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В концертном зале Культурного центра «Минин-хор», 
особняке конца XIX века, некогда принадлежавшего 
звезде немого кино Вере Холодной, 22 марта состоялась 
презентация юбилейного выпуска старейшего 
музыкального журнала страны – «Музыкальная Академия».
90-летие журнала сопровождало громкое событие – 
мировая премьера доселе неизвестного

«Торжественного  марша  Шамиля» 
М.П. Мусоргского
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«Марш Шамиля» Мусоргский сочинил 
в  1859  году. Ранее часть этого хора считалась 
утерянной, а  в  2021  году в  Российской наци-
ональной библиотеке музыковед, научный 
сотрудник Государственного института искусст-
вознания Василиса Александрова обнаружила 
полную рукописную копию «Марша Шамиля». 
Сенсационная находка послужила поводом 
к научной статье, открывшей юбилейный, 
780-й  выпуск «Музыкальной Академии». Над 
ней работали сразу три исследователя твор-
чества Мусоргского  – Е.  Левашев, В.  Александ-
рова и Н. Тетерина. К выпуску – он уже имеется 
в  продаже  – приложена хоровая партитура 
«Марша», отредактированная Н. Тетериной, 
а также компакт-диск и цифровой альбом, выпу-
щенные в  партнерстве с  Союзом композиторов 
России и фирмой «Мелодия».

Мусоргский посвятил «Марш Шамиля» 
А.П. Арсеньеву, которого в  балакиревском 
кружке ласково называли «Мустафой», «Сарфо-
кузан» за  его интерес к  исламу и  арабскому 
языку. Кавказский воин имам Шамиль в то время 
был известен по всей России. В 1859 году, в конце 
длительной Кавказской войны против Россий-
ской империи, он  был пленен, помилован, 
позднее возведен в  потомственное дворян-
ство и  даже отпущен в  Мекку совершить хадж, 
где  и  скончался (похоронен в  Медине). Столь 
яркая самобытная фигура как Шамиль, который, 
будучи врагом, вызывал неподдельное любо-
пытство, а  в  некоторых кругах вовсе считался 
народным героем, оказался воспет худож-
никами, поэтами. Лев Толстой упомянул его 
в  рассказе «Рубка леса» и  в  поздней повести 
«Хаджи-Мурат». Не остался в стороне от кавказ-
ской темы и Мусоргский.

СЕНСАЦИОННАЯ НАХОДКА
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Н. Тетерина и В. Александрова

Празднование началось приветственным словом Ярослава Тимофеева  – главного редактора журнала 
«Музыкальная Академия». Затем выступили авторы статьи о «Марше» Мусоргского Н. Тетерина и В. Александ-
рова. Экспромтом перед зрителями предстала доктор искусствоведения А.В. Лебедева-Емелина, рассказавшая 
о  попытках реконструкции «Марша Шамиля» до  нахождения копии рукописи. А шеф-редактор издательства 
«Композитор» Петр Поспелов поведал краткую, но  очень остроумную историю сотрудничества издательства 
и журнала, а также историю публикации партитуры.

Первыми исполнителями «Марша» посчастливилось стать «Минин-хору»  – Московскому государствен-
ному академическому камерному хору под руководством Тимофея Гольберга. За рояль сел Ярослав Тимофеев. 
«Торже ственный Марш Шамиля», созданный для  мужского хора, прозвучал очень ярко и  выразительно как 
благодаря музыкантам, так и свежей, необычной музыке Мусоргского.

Коллектив «Минин-хора» порадовал слушателей приятным сюрпризом, дав небольшой концерт. Кроме 
трех песен (русская народная «Ах ты, степь широкая», молдавская и  украинская «Засвечу свечу»), в  концерте 
прозвучали Три  русских песни op.  41 для  хора и  оркестра (в  переложении для  хора и  фортепиано) Рахмани-
нова, «Ти-ри-ри», «Вечерняя музыка» и  «Страшенная баба» из  хоровой симфонии-действа «Перезвоны» Гаври-
лина. Последнее сочинение еще в конце 1970-х – начале 1980-х годов Гаврилин создал специально для камер-
ного хора и посвятил его хормейстеру В.Н. Минину. Солистами выступили: Татьяна Земляная, Юлия Золотарева, 
Татьяна Метлина, Свет лана  Николаева, Маргарита  Петухова, Ольга  Федорещенко, Алена  Шебалина, Алек-
сандр Белецкий, Андрей Иванов, Григорий Медведь, Семен Мусатов. За роялем была Елена Ильина. Музыканты 
исполняли произведения с  большим вдохновением и  воодушевлением, что естественно передалось слуша-
телям. Поразило и мастерство общения с хором молодого дирижера Тимофея Гольберга.

Неожиданным окончанием премьерного вечера стало повторное звучание «Марша Шамиля». Я. Тимофеев, 
подчеркнув, что «Марш» стал еще одной (после «Перезвонов») «визитной карточкой» хора, высказался по этому 
поводу: «В начале XX века была прекрасная традиция: когда композитор-авангардист сам дирижировал премь-
ерой своего сочинения и  чувствовал, что публика ничего не  поняла, он  брал и  дирижировал это сочинение 
снова, второй раз. Я не сомневаюсь в том, что вы все поняли, но мы хотим эту традицию возобновить».

Официальная и концертная часть юбилея плавно перешла в приятную душевную атмосферу торжества, где 
каждому предлагался бокал шампанского, а  также дружеское общение и  обмен впечатлениями. Трансляцию, 
а  теперь и  запись, можно посмотреть на  YouTube-канале, а  также в  группе VK Союза композиторов России 
и «Музыкальной Академии».

