возвращаясь к теме разго-
вора, конечный продукт оказался в не-
сколько раз меньше того, что оказалось 
вырезано. Искусство сочинять музыку 
— это умение отрезать лишнее. Кстати, 
этот момент очень болезненный, осо-
бенно у начинающих композиторов. Вы-
резать собственную ноту! Это как будто 
палец себе отрезать — очень больно! 
И только когда это перестает болеть, ког-
да ты начинаешь резать сам себя в угоду 
художественному результату, тогда мож-
но сказать, что ты на какой-то уровень 
вышел.

С. Б. Никита Арнольдович, 
еще один вопрос по теме. Вот, вы на-
писали ряд произведений. Прошло 
сколько-то лет. Вы услышали эти про-
изведения в собственном исполне-
нии, вы услышали их в исполнении 
других гитаристов… Бывает ли так, 
что по прошествии времени вы воз-
вращаетесь к произведению и пере-
делываете его? Насколько этот про-
цесс сложный для вас, быть может, 
болезненный?..

Н. К. Вообще это всегда непри-
ятно — возвращаться к тому, что уже 

было исполнено, потому что обычно 
стараешься все предусмотреть до того, 
как произведение будет впервые озву-
чено. Но бывает так, что, услышав пьесу, 
понимаешь: нужно что-то переделать, 
ведь некоторые недочеты предусмот-
реть невозможно.

С. Б. Я не имею в виду недочеты, 
я имею в виду, что, быть может, у вас 
поменялось мировоззрение, и имен-
но поэтому пьесу надо переделать.

Н. К. Нет, пожалуй, нет, если рас-
сматривать с такой точки зрения. У меня 
была другая ситуация, когда рождался 
замысел, например «Баллады», третья 
баллада… То есть уже была тема, но я 
понимал, что в то время сочинить ее «как 
следует» мне было просто не по силам. 
Не смог справиться с замыслом. И когда 
спустя 23 года я вернулся к этой балладе, 
то вспомнил, что происходило тогда, и, 
представьте, нашел черновик. И по про-
шествии этого времени, думаю, у меня 
получилось написать то, что было заду-
мано еще тогда. Такие вещи у меня быва-
ют. В работе я часто использую материал, 
написанный за два, за три года до того, 
то есть что-либо однажды написанное 
ждет своего часа.

С. Б. Еще вопрос. Как известно, 
музыка складывается из двух состав-
ляющих: композитора и исполнителя. 
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То есть с точки зрения музыкального 
произведения это, в общем-то, рав-
ноценные величины. Однако я читал 
очень интересное рассуждение на эту 
тему, по-моему, Сеговии. Он ставил 
исполнителя выше композитора, пос-
кольку функция композитора, ска-
жем так, разовая, а исполнитель дает 
жизнь произведению каждый раз 
во время исполнения. Так вот, здесь 
у меня к вам не один, а сразу несколь-
ко вопросов. Какова роль исполните-
ля, на ваш взгляд? Может ли исполни-
тель повлиять на вас так, что вы пере-
делаете произведение? И еще: есть ли 
у вас такие произведения, которые 
еще не нашли своего исполнителя? 
Может быть так, что, приехав, допус-
тим, на какой-либо конкурс, вы вдруг 
услышите, что ваше произведение 
исполняется совсем по-новому, и пой-
мете, что вот, это то самое?

Н. К. Бывало и такое. Например, 
если взять тот же «Ашер-Вальс», долгое 
время для меня самым лучшим вариан-
том было исполнение Джона Вильямса, 
хотя и оно меня не устраивает в полной 
мере… Роль исполнителя необыкно-
венно высока. Знаете, в какое-то время 
я находился в несколько привилегиро-
ванном положении, потому что сам ис-
полнял свои произведения, но тут был 
такой момент… Не все, что я сочинил, 
я был в состоянии исполнить, то есть 
идеи приходят, воплощаются, а потом 
выясняется, что эта идея перекрывает 
мой технический уровень исполнения 
на порядок и что здесь нужен просто 
виртуоз, коим я никогда не был. Это во-
первых. Во-вторых, когда произведение 
написано, оно, действительно, начинает 
жить как бы своей собственной жизнью 
— уже не под контролем автора. А ты 
только со стороны наблюдаешь за его 
жизнью. Я ведь не могу, например, ска-

зать гитаристу: «не играйте, пожалуйста, 
мою музыку», потому что мне не нравит-
ся его исполнение. Я вынужден прини-
мать все варианты — от самых плохих, 
до самых хороших. Так что можно ска-
зать, что роль исполнителя в какой-то 
момент становится равной роли автора. 
Знаете, в интерпретации хорошего музы-
канта даже произведения, которые так 
себе, звучат хорошо. Что касается моей 
музыки, могу сказать, что нет такого про-
изведения, которое не нашло своего ис-
полнителя, хотя, быть может, мне просто 
везло. Бывали также ситуации, когда 
исполнитель подсказывал какое-то ре-
шение. Даже невольно. А порой и впол-
не осознанно. И услышав, что так лучше, 
я вносил изменения.

С. Б. Можно пример?
Н. К. Когда мы с Еленой Папандреу 

работали над Сонатой для гитары соло, 
она по поводу темпа высказала несколь-
ко пожеланий, прямо противоположных 
тем, что были указаны в нотах. И я вынуж-
ден был согласиться, что, действительно, 
ее идеи лучше моих, и согласно этому 
в произведение были внесены измене-
ния. Еще одно замечание. Исполнитель 
не компьютер. Он никогда не исполняет 
произведение одинаково. Здесь масса 
факторов: он чувствует себя хорошо 
или плохо, испытывает воодушевление 
или, наоборот, подавленность — вся-
кий раз пьеса будет звучать по-иному. 
С учетом того, что исполнителей много, 
представляете себе, сколько существу-
ет вариантов? Это всегда гарантирует 
богатство исполнения, и музыка, таким 
образом, живет.

С. Б. А волнение, которые вы, 
как автор, сидя в зале, испытываете 
при первом исполнении вашей пьесы 
и при последующих, одинаковое?

Н. К. Одинаковое. И оно гораз-
до хуже, чем если бы я сидел на сцене 

и играл сам. А здесь знаешь только, 
что от тебя уже ничего не зависит. Ког-
да пьеса попадает к исполнителю, его 
ответственность возрастает вдвое — он 
уже отвечает и за себя и за автора.

Д. И. Кстати, вы сейчас работаете 
с Папандреу?

Н. К. Да, у нас с Еленой давнее со-
трудничество, которое в результате вы-
лилось в авторский диск, ею записанной, 
состоящий целиком из моей музыки. 
Кроме того, есть еще «Первый концерт» 
для гитары с оркестром, который Еле-
на заказала и исполнила. Как раз в этом 
году, в марте, в Афинах была премьера.

С. Б. Никита Арнольдович, а что 
подтолкнуло вас к написанию музыки 
не только для гитары? Поиск новых 
возможностей? Расширение диапа-
зона инструмента? Можно ли к пос-
леднему вопросу также отнести ваш 
переход на десятиструнную гитару?

Н. К. Да, можно. Переход на деся-
тиструнную гитару был связан именно 
с поисками новых возможностей. Пона-
чалу меня этот инструмент очень увлек. 
Правда, пришлось делать переложения 
даже своих сочинений, не говоря уже 
обо всех остальных. Но должен сказать, 
что ожидаемого эффекта я не получил. 
Сложностей общения с десятистрункой 
оказалось много больше, чем преиму-
ществ, которые она давала. В результате 
я снова вернулся к шести струнам, по-
тому что это, конечно, оптимальное ко-
личество. Хотя на десятиструнке очень 
хорошо пошел бы лютневый репертуар. 
Но это мое собственное мнение, пос-
кольку, на мой взгляд, гитара звучит бо-
гаче, интереснее, чем лютня.

С. Б. Сразу вопрос: как быть тог-
да с лютневой техникой игры? Я имею 
в виду правую руку.

Н. К. Знаете, на лютне, наверно, 
удобнее играть лютневой техникой. Это 
связано с формой инструмента. А на ги-
таре все же гитарной.

С. Б. Никита Арнольдович, 
а как же быть с Бримом, который, 
как известно, играл на лютне гитар-
ной техникой и ногтями?

Н. К. Не только ногтями и гитарной 
техникой. Лютня Брима — это особый 
разговор. Я этому даже, помнится, от-
дельную передачу на радио «Орфей» 
посвятил. Называлась она «Лютня бу-
дущего». То, что выдающийся английс-
кий музыкант сотворил с лютней, было 
не просто гениально, это была путевка 
этому инструменту в новую жизнь. Лютня 
Брима была приспособлена к условиям 
современных концертных залов, а так-
же к исполнению современной музыки. 
Тут надо отметить, что Брим, конечно, 
не один все сотворил, а в тандеме с гени-
альным английским мастером Томасом 
Гоффом. Результат был восхитительным! 
И первым из композиторов, кто отклик-
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нулся на это, стал Бенджамин Бриттен. 
Однако вместо того, чтобы поддержать 
начинание, лютнисты-аутентисты, кото-
рых Брим, собственно, сам и породил, 
его же и уничтожили. Раскритиковали 
в пух и прах, причем совершенно не-
оправданно. Такая печальная история. 
Однако, полагаю, труд Брима даром 
не пройдет. Уже есть лютнисты, повер-
нувшиеся лицом к современной музыке, 
заинтересовавшиеся новыми сочинени-
ями и исполняющие их на лютне.

Что касается вашего, Сергей, вопроса 
про сочинение не гитарных произведе-
ний, то писать не для гитары я начал сра-
зу. Как раз первые мои сочинения были 
для фортепиано. И первое исполненное 
произведение было для фортепиано. 
А дальше, как я уже говорил, я принял 
решение писать только для гитары, 
или если и для других инструментов, 
то обязательно с участием гитары. В ка-
честве примера можно привести «Сона-
ту» для флейты и гитары, написанную 
в 1981 году.

С. Б. Дуэт флейты с гитарой вооб-
ще очень популярен.

Н. К. Да, флейта очень хорошо зву-
чит с гитарой, гораздо лучше, чем с фор-
тепиано. В дуэте с гитарой слышен тот 
тембр флейты, который в дуэте с фор-
тепиано исчезает, его попросту глушит 
мощь обертонов фортепиано. А здесь 
тембр флейты вдруг приобретает теп-
лоту. И у меня возникла идея написать 
не жанровую миниатюрку, а серьезное 
большое произведение.

С. Б. Расскажите, пожалуйста, 
про ваш дуэт с флейтисткой Светла-
ной Митряйкиной.

Н. К. Со Светой мы встретились со-
вершенно случайно. Раз в год я получал 
концерт от филармонии. Там за несколь-
ко лет я переиграл все, что мог испол-
нить, а повторять программу ужасно 
не хотелось. Кроме того, уже накопилось 
столько произведений для флейты с ги-
тарой, что возникло желание все это ис-
полнить. Я обратился к устроителям кон-
церта с вопросом, есть ли в филармонии 

флейтист, который сможет поработать 
со мной в дуэте. И тогда администратор 
филармонии Белокрынкина порекомен-
довала мне молодую студентку из кон-
серватории Свету Митряйкину, ученицу 
профессора Должикова. Должен сказать, 
что работа со Светланой была настолько 
интересной и плодотворной, что я до сих 
пор жалею, что все закончилось. Я очень 
много нового почерпнул для себя, рабо-
тая с нею. О лучшем исполнителе можно 
было только мечтать! Как только я это по-
нял, то тут же организовал запись диска. 
И очень рад, что удалось сделать запись, 
потому что и диск получился замечатель-
ный и исполнение превосходное.

С. Б. Почему вы перестали высту-
пать с Митряйкиной?

Н. К. Мы выступали с ней довольно 
долго, а дуэт распался потому, что я уже 
чисто физически был не в состоянии иг-
рать — возникли проблемы с безымян-
ным пальцем правой руки.

С. Б. А с чем они были связаны?
Н. К. Это называется двигательный 

невроз, а с чем связано — до конца не-
известно. Известно лишь, что сигнал, 
идущий от мозга, например, к пальцу, 
искажается. Такая болезнь возникает 
у многих музыкантов. Самый яркий при-
мер — Дмитрий Шостакович, у которого 
перестала двигаться правая рука.

Интервью прерывает телефонный 
звонок. Поговорив по телефону, Никита 
Кошкин вновь наполняет наши кружки 
чаем, и разговор продолжается.

С. Б. Никита Арнольдович, спаси-
бо, что вы так подробно и обстоятель-
но отвечаете на вопросы, но времени 
уже остается мало, а вопросов все 
еще очень много.

Н. К. Задавайте.
С. Б. Хочу задать вам последний 

вопрос по сочинению музыки и перей-
ти к другой теме. Вопрос такой: когда 
вы начали писать концерты для гита-
ры с оркестром?

Н. К. С концертами давно хотелось 
начать работать, но в какой-то момент 
ситуация сложилась так, что мне ну-

жен был такой заказ, поскольку я в то 
время был завален заказами по горло 
и не было свободного времени, чтобы 
обратиться вот к этому сочетанию. Пер-
вый заказ, как ни странно, последовал 
из Белгорода. Проводился белгородский 
конкурс, и там пришла идея Алешникову 
сделать так, что в третьем туре старшей 
группы была гитара с оркестром. Мы 
решили попробовать, и получилось все 
очень хорошо. Я считаю, то, что сделал 
оркестр под управлением Алешникова, 
было просто замечательно! После это-
го я начал писать концерты для гитары 
с оркестром.

С. Б. В процессе сочинения кон-
церта вы сразу знаете, какую партию 
будут играть, например, скрипки, 
какую — гитара, какую — другие 
инструменты?

Н. К. Да, проблем с инструмен-
товкой у меня практически никогда 
не возникало.

С. Б. Никита Арнольдович, да-
вайте теперь перейдем к сочинениям 
иного рода. Расскажите, пожалуйста, 
про цикл передач по истории гитары 
на радио «Орфей».

Н. К. Это была давняя идея, возник-
шая еще в советский период, когда пере-
дач почти совсем не было. А то, что по-
являлось… Знаете, у меня краснели уши 
от стыда. Это был такой бред! И я меч-
тал о том, чтобы сделать цикл передач, 
настоящих, серьезных, а не сделанных 
словно по шаблону. Ведь невозможно 
уже — одно и то же, каждая передача 
начинается со стихов Гарсии Лорки — 
«Начинается плач гитары, проливается 
чаша утра»… И потом, в большинстве 
передач всегда говорили не столько 
о классической гитаре, сколько о гита-
ре фламенко. А это разные вещи! Или о 
классике говорили чуть-чуть, вскользь, 
тут же перескакивая на фольклор анда-
лузских цыган. Кроме того, у меня был 
еще один стимул. Мы не любим того, 
чего не знаем. Часто подростки гово-
рят «я не люблю классическую музыку». 
А ее невозможно не любить. Ее можно 
не любить только в том случае, если ты 
ее не знаешь. И тогда классика начинает 
раздражать, потому что такую музыку 
нельзя поставить себе фоном, она требу-
ет, чтобы ты слушал, она требует работы. 
И вот я подумал, что если люди узнают 
классическую гитару, ее историю, ко-
торая крайне интересна и драматична, 
они не смогут ее не полюбить. Осталось 
дело за малым: надо было попасть на ра-
дио. Я предпринял несколько попыток, 
и все безуспешно. Что только ни делал 
— все впустую, никто не интересовался 
проектом. В конце концов, шанс поя-
вился. Меня пригласили на рождест-
венскую передачу, в которой ведущая 
хотела чуть-чуть рассказать о гитаре 
и представить какого-нибудь компози-

Никита Кошкин с Джоном и Дороти Дюарт



ГИТАРИСТЪ №2 2006
��

Интервью с музыкантом

тора. Она навела справки, всплыла моя 
фамилия. Так я попал на радио. После 
передачи я изложил этой ведущей свою 
концепцию. Отклика это не нашло, од-
нако другой редактор, Ирина Чеченина, 
которая случилась при разговоре, при-
гласила меня на радио «Садко». Рабо-
тать там было очень непросто, главным 
образом, потому, что передачи были 
в форме диалога и шли сразу в прямом 
эфире. То есть я готовил план, а потом мы 
с Чечениной беседовали. Тем не менее, 
на передачи последовали отзывы, стало 
понятно, что людям интересно. Но на ра-
дио «Садко» удалось сделать лишь не-
сколько передач. К счастью, позже Че-
ченина перешла на «Орфей», и тут уже 
появилась возможность реализовать 
проект в полном объеме и именно в том 
варианте, который я задумал. Поначалу 
тоже было сложно. Хотя диалогов боль-
ше не было, но передачи все равно шли 
в прямом эфире. И я очень волновался! 
Однако потом втянулся более-менее, 
освоился, и пошло-поехало. В общей 
сложности цикл передач продолжался 
пять лет. Последние года два мы стали 
выходить в записи, что, конечно, было 
гораздо лучше, потому что прямой эфир 
— это всегда очень большое напряже-
ние, я не раз таблетки пил, чтобы успоко-
иться. Плюс к этому иногда бывали такие 
накладки! Например, я веду передачу, 
в это время входит в студию редактор 
и начинает копаться в бумагах…. А в дру-
гой раз я объявляю одно произведение, 
а звукорежиссер все спутал и поставил 
другое…

С. Б. Вам платили за передачи?
Н. К. Смехотворные деньги. Первые 

два года я получал сто рублей за каждый 
эфир. Дальше мой гонорар увеличился 
вдвое. Но все равно, можно сказать, что я 
работал бесплатно, потому что в поисках 
материала носился туда-сюда, задейс-
твовал вообще всех, кого мог, и, кроме 
того, вкладывал собственные деньги. 
В итоге потратил на порядок больше, 
чем заработал. Удавалось порой нахо-
дить записи совершенно уникальные, 
например, исполнение братьями Абреу 
двойного концерта Кастельнуово-Тедес-
ко. Это была граммофонная пластинка, 
которая ни у нас, ни за рубежом не пе-
реиздавалась. Чтобы эту запись найти, 
пришлось обратиться напрямую к одно-
му из братьев Абреу, к старшему — Сер-
джио. Младший, знаете, он аутизмом 
страдает… Так вот, Серджио согласился, 
скинул музыку на компьютер и прислал 
мне диск. И я эту запись пустил в эфир! 
Или вот, например, когда дело дошло 
до Хоакина Родриго, я связался напря-
мую с его дочерью, и она мне очень 
помогла, потому что информации прос-
то не хватало. У нас даже в музыкаль-
ной энциклопедии ничего про Родриго 
не сказано, будто и не было такого ком-

позитора. Сесилия Родриго прислала 
массу материала, после чего, конечно, 
уже было легко сделать передачу. Я вос-
пользовался моментом, что называется, 
и выдал в эфир все гитарные произведе-
ния Родриго! Все, за исключением двух, 
которые никогда не были записаны. Это 
переложение Анхеля Ромеро «Уголки 
Испании» и «Детские пьесы» Родриго 
в переложении Хосе де Аспиазу.

С. Б. Вот это да!
Н. К. А потом тоже было интересно: 

я скопировал эти передачи и послал 
их Сесилии в Испанию. Она в ответ напи-
сала письмо с благодарностью и сказала, 
что обязательно сделает тезисный пе-
ревод. Однако женщина, которая знала 
русский и этот перевод делала, настоль-
ко увлеклась, что перевела передачи 
полностью. Они выслушали все девять 
передач, и теперь они находятся в фонде 
Хоакина Родриго. Но я пошел еще даль-
ше. После того как гитарное творчество 
Родриго осветить более-менее удалось, 
захотелось еще рассказать про его му-
зыку, написанную для других инструмен-
тов. В итоге были записаны еще шесть 
передач, полностью посвященных не ги-
тарной музыке Родриго…

Д. И. Это помимо тех девяти?
Н. К. Да. В эти шесть вошли все кон-

церты Родриго, большая часть которых 
у нас вообще не известна.

С. Б. Никита Арнольдович, а у вас 
не было идеи продолжить этот цикл? 
Ведь есть еще очень много материала, 
который можно предложить слушате-
лям, причем не только по гитаре. На-
пример, я с большим интересом пос-
лушал «Астурию» и «Кордобу» Альбе-
ниса в оригинале — на фортепиано.

