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STuDIA
Татьяна�Мели�ова

В
начале�XX�ве
а��итарное�ис-


�сство� принадлежало� в� ос-

новном� сфере� массовой

самодеятельноcти.�Об�чение��ита-

ристов�проходило�в�частных�м�зы-


альных�ш
олах�Петерб�р�а,�а�та
-

же� в� объединениях� и� обществах

�итаристов-любителей.� Подвижни-


и� �итарно�о� ис
�сства� поп�ляри-

зировали� инстр�мент� бла�одаря

своей� творчес
ой� деятельности,


оторая� явилась� одним� из� основ-

ных�фа
торов,�повлиявших�на�ста-

новление� �итарно�о� ис
�сства

в Петерб�р�е� –� Петро�раде� –� Ле-

нин�раде�в�первой�половине�XX�ве-


а.� Бла�одаря� их� творчеств�� и� эн-

т�зиазм��в�
онце�двадцатых��одов

были�от
рыты�
лассы��итары�в�м�-

зы
альных�техни
�мах�Ленин�рада.

Ст�дентами� становились� �чащие-

ся,� 
оторые� прошли� начальный


�рс� об�чения� и�ре� на� �итаре� в

системе�х�дожественной�самодея-

тельности� (на� заводах,� фабри
ах,


р�ж
ах).

Среди� петерб�р�с
их� �итарис-

тов�предреволюционно�о�периода,

занимавшихся� педа�о�ичес
ой� и


онцертной�деятельностью,� в� пер-

в�ю� очередь� след�ет� назвать� Ва-
силия� Петровича� Лебедева
(1867–1907).�Пол�чив�м�зы
альное

образование�в�Саратове,�он�само-

стоятельно�на�чился�и�рать�на� �и-

таре.� Расцвет� е�о� творчес
ой� де-

ятельности�произошел�в�Петерб�р-

�е,� �де� он� �чился� �� �итариста� и


омпозитора� И. Ф. Де

ер-Шен
а

(1825–1899).� Лебедев� и�рал� на

шестистр�нной� �итаре� с� четырьмя

дополнительными� стр�нами� и� на

пятнадцатистр�нной� терц-�итаре.

Е�о� 
онцерты� способствовали� по-

п�ляризации� шестистр�нной� �ита-

ры.�Вместе�с�ор
естром�народных

инстр�ментов�В.Андреева�он��час-

твовал� в� 
онцертах� на� Парижс
ой

всемирной� выстав
е� в� 1900� �од�1.

Сольный�
онцерт�Лебедева�произ-

вел� впечатление� на� парижс
�ю

п�бли
�,�о�чем�писали��азеты�«Фи-

�аро»� (№�186)�и� «Парижс
ая� �азе-

та»�(№�83)�[5,�cтб. 984].

Василий� Петрович� р�
оводил


р�ж
ом� любителей� �итары.� Репе-

тиции� проходили� в� е�о� 
вартире

еженедельно,� на� занятиях� 
р�ж
а

любители� зна
омились� с� интерес-

ной�м�зы
альной�литерат�рой,�ис-

полняли� сложные� пьесы;� 
р�жо


способствовал� обмен�� м�зы
аль-

ными� впечатлениями.� Среди� е�о
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Creative, pedagogical and musical-educational activity 

of the Leningrad Guitarists in first half of the 20th century

Истории	
итары	делялось	достаточное	внимание,	но	не

было	 исследований	 о	 деятельности	 подвижни�ов	 
итары

в Петербр
е	первой	половины	XX	ве�а.	Гражданс�ая	война

и	Вели�ая	Отечественная	война	отодвинли	назад	развитие


итарно
о	ис�сства.	Ка�	следствие	это
о,	есть	сществют

неточности	и	пщения	в	историчес�ом	материале	о	
итар-

ном	исполнительстве.	Гитарное	ис�сство	пропа
андирова-

лось	та�ими	мзы�антами	�а�	Б. Асафьев	и	Б. Вольман.	Их

творчество	имело	важное	значение	для	развития	
итарно
о

исполнительства	 в	 Ленин
раде.	 В	 статье	 освящается	 де-

ятельность	мзы�антов-
итаристов,	а	та�же	перво
о	ленин-


радс�о
о	педа
о
а	по	обчению	и
ре	на	
итаре	в	системе


осдарственно
о	 профессионально
о	 образования	 —

П. И. Иса�ова.