Софья Игнатенко, 
студентка НКФ, музыковедение 

Фото Анны Бобрик
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Концерт «Музыка машин» еще раз наглядно показал, как исполь-
зование технологий может стать инструментом для создания новых 
форм музыкального искусства. Он также послужил настоящим откры-
тием для тех зрителей, которые ранее не имели возможности позна-
комиться с современной академической музыкой.

Параллельно концерту в  тот же день в  новом Арт-пространстве 
Московской консерватории открылась необычная выставка, подго-
товленная Центром электроакустической музыки (ЦЭАМ) и  худож-
ником Давидом Ру при поддержке автомобильного бренда EXEED. 
Оригинальная экспозиция, наполненная интереснейшими инсталля-
циями, картинами и световым оформлением погрузила всех присут-
ствующих в самую суть события.

Этот проект оказался особенным и несомненно успешным благо-
даря сотрудничеству Московской консерватории и  автомобильного 
бренда EXEED. Организаторы и  кураторы создали по-настоящему 
уникальное и запоминающиеся событие.

Николай Дуденков, 
студент НКФ, композитор 

Фото Дениса Рылова

МУЗЫКА МАШИН
В Рахманиновском зале Московской консерватории состоя-

лось интересное событие  – концерт Центра электроакустиче-
ской музыки «Музыка машин» и  сопровождавшая его выставка 
в  новом АРТ-пространстве Консерватории. Уникальность этого 
проекта заключалась в его акценте на взаимодействии искусства 
и технологий.

В программе концерта «Музыка машин», который прошел 
1  марта, были представлены как произведения современных 
композиторов, так и  переосмысленные конструктивистские 
опусы отечественных композиторов начала XX века. Каждый 

номер программы сопровождался светом и  видеоинсталляциями, 
которые по-своему преображали пространство Рахманиновского 
зала.

Для создания звука в  концерте использовались самые разноо-
бразные музыкальные инструменты: от  традиционных до  различных 
электронных устройств. Так в  пьесе «Ноктюрн» Матьяжа Веттля звук 
был сконструирован исключительно с  помощью переключения выклю-
чателей настольных ламп. Яркой частью программы стали композиции 
Владимира Дешевова, Сергея Прокофьева и Александра Мосолова зазву-
чавшие по-новому в обработке Александра Хубеева и Николая Попова.
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СОБЫТИЕ

В.А. Катков, А.С. Соколов, Н.В. Кобец, И.В. Макарова 
на выставке в новом Арт-пространстве МГК

Выставка в новом АРТ-пространстве

Лекция О.Е. Бочихиной на открытии выставки «Музыка машин»

На концерте в Рахманиновском зале
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«Задача журналиста – формировать вкус публики...»
«Музыкальная жизнь»  – ведущий журнал об академической музыке в  России, ежемесячно освещающий всю палитру 

музыкальных событий страны и  мира, точно и  взвешенно оценивающий происходящее. За свою более чем полуве-
ковую историю ему неизменно удается сохранять актуальность и  постоянно развиваться. Об его основополагающих 
чертах, успехах и новых тенденциях наш корреспондент поговорил с главным редактором журнала Е.Д. Кривицкой.  

–   Евгения Давидовна, журналу «Музыкальная жизнь» в декабре 2022 года исполнилось 65 лет. Как был отмечен очередной юбилей?
–   Журнал поздравляли читатели, СМИ, прислали приветствия некоторые наши партнеры и артисты: Российский национальный музей 

музыки и  генеральный директор Михаил Брызгалов, Госоркестр 
Республики Татарстан и  маэстро Александр Сладковский, Нацио-
нальный симфонический оркестр Республики Башкортостан и  его 
генеральный директор Артур Назиуллин... Специального юбилейного 
выпуска по этому случаю не было, однако мы провели опрос критиков, 
обратившись к  ведущим представителям этого жанра; кстати все 
они – авторы нашего журнала. Обсудили животрепещущее: для чего 
сегодня нужна музыкальная критика, что самое сложное в  нашей 
профессии. Мы также попросили каждого назвать какое-то наиболее 
яркое художественное событие, оставившее след в  памяти наших 
коллег. Результаты дискуссии выложены на сайте журнала – получи-
лось, мне кажется, очень любопытная картина, от мнений, что критика 
себя изжила, до панегирика.

В целом, мы ведем насыщенную текущую жизнь. Сейчас сложилась 
такая ситуация, когда многие СМИ закрывают свои бумажные версии, 
остаются только в  электронном формате. Мы, несмотря на  все ката-
клизмы, стараемся и удержать нашу традиционную бумажную версию, 
и двигаться в ногу со временем, используя все средства новых медиа: 
у  нас есть соцсети, телеграм-канал, сайт, количество материала 
на котором превышает часто объем бумажного выпуска. В последний 
входит только все самое важное, интересное и  качественно напи-
санное из множества освещаемых событий.

–   Вы работаете главным редактором журнала с  2012  года, 
и в прошлом году у Вас тоже был юбилей – 10 лет в этой должности?

–   Можно и так сказать. Я не фокусировала на этом внимание, хотя 
это серьезная страница в моей творческой биографии, очень ответст-
венный период, учитывая статусность журнала... Мне нравится рабо-
тать в этом журнале – в нем много пространства для творчества, а для 
меня это очень важно.

–   В журнале достижим больший творческий простор, чем 
в газете?