Н. К. Видите ли, Сергей, я вел эти пе-
редачи пять лет практически бесплатно. 
Поверьте, это тяжелая работа. Но, конеч-
но, знать, что сделанное мною кому-то 
нужно — это очень приятно. И тому было 
однажды наглядное подтверждение. 
После одного из моих концертов ко мне 
подошла женщина и сказала: «Очень 
рада с вами лично познакомиться, пото-
му что до этого я знала вас только заоч-
но — по передачам на радио». Я ответил, 
мол, спасибо, и т. д. Она сказала, что, про-
слушав передачи, полюбила гитару. И на 
концерт она с собой привела еще девять 
человек!

С. Б. Это здорово! От себя могу 
добавить, что, насколько мне извест-
но, ваши передачи очень ценятся у ги-
таристов, они постоянно ищут их. Од-
нако у кого-то одна передача, у кого-
то две. Сколько их всего?

Н. К. Всего их было 38, каждая про-
должительностью около часа.

С. Б. Хорошо, Никита Арнольдо-
вич, мы поговорили о Кошкине-ком-
позиторе, о Кошкине-исполнителе. 
Расскажите, пожалуйста, о Кошки-

не-преподавателе. Я имею в виду 
курс лекций по истории гитары, ко-
торый вы читаете в академии имени 
Маймонида.

Н. К. В данный момент, к сожалению, 
я его уже не читаю.

С. Б. Почему?
Н. К. У меня там зарплата была 2300 

рублей. Как на эти деньги можно жить?
Д. И. Получается, что вы работа-

ли просто на дорогу до работы.
Н. К. Да. А сама идея была хорошая 

и увлекательная. Благодаря передачам 
на «Орфее» у меня было много матери-
ала, правда, для курса все необходи-
мо было выстраивать в определенном 
— хронологическом — порядке. Кое-что 
пришлось узнавать, например, важно 
было дать слушателям курса не только 
историю музыки для гитары, но и исто-
рию самого инструмента — как менялась 
его конструкция с течением времени 
и т. д. Поскольку в этом вопросе я мало 
разбирался, то я просто поехал по масте-
рам, брал у них консультации.

Д. И. Вообще такой курс очень 
нужен, ведь это просто необходимо 
— знать как историю инструмента, 
так и историю произведения, которое 
ты играешь.

Н. К. Да, это так. По себе могу сказать, 
что изучение истории мне дало очень 
много и я по-новому стал смотреть на не-
которые вещи. Например, тот же Понсе, 
музыка которого меня по большей части 
оставляла равнодушным, после более 
пристального изучения приобрела осо-
бое значение: я узнал, насколько важна 
она была в развитии инструмента.

С. Б. Никита Арнольдович, каки-
ми источниками вы пользовались при 
подборе материала для лекций?

Н. К. Источники всевозможные, пос-
кольку единого, скажем, учебника по ис-
тории гитары не существует. Все вплоть 
до слухов. Здесь, правда, приходилось 
давать материал с соответствующими 
комментариями. Например, ни в одном 
историческом источнике не зарегистри-
рован визит Сеговии к чешскому компо-
зитору Богуславу Мартину, который жил 
в полной нищете в Нью-Йорке и меч-
тал вернуться в Европу. В один момент 
к нему приехал Сеговия и сказал: «Напи-
шите концерт для гитары с оркестром». 
Инструментальные концерты — это был 
конек Мартину. Он ответил: «Конечно, 
маэстро, я напишу вам хоть десять кон-
цертов, но дайте мне аванс, мне нечего 
есть». Сеговия гордо встал и вышел.

Д. И. Это слух?
Н. К. Это слух, но основанный 

на достоверном источнике. Сам Мартину 
об этом рассказал чешскому композито-
ру русского происхождения Александру 
Вечтомову, который об этом уже рас-
сказал мне при личной встрече в Пра-
ге. Кстати, два сына Вечтомова — Саша 
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и Владимир — были известными чешс-
кими музыкантами и играли не только 
сольно, но и в дуэте. Саша — на вио-
лончели, а Владимир — на гитаре. Они 
и в СССР приезжали, выступали у нас. 
С их помощью я и познакомился с их от-
цом, узнал про встречу Сеговии и Мар-
тину. Наверное, еще много подобных 
фактов от нас скрыто…

С. Б. Да, здесь тайн хватает. На-
пример, кто-то сомневается, что тот же 
Сеговия встречался с Барриосом…

Н. К. Они точно встречались, и Се-
говия даже собирался играть что-то Бар-
риоса, в частности, «Собор»… Но дело 
в том, что Барриос был для Сеговии воп-
лощением пошлятины в гитаре, а Сего-
вия очень ревностно к этому относился. 
Для него цель была — уберечь гитару 
как классический инструмент, что, в об-
щем-то, в те времена было оправдано. 
А Барриос, вы знаете, как он выступал 
— в перьях и индейском костюме, сна-
чала исполнял ритуальные танцы, потом 
брал гитару, то есть это было, что назы-
вается, шоу. Плюс к этому не надо забы-
вать, что Сеговия, конечно же, душил 
конкурентов.

С. Б. Но все же Сеговия выступал 
в престижных залах, а Барриосу надо 
было привлекать внимание к сво-
им концертам как-то, особенно там, 
в Парагвае.

Н. К. Барриос тоже выступал 
в Европе, кстати. А вот в США он не смог 
попасть…

Д. И. Я выступал в том городе 
в Техасе на границе с Мексикой, через 
который Барриос въезжал в США. Это 
Браунсвиль. Мне рассказали, что его 
не пустили в США, потому что что-то 
не в порядке было с документами. Вот 
такая банальная причина.

Н. К. Ух, ты! Я не знал этого. Но в лю-
бом случае Сеговия не очень лестно от-
зывался о Барриосе как об исполнителе, 

причем делал это зачастую в разговорах 
с импресарио, понимаете? Ведь когда 
о Барриосе что-то стало известно, имп-
ресарио обратились к эксперту — к Се-
говии. А он сказал, что Барриос испол-
нитель не очень. Но я не думаю, что Се-
говию нужно осуждать, человек просто 
делал себе карьеру, он был карьерист 
самый что ни на есть натуральный.

Д. И. Какое ваше личное отноше-
ние к Сеговии?

Н. К. Сеговия, конечно, первопрохо-
дец. Именно он поднял гитару на тот кон-
цертный уровень, на котором мы сейчас 
держимся. И за это мы не можем не ис-
пытывать благодарности маэстро. Но что 
мне претит — это то, что попытались 
сделать у нас в стране — превратить 
Сеговию в этакого идола, икону, сделать 
вид, будто бы он не совершал ошибок. 
Сеговия допускал ошибки, он был обыч-
ный нормальный человек. Всякое было. 
Многие произведения он, действитель-
но, откладывал в долгий ящик и т. д. и т. п. 
Я считаю, что Сеговия был великий музы-
кант, и испытываю по отношению к нему 
определенный трепет, потому что мы все 
как бы сидим на его плечах, но превра-
щать его в идола ни к чему, это только 
искажает картину.

С. Б. А что вы можете сказать 
по поводу современников Сеговии, 
про их стиль игры? Ведь кто-то гово-
рит, что с Сеговией никто не сравнит-
ся, кто-то, наоборот, что его стиль уже 
устарел и нужно что-то новое.

Н. К. Безотносительно к кому бы 
то ни было хочу отметить, что музыка 
вечна, а исполнительский стиль старе-
ет. Каждый исполнитель — дитя своего 
времени. Мы сейчас слушаем старых ис-
полнителей, и нам многие вещи кажут-
ся смешными, хотя, наверно, пройдет 
еще несколько поколений, и наши по-
томки будут слушать нас и улыбаться.

С. Б. Никита Арнольдович, и пос-

ледний вопрос, который хотел задать 
вам. Как вы относитесь к тому, что ги-
тара у нас в стране находится на ка-
федре народных инструментов?

Н. К. Отношение к этому сложное. 
С одной стороны, я очень рад тому, 
что гитара была на кафедре народных 
инструментов, когда я учился. Потому 
что благодаря этому я смог заниматься 
такими дисциплинами, как дирижиро-
вание, смог играть в оркестре. Правда, 
гитаристу в народном оркестре играть 
ни к чему. Это лишнее.

С. Б. Вам это нужно было 
как композитору?

Н. К. Конечно! Но если говорить 
объективно, то, я считаю, в народном 
оркестре должна быть семиструнная 
гитара. Такова ее природа. Это как раз 
народный инструмент, вернее, инстру-
мент, который стал народным в России. 
А шестиструнной классической гитаре 
там не место. Ей лучше быть в академи-
ческих инструментах.

Д. И. А может, отдельно?
Н. К. Да, это тоже вариант. Напри-

мер, в академии им. Маймонида от-
дельная кафедра гитары, и это очень 
хорошо, поскольку мы можем любую 
гитару принять — семиструнную, шес-
тиструнную, десятиструнную — все рав-
но! Лишь бы это была гитара. Учитывая, 
что на самом деле никакого антагонизма 
нет, то отдельная кафедра — это очень 
хороший выход.

Д. И. Никита Арнольдович, а вот 
такая безумная, быть может, идея… 
неспроста, кстати… Как вы относи-
тесь к созданию на государственном 
уровне государственного оркестра 
гитары? Для чего это нужно… Напри-
мер, выпускники, у кого нет возмож-
ности вести постоянную концертную 
деятельность, могли бы профессио-
нально играть в таком оркестре и за-
рабатывать деньги, как оркестранты. 
Ведь не все гитаристы могут играть 
на том уровне, чтобы концертировать. 
В итоге человек не знает, что ему де-
лать дальше… Например, если скри-
пач оказывается в такой ситуации, он 
спокойно идет в оркестр и играет там.

Н. К. Дима, вопрос был бы сумас-
шедшим, если бы прецедентов подобных 
не было. Профессиональный гитарный 
оркестр существует, правда, не у нас. 
И если подобный оркестр может соби-
рать залы, то почему же нет?

Беседовали Дмитрий Илларионов и  
Сергей Бойко

Никита Кошкин с Владимиром Микулкой
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Кошкин Никита Арнольдович родился 28 февраля 
1956 года в Москве. Учиться играть на гитаре начал 
в 1970г. в ДШИ № 28 у Владимира Капкаева (сына Бо-
риса Капкаева, ученика П. С. Агафошина). В 1973 году, 
окончив школу экстерном, поступил в музыкальное 
училище им. Октябрьской революции (ныне Москов-
ский Музыкальный колледж им. Альфреда Шнитке), 
в класс гитары Еманова Г. И. В 1980 году поступил в ин-
ститут им. Гнесиных, который окончил в 1985 году.

С 1983 по 1994 Н. Кошкин преподавал в училище 
им. Октябрьской революции. Н. А. Кошкин активно 
работал в секции гитаристов при Московском хоровом 
обществе. Часто выступал в дуэте с Александром Мар-
тыновым. Выступал с сольными концертами в гитар-
ных абонементах Московской Государственной филар-
монии. С 1987 года — солист Москонцерта. Объездил 
с гастролями почти всю Россию вплоть до Дальнего 
Востока.

В 1989 году состоялся европейский дебют Н. Кош-
кина авторским концертом в зале Концертгебау в Амс-
тердаме (Нидерланды). С этого момента начался пери-
од активных зарубежных гастролей артиста. Н. Кошкин 
объездил с концертами всю Европу, а также совершил 
несколько длительных турне по США и Южной Африке. 
Выступал в самых престижных концертных залах, та-
ких как Концертгебау (Амстердам), Мегарон (Афины), 
Ашер Холл (Эдинбург), зал Берлинской филармонии. 
5 ноября 1996 года состоялся сольный авторский кон-
церт Никиты Кошкина в концертном зале им. Чайков-
ского в Москве. На следующий год Кошкин выступил 
в том же зале в дуэте с греческой гитаристкой Еленой 
Папандреу.

В 1987г. Н. Кошкин выиграл международный кон-
курс композиторов на лучшее сочинение для гитары, 
проходивший в рамках гитарного фестиваля в городе 
Эстергом (Венгрия). В марте 2000 года Кошкин был 
приглашён дать концерт в зале Нобелевского институ-
та в Осло — том самом зале, где вручается Нобелевс-
кая премия мира.

Никита Кошкин принимал участие во множестве 
фестивалей, как у нас в стране, так и за рубежом. Он 
входил в жюри конкурсов в Белгороде, Воронеже, Вол-
гограде, Сургуте, Череповце, Санкт-Петербурге, Москве. 
А так же Phillipos-Nakas (Афины, Греция), Жоры (Поль-
ша), GFA (Ла Хойа и Чарльстон, США), «Arhanes» (Крит, 
Греция), «Printemps de la Guitare» (Шарлеруа, Бельгия), 
Francisco Tarrega (Беникасим, Испания), Joaquin Rodrigo 
(Мадрид, Испания). В 1999 и 2000 годах в городе Руст 
(Австрия) проходил международный конкурс имени 
Никиты Кошкина.

Н. Кошкин серьёзно работает над созданием пе-
дагогического репертуара. Ему принадлежат циклы 
пьес для учащихся музыкальных школ: «Маскарад» 
(24 пьесы), «Шесть струн» (сюита в шести частях), 
«Nominativus Singularis» (24 пьесы) — изданы «Editions 
Henry Lemoine» Париж, Франция; «С днём рождения!» 
(24 пьесы) — «Edition Margaux», Берлин, Германия, 
«Da Capo» (24 пьесы) — «Editions Orphee», Колумбус, 
США.

Н. Кошкин выступал в дуэтах со многими извест-
ными музыкантами. Среди них Ф. Кунс, Е. Папандреу, 
Р. Винкельман, В. Микулка, О. Шассен, У. Дойчинович, 
К. Молина. Музыка Н. Кошкина входит в репертуар 
многих гитаристов мира, среди которых Д. Илларионов, 
Дж. Вильямс, В. Микулка, Е. Папандреу, А. Нив, Р. Кобо, 
Л. Янг, С. Динниган, М. И. Сиверс, К. Огден, С. Э. Ульсен, 
С. Лундестад, Э. Митчелл, В. Блаха, М. Партингтон, 
Ф. Бела, О. Шассен, Ф. Кунс, К. Шаупп, Г. Кривокапич, 
М. Тамайо, дуэт братьев Ассад, гитарный дуэт Эден-
Стелл, дуэт Гакер-Сунгхо, Загребское и Амстердамское 
гитарные трио, гитарный квартет Джорджии, и др.

Н. Кошкин преподавал в консерваториях многих 
городов, среди которых: Таллин (Эстония), Мюнстер 
(Германия), Бордо и Париж (Франция), в Академии 
Эдварда Грига в Бергене и в музыкальной академии го-
рода Осло (Норвегия), в университетах Рэдфорд, Темпи, 
в колледжах Истфилд и Чепмэн (США). Читал лекции 
по композиции в университете «Англия» в Кембридже, 
а также в университетах штатов Аризона, Калифорния, 
Техас, Вирджиния, Иллинойс, Северная и Южная Каро-
лина, Нью-Мексико, Колорадо, Флорида (США). Статьи 
Н. Кошкина печатались в журналах «Classical Guitar», 
«Guitar International», «Soundboard», «Gitarre & Laute». 
Н. Кошкин регулярно проводит многочисленные 
мастер-классы во многих странах Европы и Америки. 
В октябре 2000 года был приглашён председателем 
экзаменационной комиссии на выпускные экзаме-
ны в университете Претории (ЮАР). В 1996 в Сербии, 
в городе Неготин, Н. Кошкин был удостоен золотой 
медали и премии Стевана Мокраньяца, а также почёт-
ной грамоты в Матице Сербской в городе Нови Сад. 
В 1997 году в США ему были вручены символические 
ключи от города Мескит, а в городе Форт Уорт 25 ок-
тября было объявлено днём Никиты Кошкина. В мае 
2006 года в городе Синайя (Румыния) Н. Кошкину была 
присуждена премия румынского общества гитаристов 
«За бесценный вклад в репертуар и выдающиеся за-
слуги в деле развития гитарного искусства».

С ноября 2000 года на радиостанции «Орфей» 
началась трансляция передач цикла «Мой остров 
— гитара», автором и ведущим которого был Ники-
та Кошкин. Цикл выходил в эфир в течение пяти лет, 
став самым масштабным и продолжительным за всю 
историю радиостанции. Отдельной страницей цикла 
стали пятнадцать передач, посвящённых музыке зна-
менитого испанского композитора Хоакина Родриго. 
Эти передачи вошли в экспозицию материалов о Хоа-
кине Родриго и отныне хранятся в фонде композитора 
в Мадриде (Испания).

Музыка Н. Кошкина издавалась во многих зару-
бежных издательствах. Среди них: Gendai Guitar (Япо-
ния), Editions Lemoine (Франция), Chorus (Финляндия), 
Editions Orphee (США), Edition Margaux (Германия), 
Cambridge Music Works, Corda Music Publications, Aston 
Music (Великобритания), Papagrigoreou-Nakas (Греция), 
Mal Bay (США).

«The Prince’s Toys» Koshkin plays Koshkin.
(1998, Soundset Records — SR 1011)
• Prelude and Waltz: Homage to Segovia
• Guitar
• Rain
• Piece with Clocks
• Usher-Waltz (after Edgar Allen Poe)
• The Prince’s Toys: Suite for Guitar

1. The Mischievous Prince
2. The Mechanical Monkey
3. The Doll with Blinking Eyes
4. Playing Soldiers
5. The Prince’s Coach
6. Grand Toys’ Parade (Theme with variations)

«Well Tempered Koshkin» (2000, Soundset 
Records)
• «Эльфы» сюита для гитары соло в пяти частях

1. Гавот
2. Вальс
3. Марш
4. Мелодия
5. Галоп

• «Парад»
• «Три станции одной дороги»
• «Баллады» сюита для гитары соло в пяти 
частях

1. Allegretto
2. Moderato
3. Con Moto
4. Adagio molto
5. Moderato. Vivo

• Три пьесы для дуэта гитар (вторая гитара 
— Франк Кунс, США)

1. Марионетка
2. Элегия
3. Они идут!

• Романс для гитары соло
• «Кембриджская сюита» для двух гитар в пяти 
частях

1. Колыбельная
2. Теннис-вальс
3. Рэгтайм
4. Баллада
5. Юмореска

• «Играем вместе» для трёх гитар (вторая 
гитара — Жюдикэль Перруа, Франция,
 третья гитара — Франк Кунс, США).
Произведения для флейты и гитары
Никита Кошкин (гитара) и Светлана 
Митряйкина (флейта)
(Запись 2002, Германия)
• Соната для флейты и гитары в трёх частях
1. Marciale
2. Andante
3. Vivo
• «Oratorium Lacrimae» (сюита для флейты 
и гитары)
1. Ave Maria
2. Dies Irae
3. Offertorium
4. Tuba Mirum
5. Credo
6. Gloria
• «Утренняя фея»
• «Песня Май»
• «Леда” 

Биография Н. Кошкина Дискография Н. Кошкина:
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Начало гитарным традициям Саратова было по-
ложено деятельностью одного из ведущих рос-
сийских гитаристов начала ХХ века — Алексан-

дра Петровича Шулера1, математика и педагога по про-
фессии. Будучи учеником А. П. Соловьева, он отлично 
владел семиструнной гитарой и возглавил саратовский 
оркестр гитаристов. Связавшись с редакцией немецкого 
журнала «Друг гитары», выписал гитарную Школу Г. Аль-
берта и, изучив ее, освоил игру на шестиструнной гитаре. 
А. Шулер создал ряд сочинений и транскрипций для это-
го инструмента («Тройка», «На Волге», «Вальс-фантазия» 
и др.), которые впоследствии были изданы в Вене и на-
печатаны в приложениях к уже названному журналу. 
Там же (в № № 9, 10 1929г.) была опубликована статья 
А. Шулера, в которой автор, ссылаясь на драму В. А. Ру-
санова «За и против», говорит о «смерти семиструнки» 
и предлагает читателям «Адажио» В. Моркова в собс-
твенном переложении для шестиструнной гитары.