Guitar	 histories	 the	 sufficient	 attention	 was	 paid,	 but	 has

not	been	spent	researches	about	activity	of	devotees	of	a	gui-

tar	of	Petersburg	in	first	half	of	XXth century.	Civil	war	and	the

Great	Patriotic	War	have	removed	back	development	of	guitar

art.	 As	 consequence	 of	 it	 there	 are	 some	 discrepancies	 and

omissions	in	a	historical	material	guitar	performance.	Besides,

guitar	 art	was	propagandised	by	 such	musicians	as	B.Asafev

and	B. Volman	which	creativity	has	great	value	in	development

guitar	 performance	 in	 Leningrad.	 In	 article	 activity	 of	 these

musicians	and	the	first	Leningrad	teacher	on	training	to	game

on	 a	 guitar	 in	 system	 of	 the	 state	 vocational	 training	 —

P. Isakov	is	consecrated.

1�С�1898��ода�В. П. Лебедев�был�преподавателем�и�ры�на�народных�инстр�ментах�в��вардейс
их�пол
ах�петерб�р�с
о�о�военно�о�о
р��а�под

р�
оводством�известно�о�балалаечни
а�В. В. Андреева,�а�с�1899��ода�—�преподавателем�и�ры�на��итаре�в�общественных�
лассах�педа�о�ичес-


о�о�м�зея.
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Мно�ие� положения� о� м�зы
е

Ш�берта�в�оцен
е�Бренделя�зв�чат

впервые.�Они�способны�значитель-

но�изменить�отношение�исполните-

лей� 
� инстр�ментальной� м�зы
е


омпозитора.� Несмотря� на� то,� что

не
оторые� позиции� выдающе�ося

м�зы
анта� можно� оспорить,� �лав-

ные� из� них� подтверждаются� ло�и-

чес
ими� доводами�Бренделя� и� е�о


олоссальной�исполнительс
ой�пра
-

ти
ой.

Творчес�ая,�педа�о�ичес�ая�

и�м�зы�ально-просветительс�ая�деятельность�

ленин�радс�их��итаристов�в�первой�половине�XX�ве�а
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Творчес�ая,	педа
о
ичес�ая	и	мзы�ально-просветительс�ая	деятельность	ленин
радс�их	
итаристов	

�чени
ов� можно� назвать�Ф.� Дмит-

риева,� В. Иванова,� В. Сланс
о�о,

С. Белановс
о�о�и�др��их.

В� 1904� �од�� он� оп�бли
овал

Ш
ол�� для� семистр�нной� �итары

р�сс
о�о�и�испанс
о�о�строя�(с�до-

бавлением� басовой� стр�ны� «си»).

Новаторством� Ш
олы� Лебедева

явилось� прибавление� 
� шестист-

р�нной� �итаре� седьмой� стр�ны� и

перестраивание� семистр�нной� �и-

тары�по�образц��испанс
о�о�строя

(первая�стр�на�—�бас�«ре»�—�пере-

страивается�в�«си»).�Та
ая��итара�с

тем�же�строем�с�ществовала�в�Ис-

пании�в�XVIII�ве
е,�но�самая�низ
ая

стр�на� позже� не� сохранилась� и

осталась� современная� шестист-

р�нная� �итара.�Новаторство�Лебе-

дева� считается� смелым,� но� мало-

обоснованным.� Тем� не� менее,� е�о

деятельность,� попыт
и� от
рытия

новых� возможностей� �итары,� рас-

смотрение� обоих� строев� �итары


а
�самостоятельных�—�засл�жива-

ют� �важения.� То,� что� �итара� про-

должает� с�ществовать� и� разви-

ваться� в� наши� дни,� есть� немалая

засл��а� Василия� Петровича� Лебе-

дева�—� р�сс
о�о� �итариста,� пони-

мавше�о� все� тон
ости� и� особен-

ности�это�о�инстр�мента.

