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ВЕЛИЧАЙШИЙ  
СКРИПАЧ  
XX СТОЛЕТИЯ
ЛԽԠԺԤ ԼԮԧԱԤԱԺ ԬԤ ԮԭԩԟԥԲԱԾ 
ԶԯԤԦԫԤԯԬԺԫԧ, ԩԭԢԣԟ ԯԤԶԻ ԧԣԤԱ 
ԭԠ ԼԱԭԫ ԫԲԦԺԩԟԬԱԤ̲ ЕԫԲ ԯԲԩԭԮԪԤԩԟԪԧ 
ԡԭ ԫԬԭԢԧԴ ԱԯԟԬԟԴ ԫԧԯԟ, ԭԱ АԡԱԯԟԪԧԧ 
ԣԭ ЯԮԭԬԧԧ, ԮԭԩԪԭԬԬԧԩԧ ԭԺԮԟԪԧ 
ԤԢԭ Ԫԭԡԟԫԧ ԡԭԴԧԸԤԬԧԾ̲ ЕԢԭ 
ԡԺԱԲԮԪԤԬԧԨ ԥԣԟԪԧ ԧ Ԭԟ ԯԭԣԧԬԤ, 
ԭԱԮԯԟԡԪԾԾ ԮԧԻԫԟ  ԮԯԭԻԠԭԨ ԬԟԨԱԧ 
ԡԯԤԫԾ ԧ ԡԭԦԫԭԥԬԭԱԻ ԮԭԯԟԣԭԡԟԱԻ 
ԪԲԷԟԱԤԪԤԨ ԡԭԤԨ ԡԣԭԴԬԭԡԤԬԬԭԨ ԧԢԯԭԨ̲ 
ОԬ ԠԺԪ ԬԤԡԤԯԭԾԱԬԭ ԱԯԭԢ ԧ ԮԯԧԣԧԯԶԧԡ 
ԩ ԤԠԤ, ԱԯԤԫԾԻ ԩ ԟԠԭԪԽԱԬԭԫԲ 
ԭԡԤԯԷԤԬԱԡԲ ԡ ԧԩԲԱԡԤ̲
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ʃʂʂ-летие со дня рождения 
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«В классе со скрипкой в руках 
он ошеломлял еще сильнее, чем со сцены...»

Все, кто лично знал Леонида Борисовича Когана (1924–1982), были очарованы не  только 
его поразительным талантом, всех потрясал не  только «его изумительный по  кра-
соте и многообразию тембров звук» (такую характеристику дал Дмитрий Шостакович), 
но и человеческие качества, обаяние, которому невозможно было противостоять.

«В предвкушении радости лично поприветствовать Вас посылаю Вам теплые объятия», – 
писал итальянский композитор Франко Маннино. «Уезжая в Льеж, я хочу Вам сказать, что был 
глубоко тронут Вашим сердечным приемом. Пусть эти скромные цветы, к которым я прило-
жил письмо, напомнят Вам, что я очень горжусь Вашей дружбой», – признавался бельгийский 
виолончелист и дирижер Фернан Кине. 

«Я горжусь нашими отношениями, горжусь тем, что они откровенны, они построены 
не  на  комплиментах. Тебя я люблю искренно и  уважительно. Ты заставил многих, в  том 
числе меня, любить, уважать и считаться с тобой. Твое стремительное движение вперед 
за последние годы – меня потрясает», – говорил Арам Хачатурян.

А вот какой портрет оставил другой российский классик, Родион Щедрин: «Леонид Коган 
был редкостно добрым человеком, сердечным, отзывчивым, я бы даже сказал, сердоболь-

ным. Он принимал деятельное участие не только в судьбах своих учеников, но и многих музы-
кантов, жизнь которых не всегда складывается просто. И неизменно делал это скромно, мягко, 

не афишируя своего благородства, как часто случается. Здесь не было позы, просто такова была 
сущность его натуры. В любом деле, если шла борьба за  правду, восстановление справедливо-
сти, истины, на Когана можно было смело положиться. Тут он не жалел ни сил, ни нервов, ни вре-

мени. Несмотря на  бесконечную занятость, несмотря на  суетную жизнь (а другой у большого 
артиста и быть не может), Коган оставался человеком доступным, контактным, как сейчас принято говорить. И очень обязательным 
(качество, встречающееся все реже и реже). Общение с ним доставляло окружающим радость. Приятно было бывать в шумном и привет-
ливом доме Коганов, где почти всегда можно было встретить интересных людей, где сама семейная атмосфера вызывала душевную симпа-
тию. При ятно было видеть его отношение к детям, в котором совмещались строгая нежность и нежная строгость. Неоднократно, и у нас 
в стране, и за рубежом, мне доводилось наблюдать, как само имя этого артиста сближало даже незнакомых между собой людей, станови-
лось своеобразным паролем, открывающим сердца».

Всю жизнь Леонид Коган был связан с Московской консерваторией. В 1943 году он поступает в класс профессора Абрама Ильича Ямполь-
ского и оканчивает курс в 1948-м, затем идет к нему в аспирантуру и за год до окончания, в 1952 году начинает преподавать в своей Alma 
Mater. Он отдал педагогике ровно 30 лет, пройдя все ступени: от  ассистента А.И.  Ямпольского до  профессора и  заведующего кафедрой 
скрипки. Леонид Борисович воспитал десятки талантливых скрипачей, в том числе иностранных, которые затем несли славу русской испол-
нительской школы по всему миру.

Многие молодые скрипачи «влюблялись» в искусство Леонида Когана, слушая его записи, попадая на его живые выступления во время 
многочисленных гастрольных туров или побывав на его мастер-классах. Потом в СССР вдогонку летели письма: «Мое горячее желание сбы-
лось бы, если я мог бы учиться у Вас, товарищ Профессор, поэтому очень прошу Вас, будьте любезны обеспечить мне место в Вашем классе» 
(Ласло Коте, Венгрия). «Я хотел бы – хотя бы в письме – поблагодарить Вас за Ваше усилие, терпение и такт, с которыми Вы работали 
со мной... Вы научили меня, что такое игра на скрипке, открыли мне новые горизонты, вернули почву под ногами. За это Вам большое, боль-
шое спасибо» (Йиндржих Паздера, Чехословакия).