Учитывая вышесказанное, довольно странными 
(а скорее всего устаревшими к тому времени или вовсе 
не соответствующими истине) являются слова А. Шу-
лера, приведенные П. Агафошиным в статье «Шести-
струнная или семиструнная гитара» в № 11 журнала 
«За пролетарскую музыку» (1931): «Я сам лично за всю 
свою жизнь ни разу не только не слыхал, но даже и не 
видал шестиструнной гитары».

Ведь именно под влиянием А. Шулера другие са-
ратовские гитаристы стали осваивать шестиструнную 
гитару. Так, уже к 1924 году все участники оркестра 
среднего технического училища (по словам Б. Вольма-
на, «пользовавшегося успехом у саратовцев»), состо-
явшего из мандолин и гитар, созданного А. Шулером 
в 1922 году стали «шестиструнниками». Коллектив 
распался в 1934 году в связи со смертью его бессмен-
ного руководителя. Если год рождения музыканта, 
приведенный Машкевичем верен, то А. Шулер скон-
чался в возрасте 45 лет, «проруководив» кружком ги-
таристов более двенадцати лет.

Используя свои творческие связи, Александр 
Петрович активно содействовал организации концер-
тов зарубежных исполнителей в Саратове и других 
городах. Так, в частности именно при его поддержке 
в 1933-1934 году состоялись российские гастроли венс-
кого гитариста Йозефа Паммера.

Интересен факт встречи Й. Паммера с П. Агафоши-
ним, приведенный Б. Вольманом в монографии «Гитара 
и гитаристы», Л., 1968: «Когда после концертов в Сарато-
ве, Уральске и Сталинграде в 1933 году приехал в Моск-
ву венский гитарист Паммер и обратился к Агафошину 
с просьбой содействовать в организации через СОФИЛ 
концертной поездки по Советскому Союзу, Агафошин 
охотно пошел на встречу, но после прослушивания ги-
тариста отказался от рекомендации, найдя репертуар 
его недостаточно ценным в художественном отношении 
(курсив мой, В. Г.)». [с.155] Под «недостаточно ценным 
в художественном отношении» репертуаром, вероятно, 
понимались произведения, незнакомые Петру Спири-
доновичу.

Известный российский историк гитары В. П. Маш-
кевич в своих заметках «Гитаристы Германии и Авс-
трии» пишет следующее: «Йозеф Паммер родился 12 
мая 1904 года в Нейштадте [правильное название 
города — Винернайштадт — прим. В. Г.] (Нижняя 
Австрия). Сын капельмейстера, он c шести лет начал 
изучать игру на скрипке под руководством своего 
отца. В возрасте пятнадцати лет тайно стал занимать-

1  А. П. Шулер (или Шуллер) — по материалам В. П. Машкеви-
ча, родился в 1889г., имел немецкие корни и очевидно относился 
к так называемым «поволжским немцам». Поиски сведений о его 
происхождении еще ведутся. Умер А. П. Шулер в Саратове 8 июня 
1934 года (запись акта о смерти № 3254 от 9 июня 1934 года). 
Б. Вольман называет А. П. Шулера «ведущей фигурой среди сара-
товских гитаристов», «Гитара и гитаристы», Л., 1968 [с.164].

ся гитарой [однако впоследствии отец взял на себя 
руководство обучением сына и на этом инструменте 
— прим. В. Г.]. После долгих поисков Паммер встре-
тился с профессором Якобом Ортнером, который 
познакомил его с серьезной гитарной литературой»2. 
В 1931 году он окончил Венскую музыкальную акаде-
мию по классу гитары и совершил концертное турне 
по Австрии, Швеции и СССР. В 1934 году Й. Паммер 
выступал в Москве в зале Политехнического музея, 
во Владикавказе и городах Поволжья, в частности 
в Сталинграде и Саратове. В критической заметке о его 
концертах во Владикавказе, опубликованной в газете 
«Пролетарский осетин» 16 мая 1934 года, по словам 
Машкевича, «правильно оценивающей исполнение 
артиста», говорится следующее: «Мастерство, с кото-
рым Паммер исполняет на шестиструнной испанской 
гитаре классические произведения лучших иностран-
ных композиторов, позволяет причислить его к ряду 
лучших гитаристов».

Характерная особенность Й. Паммера состояла 
в том, что он не шел по пути многих «гитаристов-вирту-
озов» того времени и не включал в свой репертуар «хо-
рошо всем известных композиций», и, по словам крити-
ков, «гитара Паммера пропагандировала и знакомила 
слушателей с серьезными оригинальными произведе-
ниями Шопена, Листа, Шумана, Альбениса и, наконец, 
с композициями самого музыканта». Блестящее знание 
инструмента, использование всех его возможностей, 
делали интересными выступления Й. Паммера для каж-
дого любителя музыки. Интересны замечания, которые 
приводит автор заметки в заключение: «К недочетам 
исполнения можно отнести лишь малую темперамент-
ность, которую всегда можно заменить блестящей тех-
никой музыканта». Эти концерты состоялись 11 и 12 мая 
1934 года в зале кинотеатра «Гигант».

О пребывании Й. Паммера в Саратове, к сожале-
нию, не осталось никаких материалов, да и вообще, его 
присутствие в этом городе было «овеяно великой тай-
ной», лишь сохранившаяся у автора фотография «клас-
са испанской гитары» Саратовского музыкального учи-
лища, датированная 1939 годом, дала начало поискам 
в этом направлении. Именно Й. Паммер после смерти 
А. Шулера (с 1934 до 1939 года) вел «класс испанской 
гитары» в Саратовском музыкальном училище.

Имя музыканта было обнаружено в так назы-
ваемых сталинских списках общества «Мемориал» 
— перечнях людей, осужденных по личной санкции 
И. Сталина и его ближайших соратников по Политбюро 
ЦК ВКП ( б) к разным мерам наказания, — в подав-
ляющем большинстве к расстрелу (впервые эти списки 
были опубликованы в 2002 году на CD, подготовленном 
Обществом «Мемориал» и архивом Президента РФ). 
Все списки, за редким исключением, представляют со-
бой первые экземпляры, изготовленные на пишущей 
машинке. Пометки, подписи и резолюции сделаны 
карандашами разных цветов, реже синими и черными 
чернилами. Обложки с автографами Сталина и других 
членов Политбюро, а также большая часть страниц 
с содержательными пометками воспроизводились 
не только в текстовом, но и в графическом виде3.

В этих списках Паммер Иосиф Себастьянович зна-
чился под номером 87 (АП РФ, оп.24, дело 418, лист 
2  Использованы материалы из личного архива В. П. Машкеви-
ча, хранящегося в настоящее время в Государственном музее им. 
Глинки.
3  В Архиве Президента РФ (АП РФ) сохранилось 383 списка (на 
44,5 тысячи имен), рассмотренных за 1936-1938 годы членами 
Политбюро. Оригиналы списков 1937-1938гг. составляют 11 томов 
и сформированы в дела в хронологической последовательности 
— с первого списка, датированного 27 февраля 1937г., до послед-
него, датированного 29 сентября 1938г. (Ф.3. Оп. 24. Д. 409-419). 
Исключение составляют два недатированных списка 1936г., при 
формировании дел ошибочно подшитых к спискам конца 1937г. 
(Д. 413. Л. 373-375).

183). По сведениям автора, Й. Паммер был аресто-
ван 13 июня 1936 года по обвинению в шпионаже 
и подготовке диверсионного (или, как сейчас принято 
говорить, «террористического») акта на Саратовском 
заводе комбайнов (СЗК), осужден по приговору Во-
енной коллегии Верховного суда СССР от 20 декабря 
1938 года и приговорен к расстрелу. Однако расстрел 
впоследствии был заменен высылкой за пределы СССР, 
и в 1939г. гитарист был выпущен на свободу4.

Й. Паммер вел активную исполнительскую и препо-
давательскую деятельность. В течение 10 лет он состоял 
преподавателем класса гитары Кляйгенфортской госу-
дарственной консерватории и педагогического институ-
та, несколько лет солистом кляйгенфортской радиосту-
дии и гитаристом в ансамблях камерной музыки. Один 
из его «кляйгенфортских» учеников — Теодор Коллин-
гер на Международном конкурсе в 1957 году в Болонье 
при исключении Первой премии получил Вторую.

Й. Паммер является автором следующих компо-
зиций:

1. Вариации на австрийскую колыбельную 
песню (диплом на Международном конкурсе в 1957г. 
в Болонье);

2. Ноктюрн (опубликован в 1957г. в журнале 
«B. N. J», Лондон);

3. Вариации на тему Й. Гайдна;
4. «Грустный вальс»;
5. «Мария идет по цветам»;
6. Бурлеска
7. Маленький торжественный марш;
8. Несколько гавотов и менуэтов;
9. Лендлер
10. Двадцать песен с гитарой
11. Музыка для трио (скрипка, флейта, гитара);
12. Этюды и аранжировки для гитары соло.
Среди его (а также А. Шулера) последователей 

в Саратове были братья Петровы; А. И. Чапурин и его 
ученик Е. А. Марахтанов, открывший в дальнейшем 
класс гитары на образованном в 1974 году эстрадном 
отделении Саратовского музыкального училища; уче-
ники Е. А. Марахтанова — В. М. Тюрин, проработавший 
в Саратовском музыкальном училище более двадцати 
пяти лет и дипломант I Всесоюзного фестиваля гитарной 
музыки Л. Л. Байтман; И. И. Заславский (ученик В. М. Тю-
рина) активно концертировавший с сольными и камер-
ными концертами, лауреат I Всесоюзного фестиваля 
гитарной музыки в Москве, а также участник Первого 
Международного фестиваля гитаристов «Звезды гита-
ры в Саратове» (1991г.)5. Все эти гитаристы не только 
активно концертировали, выступая в Саратове и других 
городах бывшего Советского Союза, а также за рубежом, 
но и преподавали, воспитывая собственных учеников.

Таким образом, можно говорить, что творческая де-
ятельность Александра Шулера и Йозефа Паммера ока-
зывала, несомненно, положительное влияние на разви-
тие искусства классической гитары г. Саратова и способс-
твовала развитию российской культуры в целом.

Проректор по концертной деятельности 
и международным связям
ТГМПИ им. С. В. Рахманинова В. Р. Ганеев

4  Квалификация содеянного и мера наказания (основная и до-
полнительная): по ст. 58-6, 58-8, 58-9, 58-11 УК РСФСР к высшей 
мере наказания — расстрелу, замененному Постановлением Пле-
нума Верховного Суда СССР от 20 декабря 1939 года высылкой из 
пределов СССР. На основании ст.3 п. «а», ст.5 п. «а» Закона Россий-
ской федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» 
от 18.10.91 года Паммер Йозеф Себастьянович реабилитирован.
5  В его исполнении впервые в Саратове прозвучали: «Соната для 
гитары и клавесина» Мануэля Понсе (партия клавесина — Андрей 
Виниченко), «Первый концерт» для гитары с оркестром Мауро 
Джулиани, а также «Фантазия для джентльмена» Хоакина Родриго 
(дирижер — Татьяна Быкова). В настоящее время И. И. Заславс-
кий живет и работает в г. Кайзерслаутерне (Германия).

Классическая гитара в Саратове

История
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Академия

Все самые грандиозные идеи по-
сещают нас в самые неожиданные 
моменты и в, казалось бы, непод-
ходящих местах. Как-то Никита 
Кошкин и Штепан Рак прощались 
в аэропорту Шереметьево. Это было 
в 1980 году. Ш. Раку предстояло ле-
теть в Прагу, а Н. Кошкин провожал 
его. Вот тут-то Н. Кошкину и при-
шла в голову идея обмена темами 
для вариаций, в результате вопло-
щения которой гитарная музыка ХХ 
века обогатилась шестью уникаль-
ными произведениями. Три компо-
зитора, пишущие музыку для гитары, 
— Никита Кошкин, Штепан Рак и Джон 
Дюарт поменялись друг с другом тема-
ми для вариаций. Так родился проект, 
аналогов которому не было в гитар-
ной музыке ранее, и эта идея прина-
длежала Никите Кошкину. В результате 
появилось шесть новых произведе-
ний для гитары. В августе 2002 года 
состоялась мировая премьера всего 
цикла тройного проекта Рака — Кош-
кина — Дюарта. Стейн-Эрик Ульсен 
(Stein-Erik Olsen) исполнил все шесть 
пьес на Чешском Международном 
Музыкальном Фестивале в Крумлове; 
в июне 2003 года проект был записан 
этим же исполнителем на CD («3-Way 
Project — Rak / Koshkin / Duarte», диск 
вышел в 2005 году).

Самым первым произведением это-
го проекта, появившимся на свет, ста-
ла «Фарфоровая башня» Н. Кошкина. 
Вариации были написаны в 1981 году 
в Москве. Первым их исполнителем 
стал сам композитор. После него «Фар-
форовую башню» в России исполнил 
Вадим Кузнецов (1981), за рубежом 
— Дарко Петриняк (Югославия, 1983). 
Среди гитаристов, исполнивших «Фар-
форовую башню», — известный интер-
претатор произведений Н. Кошкина 
Владимир Микулка. Первым испол-
нителем, записавшим вариации, стал 
Д. Петриняк (в середине 80-х годов), 
его пластинка называлась «Дух земли». 
Среди гитаристов, записавших цикл 
на CD, — Александр Фраучи (1995, «Al-
exander Frauchi plays Nikita Koshkin»), 
Евгений Финкельштейн (2002, «Русская 
гитарная музыка. Падение птиц»).

«Фарфоровая башня» была напи-
сана в период, когда Никита Кошкин 
увлекался культурой Китая. «Моим 
главным интересом в то время был 
Китай, и всё вертелось вокруг это-

го», — говорит композитор. 
По словам Н. Кошкина, его 
вариации это не Китай в чис-
том виде, а то впечатление, 
которое производит культу-
ра Китая на чужестранцев, 
то есть Китай глазами запад-
ного человека. Действующие 
лица произведения — это 
образы-символы, бытующие 
в китайской культуре.

В одной из книг по архи-
тектуре композитор нашёл 
изображение пагоды в горо-
де Нанкине. Слово «пагода» 
— искаженный португаль-
цами вариант слова «бхага-
ват» — «священный», «божественный» 
(санскрит) и означает «башня сокро-
вищ». Это тип буддийского культово-
го сооружения в странах Дальнего 
Востока. Пагоды предназначаются 
для хранения буддийских реликвий. 
Чаще всего в пагоде нечетное (бла-
гопожелательное) число ярусов. Уни-
кальность сооружения в Нанкине 
в том, что эта пагода кажется тонкой 
и прозрачной, как фарфор; от этого 
впечатления и произошло её название 
— «Фарфоровая башня». Количество 
частей в «Фарфоровой башне» Н. Кош-
кина нечетно, как и количество ярусов 
китайских пагод. Она так же, как и на-
стоящая пагода, содержит в себе «ре-
ликвии» — образы, воплощенные 
композитором с помощью музыки.

После темы следуют одна за другой 
шесть вариаций и финал.

Тема. Lento maestoso
Тема была написана Ш. Раком спе-

циально для вариаций Н. Кошкина.
I вариация: Марш Желтый бу-

мажный дракон. Allegretto energico
Из всех мифических существ имен-

но драконы пользовались у китайского 
народа наибольшей популярностью. 
Дракон является символом импера-
торской власти. Этот образ соединяет 
в себе такие качества, как скорость, 
сила, здоровье, пророчество, муд-
рость. Дракон в Китае также является 
символом, означающим «ритмическую 
жизнь» (дракон — молния — дождь — 
плодородие). Драконы олицетворяли 
собой дождевые облака, почитались 
в качестве хранителей водоемов. Бу-
мажные драконы, которых проносили 
во время процессий на осеннем праз-
днике во второй день второго месяца 

китайского календаря, должны были 
вызывать дождь.

Чаще всего образы-символы китай-
ской культуры на Востоке и на Запа-
де трактуются по-разному: на Западе 
они, как правило, плохие, а на Восто-
ке — хорошие. Для западных культур 
дракон является символом живот-
ного как «врага». Например, швей-
царский психолог Карл Густав Юнг 
в одной из трактовок дает образ 
дракона как воплощение зла. По сло-
вам же самого композитора, главной 
идеей марша является противополож-
ное представление об образе дракона 
в западной и восточной культурах.

Данная вариация — образ шествия, 
решительного и агрессивного. Насту-
пательный образ дракона выразил 
себя в жанре марша. Этот жанр в дан-
ном случае вызывает определённые 
ассоциации с праздничными китайс-
кими процессиями с бумажными дра-
конами, и «ритмической» трактовкой 
образа дракона.

II вариация: Вальс Бамбуковый 
зонтик. Tempo di Valse

Зонтики из бамбука — это популяр-
ные в Китае изделия. Образ зонтика 
сочетает в себе несколько ипостасей, 
например, открытый зонтик воспри-
нимается как солнечная тень, эмблема 
солнца (здесь зонт — солнечный диск 
или колесо: его спицы — это лучи сол-
нца, а ручка — мировая ось), а закры-
тый приобретает фаллический смысл. 
У буддистов зонт — один из восьми 
знаков счастья: он хранит владельца 
от всех невзгод и при этом является 
символом почитания и преклонения. 
В Тибете желтые зонты имеют право 
носить только те, кто признан духовно 

Ю. Финкельштейн
Никита Кошкин

 «Фарфоровая башня»
Вариации на тему Штепана Рака
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великим. В Китае зонт долгие столетия 
был атрибутом власти, и пользоваться 
им разрешалось только лицам царс-
кой крови.

Однако в данном произведении 
композитор использует этот образ 
в отрыве от его значения в китайской 
культуре; его «зонтик» — это вопло-
щение лёгкости, воздушности, полёт-
ности, изящества, романтики, то есть 
образа летней прогулки под дождем. 
Неслучайно этот образ реализует себя 
в жанре вальса.

III вариация: Сарабанда Шар 
в шаре. Andante macabre

В культуре Китая распространены 
декоративные поделки, у которых есть 
определенное предназначение — они 
выполняют функцию детской игрушки. 
Из камня или слоновой кости выреза-
ли шар и наносили на него орнамент; 
внутри шара через отверстия выре-
зали другой, затем внутри второго 
— третий и т. д. Количество шаров до-
ходило до сорока. Такие игрушки мог-
ли быть результатом работы несколь-
ких поколений. Всё это происходит 
согласно представлениям китайцев 
о времени. В китайской культуре сам 
образ шара, сферы трактуется как це-
лое; отсутствие углов в нём восприни-
мается как отсутствие неприятностей, 
неудобств, препятствий; отсюда ассо-
циации этого образа с миром, вечнос-
тью, совершенством, счастьем.

Н. Кошкин рисует своё удивление 
этим произведением искусства. Он 
очарован им. Эта игрушка рождает 
в воображении художника всё новые 
вопросы. Каким образом всё это сде-
лано? Какой следующий орнамент от-
кроет зрителю новый поворот шара? 
Какие ещё новые чудеса скрывает 
удивительный мир Китая? Жанр са-
рабанды несёт в себе ощущение вре-
мени, свойственное этому изделию 
и тому народу, который его изобрёл. 
Сарабанда «Шар в шаре» — это повес-
твование о жизни, счастье, мудрости, 
вечности.

Фактура вариации вырастает 
из двух «линий», которые отражают 
движение сфер одной внутри дру-
гой. На малейшее движение внешней 
(большой) сферы внутренние сферы 
отзываются еще более интенсивным 
движением. Развитие верхнего голоса, 
безусловно, богаче — это объясняется 
тем, что маленькие сферы более под-
вижны, чем большие.

IV вариация: Галоп Танец красных 
иероглифов. Allegro

Для европейского человека, при-
выкшего к буквам западных алфави-
тов, иероглифы становятся загадоч-
ными символами, своеобразными 
танцующими фигурками. В воображе-
нии композитора тайные знаки китай-

ской письменности, располагающиеся 
на китайских картинах сверху вниз, 
словно струящиеся ручейки, и сопро-
вождающие их сюжеты сами становят-
ся образами танца. По своему харак-
теру галоп перекликается с первой 
вариацией — маршем, только галоп 
гораздо легче — и по движению, и по 
содержанию он не такой драматичес-
кий, как марш.