Большим� авторитетом� среди

российс
их��итаристов�пользовался

Пётр� Иванович� Иса�ов� (1885–
1957).�Вся�творчес
ая�деятельность

Иса
ова� связана� с� Петерб�р�ом-

Петро�радом-Ленин�радом.� О
он-

чив�м�зы
альное��чилище�в�Севас-

тополе� (хормейстерс
ий� 
ласс),

в 1910� �од�� он� переехал� в� Петер-

б�р�.� Иса
ов� самостоятельно� на-

�чился�и�ре�на�семистр�нной��итаре

по�ш
олам�Сихры,�Мор
ова,�а�поз-

же�из�чил�приемы�и�ры�на�шестис-

тр�нной��итаре�по�ш
олам�Кар
ас-

си,�А��адо,�Дж�лиани.�В�Петерб�р-

�е� он� продолжил� из�чать� м�зы-


альн�ю� теорию� с� помощью� част-

ных��ро
ов���Г. Привано�—��чени
а

Н. А. Римс
о�о-Корса
ова.� Петр

Иванович� часто� выст�пал� в� роли

а

омпаниатора���та
их�певцов�
а


Л. Собинов,�И. Тарта
ов,�Ф. Шаля-

пин,� Н. Фи�нер.� Он� исполнял� �и-

тарн�ю� партию� в� 
амерных� и� ор-


естровых�произведениях�на�сцене

Мариинс
о�о� театра,� �частвовал� в

м�зы
альных� постанов
ах� опер� —

«Севильс
ий� цирюльни
»,� «Фаль-

стаф»,� «Отелло»,� «Дон� Кихот»� и

др��их.�В�1911��од��Иса
ов�препо-

давал� и�р�� на� �итаре� в� Обществе

«Мая
»,� в� М�зы
альном� �чилище

М. Ключина,� на� М�зы
альных� 
�р-

сах� Г. Привано.� При� этом� он� не

оставлял� исполнительс
ой� де-

ятельности.�Часто�выст�пал�в�бла-

�отворительных� 
онцертах� в� залах

Филармонии.� Гитарист� С. А. Бела-

новс
ий� (1884–1962)� хара
те-

риз�ет� и�р�� Иса
ова� след�ющим

образом:�«Е�о�исполнение�отлича-

лось� совершенной� техни
ой,� чис-

тотой�пассажей,�тон
ой�фразиров-


ой,� нюансиров
ой� и� пев�честью»

[5,� стб. 204].� С� 1913� �ода� начали

выходить�пластин
и�Иса
ова� с� за-

писями� обработо
� р�сс
их� народ-

ных�песен,�переложений�м�зы
аль-

ных�произведений�р�сс
их�и�зар�-

бежных� авторов.� Иса
ов� и�рал� на

�итаре�в�известных�салонах�Петер-

б�р�а.�В�это�же�время�е�о�при�ла-

сили� в� Зимний� дворец� об�чать

и�ре� на� �итаре� детей� императора

Ни
олая� II,�что��оворит�о�поп�ляр-

ности�инстр�мента�среди�предста-

вителей�аристо
ратии.

Значительным�в
ладом�Иса
ова

в� �итарное� ис
�сство� Ленин�рада

явилась� ор�анизация� в� 1926� �од�


�рсов� �итарно�о� ис
�сства,� а� в

1928� �од�� —� Ленин�радс
о�о� об-

щества� �итаристов.� Е�о� основной

задачей� была� пропа�анда� �итары


а
� х�дожественно� ценно�о� ин-

стр�мента.� Гитарный� ор
естр,� 
о-

торым� он� р�
оводил� в� обществе,

состоял� из� 25-ти� челове
� и� и�рал

на� инстр�ментах,� созданных� по

чертежам�и�моделям�П. И. Иса
ова�—

от� �итары-пи

оло� до� 
онтрабаса.