Первый ученик Л.Б. Когана, Валентин Жук, думается, смог найти слова, передающие самую суть педагогического облика Учителя: 
«В классе со скрипкой в руках он ошеломлял еще сильнее, чем со сцены. Его надо было слышать вблизи. Он буквально потрясал своим звуча-
нием, блеском, совершенством техники, глубиной выражения. Какой-нибудь неподдающийся пассаж, на который дома уходила уйма времени 
и сил, под его пальцами просто сверкал и казался совершеннейшей безделкой. При этом, он часто говорил: “А можно это играть и такой 
аппликатурой”. И тут же, с аналогичным напором и блеском играл данный пассаж совершенно по-другому. Технологические “секреты”, кото-
рыми он с  нами делился, показывали его огромное и  глубокое знание скрипки, а о  масштабе его музыкального мышления, проникновении 
в сокровенные тайны музыки нечего было и говорить. На уроке он всегда открывал нам новые горизонты искусства».

МУЗЫКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
Уже более 40 лет Леонида Борисовича Когана нет с нами. Однако 

остались его письма, интервью разных лет, которые позволяют 
вести диалог с великим артистом, понять его отношение к творче-
ству, к музыке, к жизни.

О себе
Заниматься на  скрипке я стал совершенно случайно. Мои 

родители не  были музыкантами. Отец был фотографом, он играл 
на  скрипке. В детстве она привлекала меня необычностью формы 
и удивительными звуками. Когда мне было три года, я не ложился 
вечером спать, если рядом со  мной не  клали скрипку. В пять лет 
я уже пробовал сам играть на  ней, но дотянуться левой рукой 
до шейки инструмента, как это делал отец, не удавалось. И это меня 
страшно злило. После долгих моих просьб, родные купили мне 
маленькую скрипку, что было для меня огромной радостью.

После первого публичного выступления в  Харькове, которое, 
как говорят, прошло с успехом, родители решили продолжить мое 
образование в Москве. В девять лет я был принят в Особую детскую 
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Афиша концерта в Куйбышеве. 
21 ноября 1942 г.



группу при Московской консерватории в класс профессора Абрама Ильича 
Ямпольского. Я занимался у него и  в Центральной детской музыкальной 
школе, и в консерватории. Абрам Ильич сформировал меня как музыканта.

О семье
Жена моя – скрипачка, Елизавета Григорьевна Гилельс. Мы с ней очень 

много работали совместно, выступали в разных городах Советского Союза 
и за рубежом. Неоднократно записывали различные грампластинки. Наши 
дети, также как и мы, закончили Московскую государственную консерва-
торию. Павел стал скрипачом и дирижером. Нина играет на рояле. Часто 
мы выступаем вместе, и всех нас объединяет огромная любовь к музыке, 
к искусству вообще. Мы очень много времени проводим за инструментом, 
интенсивно работаем, друг другу помогаем, слушаем. Никогда не бывает 
без споров. Спорим часто, долго, иногда очень крепко. Но всегда по делу.

Были и концерты, где мы участвовали все вчетвером – мы на скрипках, 
а Нина с нами в ансамбле на рояле. Играем и с оркестром. Некоторые ком-
позиторы даже специально пишут для нас произведения. Так что в отноше-
нии семьи, мне думается, все стоят на правильном пути.

О педагогике и конкурсах
Метод работы с каждым учеником очень индивидуален. Со студентами 

одаренными обычно сразу можно просмотреть произведение, а затем 
перейти к частностям, объясняя те или иные фразы, куски. Ведь талантли-
вому ученику нужно только не мешать, а помогать, способствовать выяв-
лению его «я». Но есть и другие студенты, которые сами ничего не могут 
сделать, которым педагог должен «разжевать» каждую ноту. Для таких 
приходится даже писать подробнейшую аппликатуру, объяснять все.

Лауреат еще не  значит артист. Как и  наоборот, разумеется. Уверен, 
что нужна какая-то новая система, которая упорядочила бы сложивше-
еся на сегодняшний день положение вещей. Следует давать возможность 
выступать перед широкой аудиторией не только лауреатам. А к лауреатам 
подходить с более строгой меркой. Когда артисты без титулов получат сво-
бодный доступ на эстраду и смогут занимать там прочное положение, это 
принесет огромное облегчение и студентам, и нам, педагогам.

О Большом зале Московской консерватории
Впервые пришел я в Большой зал как слушатель. Это было в 1934 году – 

мне было десять лет. Играл Яша Хейфец. В марте 1941 года я впервые высту-
пил в  Большом зале с  оркестром – с  Государственным симфоническим 
оркестром СССР под управлением Лео Гинзбурга. Играл Концерт Брамса. 
С тех пор неисчислимое количество раз приходилось бывать здесь и как 
слушателю, и как исполнителю. И всегда думал о том, что зал этот – музы-
кальный центр нашей страны.

О современной музыке
Иногда приходится слышать, что, дескать, только мода заставляет 

исполнителей искать и играть новые сочинения. Но, к счастью, это не так. 
Мы  играем современных авторов совсем не  потому, что боимся «ока-
заться в хвосте», отстать. Мы ищем в музыке XX века свежих мыслей, новых, 
ярких идей. Мы  жаждем обновить круг выражаемых с  помощью нашего 
инструмента эмоций, а быть может, хотим обновиться и  сами... Много 
я исполняю произведений советских композиторов. С некоторыми выда-
ющимися композиторами современности мне приходилось работать сов-
местно, первым исполнять их сочинения. Встреч с советскими композито-
рами было много. Они принесли огромную пользу.