–   Конечно. Ведь журнал и газета – это совершенно разная специ-
фика, разное наполнение материалами, разный ритм их  появления 
и  жанровая палитра. Не забудем, что журнал полностью посвящен 
музыкальной культуре. В то же время во многих федеральных газетах 
просто закрыты отделы культуры, и, в  частности, академическая 
музыка исчезает из  пространства внимания читателя. Мне кажется, 
это очень плохо, потому что наша музыкальная культура находится 
на  большом подъеме, и  важно отслеживать интересные и  значимые 
события, информировать читателей о  них. В данном случае 
журнал предоставляет максимальную возможность для  личного 
высказывания.

–   А как Вы пришли на должность главного редактора?
–   Мне кажется, что я начала сотрудничать с журналом примерно 

в  2000  году. Пришла просто как молодой автор, которому давали 
определенные задания. Это не  была моя штатная работа, но  у меня 
было активное желание освоить новую для себя профессию. Главным 
редактором на  тот момент был Яков Платек  – известный журна-
лист и  музыкальный писатель. Он давал мне различные творческие 
задания. Одним из первых было интервью с Владимиром Спиваковым: 

где-то у меня до сих пор хранится листочек со списком вопросов, которые тогдашний главред рекомендовал задать артисту. Старшие това-
рищи всегда направляли меня, что очень важно. В журнале я занималась и переводами с иностранных языков различных архивных мате-
риалов. Потом я довольно долгое время вела рубрику «Концертная афиша», став преемницей Артема Варгафтика. Вообще «Музыкальная 
жизнь» была трамплином для многих журналистов, музыковедов и критиков, которые здесь начинали свою деятельность, а после уходили 
в другую сферу – например, А. Варгафтик стал радио- и тележурналистом, ведущим. Таким образом, мое вхождение в журнал было посте-
пенным: я прошла все стадии от начинающего неопытного автора до журналиста, пишущего на разные темы, и затем – до руководителя.

–   Когда Вы уже стали руководителем, была ли задача реформировать журнал?
–   Это происходило в  несколько этапов. В начале передо мной стояла задача поднять уровень публикуемых материалов, в  част-

ности, избегать текстов справочного характера: анонсов, пресс-релизов, а  также привлечь ведущих критиков, которые могли  бы 
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украсить собой наше издание. Так и произошло, и мне приятно, что благодаря этой деятельности в 2015 году мы получили премию 
«Резонанс», которую тогда впервые проводил Дягилевский фестиваль для журналистов. Там нас отметили в категории «лучшее СМИ, 
пишущее об академической музыке».

Также я считаю, что журналу очень повезло, когда в 2017 году в Союз композиторов России, который является одним из учреди-
телей журнала, пришла новая команда во главе с генеральным директором Кариной Абрамян. Благодаря ее идеям удалось сделать 
«апгрейд» полиграфии, макета, оформления журнала, придумать новые рубрики, расширить штат авторов, с  которыми мы сотруд-
ничаем. Причем мы стараемся привлекать не  только мэтров, но  и  молодых журналистов, в  том числе из  музыковедов Московской 
консерватории. Мне особенно приятно, что некоторые студенты, с которыми я общаюсь как педагог, затем приходят в журнал как мои 
молодые коллеги.

Также мы в  этом году уже четвертый раз будем проводить проект «Журналистские читки», который направлен на  обмен опытом, 
знаниями и взглядами на профессию с молодыми журналистами. Этот всероссийский проект представляет собой трехдневный семинар, 
в процессе которого я и мои коллеги читают лекции и, что важно, подробно разбирают тексты рецензий и интервью, чтобы дать представ-
ление о требованиях современной журналистики.

–   Какой у Вас любимый публицистический жанр?
–   Мне нравятся все жанры. Потому что в интервью ты беседуешь с человеком, обмениваешься мыслями. Иногда бывают совершенно 

потрясающие собеседники, а  иногда разговор с  тобой может повлиять на  мнение самого артиста, даже дать ему творческий импульс. 
В рецензии я высказываю оценку события не для артистов, а для читателя. Вообще задача журналиста формировать вкус публики. Но при 
этом я понимаю, что и артисты наверняка будут читать мои статьи, в связи с чем нужно быть максимально корректной. Каждый артист 
стремится выступить наилучшим образом, но бывает, что-то не получилось по независящим от него обстоятельствам либо была неудачно 
выбрана программа... Поэтому здесь важно соблюсти меру в оценках. В целом, в своей творческой жизни я старалась освоить всю палитру 
публицистических жанров: от новостной заметки до некролога.

–   Есть ли существенные отличия иностранной музыкальной 
критики от критики российского сегмента?

–   Наш журнал  – критико-публицистический. Мы не  пишем, 
строго говоря, научных анализов. Но пытаемся совместить 
глубину оценки с доступностью ее выражения. Это не значит, что 
мы будем тотально избегать музыкальных терминов, как это требу-
ется в  обычных газетах. Но, тем не  менее, это всегда будет некое 
личное высказывание, а не диссертационный текст. В зарубежной 
критике, на мой взгляд, существует специфический стиль, который 
особенно понимаешь, когда начинаешь переводить рецензии. 
Там  встречаются загадочные выражения вроде «бескомпро-
миссная игра», или «сверкающая медь» – броские слова, которые 
ничего за собой не несут. Я сторонник того, чтобы любой красивый 
литературный текст содержал профессиональную аргументацию. 
Еще мне кажется, что для  русской критики со  времен Стасова, 
Асафьева, особенно важен просветительский момент. Поэтому мы 
сейчас много времени уделяем современным, молодым компо-
зиторам, а  не только классикам: необходимо отследить процесс 
того, как начинающие авторы становятся зрелыми мастерами. Мы 
можем общаться с ними и обсуждать их музыку – а это бесценная 
возможность, которую не стоит упускать.