Е�о� разносторонние� знания� и� м�-

зы
альное�образование�позволяли

заниматься�педа�о�и
ой,�исполни-

тельством,� �совершенствованием


онстр�
ции��итар.�Ка
�специалист

в� этом� вопросе,� Иса
ов� был� 
он-

с�льтантом� на� фабри
е� м�зы
аль-

ных� инстр�ментов� имени� А. В. Л�-

начарс
о�о.� Он� свободно� владел

обоими�видами��итар�(
а
�шестис-

тр�нной,�та
�и�семистр�нной),�но�в

1930-х� �одах� 
а
� исполнитель� от-

давал� предпочтение� шестистр�н-

ной��итаре.�Е�о�деятельность�в��и-

тарном� ис
�сстве� сы�рала� нема-

л�ю�роль�в�создании�
ласса��итары

в�III-м�ленин�радс
ом�м�зы
альном

техни
�ме�в�1929��од�,��де�Иса
ов

преподавал� и�р�� на� �итаре.� Этот

техни
�м�впоследствии�был�преоб-

разован� в� М�зы
альное� �чилище

при� Ленин�радс
ой� 
онсервато-

рии.�Кроме�то�о,�с�1932��ода�Петр

Иванович�преподавал�в�М�зы
аль-

ном��чилище�имени�М. П. М�сор�-

с
о�о.

Та
ая�обширная�педа�о�ичес
ая

деятельность� привела� Иса
ова� 


созданию�Ш
олы�и�ры�на�шестист-

р�нной� �итаре.� В� этой� Ш
оле� он

обобщил� весь� свой� опыт,� а� та
же

методичес
ие� тр�ды� зар�бежных

�итаристов.�Назвав�работ��«Ш
ола

�итарно�о�ис
�сства»,�Петр�Ивано-

вич� дал� в� ней� ре
омендации� по

техни
е� и�ры,�методичес
ие� сове-

ты,�а�та
же��
азания�способов�и�-

ры�для�имитации�рыдания�и�плача;

для� исполнения� зв�
ов,� подобных

зв�чанию� та
их� инстр�ментов� 
а


барабан,� тр�ба,� тромбон,� флейта,


ларнет,� �обой,� арфа� и� 
оло
ол.

В своем� тр�де� Иса
ов� подробно

рассмотрел� тем�� способов� запо-

минания�нотно�о�материала,�«плю-

сов� и� мин�сов»� при� быстром� раз-

�чивании� нот� пьесы;� рассмотрел

из�
а
их�элементов�состоит�вирт�-

озность.� Отдавая� предпочтение� в

преподавании� шестистр�нной� �и-

таре,�он�ни
о�да�не�забывал�о�се-

мистр�нной� �итаре2.� Петр� Ивано-

вич�знал�плюсы�«р�сс
ой»�семист-

р�нной� �итары.� В� письме� 


В. П. Маш
евич�� (1934� �од)� он� от-

мечал,� что� �армоничес
ие�и� поли-

фоничес
ие� возможности,� а� та
же

пев�честь�семистр�нной��итары�не

�ст�пают� шестистр�нной� �итаре.

До�
онца�своей�жизни�он�препода-

вал�не�толь
о�шестистр�нн�ю��ита-

р�,�но�и�семистр�нн�ю,�на�
оторой

2�После��астролей�испанс
о�о��итариста�А. Се�овии�в�Ленин�раде�и�Мос
ве�в�1926��од��(позднее�он�еще�приезжал�три�раза�в�наш��стран�)

мно�ие�отечественные��итаристы�перешли�на�шестистр�нн�ю��итар�.�Се�овия�и�рал�на��итаре�с�шестью�стр�нами,�использ�я�но�тевой�способ

и�ры,�и�исполнял�реперт�ар,�
оторый���нас�пра
тичес
и�не�и�рали.�Ошеломляющий��спех�испанс
о�о�маэстро�заставил�мно�их�отечественных

�итаристов�и�др��их�м�зы
антов�вз�лян�ть�по-ином��на�шестистр�нн�ю��итар�.�Именно�с�1926��ода�шестистр�нная��итара�стала�более��спеш-

но�развиваться�в�нашей�стране�(подробнее�см.:[1]).