V вариация: Ноктюрн Шёлковая 
ширма. Lento pensioso

Шёлковая ширма, как и бамбуко-
вый зонтик, — предмет быта. Изделия 
из шёлка — это гордость Китая, ещё 
один его символ. Образ шёлковой 
ширмы, некогда скрывавшей собой 
интимный обряд переодевания, рас-
крывается в романтическом жанре 
ноктюрна. В драматургии всего цикла 
ноктюрн играет роль затишья перед 
бурей. Таинственный, томный, изыс-
канный, эротический образ создают 
пряные гармонии и прихотливая ме-
лодическая линия верхнего голоса. 
Во всей вариации царит атмосфера 
фантастики. Однако на протяжении 
ноктюрна окраска этой фантастики ме-
няется. В начале она полна неги, зноя, 
любовного томления. Во втором раз-
деле она становится волшебной. В тре-
тьем разделе волшебство преобразу-
ется в мистику, атмосфера ноктюрна 
становится недоброй и таинственной. 
Всё затихает, и готовится взрыв.

VI вариация: Токката Лиса-оборо-
тень. Vivo ostinato

Образ лисы-оборотня заимствован 
из китайских сказок. Своими корнями 
мифы об оборотнях уходят в архаи-
ческие верования тотемического ха-
рактера. Этот образ всегда является 
волшебным, несмотря на свой непосто-
янный характер — то добрый, то злой. 
В китайских сказках лиса появляется 
чаще всего перед развязкой. Кульми-
нацией любой сказки о лисе-оборотне 
становится разоблачение и превраще-
ние оборотня в лисицу. Композитор 
утверждает, что главной функцией об-
раза лисы-оборотня в сказках — рас-
ставлять всё по своим местам любым 
способом, даже самым жестоким, под-
водя некий итог.

Музыка вариации Кошкина поры-
виста, стремительна. Свойство образа 
лисы-оборотня расставлять всё по сво-
им местам придает ему роковой харак-
тер, поэтому в музыке присутствует 
ритм, вызывающий ассоциации с не-
умолимым ритмом судьбы или рока. 
Эта вариация располагается в точке 
золотого сечения всей формы и ста-
новится главной кульминацией всего 
цикла. В первом разделе токкаты все-
ми средствами создаётся ощущение 
вмешательства лисы-оборотня — гос-
подствуют чувства нервозности, за-

гнанности, панического страха, насти-
гающей беды, которая может накрыть 
собой, как волной. Во втором разделе 
перед слушателем во всей своей красе 
предстает собственно образ лисы-обо-
ротня — коварный, вкрадчивый, недо-
верчивый, лицемерный, мстительный, 
осторожный — образ ведьмы.

Finale: Nephrite Emperor. Adagio 
misterioso

На вершине башни — улыбающий-
ся игрушечный китайский император, 
качающий головой. (В рукописи ком-
позитора император фарфоровый, а в 
немецком издании — нефритовый.)

Вершина пагоды — это святость, 
нирвана, воспарение в высшие сферы. 
В Финале композитор использует ми-
нимум средств — на фоне остинатного 
органного пункта рождается мелодия 
императора. Именно этот минимализм 
средств позволил композитору напол-
нить пространство финала воздухом, 
который и должен ощущаться на вер-
шине пагоды.

Композитор долго искал эффект, 
который мог бы удивить как слушате-
ля, так и исполнителя своей новизной. 
В результате он использовал звучание 
обратной стороны струны1. Звуки, из-
влеченные таким образом, образуют 
звукоряд, отрезком которого является 
пентатоника: a-h-cis-e-fis (соответс-
твенно 9-й, 8-й, 7-й, 6-й и 11-й лады 
шестиструнной гитары). Приём этот 
довольно оригинален даже зритель-
но: в то время, когда мелодия движет-
ся вверх, рука исполнителя движется 
«вниз». Мелодия императора по фор-
ме представляет собой период, чёткая 
ритмика и органный пункт помогают 
воссоздать образ куклы, качающей 
головой. Второй раз мелодия прово-
дится двухголосно — на двух верхних 
струнах, то есть в кварту.

Такой финал не является результа-
том всего развития музыкального ма-
териала цикла. Наоборот, он контрас-
тирует всей той музыке, что ему пред-
шествует. А вот что касается образной 
стороны, можно сказать, что финал 
является самой настоящей вершиной 
музыкальной пагоды. Спокойствие, 
умиротворение, созерцание, благо-
стность и немного юмора — всё это 
отнюдь не противоречит положениям 
китайской философии и религии. Ко-
нечно же, мысли о нирване в финале 
Н. Кошкина всего лишь намёк, а импе-
ратор игрушечный, так же, как всё по-
вествование является не правдивой 
историей, а сказкой или притчей о за-
гадках удивительной страны. 

1  Звуки извлекаются левой рукой на левой 
части струны; при этом правая часть стру-
ны глушится правой рукой около подставки, 
как при приёме пиццикато. 



ГИТАРИСТЪ №2 2006
��

Интервью с музыкантом



ГИТАРИСТЪ №2 2006
��

Интервью с музыкантом

— Владимир, давай начнем, 
как водится, с образования. С чего 
все началось? Что толкнуло тебя 
к музыке вообще и к инструменту 
в частности?

— Тем, что с детства занимаюсь 
музыкой, я обязан своим родителям 
— маме, Ирине Владимировне, и отцу, 
Генриху Алексеевичу. Мама работала 
педагогом по музыкально-теоретичес-
ким дисциплинам более тридцати лет 
в детских музыкальных школах и Во-
енном музыкальном училище. У нее 
диплом Гнесинского института по спе-
циальностям музыковеда и препо-
давателя музыкально-теоретических 
дисциплин.

— А твой отец кто по профес-
сии?

— Он потомственный математик 
во втором поколении. Его отец — мой 
дедушка — академик Алексей Ива-
нович Маркушевич, известный ма-
тематик. В школе я учил математику 
по учебникам, которые он написал. 
Папа окончил МГУ, преподавал при-
кладную математику в нескольких мос-
ковских институтах. У него от природы 
великолепный слух и голос, и, если бы 
его в детстве отдали учиться музыке, 
я уверен, он стал бы музыкантом.

— С чего началось твое образо-
вание?

— В пять лет родители привели 
меня на прослушивание в хор Свешни-
кова и, спустя некоторое время, полу-
чили приглашение отдать меня в хор, 

но решили этого не делать, потому 
что иначе я должен был бы постоянно 
там жить. В шесть лет родители приве-
ли меня в музыкальную школу. Пробо-
вали сначала учить игре на скрипке, 
потом на фортепиано, но в результате 
остановились на гитаре.

— У кого ты учился?
— Первая моя учительница, Галина 

Иосифовна Владимирова, слава Богу, 
до сих пор жива, и дай ей Бог еще сто 
лет жизни. Я ее очень люблю, регуляр-
но приезжаю к ней в гости. И в пер-
вую очередь именно ей я обязан тем, 
что играю на редком в наше время инс-
трументе — русской семиструнной ги-
таре. Педагогов по этой специальности 
не так много, как, впрочем, и исполни-
телей. Галина Иосифовна была учени-
цей Евдокии Михайловны Грачевой 
(журнал «Гитаристъ» посвятил Е. Гра-
чевой статью в одном из номеров. При-
меч. ред.), а Евдокия Михайловна была 
в свою очередь ученицей Михаила Фе-
доровича Иванова. Иванов — первый 
в советское время открыл в музыкаль-
ном училище класс семиструнной ги-
тары еще до ВОВ. После войны из всех 
прежних учеников к нему вернулось 
только двое — это как раз Грачева и Лев 
Александрович Менро. Менро был 
моим вторым педагогом по специаль-
ности. После Иванова он стал вторым 
человеком, кто работал в музучилище, 
которое давало специальное музы-
кальное образование по семиструнной 
гитаре. И практически все, кто сейчас 

преподает семиструнную гитару, учи-
лись у него. Это и Анастасия Бардина, 
и Дмитрий Березовский, и Алексей 
Агибалов и др.

— Что ты делал после училища?
— Поступил в академию имени 

Гнесиных в класс Александра Фраучи. 
Но академию, к сожалению, не закон-
чил, так как ушел со второго курса 
в армию. Служил в духовом оркест-
ре. После армии преподавал гитару 
в музыкальной школе, а параллельно 
с этим ездил на гитарные фестивали, 
на одном из которых — в Челябин-
ске — познакомился с В. Устиновым 
и А. Ольшанским и проектом ГРАН-
гитары. Многое, как гитарист, от них 
взял. Но, тем не менее, на ГРАН-гитаре 
играть не стал, а продолжил занимать-
ся семистрункой.

— Владимир, что увлекло тебя 
в этом инструменте настолько, 
что ты остался ему привержен 
и занимаешься по сей день, не-
смотря на то, что он не очень по-
пулярен?

— Репертуар — мне нравится 
музыка. А во-вторых, видимо, та не-
простая ситуация, в которой оказался 
этот инструмент.

— Но ведь репертуар не такой 
богатый. И не так много компози-
торов писало для семиструнки. В ХХ 
веке это Павлов-Азанчеев, Орехов, 
в XIX — Сихра, Высотский… Навер-
но, ты можешь добавить еще не-
сколько имен.

— Конечно! Сазонов, Морков…
— Я просто сейчас рассуждаю 

как гитарист-любитель, играющий 

РУССКАЯ СЕМИСТРУННАЯ ГИТАРА
интервью с Владимиром Маркушевичем

В последнее время как в России, 
так и за рубежом стала актив-
но возрождаться русская семи-

струнная гитара. И конечно, 
журнал, посвященный гитаре, 

не может обойти стороной 
эту тему. Так возникла идея 

побеседовать с исполнителем, 
посвятившим себя полностью 
русской семиструнной гитаре

В.Маркушевич, С.Владимирский

В.Маркушевич,О.Тимофеев
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исключительно на шестиструнке. 
На мой взгляд, репертуар у семи-
струнной гитары вообще неболь-
шой. Или?..

— Нет, он достаточный для того, 
чтобы не только просто играть, но еще и 
делать концертные программы. Но об 
этом мало кто знает, поскольку люди 
не очень интересуются семистрункой. 
Чтобы инструмент вышел на опреде-
ленный уровень, должны быть концер-
тирующие гитаристы-семиструнники, 
которые бы представляли слушателям 
репертуар. То есть на нынешнем этапе 
необходимо делать концерты, посвя-
щенные семиструнной гитаре.

— Ну, а Анастасия Бардина? Она 
ведь в концерте играет репертуар 
обоих инструментов, просто пере-
страивая гитару из строя в строй.

— Да, Бардина, таким образом, де-
лает хорошую программу, но моя цель 
все же строить концерт полностью 
на семиструнном репертуаре.

— И тебе это удается, насколь-
ко я слышал, побывав на твоих вы-
ступлениях.

— Да, мы с Женей Пушкаренко сде-
лали программу «Русская гитара»…

— Стоп! Небольшое отступ-
ление. Представь, пожалуйста, 
нашим читателям Евгения Пушка-
ренко.

— Женя родился в Иркутске 
в 1985 году. Занимался у своего отца, 
Пушкаренко Анатолия Михайловича, 
потом у Виктора Козлова в музыкаль-
ном колледже имени Чайковского. 
Сейчас учится в Гнесинке. Женя — ла-
уреат многих конкурсов и отличный 
музыкант! Я рад, что судьба свела меня 
с ним. (Более подробную биографию 
Евгения Пушкаренко см. в конце интер-
вью. Примеч. ред.)

— Итак, «Русская гитара» — 
что это за программа?

— Проекту еще нет года, но мы 
активно выступаем в разных городах. 
В принципе, могу сказать, что данная 
программа полностью отражает мой 
взгляд на то, что является хорошим 
репертуаром для семиструнной гита-
ры. Помимо пьес Сихры, Высотского, 
Павлова-Азанчеева сюда входят про-
изведения для дуэта гитар (большой 
гитары и кварт-гитары) Владимира 
Моркова, гитариста XIX века, ученика 
Сихры. Мы в его аранжировке играем 
фантазии на темы из опер, оперную 
арию и танец и даже симфоническое 
произведение. Причем самое инте-
ресное, что все это играется по под-
линным нотным рукописям самого 
Моркова.

— Чьи это оперы?

— Русские и итальянские. Это Ми-
хаил Иванович Глинка. Мы играем его 
Фантазию из оперы «Жизнь за царя», 
«Польский танец» из той же оперы, 
Арию Людмилы из оперы «Руслан 
и Людмила», симфоническое произве-
дение «Камаринская», а из итальянс-
ких — Фантазию из оперы «Травиата» 
Верди.

— Так, а что за рукописи?
— Это две нотные тетради, причем 

попали они ко мне совершенно слу-
чайно. Несколько лет назад я по при-
глашению дал небольшой концерт 
на частной квартире. После концерта, 
когда все уже расходились, хозяин 
дома попросил меня немного задер-
жаться. Он принес лесенку, достал 
со шкафа две покрытые пылью нотные 
тетради и сказал, что с удовольствием 
мне их дарит в благодарность за кон-
церт. Уже дома, внимательно рассмот-
рев тетради, я понял, что в мои руки 
попало просто сокровище! Это и были 
как раз рукописи дуэтов Моркова. Он 
составил эти тетради в 1858 году в Пе-
тербурге. В его аранжировке в этих 
сборниках представлена как русская, 
так и европейская музыка.

— А как рукописи Моркова попа-
ли к этому человеку?

— Неизвестно. До того, как я 
их увидел, он сам не знал, какое бо-
гатство у него хранится.

— Честно говоря, я не много 
слышал о Моркове, и то, что ты 
говоришь, слышу впервые. Можно 
остановиться на этом чуть под-
робнее?

— Конечно. Владимир Иванович 
Морков жил с 1801 по 1864 год. Он 
не был профессиональным музыкан-
том, служил в Департаменте военных 
отчетов и к 1862 году дослужился 

до чина действительного статского со-
ветника. Музыкой Морков занимался 
в свободное от службы время, причем 
уделял внимание не только гитаре, 
но ходил и на все оперные спектакли 
и концерты духовной музыки в Петер-
бурге. В конце жизни Морков опубли-
ковал три разных труда: в 1861 году 
— «Протоиерей Петр Иванович Тур-
чанинов. Его светская, духовная жизнь 
и музыкальные заслуги», в 1862г. 
— «Исторический очерк русской опе-
ры с самого ее начала по 1862 год» 
и в 1863г. — «Школа для гитары». Во-
обще, о Моркове я могу очень долго 
рассказывать — он был крайне разно-
сторонней и интересной личностью.

— Хорошо, давай вернемся к ва-
шей с Женей музыкальной програм-
ме…

— Меняя в течение концерта гита-
ры, маленькую на большую и наобо-
рот, мы «изменяем» звучание, для того 
чтобы слушатель не уставал и лучше 
воспринимал музыкальный матери-
ал. В программе звучит как известная 
музыка, так и незаслуженно забытый 
репертуар семиструнной гитары, 
причем мы играем не только дуэтом, 
но и сольно. Как я уже говорил, в про-
грамме, кроме дуэтов Моркова, еще и 
пьесы Высотского, и Павлова-Азанчее-
ва, а также Сазонова. Кроме того, Женя 
играет одно произведение из репер-
туара шестиструнной гитары — это 
блестящие вариации Тарреги на тему 
«Венецианского карнавала». А пере-
страивая гитару в русский соль-ма-
жорный строй, Женя с блеском играет 
обработки замечательного гитариста 
Сергея Орехова. Этими обработками 
мы завершаем нашу программу. И, 
судя по реакции и отзывам публики, 
программа интересная! Она нравится 

В.Маркушевич, А.Пичугин, А.Колпаков (Саранск)
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слушателям! Мы «держим» их полто-
ра-два часа. Сейчас хотим включить 
в программу переложение Сихры 
Увертюры Моцарта из оперы «Вол-
шебная флейта».

— Вообще существуют ли ори-
гинальные сочинения крупной фор-
мы для семиструнной гитары?

— Да, конечно! Просто нужно ис-
кать и находить. Например, Павлов-
Азанчеев написал две большие сона-
ты. Только на них одних можно постро-
ить концерт! Кстати, существует диск 
— обе сонаты исполнил и записал наш 
гитарист, живущий ныне в США, Олег 
Тимофеев. Кроме того, американский 
издатель Матания Оффи недавно опуб-
ликовал одно из этих произведений. 

— И все же, каким объемом нот-
ного материала располагает сейчас 
семиструнная гитара? Можно это 
хотя бы приблизительно сказать?

— Репертуар, конечно, нельзя 
сравнить по объему с репертуаром 
для шестиструнной гитары, но тому 
незначительному числу гитаристов-
семиструнников, которые есть в Рос-
сии сейчас, все это играть и играть. 
В моей коллекции несколько тысяч 
страниц нот, например, так что есть 
из чего выбрать. Если появятся заин-
тересованные люди, я готов этим мате-
риалом делиться. Сейчас делаю свой 
сайт в Интернете, чтобы было удобнее 
общаться. На сайте планирую выкла-
дывать ноты.

— Пока сайт в разработке, с то-
бой в сети никак связаться нельзя?

— Только по e-mail: markguitar@
yandex.ru.

— Кого из гитаристов-семи-
струнников нового поколения ты 
можешь назвать?

— Здесь, в Москве, у Анастасии 

Бардиной, которая преподает гитару 
в Музыкальном колледже им. Гнесиных, 
есть талантливый ученик Юра Кама-
нин. Есть еще такая гитаристка Алина 
Спиридонова, которая учится у своего 
отца Николая Спиридонова, преподаю-
щего гитару в музыкальной школе. Это 
молодые гитаристы, владеющие и шес-
ти- и семиструнной гитарами, активно 
участвующие в конкурсах. Из старше-
го поколения хочу упомянуть Алек-
сея Агибалова. Он живет в Киргизии, 
в Бишкеке, играет и сочиняет музыку 
для семиструнки, в том числе и про-
изведения крупной формы. Кстати, не-
давно он ездил в США на Первый меж-
дународный фестиваль семиструнной 
гитары, который организовал и провел 
Олег Тимофеев.

— Забавно, как складывается ис-
тория инструмента, и в то же вре-
мя очень обидно, что семиструн-
ная гитара начала возрождаться 
не у нас, а в США. И тем не менее, то, 
что делают Матания Оффи и Олег 
Тимофеев, очень правильно! Надо 
обязательно следить за этим и не 
пропускать интересные события 
пусть даже за рубежом. Кстати, 
хотел спросить тебя о Тимофее-
ве. Знаю, что он защитил диссер-
тацию по семиструнной гитаре, 
и знаю, что ты с ним общаешься.

— С Олегом я дружу уже много лет. 
Он живет и работает в Америке, иног-
да приезжая в Россию. Да, в США Олег 
защитил диссертацию по семиструн-
ной гитаре, получил звание доктора 
музыковедения и выпустил несколько 
компакт-дисков, которые дают пред-
ставление об обширном репертуаре 
инструмента.

— Откуда Тимофеев брал ин-
формацию для диссертации?

— Он приезжал в Россию по гран-
там и работал здесь. В итоге ему уда-
лось найти очень интересные вещи, 
которые и отражены в его труде. Хо-
чется надеяться, что диссертация эта 
будет издана в России.

— Владимир, помимо музыки 
классической у семиструнной ги-
тары есть и еще одна, скажем так, 
ипостась. Это цыганская музыка, 
верно?

— Да, это особая музыка — яркая, 
колоритная, темпераментная. Кому-
то она не нравится, кто-то считает ее 
пошлой и называет презрительно «цы-
ганщиной», но хочу сказать, что здесь 
есть свои профессионалы, которые 
достойно показывают традицию цы-
ганской игры. Таких гитаристов совсем 
немного. Я назову Федора Конденко 
и Колпаковых — Александра Алексан-
дровича и его племянника Вадима. Ва-
дим сейчас живет и работает в Амери-
ке. Александр живет в Москве. В свое 
время он работал гитаристом в цыган-
ском театре «Ромэн» больше тридцати 
лет. Играл в самых престижных залах 
мира, например, в «Карнеги-холл». И я 
думаю, Сергей, что если журнал будет 
в дальнейшем уделять внимание семи-
струнной гитаре, у Александра стоит 
взять интервью, поскольку он может 
рассказать много интересного. Кстати, 
концерт Колпаковых я организовал 
и провел у себя на квартире. Здесь 
был один интересный момент: кто-то 
«насильно» привел Олега Тимофеева, 
который был в то время в Москве. Мне 
потом рассказали, что Олег не хотел 
приходить и еле дал уговорить себя. 
Однако, услышав игру Колпаковых, он 
устроил им гастроли в Америку и за-
писал с ними совместный диск.