–   Какова основная специфика «Музыкальной жизни» сейчас?
–   Журнал выходит раз в месяц. Соответственно, у нас есть опре-

деленный внутренний график работы. В первой декаде месяца 
мы собираем материалы, после их  читает корректор и  верстает 
дизайнер, а  в третьей декаде они уходят в  типографию. Таким 
образом, мы охватываем все самое интересное и яркое, что было 
в течение месяца, а в конце выдаем некий обзор. Прекрасно, что сейчас есть интернет, который нам помогает быть при этом опера-
тивным СМИ, потому как многое удается выложить на сайт буквально спустя пару дней после события – здесь все зависит от скорости 
письма автора. Благодаря интернету мы можем работать с оперативностью ежедневной газеты. А в нашем телеграм-канале активно 
используем видеоматериалы.

В современной журналистике вообще есть такой тренд  – съемка репортажей на  телефон. На наших «Журналистских читках» в  этом 
году будет специальная лекция, посвященная особенностям такой работы. Здесь журналист оказывается еще и видео-оператором, то есть 
должен иметь «чувство кадра», ощущение момента, который надо успеть зафиксировать. Я сама часто сейчас при посещении концертных 
залов или театров включаю телефон и делаю минутную съемку. И затем отправляю нашей сотруднице, которая ведет телеграм, чтобы она 
оперативно, пока еще идет концерт или спектакль, выложила для наших подписчиков такую горячую информацию. Мне это интересно. Хотя 
я понимаю, что какие-то вещи могут оказаться сиюминутными, но для этого и существует наша бумажная версия, в которой мы работаем 
для потомков, для истории.

Интернет появился в нашей жизни недавно, и неизвестно, как долго он будет функционировать. А вдруг произойдет какой-то техни-
ческий сбой и  доступ к  сайту нарушится  – тогда все материалы пропадут! А бумажная версия останется, так или иначе, в  библиотеках, 
в подшивках, и мы сможем с ее помощью восстановить ход нашей истории и музыкальной культуры. Я говорю это и по своему научному 
опыту: когда пишу исторические статьи, то часто читаю подшивки «Музыкальной жизни», «Музыкальной академии», газет, чтобы узнать, 
например, как в 1920-е годы ставилась «Руслан и Людмила» Глинки, или как приезжал Стравинский в 1962 году в СССР. Иногда находятся 
действительно ценные материалы. Без сохранившихся документов связь времен просто порвется. Поэтому я считаю, что журнал «Музы-
кальная жизнь» осуществляет, в том числе, важную историческую миссию.

Беседовала Дарья Малкова, 
студентка НКФ, музыковедение
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Георгий Львович Катуар
Московская государственная консерватория знаменита своими выдающимися выпускни-

ками, профессорами, педагогами, научными деятелями. Однако некоторые имена, к сожалению, 
забываются, теряются в памяти, как и их неоценимый вклад и наследие. Одним из таких неза-
служенно забытых стало имя Георгия Львовича Катуара (1861–1926)  – русского композитора, 
профессора теории композиции и  анализа музыкальных форм Московской консерватории 
(1917–1926), видного ученого, внесшего огромный вклад в музыкальную науку.

Через «катуаровскую школу» прошли многие молодые музыканты того времени. Среди 
них композиторы Д.Б. Кабалевский, Л.А. Половинкин; А.С. Абрамовский, теоретики 
С.В. Евсеев, Л.А. Мазель, профессор класса сочинения В.Г. Фере; пятеро из  «москов-
ской шестерки» начинали свое консерваторское образование у Катуара: Ю.С. Николь-

ский, Л.Н. Оборин, М.М. Черемухин, М.Л. Старокадамский, М.М. Квадри, а В.Я. Шебалин прошел 
у Георгия Львовича класс форм. Он создал два научно-теоретических труда, которые непо сред-
ственно связаны с его педагогической практикой: «Теоретический курс гармонии», в котором 
Катуар практически первым в русском музыковедении разработал функциональную теорию 
и «Музыкальная форма» (закончена Мазелем, Кабалевским и Половинкиным).

Однако, несмотря на свою успешную научную и педагогическую деятельность, творчество Катуара 
имело и  другую, более печальную судьбу. В московскую музыкальную жизнь он  вошел как компо-
зитор и пианист одновременно со звездами уже следующего поколения – Рахманиновым, Скрябиным 
и Метнером. Громкая слава этих мастеров оставила в тени композиторское наследие Георгия Львовича. 
Несмотря на усилия Танеева (он посвятил Катуару Фортепианный квинтет g-moll), а позже Гедике, Конюса 
и,  особенно, близкого друга Гольденвейзера, произведения Катуара звучали редко. Играли в  основном 
Сонату-поэму для скрипки и фортепиано (op. 20, 1906), Трио (op. 14, 1900) и Концерт для фортепиано с оркестром 
(op. 21, 1909).