Пётр�Иванович�Иса�ов
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давал� 
онцерты,� о� 
оторой� писал

статьи,�и�для�
оторой�сочинял�
ом-

позиции.� Вместо� бесплодных� спо-

ров�о преим�ществах�то�о�или�др�-

�о�о�строя� �итары,�Иса
ов�на�сво-

ем� примере� по
азал,� что� л�чше

все�о� и�рать�—� и� на� испанс
ой,� и

на�«р�сс
ой»�семистр�нной��итаре�—

то,� что� для� 
аждой� из� них� непо-

средственно�написано.

В� период� с� 1926� по� 1942� �оды

П. И. Иса
ов�воспитал�свыше�2500

�чени
ов� [5,� стб.	 747].� Наиболее

талантливыми�из�них�были:�В. Ива-

нов-Северов,� В. К�дряшов,� А. Ба�-

рова,� К. Хр�сталёв,� А. Гри�орьев,

Л. Андронов,� В. Вавилов,� Я. Кова-

левс
ая�и�др��ие.�В�1957��од��При-


азом� министра� 
�льт�ры� СССР

П. И. Иса
ов� был� в
лючен� в� жюри

по� проведению� 
он
�рсов� Всесо-

юзно�о� фестиваля� молодежи� и

VI Всемирно�о� фестиваля� молоде-

жи�и�ст�дентов�в�Мос
ве.�Е�о��че-

ни
и� —� �итаристы� Л. Андронов� и

В. Вавилов�—�на�
он
�рсе�Всемир-

но�о� фестиваля� пол�чили� вторые

премии�и�серебряные�медали.

Анализир�я�
онцертн�ю�и�педа�о-

�ичес
�ю� деятельность� П. И. Иса
о-

ва,� приходишь� 
� за
лючению,� что

он�добился�о�ромных��спехов,�соз-

дав�ш
ол��и�ры�на��итаре�и�под�о-

товив� большое� число� 
валифици-

рованных�педа�о�ов�и�м�зы
антов-

исполнителей� на� �итаре,� что� со-

действовало� развитию� �итарно�о

ис
�сства.� За� �оды� работы� Пётр

Иванович�пришел�
�вывод�,�что��и-

тара�должна�стать�проводни
ом�х�-

дожественно�о� м�зы
ально�о� об-

разования� в� широ
ие� массы.� Эта

идея� ос�ществилась� в� 1926� �од�,


о�да�по�инициативе�П. И. Иса
ова

были� от
рыты�Ленин�радс
ие� 
�р-

сы� �итарно�о� ис
�сства.� Впервые

в нашей� стране� молодые� �итари-

сты�стали�из�чать� теорию�м�зы
и,

�армонию,�сольфеджио.�В�рабочих


л�бах� за� Невс
ой� заставой,� на

Выбор�с
ой� стороне� часто� выст�-

пал�ор
естр�рабочих�—��итаристов.

Та
им� образом,� Петра� Ивановича

по�прав��можно�назвать�пропа�ан-

дистом� и� основоположни
ом� оте-

чественно�о��итарно�о�ис
�сства.

Учени
� П. И. Иса
ова� —� Васи-
лий� Иванович� Яшнев� (1879–

1962)� внес� свой� в
лад� в� развитие

�итарно�о�ис
�сства�не� толь
о�на-

ше�о� �орода,� но� и� всей� страны.

О
ончив� Петерб�р�с
�ю� 
онсерва-

торию� 
а
� 
омпозитор,� Яшнев� са-

мостоятельно� начал� из�чать� и�р�

на� �итаре� �же� в зрелом� возрасте.