— Владимир, хочу задать тебе 
такой, быть может, дилетант-
ский вопрос. Чем отличается шес-
тиструнная гитара от семиструн-
ной? То есть не конструкционное 
отличие, а что дает соль-мажор-
ный строй семиструнки, какие пре-
имущества тебе как исполните-
лю?

— Правда состоит в том, что пуб-
лике, сидящей в зале, абсолютно «до 
лампочки» — сколько на гитаре струн 
и как она настраивается — люди в пер-
вую очередь слушают музыку, и она им 
или нравится или нет. Преимуществ 
ни у одной из гитар нет, есть разный 
репертуар. Семиструнный репертуар 
можно играть на шестиструнной гита-
ре, и наоборот. Хотя при переложении 
многое теряется. Расскажу об одном 
отличии соль-мажорного строя. Сихра, 
которого современные исполнители 

О.Акимов, В.Маркушевич (Калуга)
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называют «патриархом русских гита-
ристов», создал методику игры на семи-
струнной гитаре. Для него очень было 
важно звучание гитары, и он использо-
вал принцип игры на разных струнах 
— это не только при игре арпеджио, 
но и при исполнении гаммаобразных 
пассажей. В его «Школе» есть такой 
раздел: «гаммы без легато наподобие 
арфы на разных струнах». Все это дает 
неповторимое обертональное звуча-
ние, которое невозможно сохранить 
при переложении пьес с семи- на шес-
тиструнную гитару. Известно, что в де-
тстве Сихра виртуозно играл на арфе 
и этот принцип он как бы перенес 
с арфы на семиструнную гитару. Вот, 
а что касается меня, то могу сказать, 
что очень плохо бы себя чувствовал, 
если бы не работал в программах, где 
надо аккомпанировать. Семиструнка 
идеально звучит в сочетании с голо-
сом. Кроме того, аккомпанировать му-
зыканту необходимо, поскольку с пев-
цом ты лучше чувствуешь и понимаешь 
все нюансы произведения, фразировку 
и т. д. И кстати, поэтому же, когда испол-
няешь обработку русской народной 
песни или романса, надо знать их со-
держание. Если же играть, не зная слов 
и не понимая, что играешь, получается 
смешно.

— Я обратил внимание, что ког-
да ты даешь концерт, то не толь-
ко играешь, но и рассказываешь 
про каждое произведение.

— Важно установить связь с пуб-
ликой в зале и сделать произведения 
более понятными для восприятия. По-
этому я рассказываю и о пьесах, и что-
то из истории гитары. Удивительно, 
как мало людей знает, например, о том, 
что семиструнная гитара пришла к нам 
из Польши!

— Да, это странный факт — 
русская семиструнная гитара изна-
чально была иностранная.

— Но уже в первой половине XIX 
века она, что называется, «обрусела» 
и «оцыганилась».

— Владимир, кто из композито-
ров пишет сейчас именно для семи-
струнной гитары?

— Таких практически нет, за исклю-
чением Рехина и Агибалова. У Рехина 
написан Концерт и Соната, которую 
исполнила Бардина, а у Агибалова — 
сонаты и пьесы для гитары и оркестра. 
Есть еще ряд гитаристов, которые пи-
шут для семиструнной гитары: Влади-
мир Богданович, Анатолий Ширялин.

— Как ты считаешь, быть мо-
жет, имеет смысл обращаться 
к современным композиторам, что-
бы они писали для инструмента?

— Да, но здесь есть один момент. 
Недавно мне довелось побывать 
на конкурсе гитаристов-шестиструн-
ников в Петербурге. Их конкурсные 
программы большей частью состо-
яли из музыки современных компо-
зиторов. А эти произведения отнюдь 
не легки для восприятия слушателя. 
Я не уверен, что если концерт пост-
роить только на такой музыке, слу-
шатели воспримут ее. Разумеется, 
я не хочу никого обидеть, просто мне 
современная музыка не нравится, она 
мне непонятна. И если искать компо-
зиторов, которые бы писали для моего 
инструмента, я в первую очередь буду 
обращать внимание на этот момент.

— Гитарная музыка каких ныне 
пишущих композиторов тебе нра-
вится?

— В первую очередь, Сергея Руд-
нева. Это тот музыкант, который чет-
ко понимает, что такое русский стиль 
игры на гитаре.

— Да, но Руднев играет и пишет 
для шестиструнной гитары. Как с 
этим быть?

— Ты знаешь, я тоже, как с ним поз-
накомился, этот же вопрос сразу задал. 
И он мне рассказал, почему сложилось 
все именно так. Просто Сергею нравят-
ся многие стили и многие произведе-
ния, которые нельзя сыграть на семи-
струнной гитаре. Здесь и джаз, здесь 
и испанская музыка, здесь и музыка 
Латинской Америки. Он просто все это 
в себя вобрал и не хочет и не может 
от этого отказаться. Но он также очень 
хорошо чувствует репертуар семи-
струнной гитары и, кстати, меня уважа-
ет именно как чистого семиструнника.

— И все же Руднев делает пот-
рясающие аранжировки, так? То же 
делал Орехов…

— А это как раз один из выходов 
в поисках расширения репертуара се-
миструнной гитары — обработка рус-
ских народных мелодий и романсов 
с упором на современные гармонию 
и ритмику.

— Да и не только русских, навер-
ное, но еще и других, родственных 
народов. Это и Украина, и Белорус-
сия, и Молдавия, и даже Болгария.

— Ну, Украина уж точно непаханое 
поле.

— Владимир, а будешь ли ты со-
чинять для семиструнной гитары? 
Можно тебя назвать композито-
ром? И делаешь ли ты переложе-
ния?

— Сочинять — нет, а переложени-
ями занимаюсь. Недавно переложил 
с шестиструнной гитары «Русский ба-
лаган» Ольшанского и пьесу Руднева 
— «Однозвучно гремит колокольчик».

— Какие у тебя планы в даль-
нейшем? Сейчас ты сделал с Женей 
одну программу, потом вы сделае-
те еще одну. Будете ли вы их запи-
сывать на диск?

— Часть программы мы уже запи-
сали. А новая программа будет состо-
ять из дуэтов композиторов-гитарис-
тов XIX века: Гельда, Львова, Сихры, 
Аксенова, Циммермана, Высотского, 
Моркова.

— Ты прилагаешь массу усилий 
по популяризации семиструнной 
гитары. Почему получилось так, 
что этот инструмент сейчас у нас 
почти забыт?

— Это то, о чем мы с тобой гово-
рили — недостаток культуры. То есть 
многим играющим семиструнникам 
зачастую просто не хватает общей му-
зыкальной культуры для того, чтобы 
полноценно представить инструмент. 

А.Сага,А.Пушкаренко, В.Маркушевич, Е.Пушкаренко (Иркутск)
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И плюс к этому зависимость от усто-
явшихся суждений. Скажем, есть та-
кое мнение, что двугрифная гитара, 
то есть гитара с дополнительными 
струнами на втором грифе, — неудач-
ный эксперимент. А я решил попробо-
вать поиграть на таком инструменте, 
и выяснилось, что это не так. Анатолий 
Ольшанский играет примерно на та-
кой же гитаре в квартете. Кроме того, 
его инструмент помимо основных 
шести струн имеет еще девять допол-
нительных, которые используются 
при игре только как открытые, так же 
как басы на лютне.

— На концерте ты играешь 
на двух гитарах. Расскажи, пожа-
луйста, об этих инструментах.

— Первая — кварт-гитара. Необхо-
димость в этом инструменте назрела 
после того, как я получил рукописи 
Моркова, где, как мы уже с тобой го-
ворили, были ноты для дуэта обычной 
и кварт-гитары. История моей гитары 
следующая. 27 мая 1998 года я прини-
мал участие в сборном концерте, ор-
ганизованным Надиром Ширинским, 
и познакомился с Ореховым, который 
также выступал на концерте. Это было, 
к сожалению, одно из последних его 
выступлений. Мы с ним разговори-
лись, и он дал свой домашний теле-
фон. В августе — буквально за неде-
лю до его смерти — я позвонил ему 
и спросил, где можно найти кварт-ги-
тару. Орехов дал координаты челове-
ка, который распродавал коллекцию 
старинных инструментов. Уже после 
смерти Орехова в 2002 году я реализо-
вал четырехлетний проект — вместе 
с гитаристом Вадимом Красновым мы 
записали компакт-диск «В. Маркуше-
вич и В. Краснов играют на старинных 
русских гитарах русскую гитарную му-

зыку для одной и двух гитар». Это все 
получилось благодаря помощи моих 
друзей: меценат — Анатолий Викто-
рович Молоствов — купил коллекцию 
старинных гитар, а гитарный мастер 
Владимир Ажикулов отреставрировал 
и подготовил к записи четыре гитары 
из этой коллекции. В числе этих гитар 
была и та кварта, про которую мне го-
ворил Орехов. Именно с этой гитары 
московский мастер Александр Козлов 
сделал мне копию. Правда поначалу 
получилось так, что она не звучала.

— Поначалу?
— Да. (Смеется.) Звук был какой-то 

«кастрюльный», и я повесил ее на сте-
ну в моей комнате, где она и провисе-
ла, пока мы с Женей не решили играть 
дуэты Моркова. То есть однажды я сни-
маю эту гитару со стены, беру аккорд 
и понимаю, что она зазвучала.

— Выходит, ей надо было, 
что называется, «отвисеться»…

— Наверно, да. Так вот, впервые 
я сыграл на этой кварте в сборном 
концерте, посвященном 70-летию 
со дня рождения Сергея Орехова. Кон-
церт прошел в прошлом году, 20 нояб-
ря, в Политехническом музее, и в нем 
участвовало много гитаристов. У меня 
есть видеозапись концерта. Можно 
сказать, что первый дебют на этой ги-
таре стал и первой записью (смеется).

— А другой инструмент?
— Вторая гитара сделана по мо-

дели австрийского мастера Шерцера 
мастером Владимиром Ажикуловым. 
О концерте-презентации этой гитары 
я расскажу несколько позже, когда мы 
поговорим о записях.

— Владимир, у семиструнной ги-
тары своя — особая техника игры, 
и ты ей владеешь. Тебя обучили 
этому в училище?

— Я играю большим 
пальцем левой руки 
— это по школе Сихры, 
используя аппликату-
ру, которая выписана 
в нотах, изданных в XIX 
веке. Но приемы эти 
пришлось осваивать 
самому, так как в на-
ших учебных заведе-
ниях такое, разумеется, 
не преподают.

— Сколько дисков 
ты записал?

— У меня есть че-
тыре разных диска. 
О первом, где мы игра-
ем дуэтом с Вадимом 
Красновым, я уже рас-
сказал. Добавлю толь-
ко, что музыка с этого 

диска использовалась в радиоспек-
таклях.

Вторым был записан диск под на-
званием «Старая сказка», посвященный 
Павлову-Азанчееву. «Старая сказка» 
— это лирический вальс, который так-
же в числе других пьес звучит на этом 
диске. Вообще тут была интересная 
история. Все началось с музея Глинки, 
куда меня пригласили «озвучить» ста-
ринные семиструнные гитары, имею-
щиеся в коллекции музея. То есть это 
и гитара Сихры, и гитара Шаляпина, 
гитары сделанные мастером Красно-
щековым, Батовым. В музее я познако-
мился с Олегом Тимофеевым, который 
как раз в это время ездил по городам 
и весям, работал в архивах музеев, 
то есть собирал информацию для сво-
ей диссертации. Олег в своих поисках 
пользовался энциклопедией Яблокова, 
где есть многие биографии как испол-
нителей и композиторов, так и просто 
людей, близких к миру гитары.

— Там приведены еще и многие 
адреса и телефоны.

— Да, совершенно верно! Благо-
даря этой энциклопедии Олег бук-
вально на каждом шагу делал очень 
интересные открытия. В частности, он 
нашел одного человека в Смоленске 
по фамилии Ленивцев. Сразу огово-
рюсь, что фамилия никак не соответс-
твует этому человеку. Юрий Иванович 
Ленивцев собрал уникальную нотную 
библиотеку, причем делалось все это 
на чистом энтузиазме, поскольку он 
был инвалидом и жил в крайней нужде. 
Когда мы с Владимиром Ажикуловым 
приехали к нему, то увидели, что он 
питается только гречневой кашей, за-
пивая ее чаем. Чтобы собрать свою 
библиотеку, Юрий Иванович проделал 
титанический труд: переписывался 

М.Яблоков, В.Маркушевич В.Маркушевич, Г.Чистяков, В.Минеев, В.Краснов
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со всеми библиотеками страны, ездил 
в хранилища, находил оригиналы нот 
и копировал их каким-то своим осо-
бенным способом, так как ксероксов 
тогда не было. В конце концов, он смог 
собрать уникальную коллекцию, при-
чем она была им полностью система-
тизирована и отреставрирована, пос-
кольку то, что к нему попадало, было 
зачастую чудовищного качества. Пос-
ле нашего приезда в Москву, Влади-
мир Ажикулов каждый месяц посылал 
Ленивцеву деньги. Но тот не тратил 
на себя ни копейки, а копировал и пе-
ресылал нам в Москву ноты из своей 
библиотеки. Последнее, что он при-
слал незадолго до своей смерти, 
— нотный архив Павлова-Азанчеева. 
Плюс к этому в моей коллекции уже 
были нотные автографы Павлова-Азан-
чеева, которые в свое время подарила 
мне Евдокия Грачева. Это уникальные 
рукописи — Павлов-Азанчеев писал 
их в лагере и посылал по почте своему 
другу — Михаилу Иванову. Среди не-
скольких пьес был и лирический вальс 
«Старая сказка». Сопоставив по датам 
тексты писем, которые мне любезно 
предоставил московский коллекцио-
нер — Сергей Константинович Мура-
вьев, и тексты на нотах из архива Ле-
нивцева, я узнал историю написания 
вальса — оказывается, таким образом 
Павлов-Азанчеев прощался со своей 

семьей. Дело в том, что в этот момент 
его и жену рассадили в разные лаге-
ря, и он долгое время не знал, жива 
она или нет. Об этой истории можно 
прочесть более подробно — матери-
ал был опубликован в одном из номе-
ров «Гитариста». А пьесы из рукописи 
я в числе других пьес записал на диск 
«Старая сказка».

— О таких историях надо отде-
льную книгу писать, наверно!

— Я об этом подумываю. Что каса-
ется третьего диска, он был записан 20 
ноября 2005 года. В тот день вечером 
был концерт памяти Орехова в По-
литехническом музее, про который 
я рассказывал, а в первой половине 
дня мы с Женей сыграли концерт-пре-
зентацию гитары Ажикулова в клубе 
«Макондо». Концерт этот состоялся 
благодаря Сергею Владимирскому.

— Кто это?
— Это уникальный человек, ко-

торый многие годы вел передачу 
«Странствия музыканта» на телеви-
дении — ездил по разным странам, 
показывал и играл на разных инстру-
ментах, рассказывал о них. В послед-
ние месяцы жизни он очень увлекся 
семиструнной гитарой и устроил этот 
концерт-презентацию в своем клубе 
«Макондо». Я не знал, что он запи-
сывал выступление, и поэтому был 
очень удивлен, когда через несколько 

дней Сергей Николаевич встретился 
со мной и подарил диск. На этом диске 
— наш с Женей живой концерт с ком-
ментариями Владимирского о семи-
струнной гитаре и реакцией публики 
на нашу игру. А уже 3 апреля 2006 года 
Сергея Николаевича не стало.

Четвертый диск — это радиопере-
дачи 2005 года, которые мне удалось 
сделать на «Народном радио» и на 
радио «Голос России»: «Русская семи-
струнная гитара» и «Гитарист Влади-
мир Морков».

— Владимир, ну и под конец на-
шей беседы — какие у тебя планы 
на будущее?

Сделать цикл радиопередач о рус-
ской гитаре — такое предложение уже 
поступило от «Народного радио». Сде-
лать сайт, на котором будет размещен 
нотный архив, аудио- и видеоматери-
алы (мои друзья обещали мне в этом 
помочь). Еще надеюсь продолжать 
сотрудничать с журналом «Гитаристъ». 
Ну и конечно, мы будем играть и иг-
рать нашу с Женей Пушкаренко про-
грамму «Русская гитара». Кстати, есть 
постоянное место, где мы выступаем 
регулярно, несколько раз в месяц. Это 
Музей русской усадебной культуры 
«Кузьминки».

Беседовал Сергей Бойко

Владимир Маркушевич
Маркушевич Владимир (русская семиструнная 

гитара). Родился в Москве в 1971 году. Музыкальное 
образование — училище им. Гнесиных (класс Л. Мен-
ро). В начале 90-х гг. выступал с сольной программой 
на фестивалях гитарной музыки в Челябинске, Мариу-
поле, Полтаве, Миргороде. Позже стал работать еще и 
как аккомпаниатор в программах с народным артис-
том России Б. Плотниковым («Альбом есть памятник 
души»), с заслуженной артисткой России Г. Улетовой 
(«Ф. Тютчев», «Романсы о цветах») и др. В 2005 году гас-
тролировал вместе с народным артистом СССР А. Ве-
дерниковым. Играл во многих залах и исторических 
музеях страны. Активно пропагандирует свой инс-
трумент не только как исполнитель, но и как исследо-
ватель. Собрал нотную гитарную библиотеку, записи 
исполнителей на русской гитаре, «озвучил» несколько 
инструментов из коллекции музея музыкальной куль-
туры им. Глинки, записал на CD несколько радиопере-
дач, прозвучавших в эфире «Народного радио», «Голос 
России» и др. Выступает с уникальной музыкальной 
программой «Русская гитара» совместно с гитаристом 
Е. Пушкаренко.

Евгений Пушкаренко
Евгений Пушкаренко родился в 1985г. в Иркутске. 

Музыкой начал заниматься с шести лет в классе своего 
отца Пушкаренко Анатолия Михайловича, преподава-
теля гитары детской музыкальной школы № 2 и музы-
кального училища г. Иркутска.

Первый сольный концерт Евгения и его сестры 
Екатерины состоялся на сцене Иркутской филармо-
нии, когда обоим исполнителям было всего 9 и 10 лет. 
В 1995-1997гг. молодые артисты стали лауреатами го-
родских, областных и региональных конкурсов, в тече-
ние трех лет являлись стипендиатами мэрии г. Иркутс-
ка. В 1997-2000гг. обучались в музыкальном колледже 
им. П. И. Чайковского при Челябинском высшем музы-
кальном училище в классе заслуженного артиста Рос-
сии, композитора, профессора В. В. Козлова. В 1998г. 
гитаристы записали свой первый компакт-диск, куда 
вошли пьесы для гитар испанских, итальянских и сов-
ременных российских авторов.

В настоящее время Е. Пушкаренко — студент Госу-
дарственной классической Академии музыки в Москве. 
Сегодня концертные программы музыканта включают 
в себя самую разнообразную музыку для соло и дуэта 
гитар российских и зарубежных композиторов, начи-
ная от И. — С. Баха, заканчивая музыкой А. Пиаццолы, 
С. Орехова и других современных авторов.

БИОГРАФИИ
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Сергей Дмитриевич Кутанин родился 
в 1952г. в Чите, куда его родители были 
направлены преподавать физику и матема-
тику в пединституте. Путь его к гитаре был 
долгим.

В 1967г. С. Кутанин поступил в Киши-
невское музыкальное училище по классу 
гобоя, но вскоре перевелся в Вологду, где 
у преподавателя В. И. Анкудинова нашел 
поддержку своих музыкальных и поэти-
ческих опытов. В 1969г. поступил в МГПИ 
им. Ленина – альма-матер Юлия Кима, Ва-
дима Егорова и других бардов, где учился 
одновременно на физфаке и на факультете 
общественных профессий по классу фор-
тепиано. Его песни и музыкальные пьесы 
заинтересовали институтскую бит-группу 
«Троянцы», куда С. Кутанина пригласили 
играть на клавишных. По ночам в общежи-
тии музыканты с друзьями слушали Шютца, 
Генделя, «Битлз», «Би Джиз» и пропускали 
утренние лекции, из-за чего возникли се-
рьезные трения с деканатом.