О творчестве
Путь изучения произведения – таинственный путь. Бывает, сначала оно 

нравится, представляется заманчивым, потом разочаровывает. И наобо-
рот: то, что казалось колючим, неудобным, противным природе инстру-
мента, вдруг начинает звучать в  ушах, притягивать. «Соберешь» такой 
«ершистый» опус целиком – и его уже интересно играть. Так что предуга-
дать окончательное решение довольно трудно, по-разному получается.

В юные годы я больше увлекался виртуозной музыкой – творчеством 
Паганини, Вьетана, Эрнста, Венявского, Шпора. Но постепенно начал ощу-
щать, что мне недостает по-настоящему глубокой, большой музыки. А она, 
конечно, прежде всего – в творениях величайших классиков.

Публикацию подготовила профессор Е.Д. Кривицкая
Фотографии предоставлены Ниной Леонидовной Коган
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С Дмитрием Шостаковичем

Леонид Коган (председатель жюри), 
Сальваторе Аккардо, Владимир Аврамов. 

Международный конкурс имени П.И. Чайковского. 1978

Павел Коган, Елизавета Гилельс, Леонид Коган, 
за роялем – Нина Коган. Конец 1960-х годов

На репетиции в Большом зале 
Московской консерватории 



ЛИДЕР ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
12–14 ноября 2024 года состоялся Седьмой профессорский форум – 2024 «Образование, наука, семья – основы развития России», на 

котором ректор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, профессор А.С. СОКОЛОВ удостоился звания 
лауреата Общенациональной премии «Российского профессорского собрания» в номинации «ЛИДЕР ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ».

НАГРАЖДЕНИЕ
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КОНФЕРЕНЦИЯ

НОВАЯ МУЗЫКА В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ
Научные конференции в Московской консерватории – явление обычное, традиционное. Так, уже в начале октября (1 и 2 октября) 

состоялась Всероссийская научная конференция «Методология исторического музыкознания», которая проводилась к  150-летию 
М.В.  Иванова-Борецкого и 100-летию музыкально-исторического образования в России. Подчеркивая значимость этого меропри-
ятия, на ее открытии выступил ректор А.С. Соколов. А вслед за ней, 9–10 октября шла конференция, связанная уже с именем самого 
Александра Сергеевича.

Конечно, не случайно инициаторами ее стали кафедра современной музыки и научно-творческий центр современной музыки Москов-
ской государственной консерватории, которые, вместе с Ансамблем «Студия новой музыки», являются детищами А.С. Соколова, хотя 
и не единственными нововведениями нашего ректора, выведшего Консерваторию на новый виток развития.

Название конференции – «Новая музыка в пространстве культуры» – как нельзя полно выражает и научные, и человеческие инте-
ресы профессора А.С. Соколова, именно «новая», а не «современная», хотя, казалось бы, его докторская диссертация, посвященная музы-
кальной композиции ХХ века, предполагает такой ракурс. Скорее это та музыка, независимо от времени и места ее создания, которая вклю-
чена в культурное пространство наших дней.



КОНФЕРЕНЦИЯ

И поэтому в докладах были представлены имена итальянцев Сальваторе Шаррино и Стафано Джервазони, австрийца Георга Фрид-
риха Хааса, француза Марка-Андре Дальбави, американцев Джорджа Рочберга и  Джеймса Тенни, а также других значимых фигур 
ХХ и начала XXI века, некоторые из которых еще новы для отечественного музыковедения. Но наряду с этим в программе была пред-
ставлена также восточная тематика в ее современном прочтении. Был и проблемный доклад профессора М.А. Сапонова «Археология 
авангарда», который разбирался с терминами и еще раз поставил в один ряд проблему необходимости изучения произведений аван-
гарда (и не только их) в тесной связи с исполнительской практикой. А аспирант МГИМО Н.С. Балабанов даже посвятил свое выступле-
ние американской поп-музыке начала 2020-х  годов. К сегодняшнему дню приближали нас и  сообщения, которые затрагивали про-
блемы существования музыки как части аудиовизуального синтеза, применения компьютерных технологий и даже ее существования 
в эпоху искусственного интеллекта.

Необычайно радует то, что на приглашение к участию в конференции откликнулись коллеги из Петрозаводской, Казанской, Саратовской 
консерваторий, Академии русского балета имени А. Я. Вагановой. Мой женский взгляд выделил проблемные, прочитанные на высоком тео-
ретическом уровне, весьма интересные доклады М.С. Высоцкой, Е.Г. Окуневой, Т.В. Цареградской, И.В. Копосовой, А.А. Амраховой и других 
представительниц прекрасного пола.

Однако даже широта уже освещенной в  данном обзоре тематики этого мероприятия, наверное, не  выделила бы эту конференцию 
из традиционного ряда, если бы не ее главная фигура – Александр Сергеевич Соколов, который не только присутствовал на всех заседа-
ниях оба дня, но и живо реагировал на выступления, вступал в дискуссию, задавал вопросы и, конечно, получал поздравления от выступаю-
щих. И часто мы слышали то, как высоко ценят именно его научные труды преподаватели других консерваторий, которые опираются на них 
и в своей научной работе, и в учебном процессе.

Но мы ценим деятельность Александра Сергеевича во всех его ипостасях, о чем и говорил на открытии конференции проректор по науч-
ной и воспитательной работе, профессор К.В. Зенкин, в том числе и зачитывая слова приветствия заведующей кафедры МСМ, профессора 
В.Н. Холоповой, которая поздравила с юбилеем не только своего ректора, но и всю Московскую консерваторию.

Первые пять докладов конференции были связаны с фигурой самого Александра Сергеевича и с тем, что происходило в Консервато-
рии при его содействии и поддержке. К таким инициативам можно отнести просветительские проекты кафедры истории русской музыки, 
о  которых рассказала заведующая кафедрой, профессор И.А.  Скворцова. Речь шла о  цикле концертов-лекций «Встречи в  музыкальной 
гостиной», посвященных истории, традициям и школе Московской консерватории (ведутся начиная с 2001 года), и о новом проекте «Воз-
рождение русской оперной классики ХVIII века», очередное, уже седьмое мероприятие которого состоялось 29 октября в Рахманиновском 
зале и было посвящено 220-летию М.И. Глинки.