Затем�он�стал��чени
ом�П. И. Иса-


ова,� оттачивая� техни
�� исполне-

ния� четыре� �ода.� В 1930� �од�

Яшнев� начал� педа�о�ичес
�ю� де-

ятельность� 
а
� �итарист.� Особен-

ность�этой�деятельности�—��е�о�ра-

бота�с�детьми�младше�о�ш
ольно-

�о� возраста� во� Дворце� пионеров

имени� А. А. Жданова.� Для� это�о

возраста� им� были� оп�бли
ованы

два� �итарных� сборни
а� с� методи-

чес
ими��
азаниями�(издательство

М�з�из,�1932).�Рез�льтатом�е�о�пе-

да�о�ичес
ой�работы�стало�ла�ре-

атство� �чени
а� В. Яшнева� —

Е. Больша
ова� —� на� Ленин�рад-

с
ом� 
он
�рсе� юных� дарований� в

1934��од��(Первая�премия).�Позже,

в�1939��од�,�на�Всесоюзном�смот-

ре� исполнителей� на� народных� ин-

стр�ментах� в Мос
ве� ла�реатом

стал� е�о� �чени
� В. Белильни
ов,� а

др��ие��чени
и�—�Е. Успенс
ая-Ря-

бо
онь� и� Б. Павлов‚� —� пол�чили

похвальные��рамоты.

Во� время� приезда� испанс
о�о

�итариста� А. Се�овия� в� Ленин�рад

в� 1936� �од�� Василий� Иванович

Яшнев� брал� �� не�о� �ро
и� для� со-

вершенствования� своей� и�ры.� В

1957��од��бывший��чени
�В. Яшне-

ва� Л. Андронов� (
оторый� затем

�чился� �� П. Иса
ова)� стал� ла�ре-

атом� Всесоюзно�о� и� Всемирно�о


он
�рса� �итаристов� во� время� VI

Всемирно�о� фестиваля� молодежи

и�ст�дентов�в�Мос
ве,�а�Л. Седлец-


ая�—�ла�реатом�Всесоюзно�о�
он-


�рса�артистов�эстрады,�в�
отором

�частвовали� 350� представителей

различных�жанров�(�частие�испол-

нителей�на�народных�инстр�ментах

пра
ти
овалось� то�да� впервые).

Вот� что� было� написано� в� ж�рнале

«М�зы
альная�жизнь»� �в�1958��од�

об� и�ре� Л. Седлец
ой:� «Ее� и�ра

очень� м�зы
альна� и� по-настояще-

м��вирт�озна,�что�дает�ей�возмож-

ность� исполнять� тр�днейшие� пье-

сы��итарной�
ласси
и»3.

В� 1925� �од�� В. И. Яшнев� ор�а-

низовал� м�зы
альное� 
ооператив-

ное� товарищество,� �де� на� основе

самоо
�паемости� печатались� со-

чинения�ленин�радс
их�
омпозито-

ров� и� м�зы
оведов.� Новое� изда-

тельство� работало� под� названием

«Тритон».�На�мар
е� 
ооперативно-

�о�м�зы
ально�о�товарищества�из-

ображена� фи��р
а� земноводно�о� —

тритона�—�и�интервал��величенной


варты.� Это� издательство� с�щест-

вовало� по� 1935� �од.� Вып�щенный


атало��«Тритона»,�
оторый�подво-

дил� ито�и� е�о� деятельности,� со-

держит� 70� названий� 
ни�� и� бро-

шюр,�700�названий�нот�[3,�с.	189].

В�вып�с
е�этих�изданий�в�
ачестве

авторов,�составителей,�реда
торов

и�т. п.��частвовали�известные�
ом-

позиторы,� м�зы
оведы,� педа�о�и

(Б. Асафьев,�Ю. Шапорин,�Б. Воль-

ман,�А. Каменс
ий,�П. Исаев�и�др�-

�ие).�Направленность�издательства

«Тритон»� имела� педа�о�ичес
ий

�
лон:� вып�с
ались� м�зы
ально-

теоретичес
ие�и�методичес
ие�по-

собия,�ш
олы,�издавались�сочине-

ния�молодых�ленин�радс
их�
омпо-

зиторов� (В. Желобинс
о�о,� И. Дзер-

жинс
о�о,�Е. Жар
овс
о�о).