Однако наследие Катуара более широко и разнообразно. Им были созданы произведения почти во всех жанрах, кроме оперы: симфония, 
симфоническая поэма «Мцыри», кантата «Русалка», Концерт для  ф-но с  оркестром, ансамбли (трио, квартеты, квинтеты), две сонаты 
для скрипки и ф-но, хоровые миниатюры, скрипичные и фортепианные пьесы, романсы. В 1885 году, в начале своего профессионального 
музыкального пути, Катуар имел счастье лично познакомиться с Чайковским, который положительно оценил его композиторские опыты – 
именно Чайковский настаивал на том, чтобы Георгий Львович посвятил себя музыке и композиции. В профессиональных кругах творчество 
Катуара высоко ценили Метнер, Рахманинов, Мясковский. Его музыку исполняли Гольденвейзер, Ойстрах, Ростропович.

А.Б. Гольденвейзер писал в своих «Воспоминаниях» (М., 2009) о друге: Личность Катуара была на редкость обаятельна. Это был человек 
тонкой культуры, исключительно скромный, абсолютно не обладавший никаким самомнением, никогда не выдвигавший себя. Катуар очень 
тяжело и болезненно переживал свое непризнание. <...> Странным образом, даже музыканты склонны были смотреть на него чуть ли не как 
на дилетанта. Впоследствии оказалось, что этот “дилетант” не только был превосходным композитором, но и глубоким музыкантом-
ученым, написавшим два крупных научных труда: по гармонии и по форме. <...> На нас, друзьях, а также на учениках Катуара лежит долг – 
восстановить его память. Мы должны принять решительные меры к тому, чтобы его музыка опять зазвучала, чтобы наши молодые това-
рищи ближе узнали его прекрасные сочинения и полюбили их так, как они этого заслуживают».

И вот исполнители наконец-то предпринимают первые шаги на  пути к  возрождению творческого наследия Катуара: с  24 января 
по 11 февраля в Москве по инициативе Московской консерватории прошел фестиваль «Возрождая забытые шедевры». В рамках фестиваля 
было организовано 3 концерта, программа которых достаточно полно очертила творческий путь композитора.

Первый концерт прошел 24 января в Рахманиновском зале Московской консерватории. Его программа включала не только некоторые форте-
пианные сочинения композитора, но и его авторское переложение произведения П.И. Чайковского. Концерт открыл профессор Р.А. Островский, 
один из инициаторов его проведения. Он глубоко проникся проблемой несправедливого забвения творческого наследия Катуара: «Я не припомню 
другого композитора, чья, мягко говоря, сравнительно малая известность была бы столь непропорциональна высочайшим качествам его музы-
кального творчества  – заметил он.  – Имя Катуара, конечно, у  многих профессионалов на  слуху, но  живое звучание его музыки  – это огромная 

редкость». Именно благодаря Р.А. Островскому 
и  его ученикам на  сцене Рахманиновского зала 
музыка композитора вновь обрела жизнь.

В первом отделении прозвучали Четыре 
прелюдии op.  17 в  исполнении Марии Калья-
новой, 3 пьесы op. 2, Этюд «Видение» op. 8, перело-
жение для двух фортепиано Вальса из Серенады 
для  струнного оркестра Чайковского и  Четыре 
пьесы op.  12 в  исполнении Анны Алексеевой-
Месснер, праправнучки Георгия Львовича. Одна 
из  ветвей его рода продолжила музыкантскую 
династию: внук Катуара, Павел Валерьянович 
Месснер, стал известным пианистом и  впослед-
ствии профессором Московской консерватории.

Почти все опусы (кроме op.  17), пред-
ставленные в  первом отделении, относятся 
к  раннему периоду творчества композитора. 
В  них преобладает романтическая природа 
музыкального мышления, а  мелодизм отсы-
лает к  задушевной лирике Чайковского. 
Но, используя те же средства, что и его предше-
ственники, Катуар отыскал в них новый потен-
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циал: «сквозь чайковско-шопеновскую оболочку проступают оригинальные черты композитора» констатировал С.В.  Евсеев («Советская 
музыка», 1941 № 5). Музыка его ранних опусов прозвучала удивительно свежо, изысканно и утонченно.

Во втором отделении вниманию слушателей был представлен Концерт для фортепиано с оркестром op. 21 (версия для 2-х ф-но) в испол-
нении Никиты Мелихова и профессора Р.А. Островского. Еще при жизни Катуара этот концерт был высоко оценен Гольденвейзером, он сам 
его неоднократно исполнял и давал своим студентам.

Второй концерт прошел 5 февраля в  Большом зале Музея Скрябина и  включал камерные сочинения Катуара и  вокальные миниа-
тюры. Во первом отделении прозвучали Элегия для скрипки и фортепиано op. 26 и Соната для скрипки и ф-но № 2 «Поэма» в исполнении 
Алины Куроедовой (скрипка) и Анны Рудаковой (ф-но). За ними последовали 7 романсов на слова разных поэтов в исполнении Яны Ивани-
ловой (сопрано) и Екатерины Державиной (ф-но). Важно заметить, что Яна Иванилова участвовала в записи почти всех романсов Катуара 
с пианисткой Анной Засимовой, которая в свою очередь является современным исследователем жизни и творчества композитора.