О развитии мультимедийных проектов, и  не только о  преподавании сольфеджио, поведала профессор М.В.  Карасёва, отметив учас-
тие А.С. Соколова в создании непосредственно связанных с Консерваторией полнометражных фильмов «Симфония органа» и «В поисках 
гармонии».

Весьма полезным был доклад профессора Е.И. Чигарёвой, которая напомнила о значении деятельности Александра Викторовича Михай-
лова в Консерватории. В начале 1990-х годов он способствовал развитию гуманитарной составляющей в подготовке музыкантов. Она обра-
тила внимание на судьбу его научного наследия, необходимость его публикации, и была услышана коллегами, прежде всего К.В. Зенкиным, 
который обещал свое содействие.

Но самое любопытное я позволила себе оставить на конец этого обзора. Во-первых, это выступление профессора Г.В. Григорьевой, пред-
ставившей две книги А.С. Соколова – «Музыка вокруг нас» (1996) и «Мир музыки в зеркале времен» (дополненное и расширенное переиздание 
первой), где автор, рассматривая очень широкий спектр вопросов истории и теории музыки, обращается и к профессионалам, и к простым 
слушателям, давая им «ключи» к пониманию музыкального искусства, что имеет исключительное значение, и не только для произведений 
современных композиторов. Осталось дело за малым – переиздать эту ценную книгу, над которой, как заметил сам Александр Сергеевич 
после выступления Г.В. Григорьевой, он работал параллельно со своей докторской диссертацией.

Во-вторых, это выступление Александра Львовича Маклыгина, с  некоторого времени представляющего не  только Казанскую, 
но  и  Московскую консерваторию. Он дал нам возможность обратиться к  истокам, сформировавшим личность нашего ректора, 
к фигуре его деда Ивана Сергеевича Соколова-Микитова. Думается, что именно широта и смелость этого классика русской литературы, 
круг его общения с писателями своего времени, среди которых были его друзья Александр Твардовский, Виктор Некрасов, Констан-
тин Федин, Владимир Лакшин, заложили фундамент его личности. Можно процитировать строки из воспоминаний Виктора Некрасова 
о нем. Он пишет о сложившемся в его представлении образе «идеального» писателя, и продолжает: «Мне повезло – много лет спустя 
я встретился с таким писателем. Более того, я подружился с ним и думаю, что все, кому выпало это счастье, благодарят судьбу за то, 
что она свела их с ним. Писатель этот Иван Сергеевич Соколов-Микитов». Свой долг деда и отца в одном лице этот человек выполнил 
сполна и своим внуком мог бы гордиться: ко времени ухода из жизни Соколова-Микитова в 1975 году А.С. Соколов уже прочно стоял 
на своем пути. 

Постскриптумом к внушительному научному собранию безусловно стал вечерний концерт 10 октября в Рахманиновском зале, выстро-
енный не менее продуманно, чем и программа самой конференции. И поскольку его программа оставалась, очевидно, секретом до начала 
концерта (в афише ее не было), то позволю себе назвать номера, чтобы оставить их в нашей памяти.

Открывал концерт Камерный оркестр Консерватории во главе с Феликсом Коробовым, который не только дирижировал, но и вел диа-
лог с юбиляром (исполнили Вариации А. Аренского на тему П. Чайковского «Был у Христа-младенца сад» и «Румынские танцы» Б. Бартока). 
Своеобразным лирическим интермеццо первого отделения стало выступление Андрея Писарева с шопеновскими ми-минорным ноктюр-
ном и Вторым скерцо. Его сменил Камерный хор Консерватории во главе с Александром Соловьёвым, который исполнил хоры Т. Шатковской 
и Е. Атрашкевич, а завершил первую часть концерта финалом из «Песен Гурре» А. Шёнберга.

После перерыва прозвучало изысканное «Rumore e silenzio» («Шум и тишина») Софии Губайдулиной для ударных и клавесина/челесты 
в исполнении Андрея Винницкого и Михаила Дубова. А далее на сцену вышел ансамбль «Студия новой музыки» во главе с  Игорем Дроно-
вым, который исполнил оркестровую версию А. Веберна Фуги-ричеркара из «Музыкального приношения» И.С. Баха. Профессора И.А. Дро-
нова сменил за дирижерским пультом Григорий Кротенко, перед этим игравший на контрабасе. С ним «Студия новой музыки» исполнила 
пьесу Жерара Гризе «Partiels» («Частицы») для 18 музыкантов, а затем прозвучало «Baletto» Виктора Екимовского для дирижера с оркестром 
(у автора – «для любого ансамбля»).

По окончании этого шоу юбиляр, как истинный популяризатор всего нового, не выдержал, встал и прокомментировал публике, запол-
нившей в этот вечер зал, необычное зрелище – причины странного поведения дирижера, который собственно следовал партии, предусмо-
тренной композитором...

Доцент С.Г. Мураталиева
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«Созвучие душ и сердец единение...»
Новый сезон в  Московской консерватории ознаменован важной для отечественной 

музыкальной культуры датой: 100-летием со  дня рождения великого русского тубиста 
Алексея Константиновича Лебедева (1924–1993), изменившего представление об испол-
нительстве на духовых инструментах. Кафедра медных духовых и  ударных инструмен-
тов под руководством профессора Э.Б. Юсупова посвятила памяти своего выдающегося 
педагога, основателя специального класса тубы в  Московской консерватории, мас-
штабное музыкальное событие  – III  Фестиваль ансамблей медных духовых и  ударных 
инструментов.

Творческое и педагогическое наследие А.К. Лебедева – тубиста, педагога, композитора, 
профессора Московской консерватории (1950–1993), члена Союза композиторов СССР – 
бесценное достояние отечественной духовой школы. Фундаментальный труд А.К. Лебе-
дева  – двухтомная «Школа игры на  тубе» (1974, 1984)  – считается непревзойденным 

пособием для  исполнителей, педагогов и  студентов. Издательство «Музыка», публикуя 
школы для различных инструментов, обычно ограничивало авторов объемом в 20 печатных 
листов. Однако достоинства «Школы игры на  тубе» Лебедева были настолько очевидными, 
что ее выпустили объемом, в два раза превышающим норму.