Поскольку музыке хотелось отдавать 
больше времени, Сергей оставил учебу 
в Москве и поступил в Кишиневский Инс-
титут Искусств им. Музическу на кафедру 
духовых инструментов. Со второго курса 
начал подрабатывать ударником в симфо-
ническом оркестре. Руководил группой 
«Диполь». Дирижировал оркестром народ-
ного танцевального ансамбля «Миорица». 
Продолжал сочинять пьесы для фортепиа-
но, начал осваивать гитару. После получе-
ния диплома поступил на работу в симфо-
нический оркестр Молдавской филармо-
нии.

В 1978г. на международном фестивале 
«Красная гвоздика» познакомился с чилий-
ским композитором Серхио Ортега (Sergio 
Ortega), который высоко оценил его ком-
позиторские способности. Песни Сергея 
Кутанина стали звучать по радио, он рабо-
тал некоторое время в Москве, аккомпани-
руя певице Ирине Гущевой (после ее ухода 
из ансамбля «Гренада»). В 1982г. в Кишине-
ве выпустил сборник фолк-музыки «Твои 
глаза, Молдова» с подробно выписанными 
гитарными партиями.

В последующие годы Сергей работал 
литературным переводчиком с испанского, 
французского и других языков и руководил 
ансамблем акустической рок-музыки «Мо-
заика», для которого создавал репертуар. 
На молдавском телевидении записал не-
сколько песенных программ на стихи мол-
давских, гагаузских и болгарских поэтов. 
В годы перестройки С. Кутанин оставляет 
работу переводчика и преподает гитару 
в Школе искусств им. Полякова в Кишине-
ве – сначала на театральном отделении, 
потом в отделе народных инструментов. 
Параллельно проходит курс классической 
гитары у Сергея Мистюка в Музыкальном 
колледже им. Штефана Няги. В дипломную 
программу рискнул включить свою пьесу 

«Мечта о Рио» и в результате 
получил диплом с отличием. 
По инициативе гитаристов 
Захарии и Мытку начинает 
работу над 24-тональным 
циклом для шестиструнной 
гитары. Работа длится три года 
и завершается в 1997г. выхо-
дом монографии в издательс-
тве «Руксанда».

В настоящее время Сергей 
Кутанин живет в Москве. Рабо-
тает звукорежиссером и дает 
концерты, на которых звучат 
его гитарные пьесы и песни. 
На радио «Садко» создал цикл 
передач о музыке народов 
мира. С 1999г. член Союза пи-
сателей России.

Интервью у поэта, перевод-
чика и гитариста взял Влади-
мир Кардаил:

— Сергей, насколько мне 
известно, у нас в стране 
нет ни одного гитариста, 
в репертуаре которого зву-
чал бы полный 24-тональ-
ный цикл. Для фортепиано 
есть, а чем хуже гитара?

— Ничем не хуже. Но для фортепиано 
такие циклы со времен «Хорошо темпери-
рованного клавира» И. – С. Баха создавали 
не раз. Это как венок сонетов – демонстра-
ция уровня и композиторского, и исполни-
тельского искусства. Наиболее известны 
циклы Рахманинова и Скрябина, а «24 пре-
людии и фуги» Шостаковича записал зна-
менитый джазовый пианист Кит Джарретт, 
это было переиздано в России. Гитарные 
композиторы не избалованы подобным 
вниманием.

— Может быть, потому, что подоб-
ного они и не писали?

— Первым такое создал итальянский 
композитор Марио Кастельнуово-Тедеско. 
Правда, для двух гитар. Вероятно, автор 
опасался, что в одиночку гитарист не смо-
жет одолеть все 24 тональности. Не очень 
удобно, что в некоторых пьесах его цикла 
шестая струна перестроена в «ре». Но со-
вершенно несправедливо, что ни в одной 
из популярных музыкальных энциклопедий 
этот труд даже не упомянут. Вторым ока-
зался наш соотечественник Игорь Рехин, 
написавший цикл прелюдий и фуг к 300-
летию со дня рождения Баха. Цикл был из-
дан в Германии. К этому фундаментальному 
труду в полном его объеме обращались та-
кие видные гитаристы, как Владимир Терво 
и Дмитрий Илларионов, отдельные пьесы 
играл Николай Комолятов и другие при-
знанные мастера.

— Чем отличается твоя работа?
— В первую очередь, простотой. Я сле-

довал не Баху, а Рахманинову, который отка-
зался от фуг. Дело в том, что гитара для поли-

фонической музыки весьма неудобна. В от-
личие от пианистов, гитаристы используют 
не одно линейное пространство, а шесть. 
На клавиатуре исполнитель, если говорить 
о высоте звука, а не об аппликатуре, имеет 
одну систему координат: налево – низкие 
звуки, направо – высокие. А на гитаре такое 
«левое» и «правое» есть на каждой струне, 
но они сдвинуты между собой на разные 
интервалы и совпадают максимум на двух 
струнах, – то есть 1-я и 6-я в обычном клас-
сическом строе и 4-я и 6-я – при наиболее 
распространенной перестройке баса. Ги-
тарист, в отличие от пианиста, находится 
одновременно как бы в нескольких изме-
рениях. Мало того, исполнять полифонию 
ему труднее, поскольку при этом он вынуж-
ден участвовать левой рукой в извлечении 
почти всех звуков музыкального произве-
дения. Голосов много, а рука одна.

— А правая рука – она тоже в не-
скольких измерениях?

— Ее система координат проще, пос-
кольку насчитывает шесть основных точек, 
точнее, отрезков: от sul tasto до sul ponti-
cello. Основные задачи правой руки – за-
давать синхронизацию и отвечать за гром-
кость и тембр. Но площадь ее рабочего 
пространства не столь велика, и утомляет-
ся она обычно меньше. В своих прелюдиях 
я постарался уменьшить нагрузку на левую 
руку.

— Каким образом? Ведь в бемольных 
тональностях не обойтись без баррэ, 
а открытые струны употребляются 
редко.

— Мелодика прелюдий не ограничена 

СЕРГЕЙ КУТАНИН: ПОЭЗИЯ И МУЗЫКА — 
БЛИЗНЕЦЫ-БРАТЬЯ

Кто есть кто
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ладово мажором и минором. Она постро-
ена таким образом, что открытые струны 
часто встречаются и в бемольных, и в диез-
ных тональностях. Баррэ почти не употреб-
ляется. Это позволяет исполнителю думать 
о музыке, а не об опасности «зажать» руку. 
Многие из прелюдий поэтому могут быть 
легко использованы в педагогическом ре-
пертуаре музыкальных школ.

— Обычно пьесы в таких циклах рас-
полагаются в строгом квартово-квин-
товом порядке. У тебя они расположены 
в какой-то другой последовательности, 
во многих случаях отсутствуют ключе-
вые знаки.

— Если я видел, что исполнителю легче 
разобрать пьесу, пользуясь случайными 
знаками, то старался обойтись без ключе-
вых. Более того, тональности с большим 
количеством бемолей у меня заменены 
гармонически равными диезными, в кото-
рых любой гитарист чувствует себя гораздо 
комфортнее. Последовательность прелю-
дий установлена такая, чтобы цикл мог вос-
приниматься как единое произведение.

— О чем эта музыка? Она без назва-
ний, нет даже номеров.

— Музыкальные образы, собранные 
здесь воедино, относятся к разным эпо-
хам и разным странам, хотя больше всего 
тяготеют к Средиземноморью, к Балканам. 
Действительно, в нотах заглавиями служат 
тональности. Но на обложке диска – он 
вышел небольшим тиражом в форматах 
CD и DVD-Audio – есть подзаголовок: «До-
рога на Константинополь». И перечислены 
названия, навеянные как первоначаль-
ным замыслом, так и исполнительской 
трактовкой Анатолия Захарии. Ля-минор-
ная и фа-мажорная прелюдии – это будто 
играет маленький сельский оркестрик 
на берегу Днестра. До-минорная напоми-
нает о турецком сазе. В ре-минорной мне 
видятся даки, крадущиеся лесом к стану 
римских воинов. До-диез-минорная близка 
эстетике итальянского Возрождения. Си-
бемоль-минорная – это безмолвие ночи. 
А соль-диез-мажорная – изложение зага-
дочного сна об одиноком, но не потеряв-
шем надежды человеке. Соль-мажорная 
– марш, а соль-минорная – мольба о поща-
де. В фа-минорной – кстати, ее первая часть 
играется одной левой рукой, – переданы 
ощущения подвыпившего завсегдатая мар-
сельского кабачка. Си-минорная прелюдия 
означает прощание.

— Надеюсь, пока не со мной, у меня 
к тебе еще несколько вопросов. В одной 
из твоих нотных тетрадей я видел «Пе-
сенку о Моцарте» Булата Окуджавы. Ви-
димо, ты учился и у того, и у другого?

— Эта тетрадь очень старая. В 1978 году, 
услышав мои выступления по радио, компо-
зитор Юлия Цибульская попросила помочь 
в составлении сборника «Товарищ песня». 
Наряду с молодыми авторами я включил 
туда и Окуджаву. Смею предположить, 
что это была его первая нотная публикация 
таким большим тиражом.

— Ты поступил, как настоящий то-
варищ.

— Как младший товарищ.

— А вообще, как становятся барда-
ми?

— Когда мне было восемь лет, мама 
купила старый разбитый рояль. А у отца 
целые шкафы были набиты стихами. Все 
написанные им книги посвящены поэзии. 
Если соединить поэзию и музыку, получа-
ется бард.

— Как бард, ты ставишь для себя ка-
кие-то задачи или поступаешь по при-
нципу «что вижу, то и пою»? Имеет зна-
чение тематика?

— Для меня образ в песне важнее те-
матики. А всего важнее интонация и тембр. 
Песня, спетая стандартным образом, 
для меня теряет всякую ценность. Поэто-
му не люблю петь сам для себя. Наличие 
слушателей побуждает к импровизации 
– и в мелодии, и в тембре. Например, гай-
дуцкие песни я никогда не пою одинаково.

— Что ждет музыкантов и мелома-
нов в наступившем веке?

— Если обратить внимание на то, 
сколько мелодий было позаимствовано 
из Скарлатти, Баха, Моцарта и других вели-
ких композиторов, то можно заподозрить, 
что даже если количество возможных 
комбинаций семи нот с точки зрения ма-
тематика чрезвычайно велико, столбовая 
дорога развития искусства вряд ли нахо-
дится на пути сочинения новых мелодий. 
Сегодня заметна сознательная изоляция 
исполнителей от композиторов. Они это 
делают потому, что круг композиторов, 
чьи произведения легко воспринимаются 
слушателями, весьма ограничен. Акаде-
мическая музыка претерпевает кризис. 
Невозможно слушать одно и то же триста 
лет, а новые имена никому не нужны. Все 
заранее знают, что Бетховен талантливее 
композитора N., даже не слушая послед-
него. Да и технология композиторского 
творчества теперь сильно изменилась. 
Композитор не может прорваться к выда-
ющимся исполнителям своего времени, 
но он может озвучить свою симфонию 
в одиночку дома на компьютере. И даже 
выложить ее в Интернете.

— И ты можешь найти симфонию 
своего коллеги в Интернете?

— Симфоний пока немного, но песен, 
сработанных компьютерным методом, 
там сколько угодно. Однако не все выдаю-
щиеся композиторы являются хорошими 
исполнителями. А плохо сыгранная симфо-
ния рискует остаться непонятой. К тому же 
отношение к композиторским именам сей-
час не такое благоговейное, как в преды-
дущие два века. И даже не всегда исполни-
тель на первом плане. Обрати внимание, 
что в некоторых видеоклипах вместо име-
ни композитора бросается в глаза назва-
ние фирмы-хозяина.

— ХХ век начался с декаданса – от-
рицания старого искусства и прокла-
дывания путей новому. Какова, на твой 
взгляд, будет эстетика ХХI века?

— Я думаю, что поиски в области син-
тетического искусства будут продолжаться, 
а роль коллективных произведений расти. 
У симфонии здесь никаких шансов. Гораздо 
перспективнее кажутся спектакли или ви-

деофильмы – с запахами, выстрелами и му-
зыкой.

— Это именно синтез, а не анализ? 
Анализ остался в прошлом – Дебюсси, 
Кандинский, Хлебников?

— Я думаю, что анализ не закончен, 
идеи эпохи Просвещения еще недостаточ-
но глубоко осмыслены. Меня радует то, 
что на сцену возвращаются оперы Пер-
селла, Рамо, Шарпантье, – это означает, 
что ничто важное в культуре не сделано 
зря, оно обязательно будет унаследова-
но и оценено грядущими поколениями. 
Что касается эстетики, то меня тревожит за-
силье жаргона и примитивных произведе-
ний в радиоэфире и на телеканалах. А ведь 
эти каналы для многих – единственный 
источник культурной информации. Сей-
час гораздо легче найти людей, знающих 
и воспроизводящих наизусть какой-либо 
рекламный ролик, чем тех, кто может спеть 
хотя бы одну фразу из оперы Чайковского 
«Евгений Онегин».

— Может быть, пресловутые за-
коны рынка и сформулировали требо-
вание к эстетике нового века: никакой 
эстетики?

— Ты рисуешь чересчур мрачную кар-
тину. Чтобы создать новую эстетику, требу-
ется не одно поколение. А мы пока сняли 
с полок далеко не весь культурный багаж, 
накопленный предками.

— Да, но современная молодежь 
мало читает. Можно ли надеяться, 
что повышение грамотности населе-
ния, его компьютеризация, повысит его 
восприимчивость к настоящей, не сур-
рогатной культуре?

— Развитие вычислительной техники 
и компьютеризация имеют одно неоспо-
римое положительное следствие для исто-
рии культуры. Культурные явления могут 
быть записаны и сохранены в цифровой 
форме для самого отдаленного будущего. 
Проблема в том, чтобы растить поколения, 
которым понадобятся эти архивы. Раньше 
искусство отражало подвиги героев и кра-
соту чувств, а сейчас живописует привле-
кательность пива. Весь ужас в том, что это 
становится привычным.

— А гитара – понадобится ли она 
в компьютерную эпоху?

— Еще как понадобится! Наличие Ин-
тернета способствует установлению кон-
тактов между гитаристами всего мира, 
обмену информацией и распространению 
гитарных знаний. Гитара – очень интимный 
инструмент, и в то же время она способна 
объединять людей. Обеими этими сторо-
нами она конкурирует с компьютером, 
а также и с фортепиано. В отличие от кла-
виатурных монстров, продвинутые модели 
которых стоят огромных денег и требуют 
специального транспорта для перевозки, 
гитара остается живой и близкой человеку. 
Чтобы научиться ощущать струну кожей 
своих пальцев, достаточно иметь сильное 
желание. И ты добьешься успеха!

Кто есть кто
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15. Вариация 14. Гитара и авторская песня. 
Песня и Гитара.

В русской городской музыкальной культуре 
песня и романс имеют свою историю и тради-
ции, уходящие в XIX век и раньше. В старой 
России в городах любили петь под семисти-
струнную гитару. У истоков городской песни 
стоял и наш «бард» Апполон Григорьев. Вспом-
ним его «Цыганскую венгерку» и «гитарную» 
тоску! Обаяние наших русских городских 
песен и романсов заключалось в том, что они 
не предназначались для больших концертных 
залов, их пели хором собравшиеся на всевоз-
можных встречах и вечеринках, «дружеских 
попойках» артисты, поэты, художники, чинов-
ники, студенты, мелкие служащие, военные, 
учителя, чтобы повеселиться или погрустить 
вместе. Или для себя, чтобы «душу излить».

Традиция пения под гитару сохранилась 
в ХХ веке в больших русских городах, в кругах 
интеллигенции: поэтов, журналистов, худож-
ников, актеров, студентов, врачей, ученых. 
Если первые двадцать лет прошлого века 
можно считать началом звукозаписи пласти-
нок, тридцатые-пятидесятые «эпохой радио», 
то в шестидесятые в стране начиналась «эра» 
бытового домашнего магнитофона, было поло-
жено начало копированию музыки в бытовых 
условиях. По тем временам это была настоя-
щая революция, благодаря которой, возмож-
но, и возникло новое направление, получив-
шее позднее название «авторская песня».

Чтобы понять суть явления «авторская 
песня», этого совершенно нового в нашей му-
зыкально-поэтической культуре явления 50-х 
— 70-х годов, нужно хотя бы бегло напомнить 
о его корнях. Художественные принципы этого 
направления первоначально были сформи-
рованы в песнях французских «шансонье» XIX 
века. Исполнитель был одновременно автором 
текста и музыки. Главный упор в «шансоне» 
делался на тексте. Выразительность шансонов 
заключалась в их злободневности и полити-
ческой направленности, мелодии могли быть 
заимствованными. Это всегда были публич-
ные концерты за деньги. Они предназначались 
для исполнения на сцене, в кафе, кабаре, ва-
рьете. При этом ценность острого слова была 
важнее мелодии! Очень часто «шансонье» 
использовали популярные интонации быто-
вой музыки и умело соединяли их со своими 
стихами. В ХХ веке идеи «шансона» были ус-
пешно реализованы в разного типа «песнях 
протеста» в странах Европы и обеих Америках. 
В большинстве своем их сочиняли люди, обла-
дающие как поэтическим, так и музыкальным 
даром одновременно, кроме того, что немало-
важно, они играли на шестиструнной гитаре, 
которую с помощью ремня вешали на себя. 
Это чилиец Виктор Хара, американец Дин Рид 
и множество их последователей. Во Франции 
главным инструментом аккомпанемента был 
довольно громкий аккордеон, иногда неболь-
шие полупрофессиональные ансамбли с учас-
тием аккордеона и гитары. Конечно, хорошие 
«шансонье» имели сильные голоса, чтобы петь 
в небольших кабаре или на сцене варьете, 
когда в зале частенько бывало шумно. Но ка-
чество художественного профессионального 
исполнения всегда было решающим! Не слу-
чайно песни Владимира Высоцкого, вернее, 
их гитарный аккомпанемент, были элегантно 
откорректированы в его французских запи-
сях. Ему пришлось петь под аккомпанемент 

небольшого ансамбля, а не под собственную 
семиструнку, но таковы были условия конт-
ракта. Французы просто не приняли бы его 
плохого звука и бешеной эмоциональности. 
Там хороший вкус и мера ценились высоко, 
как и мастерство.

Иное дело в России. Кто-то из философов 
сказал, что у России женская душа. Воспри-
ятие славян, как я думаю, скорее более эмо-
ционально, чем рационально. Они больше 
чувствуют, чем понимают и анализируют. 
Это качество сказывается, по моему глубо-
кому убеждению, и на судьбе России, всегда 
остро переживающей катаклизмы истории, 
но не могущей и не умеющей рационально 
и последовательно решать свои проблемы, 
без больших потерь выходить из кризисной 
ситуации. Возможно, что особенность русского 
характера и менталитета — видеть в искусст-
ве (в том числе в песне или романсе) не только 
развлечение или интеллектуальное наслаж-
дение, но, прежде всего, выражение эмоцио-
нального состояния души. «Авторская песня» 
второй половины ХХ века все же сохранила 
в своей основе черты старого русского городс-
кого романса, хотя авторы это, думаю, не очень 
осознавали. Изменились лишь действующие 
лица и обстановка. Конечно, чиновники и во-
енные вряд ли бы пели эти песни, как в старые 
времена. «Авторская песня» была о молодежи, 
для молодежной студенческой аудитории, 
для среднего поколения бывших выпускников 
вузов. Она звучала в кругах артистической бо-
гемы и технической интелегенции, но никогда 
в кругах музыкантов. В 50-е — 70-е годы ги-
тару взяли в руки студенты, ученые, актеры 
и поэты: Юрий Кукин, Новелла Матвеева, Булат 
Окуджава, Александр Городницкий, Сергей Ни-
китин, Юлий Ким, Владимир Высоцкий, Алек-
сандр Галич (Гинзбург), Виктор Берковский 
и тысячи их последователей в городах необъ-
ятного СССР. О непримиримости ко лжи и злу 
пел Галич, хотя его игра на гитаре не выдер-
живает никакой критики! Здесь главное было 
в другом — в остроте политических текстов, 
в неповторимости и трагизме произнесенного 
слова. Интимность и «исповедальность» — 
вот важные для понимания жанра особеннос-
ти большинства «авторских песен» под гитару. 
Отсюда, может быть, эти песни звучат чаще 
в миноре, чем в мажоре. Голос певца мог быть 
и не оперным, даже маленьким. Секрет успеха 
был в обаянии стихов и музыки, в звучании 
тембра голоса и инструмента, в тех непереда-
ваемых словами ощущениях от соединения 
спетого слова и музыкального сопровождения 
семиструнной гитары. Вот Ада Якушева своим 
хрипловатым гососком поет песню «Мой друг 
рисует горы», аккомпанируя «одним паль-
цем». Но в этом тоже есть свое очарование. 
Ведь даже под примитивный аккомпанемент 
на плохой гитаре (других не было!) с плохим 
звуком пелась хорошая и искренняя песня. 
Тихое пение под семиструнную гитару лучше 
и естественней звучит в домашней обстанов-
ке, в кругу близких людей, среди знакомых 
и друзей. Таковы песни Булата Окуджавы, 
величайшего из плеяды «бардовской песни». 
Без его творчества нельзя понять той новой 
массовой культуры «авторской песни», которая 
возникла под аккомпанемент, прежде всего, 
семиструнной гитары вопреки навязываемой 
всем официальной «массовой» песни. Воз-
можно, отчасти это произошло и благодаря 

семиструнной гитаре! Спокойное осмысление 
и серьезный анализ этого течения — дело 
будущих историков.