Второе отделение концерта стало особенным событием в судьбе творческого наследия композитора: в нем прозвучали две премьеры – 
Andante для струнного квартета (1886) и струнный квинтет op. 4a. Исключительная история каждого произведения была описана ведущей 
концерта Аглаей Наумовой со слов профессора Е.П. Месснер, правнучки Г.Л. Катуара. Andante для струнного квартета чудом сохранилось 
в  руках самокритичного композитора, благодаря Чайковскому. Уничтожив другие части написанного квартета, Катуар оставил только 
страницы рукописи, содержавшие ремарки Чайковского, с  которым Георгию Львовичу посчастливилось познакомится в  1885  году (год 
их первой личной встречи известен из переписки Чайковского и Н.Ф. фон Мекк). Петр Ильич очень тепло встретил молодого Георгия Льво-
вича, положительно оценил его композиторские опыты и был крайне удивлен – как вышло, что такой творчески одаренный юноша до сих 
пор не встал на путь профессионального музыканта: «Затем он остановился на некоторых гармонических деталях и без конца повторял 
их: “Как хорошо! Как вы это нашли?!”. Я умолял его не льстить мне так, потому что, – я это чувствовал, – уже очень возгордился». Впослед-
ствии Чайковский очень сопереживал Катуару – его искренне интересовали успехи Георгия Львовича на пути профессионального станов-
ления (об этом нам известно из сохранившейся личной переписки между Катуаром и Чайковским).

На сцене Большого зала Музея Скрябина Andante прозвучало в  исполнении артистов Национального филармонического оркестра 
России – Анны Гуревич (скрипка), Марины Слуцкой (скрипка), Иоанны Бердюгиной (альт) и Айдеры Рысалиевой (виолончель). А в заключение 
концерта был исполнен Струнный квинтет op. 4а. Необычная нумерация этого опуса связана с тем, что первоначально под опусом 4 Катуар 
сочинял квартет, который позднее переделал в  квинтет. Пока не  удалось установить, сохранился ли квартет в  исходной версии, но  его 
аутентичный номер исследователи решили приберечь на всякий случай. Струнный квинтет op. 4a прозвучал со сцены в исполнении арти-
стов Национального филармонического оркестра России и  Заслуженного артиста РФ Николая Солоновича (виолончель). Ноты Andante 
и струнного квинтета op. 4а не изданы – исполнителям была предоставлена расшифровка рукописи, выполненная Борисом Цуккерманом.

Третий и заключительный концерт фестиваля прошел, как и первый, в Рахманиновском зале 11 февраля 2023 года. Программа вклю-
чала произведения, относящиеся к более зрелому периоду творчества Катуара.

Первое отделение открыл Михаил Турпанов четырьмя пьесами для  фортепиано op.  24 c авторским программным названием «Песни 
в сумерках». Опубликованный в 1914 году, этот опус все же относится к сочинениям 1900-х годов. Именно в произведениях этого времени 
ярко выступает индивидуальный катуаровский стиль, который отличается усложнением и  детальной проработанностью фактуры, 
капризным ритмом и более глубокой хроматизацией мелодико-гармонического языка, как и в некоторых сочинениях 1900-х прослежива-
ется близость музыке молодого Скрябина. А завершило отделение исполнение Трио для фортепиано, скрипки и виолончели f-moll op. 14 
(1900) Юлией Куприяновой (ф-но), Надей Мейксон (скрипка) и Александрой Будо (виолончель). Интересно заметить, что существует запись 
этого Трио в исполнении Леонида Когана, Мстислава Ростроповича и Александра Гольденвейзера, сделанная в 1949 году.

Во втором отделении прозвучали Фуга Чайковского из  первой сюиты для  оркестра в  переложении Катуара для  одного фортепиано 
в исполнении Рустема Кудоярова и Фортепианный квинтет g-moll op. 28 (1914) в исполнении Государственного квартета им. Прокофьева 
(Ирина Менькова, Елизавета Ярцева, Екатерина Маркова, Ольга Галочкина) и Рувима Островского (фортепиано). Это сочинение причисля-
ется исследователями к числу рубежных, в которых просматриваются некоторые особенности позднего творческого мышления Катуара.

Однако третий концерт не стал окончательной завершающей точкой фестиваля. В его рамках 17 февраля 2023 года в Овальном зале 
консерваторского Музея имени Н.Г.  Рубинштейна состоялось музыкальное собрание, посвященное памяти Г.Л.  Катуара. На нем прозву-
чали четыре прелюдии op. 17 в исполнении Марии Кальяновой и Скорбная песнь для виолончели и фортепиано (1926) С.В. Евсеева, ученика 
Георгия Львовича, в исполнении Марии Петуниной и Марины Евсеевой.

После музыкальной части собрания был проведен Круглый стол, посвященный проблемам изучения и  публикации творческого и  эписто-
лярного наследия Катуара. В нем участвовали: 
доцент кафедры теории музыки МГК Е.М. Двос-
кина, опубликовавшая ряд статей посвященных 
Катуару; профессор М.С. Евсеева, внучка совет-
ского композитора и  музыкального теоретика 
С.В. Евсеева, который был другом и  учеником 
Катуара (он также в свое время опубликовал ряд 
статей о своем учителе); профессор Е.П. Месснер, 
правнучка Катуара; профессор Р.А. Островский, 
исполнитель музыки композитора и  инициатор 
данного фестиваля; Б.З. Цуккерман, исследова-
тель и исполнитель музыки Катуара за рубежом; 
студентка Московской консерватории Е. Попова, 
написавшая курсовую работу по  гармонии, 
посвященную индивидуальному творческому 
стилю Катуара; студентка Академии Искусств 
Е. Григорьева (скрипка), интересующаяся творче-
ством композитораа.

Фестиваль стал важным шагом на  пути 
воскрешения несправедливо забытых шедевров 
Георгия Львовича Катуара.