Виртуозное мастерство музыканта и сегодня вспоминают в стенах Большого театра, где 
он шестнадцать лет был солистом оркестра: «Его игра отличалась великолепным бархат-
ным звучанием тубы во  всем диапазоне, безупречным техническим мастерством, большой 
музыкальностью и чувством стиля». А.К. Лебедев играл в великолепном квинтете духовых 
инструментов ГАБТ вместе с Т. Докшицером, М. Зейналовым, Я. Ганделем и В. Полехом. Он был 
участником Фестивалей молодежи и  студентов в Венгрии, Польше и Москве. В день шести-
десятилетия музыканта его коллеги по Большому театру написали в приветственном адресе: 
«Вы были одним из  тех, кто закладывал исполнительские традиции оркестра Большого 
театра».

А.К. Лебедев был человеком разносторонним и очень образованным, в его роду в нескольких поколениях были врачи, математики и свя-
щенники. Свое природное музыкальное дарование Лебедев развивал с ранних лет. Так, будучи совсем юным, уже виртуозно владел инстру-
ментом, а в старших классах школы начал руководить местным оркестром. За три месяца до совершеннолетия, в 1942-м, он был призван 
на фронт, прошел ускоренную подготовку в Саранском военном пехотном училище и был отправлен на передовую; там получил серьез-
ное ранение, потерял левый глаз, став инвалидом войны. В составе сводного оркестра он был участником исторического Парада Победы 
в Москве 24 июня 1945 года. 

Многое испытавший и  переживший, хотя и  совсем еще молодой человек, орденоносец (он был награжден орденом Отечественной 
войны I степени и медалями), Алексей Лебедев выдерживает экзамен в Московскую консерваторию и заканчивает ее досрочно, его имя 
заносится золотыми буквами на мраморную доску (1949 год). Однако диплома оркестрового факультета ему показалось мало, и он начи-
нает учиться на композиторском отделении, совмещая учебу с работой в Большом театре и преподаванием в консерватории.

Сочинять музыку он начал, еще будучи студентом оркестрового факультета: писал для тубы, делал для  своего любимого инстру-
мента обработки и  переложения классических произведений. Тогда же появились знаменитый Первый концерт (1947), который он 
исполнил на  выпускном экзамене, и  «Концертное аллегро» (1949) для  тубы и  фортепиано. Эти студенческие опусы сразу же стали 
репертуарными для тубистов не только в России, но и за рубежом: их и в наши дни с удовольствием исполняют и многократно пере-
издают. Перу Лебедева принадлежат также Второй концерт для  тубы, сборники этюдов, 
«Сказка» для валторны, «Классические пьесы» и другие сборники переложений. Им напи-
сано более шестидесяти песен – строевых, детских и лирических; многие из них исполня-
лись на Всесоюзном радио. Сочинения Лебедева для тубы прочно вошли в программные 
требования на всероссийских и международных конкурсах, исполняются в сольных кон-
цертах музыкантами разных стран.

В 1998  году Всемирная Братская Ассоциация Тубистов Tubists Universal Brotherhood 
Association (T.U.B.A.) удостоила его самой престижной почести  – награды «За жизненный 
подвиг». Как пишет Tuba Journal (1998, №1), «эта посмертная награда была присуждена в знак 
признания важнейшего вклада А.  Лебедева в  дело тубы в  течение всей его жизни». За все 
время существования ассоциации такую награду получили только 32 человека.

Выдающийся бас-тромбонист, профессор М.М.  Зейналов, проработавший с  А.К.  Лебеде-
вым в  оркестре Большого театра много лет, характеризовал его как музыканта-виртуоза, 
обладавшего насыщенным тембром и  мощным звуком, в  совершенстве владевшего и  мел-
кой техникой, и  искусством исполнения кантилены. Он отмечал, что Алексей Константино-
вич был лучшим исполнителем тубных партий в сочинениях Прокофьева. Эти партии и сей-
час являются одними из самых трудных в репертуаре оркестрантов.

Профессор А.К. Лебедев вел в консерватории класс тубы и класс ансамбля. За 43 года своей 
педагогической деятельности он воспитал более пятидесяти музыкантов-солистов и подго-
товил более ста студентов-ансамблистов. Продолжая традиции ансамблевой работы кафе-
дры и в память об А.К. Лебедеве состоялся III Фестиваль ансамблей медных духовых и ударных 
инструментов. Его организаторами выступили профессора кафедры Э.Б. Юсупов (тромбон), 
А.О. Корнильев (труба), А.А. Раев (валторна) и доцент С.Ф. Бармин (туба). 

Прошедший фестиваль порадовал слушателей разнообразием творческих коллективов. 
В его трех концертах на одной сцене выступали и выдающиеся музыканты-профессионалы, 
и студенты, и совсем юные артисты. В эти дни залы консерватории наполнились мощными 
звуками медных духовых и яркими ритмами ударных.

30 октября на концерте-открытии сцена Рахманиновского зала собрала лучшие ансам-
бли медных духовых и ударных инструментов Московской консерватории: ансамбль тру-

Алексей Константинович Лебедев 

Алексей Лебедев (слева) 
после ранения и операции – вместе с отцом, 

Константином Александровичем, 
и старшим братом Владимиром
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бачей, «Хор валторн», «Хор тромбонов», «Хор тубистов», ансамбль ударных, 
брасс-квинтеты. Предваряя торжество, слово о А.К. Лебедеве сказал заведующий 
кафедрой, профессор Э.Б.  Юсупов. Он поведал о  жизненном подвиге Алексея 
Константиновича, о его вкладе в отечественную школу исполнительства на мед-
ных духовых, о жизненных ориентирах и традициях, которые им закладывались.