«Хоть я поклонник джазовых оркестров, 
но верю в семиструнную гитару!» — пел 
в одной из своих песен киноактер и режиссер 
Юрий Визбор, один из основателей движения 
«авторской песни». Поначалу исполнение рус-
ских песен и романсов, а потом и своих песен 
под аккомпанемент семиструнной гитары 
дома, для себя или в компании друзей не было 
слишком заметным массовым явлением. Се-
миструнная гитара рассматривалась в те годы 
самодеятельными авторами как проводник, 
инструмент для «поддержки» текста, как ак-
компанемент к мелодии! Так постепенно, «из 
подполья», в недрах советской массовой куль-
туры, буквально на кухнях, в 50-е — 60-е годы 
рождалось новое течение, оформившееся 
впоследствии как «авторская песня». Доступ-
ность гитары по цене и простота игры на ней 
привлекали многих. С каждым днем ширился 
круг играющих на гитаре 6-7 мажорных и ми-
норных аккордов. Этого было достаточно, что-
бы начать (при наличии музыкального слуха, 
конечно) подбирать аккомпанемент к мелоди-
ям своих или чужих песен и петь их у костра, 
на природе, в горах, в поездах, на пароходах. 
Песни рождались в самодеятельных ансам-
блях на биофаке МГУ, в других вузах страны, 
везде, где было много студентов, во время 
студенческих командировок или в походах. 
Эти песни создавалась талантливыми людьми 
разных специальностей, но не композиторами! 
Две отличительные особенности от других ти-
пов песни (народной, эстрадной или бытовой) 
были присущи этому течению: искренность 
и простота музыкального языка, хороший 
и глубокий, живой и правдивый поэтический 
текст: «А холопы на царство венчают тиранов», 
«А мы говорим полуправду лукаво» (А. Доль-
ский), «Музыкант, соорудивший из души моей 
костер» (Б. Окуджава), «Наполним музыкой 
сердца», «Но в самой середине партитуры есть 
наша песенка простая», «Мой друг, ты верь 
в дорогу» (Ю. Визбор)…

Название «авторская песня» пришло поз-
днее, поначалу играли на очень плохом лю-
бительском уровне, беря несложные аккорды 
с басом, как, например, Новелла Матвеева, 
Ада Якушева, Александр Галич. Часто авторы 
использовали простые, даже банальные ме-
лодические обороты, несложные ритмические 
формулы бытовой музыки (вальс, походная 
песня, романс, баллада). Но главное — в пес-
нях была живая и активная мысль, острота на-
блюдения, открытая эмоциональность. В этом 
их искусстве было что-то наивное и чистое, свет 
и грусть, радость и печаль обычного человека, 
а не борца за построение коммунизма. В пес-
нях Визбора «Домбайский вальс», «Сретенский 
двор» или «Милая моя» мы слышим камерную 
интонацию, доверительный разговор со слу-
шателем. В песне «Шарманщик» Н. Матвеевой 
— грусть о прошедшем, простые, без пате-
тики, мелодия и слова. Их хотелось петь, хо-
телось вслушиваться, сопереживать. Офталь-
молог Святослав Федоров в 80-е годы так 
написал об известном барде: «Слушая песни 
Александра Дольского, начинаешь понимать, 
что можно в песнях и в звуке гитары, в этих 
современных балладах рассказать больше, 
чем в иных объемных романах. Вспоминаешь 
слепых бандуристов Украины, акынов Средней 

Азии, которые объясняли народу, что проис-
ходит в их стране, что делать надо, как жить 
по-человечески».

Говоря об «авторской песне», нельзя 
не упомянуть и о песнях русской эмиграции, 
как еще об одном источнике вдохновения 
поколения «шестидесятников». Это был свой, 
понятный и близкий им мир. Конечно, собрав-
шиеся могли петь эти песни и под аккомпане-
мент фортепиано, но не баяна или аккордеона. 
Тогда это были бы совсем другие по звучанию 
песни. То, что известно, свидетельствует, 
что безымянные авторы — эмигранты более 
органично впитали в себя и русский городской 
романс, и народную песню, чем молодое поко-
ление русских.

«Была бы страна родная, и нету других 
забот», — пелось в одной популярной совет-
ской песне тех лет. Но тихо звучала и другая: 
«Моцарт на старенькой скрипке играет, Мо-
царт играет, а скрипка поет, Моцарт отечества 
не выбирает, просто играет всю жизнь напро-
лет». Между этими песнями пролегает четкая 
граница. По одну сторону советская патетика, 
воплощение духа советской империи, по дру-
гую — стремление выйти из круга лжи. Быть 
свободным! В одном случае музыку написали 
профессиональный поэт и композитор. Песня 
получилась хорошая, с глубоким текстом и хо-
рошим посылом. Но была в ней, как мне ка-
жется, и фальшивая нота. Неужели и вправду 
у нас не было иных забот?

А тогда, в конце 40-х годов в стране снова 
начиналась «прочистка мозгов». Тогда же ака-
демик Трофим Лысенко ликвидировал генети-
ку в науке, борьба с инакомыслием в стране 
набирала обороты. В газетных статьях и пос-
тановлениях ЦК партии от 1948 года известные 
писатели, поэты, композиторы подвергались 
критике за формализм, отрыв от народа 
и другие «смертные грехи». Все это делали 
партийные чиновники во главе со Ждановым, 
который, говорят, показывал на фортепиано 
приглашенным композиторам, среди которых 
были и выдающиеся имена, какую музыку им 
следует писать. Поэтов и композиторов партия 
призывала писать новые массовые песни о ро-
дине, молодежи, о целине. Они должны были 
прославлять достижения советской власти, 
объединить собравшихся на съезд или встречу 
людей, давать им возможность вместе спеть 
хором простую и выразительную мелодию 
с политическим текстом. Человек по-прежнему 
был винтиком системы, «простым муравьем» 
по выражению Булата Окуджавы. Отдельный 
человек годился лишь для массовок, для пло-
щади, для количества. Написанный в 1947 году 
к I Международному фестивалю в Праге «Гимн 
демократической молодежи» А. Новикова 
— Л. Ошанина стал эталоном этого типа пес-
ни, соединявшей выразитальную маршеоб-
разную мелодию запева в миноре, припева 
в мажоре и актуальный тогда политический 
текст в единое целое. Этот гимн стал образцом 
для подражания. В 1952 году наш школьный 
хор пел очередную песню-гимн «Сталин и Мао 
слушают нас, слушают нас Москва и Пекин!». 
После смерти Сталина пришла пора «оттепели» 
и новых надежд. Новый руководитель страны 
Н. Хрущев в своих выступлениях уже ратует 
«за тесную связь литературы и искусства с жиз-
нью народа». В другом докладе он говорит 
о том, что композиторы и поэты, художники 
и скульпторы призваны, прежде всего, стать 
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«деятельными помощниками партии в деле 
коммунистического воспитания народа». 
Тематические песни «борьбы за мир» Каца, 
Мурадели, Туликова, Френкеля, Шостаковича, 
Дунаевского уже предназначались для хоро-
вого и концертного пения. В них была пате-
тика, воля. «Люди мира, на минуту встаньте!» 
пелось в одной популярной в 60-е годы песне. 
Это уже было обращение вселенского масш-
таба, как бетховенское в финале 9 симфонии 
на стихи Ф. Шиллера «Обнимитесь милли-
оны, слейтесь в радости одной!» В конце 50-х 
— начале 60-х началась гонка вооружений. 
Потом было соревнование двух систем, затем 
«мирное сосуществование», но оборонные 
комплексы пожирали ресурсы страны. Поста-
новления съездов и Пленумов ЦК партии 60-х 
годов в области искусства, сельского хозяйства 
сыпались как из рога изобилия каждый день 
из месяца в месяц. 60-е годы — начало пе-
риода строительства коммунизма в СССР. На 
встречах с творческой интеллигенцией Хрущев 
уже призывал «поднимать народ на борьбу 
за новые успехи в строительстве коммуниз-
ма». В 1961 году из всех динамиков, во всех 
средствах массовой информации можно было 
слышать и читать, что коммунистическая 
партия торжественно обещает: «нынешнее по-
коление советских людей будет жить при ком-
мунизме». Народам СССР внушалась мысль, 
что все мы строители нового мира — мира 
социализма. За ним будущее. У нас были дру-
зья — страны «социалистического лагеря» 
и враги — США и капиталистические страны. 
Все было просто. Мы жили в постоянном стра-
хе атомной войны, но мир был более разно-
образным и часто ошеломляющим! Я помню 
газетные статьи и фотографии о восстании 
в Венгрии, «Карибском кризисе» и победе Фи-
деля Кастро, радость по поводу первого полета 
в космос Юрия Гагарина и тревожные сооб-
щения о возведении в 1961 году берлинской 
стены. Конечно, «думающее меньшинство» 
народа чувствовало, что «отдельные недостат-
ки системы» были фатальными, но говорить 
об этом открыто было еще слишком опасно. 
В конце 50-х — начале 60-х годов постепенно 
стали расширяться официальные культурные 
контакты с Западом. Времена были иными, 
относительно либеральными. Большим собы-
тием в музыкальной жизни СССР тех лет были 
приезды на гастроли известных актеров, му-
зыкантов и коллективов, среди которых был 
Ив Монтан, «Эвримен опера» с постановкой 
оперы Гершвина «Порги и Бесс», джазовые 
оркестры из Германии, Франции. В эти годы 
в Москву приезжали с концертами Дюк Элин-
гтон, Филадельфийский симфонический ор-
кестр, в Геодезическом куполе в Сокольниках 
проходила Американская промышленная вы-
ставка, впервые на широкий экран вышел сов-
ременный американский фильм о молодежи 
«Мартин». Наши прославленные коллективы: 
Большой театр, симфонический оркестр Союза 
ССР и Ленинградской филармонии и выдающи-
еся солисты стали все чаще выступать с огром-
ным успехом за границей. Так постепенно на-
лаживался культурный обмен, туризм, прежде 
всего в социалистические страны.

Поколение, родившееся в годы войны 
и первые послевоенные годы, уже видело 
для себя в жизни другие цели и идеалы. Этим 
людям была чужда партийная фразеология 
и коммунистическая идеология, они хотели 
«жить не по лжи». Художественные вкусы 
этой группы молодежи выражались в инте-
ресе к джазу, эстрадной музыке европейских 
и латиноамериканских стран, хорошей сов-
ременной поэзии и литературе, в том числе 
к гонимым в стране Пастернаку, Ахматовой, 
Зощенко, позже — Солженицыну. В меньшей 
степени их интересовали русские песни и ро-
мансы. (В студенческие годы и я в знакомых 

компаниях пел и «бряцал» на гитаре попу-
лярные западные шлягеры тех лет, но спеть 
вместе русский романс или песню никому 
из собравшихся не приходило в голову!) И если 
человек хотел «услышать» себя, понять про-
исходящее, он уходил с головой в чтение хо-
роших переводных философских книг Рассела 
или «Реализма без берегов» Бернара Гавоти 
(из серии «Для научных библиотек»), стихов 
Верлена, Вийона, Гильена, книг Хемингуэя, 
Ремарка, Саган, Сартра, журнала «Новый мир». 
Все «советское» отвергалось, но к русской куль-
туре отношение было уважительное. Молодой 
интеллектуал посещал спектакли, где стави-
лись пьесы современных европейских и аме-
риканских авторов: Ионеско, Миллера, Ануя, 
Шоу; смотрел фильмы Феллини и Антониони. 
«Шестидесятники» в своей основе были боль-
ше «западниками», чем «славянофилами». 
В те годы еще не была развита мощная индус-
трия развлечений. Свободное время — самая 
большая ценность человеческой жизни, было 
еще у этого поколения, чтобы заниматься 
творчеством, искусством в кружках художес-
твенной самодеятельности, а не искать после 
учебы какой-нибудь «денежной» работы. В те 
годы это было не так важно.

В 1957 году в Москве, на VI Всемирном 
фестивале молодежи и студентов советские 
люди, прежде всего москвичи, могли видеть 
и даже разговаривать с молодежью, приехав-
шей буквально со всех уголков земного шара. 
Многие пели свои песни под гитару, которая 
висела у них на ремне, как автомат. Звучало 
много народных мелодий и современных 
песен из стран Европы, Америки, Австралии, 
Кубы. Никогда еще в городе не звучало столько 
разнообразной музыки! Для многих это стало 
откровением, а пение в микрофон под гитару 
просто захватывало. Годом раньше В. Соло-
вьев-Седой написал «Подмосковные вечера». 
Эта песня стала «визитной карточкой фестива-
ля», сотни голосов разнесли ее по всему миру. 
И главное — в этой песне уже не было поли-
тики, она была выражением индивидуального 
эмоционального состояния: «Не забудь и ты 
эти летние, подмосковные вечера». (Вспом-
ним, с какими чувствами американский пи-
анист Ван Клиберн играл ее в Москве в Боль-
шом зале консерватории на заключительном 
концерте I международного конкурса имени 
Чайковского.) «Подмосковные вечера» стали 
самой известной советской лирической песней, 
которую охотно пели все. Но она не «затмила» 
собой романс «Очи черные», ставший для все-
го мира символом «русской души». Его пели 
и Шаляпин, и Дина Дурбин, и Иван Ребров и со-
тни других исполнителей. Постепенно в страну 
в записях стала проникать и другая песня 
— эмигрантская, запрещенная: «Поручик Го-
лицын», «Закатилася зорька за лес», «Господа 
офицеры», «Любо, братцы, любо». Уже доходи-
ли из Парижа через знакомых и иностранцев 
записи цыганских песен в исполнении Алеши 
Диметриевича; русских — Реброва из Герма-
нии. Уже звучали песни Лещенко и элегант-
ного Вертинского, с его из «серебряного века» 
стихами и образами. В 60-е годы большой 
популярностью пользовалась в нашей стране 
польская певица Слава Пшыбыльска, певшая 
под гитару свои песни. Выступали с большим 
успехом вокально-инструментальные ансамб-
ли «Веселые ребята» и другие. Ленинградский 
ансамбль «Дружба» с солисткой Эдитой Пье-
хой, которая в те годы училась в Ленинград-
ском университете, внес много нового в кон-
цертный репертуар. Пьеха без акцента пела 
французские песни и с очаровательным акцен-
том — советские. Репертуар ансамбля состав-
ляли популярные песни разных стран мира, 
прежде всего стран социализма. Большинство 
из них часто впервые звучали в стране. Позже 
другая замечательная певица Анна Герман 

удивительным, загадочным голосом пела 
«Надежду» А. Пахмутовой-Н. Добронравова: 
«Надежда — мой компас земной, а удача — 
награда за смелость…». Конечно, это уже был 
возврат к песне для души, к пению для себя, 
отход от официоза. Несмотря на запреты, 
в СССР начинают получать известность песни 
Э. Пресли, Биттлз. В 60-е годы советская мас-
совая песня «перерастает» в эстрадную и уже 
звучит на концертах вместе с эстрадными пес-
нями других стран. Современная итальянская 
песня, французские шансоны, американские 
кантри и спиричуэлс, немецкие, кубинские, 
испанские, бразильские, индонезийские песни 
и танцы стали постепенно проникать в наш 
быт и культуру. На появившихся переносных 
советских магнетофонах «Кама» и «Яуза» дома 
записывались и переписывались тысячи бобин 
с музыкой и песнями Европы и Америки.

В 60-е и 70-е годы закупочные комиссии 
Министерства культуры СССР и РСФСР всячес-
ки поощряли поэтов и композиторов писать 
новые песни о Ленине, партии, ленинском 
комсомоле, покорении целинных земель, 
новых стройках, Как правило, такие песни 
авторам легче было продать, за работу боль-
ше платили. (Помню, что в композиторских 
кругах тех лет ходило такое высказывание: 
«хороший композитор тот, кто пишет хорошую 
музыку, гениальный, кто ее хорошо продает!») 
На смену И. Дунаевскому (умер в 1955 году), 
воспевшему сталинскую эпоху, уже приходили 
новые композиторы-песенники: Э. Колмановс-
кий, А. Островский, О. Фельцман, А. Пахмуто-
ва, А. Петров и сотни других менее известных 
мастеров и ремесленников-профессионалов, 
композиторов и поэтов. Диапазон их творчес-
тва «охватывал» все стороны человеческой 
жизни. Можно сказать, что 60-е — 80-е годы 
стали «золотым веком» советской массовой 
песни. Именно «советские» в идеологическом 
и бытовом смысле песни были тем средством 
коммунистической пропаганды «советского 
образа жизни», который навязывался на мно-
гочисленных концертах, в программах радио 
и начавшего активно вторгаться в жизнь 
телевидения. Массовая песня хорошо «вписы-
валась» в партийную культурную политику тех 
лет. Конечно, в эти годы было написано и мно-
го прекрасных советских лирических песен. 
Широкой известностью пользовались песни 
из кинофильма «Карнавальная ночь». Были хо-
рошие лирические песни-воспоминания о вой-
не, например: «Дороги» А. Новикова на стихи 
Л. Ошанина, «Где же вы, друзья однополчане» 
А. Соловьева-Седого на стихи А. Фатьянова, 
«Летят перелетные птицы» М. Блантера на сти-
хи М. Исаковского и много других, похожих 
по настроению. Но эти песни с самого начала 
задумывались для концертного, публичного 
исполнения, для слушания певца с красивым 
голосом, под аккомпанемент большого хора 
и оркестра, участники которого выступали час-
то в военной форме. В таких песнях был скры-
тый или явный идеологический подтекст. За их 
публичное исполнение композиторы и поэты 
получали авторские гонорары в Агентстве 
по авторским правам. Вот почему, думается, 
они чаще звучали с эстрады, чем «в минуту 
жизни трудную». Я считаю, что это было начало 
большого процесса «отторжения» массовой 
песни от ее корней, от пения как средства 
душевной разрядки. Это привело, в конце кон-
цов, и к «идеологической коммерциализации» 
песни, которая перестала быть правдивой, 
искренней. Главным стал принцип «все на про-
дажу»! В 60-е — 70-е годы массовая песня 
становится все больше «эстрадной». А эстрада 
постепенно стала вытеснять серьезную клас-
сическую и хорошую современную музыку 
и русские народные песни, незаметно под-
менять все собой. В брежневскую эпоху наши 
руководители, в отличие от прежних, любили 

популярные советские песни и не «жаловали» 
серьезную классическую музыку. Если раньше 
для партийного и военного руководства стра-
ны посещение Большого театра было хорошим 
тоном, то новое предпочитало песенный жанр, 
как более демократический уже на грандиоз-
ной сцене Кремлевского дворца съездов, где 
иногда выступало более тысячи участников. 
Опера и симфонический концерт большинству 
новых чиновников и бюрократов были непо-
нятны и неинтересны. Я вспоминаю 1970 год, 
когда праздновалась двухсотлетие со дня рож-
дения Л. Бетховена в Москве, в Большом 
театре. Тогда я, как корреспондент газеты 
«Известия», получил 1 билет в ложу во 2-ой 
амфитеатр слева от сцены, ближе к средине. 
Мне было очень хорошо видно, что партер 
и ложи, отданные, как мне сказали, работни-
кам Госплана и другим министерствам, были 
на 1 \ 3 пусты, а «известные представители 
творческой интеллигенции» расположились 
в последних рядах партера и дальше в амфи-
театрах и на галерке. В «царской ложе» тоже 
было пусто. Другое наблюдение: в «прави-
тельственной» ложе в Большом зале Москов-
ской консерватории я тоже никогда не видел 
ни одного слушателя. (Возможно, мы ходили 
на разные концерты?)