Евгения Попова, 
студентка НКФ, музыковедение
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«В поисках маленькой музыкальной истины...»
Сергей Александрович Борисов  – выпускник Московской консерватории (2003), победитель Всероссийского конкурса на  звание 

лучшего преподавателя в номинации «Гармония», преподаватель спецкурса элементарной теории, гармонии и сольфеджио в АМУ 
при МГК на  протяжении 16 лет. Его ученики  – победители и  лауреаты конкурсов имени Д.А.  Блюма в  училище и  Ю.Н.  Холопова 
в Московской консерватории. Сейчас он ведет работу над сборником задач по гармонии. Наш корреспондент встретился с известным 
педагогом и попросил рассказать о себе.

–   Сергей Александрович, Вы – педагог. На каком жизненном этапе Вы пришли к тому, что это именно призвание? Были ли какие-то 
поиски, или это было озарение: «я должен учить других»?

–   Мне с раннего детства нравилось играть в школу. Сначала учил бабушку английскому, чистописанию, с удовольствием ставил оценки. 
Потом настал черед младших братьев, учил друзей, знакомых, в студенчестве часто помогал однокурсникам, если обращались с вопро-
сами. Но даже тогда я еще не знал, что буду преподавателем родного училища.

Озарения как такового не  было. По окончании консерватории я попробовал разные специальности. Работал концертмейстером 
в нескольких местах, в музыкальном издательстве, даже программистом был. Для меня тогда важно было расширение кругозора. По моему 
глубокому убеждению, учитель – это не просто специалист в своем деле, но прежде всего тот человек, который формирует мировоззрение, 
делится жизненным и профессиональным опытом.

–   Расскажите, пожалуйста, подробнее о музыкальном программировании. Чем Вы конкретно занимались?
–   Меня всегда интересовала тема акустики и звука. Команда, с которой я сотрудничал, занималась распознаванием звука, его высоты. 

Речь идет о многоголосии, конечно. Это не Shazam, который ищет в существующей базе конкретные звуковые дорожки. В нашем проекте 
речь шла о том, чтобы переводить звучащую музыку (мелодию с сопровождением) в нотный текст. В какой-то момент мне пришлось оста-
вить эту работу.

–   Вы учились у Ю.Н. Холопова. Каким Вам запомнился мэтр?
–   Он мне запомнился прежде всего серьезным отношением к  делу, хотя сама манера общения была исключительно дружелюбная, 

и в любом вопросе или замечании сквозило искреннее любопытство.
–   Можно ли сказать, что его методы и система преподавания повлияла на Вашу собственную? Если да, то как именно?
–   Что касается построения курса (тут, думаю, что мое мнение совпадет с мнением большинства учеников Холопова), стоит отметить его 

стройность и системность. Консерваторский курс рассчитан на студентов из разных музыкальных училищ, регионов, поэтому наши общие 
знания как бы заново приводились в систему.

Более того, консерваторский курс гармонии принципиально отличается от училищного. Он не об «аккордах», а об историческом ракурсе 
уже пройденных студентами в среднем звене явлений. Он более полный, включает в себя больше стилевых моделей, периодов времени. 
В нем больше пересечений с другими дисциплинами, и тем интереснее было пройти этот путь вместе с Холоповым. В первой части лекции 
Юрий Николаевич всегда объяснял новый материал, снабжал нас терминологическим аппаратом, а  во второй части предлагал анализ 
произведения. И это тоже была именно лекция, образец – Холопов показывал «как надо».

Все это, конечно, не прошло для меня бесследно. В моих индивидуальных встречах с учениками, не претендуя на сравнение с Юрием 
Николаевичем, я сам особенно ценю те моменты, в которые мне удается наладить с учеником диалог. Не учителя и ученика, а просто двух 
музыкантов в поисках маленькой музыкальной истины.

–   Я знаю, что Вам доводилось преподавать гармонию и на иностранном языке, в частности на английском и испанском, причем, 
по-испански Вы занимались с носителями. Насколько, на Ваш взгляд, меняется специфика работы, восприятие предмета со сменой 
языка?

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

–   Разница, конечно, есть, но она заключается, в основном, в сложности общения. Мышление принципиально не меняется. Говоря на иностранном 
языке, можно предварительно подумать на своем, но это тормозит процесс. А на иностранном языке начинаешь думать сразу более примитивно, 
чтобы свои мысли быстро высказывать. К сожалению, это интересный, но не такой уж принципиальный опыт для понимания предмета.

Для меня важно было другое: в процессе приходилось читать материалы из иностранных источников. Взаимодействие с иноязычной 
терминологией помогает лучше понять нюансы отечественной. Какие-то сугубо отечественные термины вообще в других языках не суще-
ствуют, или обозначают другое явление или процесс.

–   Сколько иностранных языков Вы знаете?
–   На более-менее серьезном уровне у меня сейчас английский и немецкий. Испанский сейчас уже чуть хуже становится без практики. Читаю, 

но не говорю по-французски и по-итальянски. Было бы интересно попробовать изучить греческий, а также восточные языки: арабский, китайский...
–   В числе выездных мастер-классов Вы также участвовали в проекте «Новые имена» в Сургуте. Какие у Вас остались впечатления 

об этой поездке?
–   Впечатления остались самые приятные. Было интересно пообщаться как с молодежью, так и с коллегами по цеху. Ребята очень понра-

вились, и школа в Сургуте хорошая. Мне лично достались студенты старших курсов училища, но коллеги занимались и со школьниками.
–   Насколько студенты региональных училищ отличаются от столичных и в чем эта разница?
–   Об общем уровне как таковом по мастер-классу трудно судить, поскольку приходят заинтересованные ребята с разных курсов и отде-

лений. Но вообще я был приятно удивлен, учащиеся показали очень достойный уровень.
–   Сейчас Вы работаете над сборником задач по гармонии. Что послужило импульсом к началу такого большого дела?
–   Непосредственным импульсом послужило издание сборника по сольфеджио. Этот удачный опыт показал, что есть смысл и необходи-

мость работать в этом направлении. Разнообразие материалов в учебной практике всегда приветствуется.
–   В чем его методическая ценность, уникальность?
–   Уникальность – это приятные, но громкие слова. Мне в первую очередь хотелось, чтобы мелодии гармонических задач были художе-

ственно значимыми. Выполнение письменных заданий не должно быть исключительно заучиванием школьных оборотов. Наоборот, нужно, 
чтобы мелодия будила фантазию своими жанровыми или фактурными особенностями.