Гостями вечера стали квинтет трубачей РНМСО, исполнивший трехчастную 
сюиту Э. Эвайзена «Городские пейзажи», и  ансамбль «Music-Брасс» п/у Дмитрия 
Булкина, разыгравший музыкальную сказку «Басни о  возрастном». Гостям отве-
тили хозяева вечера: прозвучали «Кузины» Г. Кларка в исполнении Эркина Юсупова 
(тромбон) и Степана Бачевича (труба). Затем на сцену вышли студенты консервато-
рии Александр Чайковский, Давид Киклевич и Сергей Тарев, зажигательно представив 
«Trio per Uno» для перкуссии Н. Живковича.

В праздничном концерте выступил также Большой брасс-ансамбль МГК 
п/у  доцента Ярослава  Белякова, который открыл свою насыщенную программу 
сочинением А. Бабаджаняна «Верни мне музыку» (солисты – Алексей Раев, Артур 
Арзуманов и  Елена Брагина, валторна). Эстафету солистов принял Алексей Кор-
нильев (труба), солировавший в  «Салюте любви» Э. Элгара, а затем Досхан Жек-
сембай исполнил на тромбоне арию Короля Рене из «Иоланты» П.И. Чайковского. 
В завершении вечера, отдавая дань уважения А.К. Лебедеву, композитору и педа-
гогу, Сергей Бармин (туба) исполнил его виртуозное «Концертное Аллегро».

5 октября, когда в  России отмечался День учителя, в  Концертном зале 
им. Мясковского был организован концерт молодого поколения музыкантов: сту-
дентов консерватории и  юных ансамблистов  – учащихся музыкальных училищ 
и колледжей. Вечер вел доцент С.Ф. Бармин, который рассказывал о жизни и твор-
ческом пути профессора А.К. Лебедева  – учителя целого поколения музыкантов. 
Открыли этот вечер произведениями А.К. Лебедева студенты класса тубы Москов-
ской консерватории Илья Гурьев и Артем Дмитров, исполнившие Первый и Второй 
концерты знаменитого тубиста и  композитора. Затем солировал «Хор тубистов» 
Московской консерватории п/у доцента С.Ф. Бармина. В  этот вечер выступление 
ансамбля сложилось в  яркую, интересную программу, демонстрирующую бога-
тейшую палитру и  многообразие технических возможностей тубы как сольного 
и ансамблевого инструмента.

Во второй части концерта на  сцену поочередно выходила молодежь: коллек-
тивы Академического музыкального училища при Московской консерватории, 
Музыкального училища имени Гнесиных, Академии джаза и МГИМ имени Шнитке. 
Благодаря организаторам фестиваля юноши и  девушки получили возможность 
выступить в  Московской консерватории, в  зале с  великолепной ансамблевой 
акустикой.

7 октября в  Рахманиновском зале состоялось закрытие фестиваля. Первое 
отделение стало настоящим парадом прославленных ансамблей, в  числе кото-
рых брасс-квинтет «New Life Brass», «Union Brass», ансамбль ударных инструментов 
п/у профессора В.М. Баркова и доцента С.В. Соловьева, квартет тромбонов Москов-
ской консерватории п/у профессора Э.Б. Юсупова, «Хор тубистов» Московской кон-
серватории п/у доцента С.Ф. Бармина.

Во втором отделении выступил главный гость фестиваля – Центральный образ-
цовый оркестр Военно-морского флота России имени Н.А. Римского-Корсакова 
п/у  главного дирижера, капитана 2-го ранга В.К. Лященко. В сопровождении заво-
раживающего и волшебного звучания оркестра публика услышала «Концертино» 
для тромбона Ф. Давида в переложении для четырех тромбонов и духового оркес-
тра (солисты Юрий Мажорин, Дмитрий Баранник, Дамир Матурин и Досхан Жексем-
бай). Финальный аккорд фестиваля поставил Сергей Бармин, исполнивший Концерт 
для тубы с оркестром Ф. Спарка.

Получился настоящий праздник! В насыщенной и  многоликой программе 
фестиваля приняли участие лучшие музыканты страны. Отрадно, что прове-
дение таких масштабных событий стало уже доброй традицией кафедры мед-
ных духовых и  ударных инструментов. Чествование памяти ее достойнейших 
профессоров  – еще одна замечательная традиция. Вспомним яркий концерт 
кафедры, посвященный 100- летию легендарного трубача Т.А. Докшицера, кон-
церт- приношение русскому тромбонисту Христофору Борку или недавний 
вечер в Малом зале (22 сентября) памяти валторниста В.С. Шиша, много лет воз-
главлявшего кафедру. Вклад выдающихся музыкантов и  профессоров в  исто-
рию Московской консерватории не только не  забывается их коллегами, учени-
ками и учениками учеников, но и бережно передается следующим поколениям 
музыкантов.

Доцент С.Ф. Бармин, 
кандидат педагогических наук 

Доцент Н.В. Гурьева, 
кандидат искусствоведения

Фото Панкрата Колесникова и Наталии Гурьевой 
 

Хор тубистов Московской консерватории
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Сергей Бармин, Алексей Корнильев, 
Алексей Раев, Эркин Юсупов

Закрытие фестиваля. 7 октября 2024 г.

Николай Гурьев, Матвей Воробьев, 
Лев Булкин, Станислав Ульянов

Сергей Бармин (туба), дирижер Валентин Лященко



С.М. СЛОНИМСКИЙ: ТРИУМФ В МОСКВЕ
«Приношением Мастеру» был назван Фестиваль камерной музыки Сергея Михайловича Слонимского (1932–2020), что проходил 

в залах столицы с 16 по 19 октября 2024 года. Концерты Фестиваля проводились в Государственном музыкально-педагогическом 
институте имени М.М. Ипполитова-Иванова, Государственном институте искусствознания и Московской государственной консерва-
тории имени П.И. Чайковского. Одновременно Большой театр принимал у себя на Исторической сцене оперу С.М. Слонимского «Мас-
тер и Маргарита», с успехом поставленную Самарским театром оперы и балета и уже представленную петербуржцам в Мариинском 
театре.