В начале 70-х я продал в песенной ре-
дакции на Радио клавир своей конкурсной 
консерваторской работы 67 года «Песни о пар-
тии» на стихи А. Прокофьева. (Это было одно 
из первых купленных официально сочинений, 
другие — «идеологически невыдержанные» 
отвергались). Дальше принятый к исполнению 
клавир передавался аранжировщику, и он 
«доводил» сочинение до записи. Как правило, 
композиторы-песенники отдавали свои опусы 
знакомым им и редакции профессиональ-
ным аранжировщикам, которые «одевали» 
их мелодии с аккомпанементом в краски 
эстрадно-симфонического оркестра, соглас-
но своим представлениям и практическому 
опыту. Это приводило к тому, что все авторы 
были «на одно лицо». В оркестре все звучало 
хорошо, но в инструментовке было много 
штампов, клише. И это понятно! Ведь работу 
уже делал хороший «ремесленник», а не автор 
музыки. Так было и в моем случае. Но дело 
было сделано, деньги получены. Я понимал, 
что написание советских песен — не мой 
путь. Однако, в моем «творческом портфеле» 
была еще одна, на этот раз лирическая песня 
«Весеннее обещание», которую в 1965 году 
я написал на стихи омской поэтессы Елены 
Злотиной. И я решил с этой песней вновь, спус-
тя несколько месяцев, предстать перед заку-
почной комиссией. На показе я ее пел и сам 
аккомпанировал на фортепиано. Песня понра-
вилась, но Льва Ошанина, одного из известных 
поэтов-песенников тех лет и члена редсовета, 
слова не очень удовлетворили, он требовал 
доработки текста. На это ушло еще несколько 
месяцев. Но, в конце концов, песню все же 
«пропустили» на редсовете в эфир и записали 
на радио. Пела эстрадная певица Эльмира 
Жерздева, ей аккомпанировал эстрадно-
симфонический оркестр под управлением 
Карамышева. Оркестровую партитуру я делал 
сам, что в эстрадно-песенной редакции было 
не типичным. Я волновался перед записью 
своей песни страшно, ведь опыта такой работы 
было мало! Вспоминаю, что в оркестре был ги-
тарист, играющий на электрогитаре. Я не имел 
понятия тогда, как записывать гитарную пар-
тию, которая к тому же была в g-moll! Поэтому 
аккорды выписал полностью, но мы договори-
лись, что гитарист их будет играть в удобном 
для него расположении. Для него было бы 
лучше играть просто аккордовую цифровку! 
Слава Богу, все обошлось.

(продолжение следует)
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— Итак, Дима, пожалуйста, рас-
скажи одну-две коротких истории, 
можно совсем коротеньких, букваль-
но фрагментов — про какое-либо со-
бытие, интересных людей из мира ги-
тары, в общем, на твое усмотрение.

— Расскажу про свое турне по Аме-
рике, во время которого мне удалось 
познакомиться и подружиться с массой 
интересных людей. Первый человек, о ко-
тором хочу рассказать, — Ирма Вассел.

Дмитрий Илларионов с Ирмой Вассел

— Кто это?
— Она является организатором ги-

тарного сообщества Wichita Guitar Soci-
ety в американском городе Уичита, штат 
Канзас, где мне довелось сыграть кон-
церт. Причем в этом году я там был уже 
второй раз, а первый — в 2004г. во время 
GFA-тура. Мы с Ирмой очень сдружились 
во время моего второго приезда, даже 
вместе были приглашены на передачу 
местного телевидения, посвященную 
моему концерту в Уичите. Сейчас Ирме 
уже около ста лет, но она держится мо-
лодцом, и другие организаторы Wichita 
Guitar Society сообщили мне, что хоте-
ли бы организовать мой сольный кон-
церт, посвященный ее столетию. Сама 
Ирма — человек известный не только 
в гитарном мире, она еще и поэт — ла-
уреат американских премий, ее именем 
даже названа одна из улиц в городе. 
Любопытно, что предки Ирмы из России 
— она рассказала, что фамилия Вассел 
происходит от «Василевский».

— Чем Ирма интересна в гитар-
ном мире?

— Интересна тем, что, по всей види-
мости, не очень любила игру Сеговии.

— Она знала его?
— Да, она знала его лично и даже 

помогала в некоторых организационных 
моментах, в частности, свела его с орга-

низаторами концертов в Канзас-сити.
— Откуда известно, что ей не нра-

вился Сеговия?
— Как я уже говорил, пятьдесят лет 

назад она основала Wichita Guitar Soci-
ety. На открытии играл известный в то 
время американский гитарист кубинско-
го происхождения Рей де ла Торре (Rey 
de la Torre), выступление которого она 
предпочла выступлению Сеговии! Сего-
вию не пригласили. Мало того, в Уичите 
Сеговия так никогда и не выступил!

— Почему?
— Потому что Ирма Вассел этого 

не хотела.
— Это все?
— Да! (Смеемся.)
— Поехали дальше.
— Поехали! Эти мои американские 

гастроли начались с города Сан-Хуан 
— столицы Пуэрто-Рико. Страна крайне 
интересная как своим политическим по-
ложением, так и людьми.

— Что ты подразумеваешь 
под «политическим положением»?

— С одной стороны, это независи-
мое государство, с другой стороны оно 
находится под протекторатом США.

— А люди?
— Там никто никогда никуда не торо-

пится. Я убедился в этом на собственном 
опыте, но наиболее ярко это, пожалуй, 
можно показать на следующем примере, 
который мне рассказал Карлос Молина 
— американский гитарист кубинского 
происхождения, являющийся прези-
дентом Гитарного сообщества в Майами 
(Miami Classical Guitar Society). Однажды 
Молину пригласили на концерт в Пуэр-
то-Рико в качестве слушателя. В стране 
он оказался впервые и не знал местных 
особенностей, поэтому прибыл, как по-
ложено, незадолго до начала концерта 
— минут за пятнадцать.

Д.Илларионов, К.Молина, Э.Кунс

Мероприятие было назначено на восемь 
вечера. Вот подъезжает Молина к залу 
и видит, что никого нет и двери заперты. 
И что делать — неизвестно! Так он муча-
ется возле закрытых дверей с полчаса, 
гадая, что, может, он перепутал адрес 
или еще что-то. Где-то в 20.15 из пере-
улка появляется организатор концер-
та Эрнесто Кордеро (Ernesto Cordero), 
о котором речь пойдет дальше. Эрнесто 
открывает зал. В 20.45 начинает подтяги-
ваться первая публика. В 21.20 появляет-
ся исполнитель, и, дай Бог, где-то в 22.00 
начинается концерт.

— Это, действительно, рай!
— Не то слово! Но мы отвлеклись. 

В Сан-Хуан выступать я приехал как раз 
по приглашению Кордеро. Это второй 
человек, о котором хотел бы рассказать 
в «Путевых заметках». Мы познакомились 
с Эрнесто в апреле 2005 - ровно за год 
до описываемых событий — в мексиканс-
ком городе Монтеррей на фестивале.

— Кофе?.. (Смеемся.)
— Да-да, та самая реклама — кофе 

«Монтеррей». Так вот, до нашего зна-
комства я очень много слышал о музы-
ке Кордеро, более того, однажды, когда 
довелось покупать много нот издатель-
ства Мертца в издательстве Chanterelle, 
мне вдобавок подарили ноты Кордеро 
— пьесу Pregunta.

Эрнесто Кордеро

Один из моих студентов в свое вре-
мя даже играл ее. И в Монтеррее после 
знакомства с Кордеро у меня появляется 
идея сделать небольшой сюрприз. Дело 
в том, что он мне очень понравился — че-
ловек очень широкой души, еще не зная 
меня вообще, встретил меня, как близ-
кого друга. В общем, очень хотелось от-
благодарить его. Я стал думать, как это 
лучше сделать, и тут — чудесное, можно 
сказать, совпадение — один из участни-
ков фестиваля обмолвился, что у него 
с собой есть ноты вот этой Pregunt’ы. И я 
решаю сыграть на концерте это произве-
дение, так как сам автор будет в зале.

— Сколько времени у тебя было, 
чтобы подготовиться?

— До выступления оставалось два 
дня. Но вспомнить пьесу было все же 
довольно легко — я говорил тебе уже, 
что мой студент играл ее. Однако самое 
забавное случилось чуть позже. Эти же 
ноты дарит мне сам Эрнесто буквально 
за несколько часов до концерта, думая, 
естественно, что у меня их нет.

— Так-так…
— Отыграв большую часть концерта, 

Путевые заметки
«Путевые заметки» — первый опыт подобного рода в журнале. Поскольку многие 

российские гитаристы успешно и много гастролируют — как по России, так и за рубе-
жом — они встречаются со многими музыкантами, исполнителями, композиторами. 
И, я уверен, у каждого из этих гитаристов найдется интересная история о том, кого он 
повстречал во время поездок, что нового услышал и увидел, да и, наконец, просто в ка-
кие ситуации он попадал.

Надеюсь, что такие рассказы будут интересны нашим читателям, и в дальнейшем, 
быть может, «Путевые заметки» станут неотъемлемой частью нашего журнала.

Эти же мысли я изложил Дмитрию Илларионову, с которым мы вместе в тот мо-
мент ехали брать интервью у Никиты Арнольдовича Кошкина. И мы решили не откла-
дывать это дело в долгий ящик, благо диктофон был с собой.

Путевые заметки
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я начинаю свою речь. Говорю, не называя 
имен, что в Монтеррее мне довелось поз-
накомиться с очень интересным челове-
ком. Далее говорю, что очень редко мож-
но встретить такого открытого, доброго 
и отзывчивого человека, как этот, и что 
я очень рад новому знакомству и что 
мне хочется сделать этому человеку что-
то приятное — подарок. И после этого 
я объявляю: «Pregunta Эрнесто Кордеро».

Д.Илларионов и Э.Кордеро

— Как Кордеро принял это?
— После выступления он подошел ко 

мне и сказал, что у него чуть не случился 
инфаркт, настолько это было неожидан-
но. Но инфаркт все-таки не случился, 
потому что ему очень понравилась ин-
терпретация пьесы. Могу добавить лишь 
то, что эта пьеса сейчас вошла мой ре-
пертуар.

(От себя могу добавить, что для де-
монстрации стиля Эрнесто Кордеро 
Дмитрий попросил у него разрешения 
опубликовать пьесу Pregunta в нашем 
журнале, и после переговоров с правооб-
ладателем - издательством Chanterelle 
было получено разрешение на перепе-
чатку. Результат можно увидеть в нот-
ном приложении журнала.)

 http://www.chanterelle.com/  

— И это еще не конец истории. Вто-
рой любопытный эпизод, связанный 
с Кордеро, произошел уже в самом Пу-
эрто-Рико, куда я приехал по пригла-
шению Эрнесто. Эпизод, демонстриру-
ющий, как буквально из ничего может 
появиться музыкальное произведение. 
Как-то в свободное время Эрнесто повез 
меня показать окрестности Сан-Хуана. 
Мы заехали в одно из мест — Пиньонес, 

где, как он сказал, сосредоточены куль-
туры различных карибских государств. 
Там был маленький уголок Гаити, ма-
ленький уголок Домениканской респуб-
лики и т. д. И тут Кордеро показывает мне 
на небольшое бунгало и говорит: «А вот 
здесь мы танцевали сальсу вместе с Ан-
тигони Гони

Пиньонес, где танцевала А.Гони

(А. Гони — всемирно известная гречес-
кая и американская гитаристка, победи-
тельница конкурса GFA. Примеч. ред.), 
когда она приезжала сюда».

— Кордеро знаком с Гони?
— Мало того, когда Антигони попро-

сила Кордеро написать для нее произ-
ведение для дуэта гитар, он сочинил его 
и назвал «Salsa en Pinones» — «Сальса 
в Пиньонес».

— Видимо, Кордеро, что называ-
ется, за словом в карман не лезет. 
За музыкальным словом в том числе.

— Вообще Кордеро пишет в таком, 
я бы сказал, карибском стиле, его вещи 
очень популярны в Пуэрто-Рико. Но но-
ваторства он точно не чужд. Как-то пра-
вительство Пуэрто-Рико заказало ему 
музыку, и он написал Кантату для боль-
шого хора, большого оркестра и двух со-
листов. Одним из солистов был — клас-
сический голос, а второй — исполнитель 
в стиле «рэп».

— Однако!
— Да! Когда я рассказывал об этом 

разным музыкантам, сразу начинались 
дискуссии о том, можно ли вообще такие 
вещи делать и т. д., но я все же считаю, 
что Эрнесто молодец!

— Едем дальше?
— Да. Еще одна очень интересная 

встреча состоялась под конец моего 
турне. Я заканчивал гастроли в Денвере, 
штат Колорадо, где мне довелось позна-
комиться с Рикардо Изнаолой (Ricardo 
Iznaola).

Д.Илларионов, Р.Изнаола с супругой

— Знакомая фамилия…
— Это очень известный человек. Ги-

тарист, композитор, написал несколько 
книг, посвященных гитарному исполни-
тельству, и основал звукозаписывающую 
студию IGW (Iznaola Guitar Works), на ко-
торой записал ряд интереснейших аль-
бомов.

— Какие?
— Например, «Испанская музыка 

со времен Гарсиа Лорки». Вот, учился он 
у Рехино Сайнца де ла Маса, кому Хоакин 
Родриго посвятил концерт «Аранхуэз». 
Но еще Изнаола известен тем, что, раз-
бирая нотный архив Рехино, обнаружил 
Сонату композитора Антонио Хосе, ко-
торая сейчас является одним из самых 
популярных произведений для гитары. 
И вообще это одно из величайших сочи-
нений XX века для гитары.

— Соната раньше не исполня-
лась?

— Она не была известна вообще. 
Дело в том, что в Хосе жил в Испании 
и там же в 1936 году был убит фалангис-
тами (фалангисты — члены испанской 
фашистской организации. Примеч. ред.), 
причем они постарались вообще сте-
реть любую память о нем. Та же судьба 
в том же году постигла и Гарсиа Лорку, 
несмотря на то, что поэт был всемирно 
известен. Однако скрыть убийство Лор-
ки не смогли, а вот Хосе…

— Но получается, что всю память 
о Хосе стереть не удалось…

— Самое интересное, что Соната эта 
нашлась сразу в двух вариантах. Извес-
тный итальянский композитор, гитарист 
и музыковед Анджело Джилардино на-
шел ее в архиве самого Хосе и издал. 
Но оказалось, что это незаконченный 
вариант. А буквально в это же время 
и в законченной версии Сонату записал 
на диск Рикардо Изнаола.

— Где же Изнаола нашел ноты Со-
наты?

— У Рехино Сайнца де ла Масы, ко-
торый был другом Антонио Хосе и ко-
торому Хосе эту Сонату посвятил. Рехи-
но хотел исполнить это произведение, 
но после прихода к власти фашистов был 
вынужден забыть об этом.

— Так что, в итоге были изданы 
два разных варианта одной Сонаты?

— Нет, как только Джилардино узнал 
о том, что существует полный вариант, он 
встретился с Рикардо Изнаолой и в итоге 
переиздал ноты с предисловием Изнао-
лы. Такая вот история.

— Спасибо тебе, Дима, за инте-
ресное начало путевых заметок!

Сергей Бойко

Путевые заметки
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Геннадий Беляев 

Родился в 1966 году в Москве. После окон‑
чания школы поступил в Архитектурный 
институт. После института поступил в мос‑
ковское государственное музыкальное учи‑
лище им. Октябрьской революции по спе‑
циальности «классическая гитара» в класс 
Н. Кошкина. Композицией занимался 
у В. Егорова. В творчестве Г. Беляева произ‑
ведения для гитары соло, сюиты для дуэта 
гитар, пьеса «Финал» для 4‑х гитар, произ‑
ведения для фортепиано, для оркестра.

Евгений Финкельштейн: «Однажды при‑
шел Геннадий Беляев к Никите Арнольдо‑
вичу Кошкину на специальность и вдруг го‑
ворит: «А можно я вам сыграю свой вальс?» 
Н. Кошкин слегка удивился — он не знал, 
что Геннадий пишет музыку, — и ответил: 
«Конечно, Гена, очень интересно». Генна‑
дий сел за пианино и сыграл вальс. Н. Кош‑
кин обернулся ко мне и сказал: «Здорово! 
Во дает!» Оказалось, что этот вальс является 
финалом сюиты для фортепиано. Мне очень 
захотелось его исполнить, но я — гитарист. 
Поэтому я попросил Геннадия переложить 
этот вальс для двух гитар, что он и сделал. 
Мне понравилось так, что захотелось сыг‑
рать всю сюиту! И Геннадий переложил ее 
всю, вернее написал версию этой сюиты 
для двух гитар. В этом ему помог Никита 
Кошкин, высоко оценивший музыку Ген‑
надия. Как раз именно этот вальс и пред‑
ставлен вашему вниманию в журнале «Ги‑
таристъ».

Юлия Финкельштейн 

Родилась в 1977 году в городе Евпатория (Крым, Украина). 
В 1984 году поступила в евпаторийскую ДМШ в класс форте‑
пиано и композиции.

В 1990г. получила звание Лауреата областного Конкурса 
Юных композиторов (Симферополь, Украина).

1991г. — стала Лауреатом республиканского Конкурса Юных 
композиторов (Алушта, Украина).

В 1996 году с отличием окончила теоретическое отделе‑
ние Симферопольского музыкального училища и поступила 
на историко‑теоретико‑композиторское отделение российской 
Академии Музыки имени Гнесиных, была зачислена в класс до‑
цента Т. В. Цареградской по специальности. Завершила обуче‑
ние в РАМ имени Гнесиных в 2001 году. В 2004 году закончи‑
ла аспирантуру РАМ имени Гнесиных, написала диссертацию 
на тему «Балетное творчество Н. Н. Черепнина».

В 2003г. — лауреат II Международного конкурса на лучшее 
гитарное сочинение для детских музыкальных школ (Белорус‑
сия, Гомель).

Ю. Финкельштейн — автор пьес для различных инстру‑
ментов и ансамблевых составов: фортепиано, классической 
гитары, гитары с флейтой, скрипкой, гобоем, для гитарного 
оркестра, пьесы для голоса с фортепиано и голоса с гитарой. 
Язык произведений Юлии — это современная музыка, апел‑
лирующая к стилю музыки И. Стравинского, С. Прокофьева, 
Д. Шостаковича. Неизгладимое впечатление на Ю. Финкель‑
штейн произвело творчество композитора Н. Кошкина; его 
стиль сочинений также повлиял на музыку Ю. Финкельштейн. 
Юлия не ограничивает себя академическим направлением: в ее 
творчестве есть и эстрадные песни.

Евгений Финкельштейн: «Приезжаю с гастролей, а жена 
мне говорит: «Вот, вальс написала, послушай». Компьютер 
исполнил пьесу четко и бесстрастно, но сама музыка была 
такой красивой, изысканной, чуть сумасшедшей, что сразу 
захотелось сыграть этот вальс. Потребовалось некоторое вре‑
мя на то, чтобы адаптировать его для гитары: в некоторых ак‑
кордах поменять расположение, от каких‑то ноток отказаться, 
так как для их исполнения не хватало пальцев. Теперь я играю 
вальс, точнее всю сюиту, с большим удовольствием. Эта пьеса 
стала частью сюиты для гитары соло, сюиты, которая состоит 
из трех вальсов».

Композиторы
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Юлия Финкельштейн 
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