–   У Вас есть множество методических работ в разных жанрах, в том числе двух- и трехголосные диктанты, этюды по сольфеджио, 
аудио-задания для  самостоятельной работы по  сольфеджио и  другое. Для Вас это вид творчества или, все-таки, свое образная 
«игра в бисер»?

–   Не думаю, что это может быть игрой в бисер. Любой из преподавателей-методистов сознательно ставит задачу обеспечить себя, а может 
быть и своих молодых коллег, достаточным количеством учебных материалов. Но, практика показывает, что каждый уважающий себя педагог 
не может не желать подбирать собственные упражнения, основываясь как на потребностях группы, для которой это в данный момент сочиня-
ется, так и на своих представлениях о прекрасном. Поэтому не вижу особой заслуги в том, что у меня есть те или иные упражнения. Я думаю, что 
они есть у всех педагогов. Издание моих четырехголосных диктантов – это, наверное, нескромный шаг, но для меня это просто удобно: не искать 
их в тетрадях, а обращаться к уже готовому, систематизированному сборнику. Кроме того, хотелось поделиться с коллегами.

–   Расскажите немного о процессе создания учебного материала.
–   Это всегда происходит по-разному. Иногда чувствую, что назрела необходимость сочинить специфическое упражнение на конкретное 

музыкальное явление. Если говорить о контрольных заданиях – то все просто: садишься и пишешь. Но и здесь в процессе может возникнуть 
потребность придания некой художественной осмысленности.

Каждая мелодия рождается из  одного мотива, и  каждый мотив влечет за  собой определенное продолжение. Нужно учиться следо-
вать этой естественной «просьбе» или «потребности» мотива  – я убежден в  этом сам и  постоянно говорю об этом своим студентам. 
В прикладных заданиях дополнительная сложность возникает из-за того, что одновременно нужно держаться в рамках пройденных гармо-
нических оборотов и приемов голосоведения.

–   В Ваших задачах и диктантах чувствуется собственная стилистика. Как бы Вы ее охарактеризовали?
–   Значение стиля в методических упражнениях как таковых, по-моему, несколько преувеличено. Средства могут быть в большей или меньшей 

степени свойственны эпохе или автору. И я в своих упражнениях позволяю себе следовать каким-то ассоциациям вплоть до прямого цитирования. 
Даже в моем сборнике диктантов есть комментарии по поводу того, какое произведение или стиль можно вспомнить в связи с данным заданием.

Я стараюсь, чтобы стиль моих экзерсисов значительно менялся. Иногда этого удается достичь даже в рамках одной темы. Например, 
одна задача в духе барокко, другая ближе к русской церковной традиции...

–   Ваше бессменное хобби – игра в шахматы. И самый высокий рейтинг у Вас именно в решении шахматных задач – 2650 пунктов 
на платформе lichess! Скажите, пожалуйста, есть ли для Вас какая-либо связь между задачами шахматными и музыкальными?

–   Шахматы и  музыку вообще сравнивают часто, а  для тех, кто еще не  открыл для  себя эту замечательную игру, будет удивительно 
узнать, что даже само слово «гармония» используется шахматистами. Они говорят о гармонично расположенных фигурах на доске. Каждая 
фигура готова поддержать другую, они находятся в тесном взаимодействии. Это может напомнить и о мотивной работе, и о контрапункте, 
и об архитектонике музыкального произведения.

–   В этом году училище заканчивают студенты Вашего четвертого выпуска. По сравнению с  первым выпуском насколько Вы 
и студенты изменились?

–   С годами все меняется. Мы становимся то ли мудрее, то ли старее, то ли добрее, то ли справедливее. Конечно, набираемся опыта, мето-
дические разработки растут и множатся, появляется возможность выбора заданий для разных по уровню групп, накапливается опыт взаи-
модействия с учениками. Впервые приходя в класс, педагог всегда ожидает, что будет понят сразу. Увы, это далеко от реальности, и с годами 
понимаешь важность поговорки «повторенье – мать ученья».

Кроме того, с годами увеличивается дистанция. Когда я только пришел преподавать в училище, мне было 30 лет, и внешне меня даже иногда 
принимали за одного из учащихся (такие курьезы бывали не раз, и среди студенчества, и среди коллег). Теперь этой проблемы нет, но я все равно 
стараюсь не давить авторитетом на своих учеников, хотя, по-видимому, они порой чувствуют себя «задавленными». Раньше мне так не казалось.

–   Что Вы могли бы пожелать нашим читателям-студентам?
–   Я желаю студентам найти в  нашей широко понимаемой профессии то, что их  душе наиболее близко. И получать удовольствие. 

Искренняя увлеченность – это залог успеха и личного счастья!
Беседовала Анна Борисова, 

студентка НКФ музыковедение
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