Со многими музыкантами этих культурных, учебных и исследовательских «очагов» петербургский мастер был связан лично: он охотно 
проводил творческие встречи со студентами разных специальностей, которым доверял первые исполнения своих сочинений. В част-
ности, московская премьера труднейшего Концерта для альта с оркестром имела место в ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова 
(солист Чжан Кай Линь), где ректор, превосходный скрипач В.И. Ворона, сделал еще переложение романтической «Легенды» Сло-

нимского для скрипки с камерным оркестром. Именно в зале института открывался Фестиваль, программа которого продемонстрировала 
богатство творческого наследия  петербургского композитора во всем его жанровом разнообразии. А своеобразным предвосхищением 
Фестиваля стало исполнение силами хора студентов ГМПИ и  замечательных солистов Екатерины Соколовой и  Владимира Красова сочи-
нения Слонимского для хора a cappella «Видя разбойник», которое состоялось 15 октября в Римско-Католическом кафедральном соборе 
на концерте к 90-летию со дня рождения о. Александра Меня.

Напомним, что главными магистралями творчества Слонимского стали три пласта: симфонические партитуры (тридцать четыре сим-
фонии и около десятка инструментальных концертов), музыкально-театральные сочинения (девять опер, три балета) и камерные компо-
зиции, инструментальные и вокальные.

Последний жанровый пласт на Фестивале был представлен исключительно широко. Романтические сочинения перемежались с аван-
гардными, художественные диалоги с  разными эпохами дополнялись удивительно свободным проникновением Слонимского в  стили 
мировых национальных культур. Участие Раисы Николаевны Слонимской, вдовы композитора, выступавшей на всех концертах с живым 
словом о Мастере, внесло в Фестиваль особую краску достоверности.

В рамках Фестиваля состоялись интереснейшие мос-
ковские премьеры сочинений Сергея Михайловича. 
Прозвучала пьеса «Lamento furioso» для  скрипки, клар-
нета и  фортепиано (исполнители: А.  Попов, А.  Ведякова 
и И. Александров). Эту скорбную песнь композитор посвя-
тил памяти Эдисона  Денисова, друга и  коллеги по  цеху, 
переписку с  которым он опубликовал. Впервые прозву-
чала в  столице «Русская токката» для  арфы и  скрипки 
(А.  Уварова, класс профессора Е.Н.  Ильинской). В числе 
прежде не звучавших в Москве миниатюр оказались «Бур-
леска» для  гобоя (А.  Табачникова), «Токката» для  органа 
(Е. Цыбко) и «Прелюдия-пиццикато» для  виолончели соло 
без смычка (Е. Чуприкова).

Юмор, свойственный Слонимскому и заявленный в его 
главном литературном труде, книге «Абсолютный слух», 
получил свое отражение и в озорных инструментальных 
зарисовках. В их числе - «Джазелетта» и  «Веселая интер-
людия», «Очень сентиментальный вальс» и  «Типографи-
ческие опечатки». Необычный звуковой мир последней 
из  названных пьес во  многом создала старая печатная 
машинка, на  которой с  серьезным удовольствием лихо 
солировал И.  Александров. В его прекрасном исполнении 
прозвучало в  дни Фестиваля многое, в  том числе одна 
из самых популярных пьес Слонимского – знаменитые «Колокола», представляющие новый образ фортепиано (игра на струнах щипком 
и ударом кулака). Все знают, что Слонимский написал очень много музыки для детей и о детях, и было интересно услышать небольшую про-
граммную Сюиту по сказке Р. Баумбаха «Принцесса, не умевшая плакать», которую М. Шатковская не просто ярко исполнила, но и вырази-
тельно прочитала ее текст наизусть.

Подарком от петербургских музыкантов стал поздний программный опус Слонимского для камерного ансамбля «Время чудовищ», спе-
циально написанный для МАСМ. Как и последняя симфония композитора, эта музыка посвящена главной теме его творчества – борьбе 
со  Злом, «монстрами» современного мира. Здесь страшно прозвучала тема Dies irae – символ неотвратимой смерти. Как часто бывает 
в музыке Слонимского, тембр здесь тоже определяет образно-смысловую ситуацию той или иной пьесы. В инструментальном театре лиди-
рующую роль выполняла флейта-пикколо (Р. Турченко), бас-балалайка (С. Мотошин), три кларнета (А. Попов и другие участники ансамбля 
«Слонимский-Гала»). Дирижер А. Ведякова участвовала как ведущая скрипачка и в ансамблях (Трио №1, «Русская токката»).

В числе солистов особенно ярко проявила себя Лю Чжэ Хуэй (класс доцента Е.А. Леденевой), сыгравшая прелюдию и фугу из полифониче-
ского цикла Слонимского «24 прелюдии и фуги». Композитор в ней использовал черные клавиши для моделирования пятиступенной диа-
тоники и говорил: «здесь китаянка пришла», что соответствовало ситуации фестивального концерта.

Удачной идеей организаторов стало включение в программы Фестиваля неизвестных в нашей стране произведений дяди Сергея Михай-
ловича, Николая Леонидовича Слонимского (1894 – 1995), известного во всем мире собирателя и исполнителя-пропагандиста современ-
ных сочинений. Он был дирижером, композитором и, как и его племянник, блистательным выпускником Петербургской консерватории. 
В завершающий вечер впервые на родине Николая Леонидовича прозвучали его «Четыре русские мелодии» для кларнета и фортепиано 
(Н. Агеев и Р. Кудояров) и «Маленькая сюита» (ансамбль «Слонимский-Гала», дирижер А. Ведякова).

Очень ценным результатом прошедшего Форума стало рождение новых творческих содружеств, объединивших молодых музыкан-
тов Москвы и Петербурга вокруг творческого наследия Сергея Михайловича Слонимского – одного из впередсмотрящих композиторов 
XX–XXI столетий.

Профессор Е.Б. Долинская

СОБЫТИЕ
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КОНЦЕРТ

ОТ МИНИАТЮРЫ ДО СИМФОНИИ
В Рахманиновском зале 17 июня 2024 года состоялся концерт «Арфа от миниатюры до симфонии». Идея проведения концерта 

возникла на перекрестке двух крупных юбилеев: 150 лет со дня основания класса арфы в Московской консерватории и 60 лет твор-
ческой деятельности композитора, профессора Валерия Григорьевича Кикты. 

Эти две даты неотделимы друг от  друга. Хотя Валерий Григорьевич и  не является арфистом, но его творческая судьба уже давно 
и прочно связана с арфой, и сегодня рассматривать развитие арфового искусства без наследия Кикты невозможно. Еще в середине 
семидесятых годов прошлого столетия началось тесное сотрудничество композитора с  ведущими арфистами Советского Союза. 
Тогда никто даже не предполагал, во что оно выльется и какое историческое значение обретет эта дружба.

Спустя несколько лет, в  1985 году издательство «Советский композитор» опубликует целое собрание оригинальных арфовых опусов 
Кикты, разнообразных по форме и жанрам. С годами подобных изданий становилось все больше. Сочинения композитора сразу же начи-
нают звучать на концертной эстраде, их включают в репертуар известные арфисты Вера Дулова, Ольга Эрдели, Одарка Вощак, Татьяна Тауэр 
и многие другие. Они становятся обязательными в программах всесоюзных, позднее всероссийских и международных конкурсов в номи-
нации «арфа», записываются на грампластинках, издаются за рубежом.

Сегодня Валерий Кикта – крупнейший современный композитор в области создания музыки для арфы. Его перу принадлежат сочинения 
для исполнителей самого разного уровня от детских школ до консерваторий. Практически ни один арфовый концерт в наше время не обхо-
дится без музыки Кикты. Вечер 17 июня стал яркой презентацией творческого наследия композитора и продемонстрировал достижения 
автора от малых форм до масштабных симфонических опусов.

Концерт открылся сочинением с очень необычной судьбой. В конце 1970-х по случаю столетия украинского композитора Станислава 
Людкевича (1879–1979) Кикта создал цикл вариаций на тему одного из его романсов евангельского содержания. Через год этот опус прозву-
чал в гала-концерте всесоюзного музыкального конкурса во Львове в исполнении Веры Дуловой, и затем на протяжении нескольких деся-
тилетий практически не исполнялся. Лишь в нынешнем году возродить эти вариации удалось солистке оркестра Большого театра Марине 
Чудаковой.

Многолетняя дружба связывает В. Кикту с известной российской арфисткой Наталией Шамеевой. Их творческое содружество привело 
к созданию нескольких оригинальных сочинений, и часть из  них была представлена в программе концерта. Загадочные «Гимны Орфея» 
прозвучали в исполнении Наталии Шамеевой и тенора Юрия Ростоцкого. А в ансамбле с флейтистом Сергеем Журавлем арфистка сыграла 
двухчастный цикл под названием «Контрасты» для флейты и арфы.

Солисты оркестра Большого театра исполнили Трио в честь Марии Николаевны Ермоловой. Произведение является музыкально-фило-
софским обобщением жизни великой русской актрисы и  иллюстрирует отдельные детали ее творческой биографии. В этом сочинении 
Кикта обращается к широко распространенной форме инструментального ансамбля – флейта (Мария Волкова), альт (Анна Сенина) и арфа 
(Ника Рябчиненко). А в исполнении ансамбля Большого детского хора имени В. С. Попова вместе с Мариной Подгузовой (арфа) и Мариной Бад-
маевой (орган) прозвучала Украинская баркарола на тему народной песни XVIII века «Плывэ човэн». Солировал баритон Артур Теплицкий, 
дирижировал Георгий Журавлев.

Помимо оригинальных сочинений в программу концерта вошла и одна из транскрипций Валерия Кикты. Арфистка Мария Федорова сов-
местно с квартетом солистов оркестра Camerata Komitas исполнила «Элегическую песнь» П.И. Чайковского op. 72 № 14. Выбранный компо-
зитором инструментальный состав – арфа и струнный квартет – это новое современное прочтение бессмертного наследия Чайковского, 
полностью сохраняющее оригинальный авторский замысел. Данная транскрипция стала второй работой композитора в области инстру-
ментальных переложений, созданных специально для М. Федоровой.

Кроме сочинений самого Валерия Григорьевича программа концерта включала музыку его учеников, подготовивших две премьеры. 
«Воспоминания из прошлого» Бориса Вишневского для очень необычного инструментального состава – альт (Никита Кожахметов), аккор-
деон (Иван Товолошкин) и арфа (Людмила Фролкова), – открыли новую страницу в ансамблевых сочетаниях с арфой. Ярко прозвучало и сочи-
нение Олеси Евстратовой «Мерцающая звезда» – романтический дуэт для гобоя (Александр Левин) и арфы (Нина Куприянова).

В завершении концерта слушателям было представлено легендарное творение Кикты – Концертная симфония «Фрески Софии Киев-
ской» для арфы с оркестром. По своему содержанию сочинение возрождает историю христианской веры на нашей земле и воспевает свя-
тыни, общие для многих народов.

Наследие В.Г.  Кикты обладает огромным масштабом: произведения для  музыкального театра, симфонического оркестра, крупные 
вокально-хоровые опусы, сочинения для органа, камерная музыка и многое другое. В программе прошедшего концерта была представ-
лена лишь малая часть сочинений композитора для арфы. Кикта – универсальный мастер, уже давно ставший признанным современным 
классиком. Однажды композитор сказал о себе так: «Я никогда не был секционистом, всегда стремился к расширению диапазона своей 
работы и освоению каких-то новых для себя сфер». Сегодня с уверенностью можно сказать, что диапазон творчества В.Г. Кикты поистине 
грандиозен, а новые сферы неисчерпаемы.

Александр Баранов, 
начальник Учебного отдела МГК
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