Анализир�я�творчес
�ю�и�педа-

�о�ичес
�ю� деятельность� Василия

Ивановича�Яшнева,�можно�сделать

вывод� о� том,� что� несмотря� на

отс�тствие�большо�о�опыта�в�
аче-

стве� �итариста-исполнителя,� он

отличался� в� педа�о�ичес
ой� рабо-

те� высо
ой� м�зы
альной� 
�льт�-

рой,� и� это� отразилось� на� е�о� �че-

ни
ах.�Яшнев�придерживался�стро-

�ой� х�дожественной� дисциплины.

В� 1940� �од�� а
адеми
� Б. В. Аса-

фьев� (1884–1949)� отозвался� об

этом�та
:� «...� считаю�деятельность

Василия�Ивановича�Яшнева�образ-

цовой� <...> я� лично� слышал� не-

с
оль
о� �итаристов� из� числа� е�о

питомцев� и� должен� отметить� их

высо
ий� м�зы
альный� �ровень,

в
�с� и� блестящ�ю� техни
�»� [2,

с. 157].

Важн�ю�роль�в�развитии��итар-

но�о� ис
�сства Ленин�рада

сы�рала� деятельность� Бориса
Владимировича�Асафьева�(1884–
1949)�— 
омпозитора,�м�зы
оведа,

педа�о�а,� народно�о� артиста,

а
адеми
а4.� Он� внес� немалый

3�Отдел�р�
описей�Российс
ой�национальной�библиоте
и.�Ф.�1140.�Картон�1–12.�(Фонд�П.�И.�Иса
ова�находится�в�стадии�обработ
и).
4�Асафьев�о
ончил�Петерб�р�с
�ю�
онсерваторию�по�
ласс��
омпозиции�А. К. Лядова.�Автор�опер,�балетов,�симфоний,�
ни�,�статей�и�рецензий

о�м�зы
е�и�м�зы
антах�(свыше�900�оп�бли
ованных�работ).

Василий�Иванович�Яшнев
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STuDIA
Творчес�ая,	педа
о
ичес�ая	и	мзы�ально-просветительс�ая	деятельность	ленин
радс�их	
итаристов	

в
лад� в� пропа�анд�� �итарно�о� ис-

полнительства.�Асафьев�был�извес-

тен�под�псевдонимом�И�орь�Глебов�—

этим� именем� подписана� статья

«Концерт� Андреса� Се�овия»� в

«Красной��азете»�от�19�марта�1926

�ода.�

Асафьев� поддерживал� ленин-

�радс
их��итаристов�своим�автори-

тетом�не�толь
о�
а
�
рити
�(в�
онце

30-х� �одов� он� намеревался� даже

написать� 
ни��� о� �итарном� ис
�с-

стве),� но� и� 
а
� 
омпозитор.� Е�о

Концерт�для�шестистр�нной��итары

в� сопровождении� стр�нно�о� 
вин-

тета,� 
ларнета� и� литавр�—� первое


р�пное� �произведение�для��итары

отечественно�о� 
омпозитора� —

явилось� большим� достижением

�итарной�литерат�ры�первой�поло-

вины� XX� ве
а5.� Гитар�� Асафьев

использовал� не� толь
о� 
а
� инстр�-

мент� полифоничес
ий,� но� и� по
а-

зал� е�о� бо�атые� техничес
ие� воз-

можности�(применение�о
тав,�фла-

жолетов,� двойных� нот� и� т. д.).

Вторая�часть�
онцерта�—��итарное

соло,� в� 
отором� автор� подчер
н�л

мелодичность� и� лиричность� ин-

стр�мента,�способно�о�вести�соль-

н�ю� партию� 
а
� 
онцертир�ющий

инстр�мент.

Кроме�Концерта�Асафьевым�на-

писаны�24�прелюдии�для�шестист-

р�нной� �итары,� шесть� романсов

для� �итары-соло� (1940).�Он�рецен-

зировал�
ни���М. Ф.�Иванова�«Р�с-

с
ая� семистр�нная� �итара»� (изда-

тельство� «М�зы
а»,� 1948).� Гитар-

ные� пьесы� Асафьева� —� наиболее

значительные�произведения,� напи-

санные� в� предвоенное� время,

появление�
оторых�способствовало

�силению� профессионально�о� ин-

тереса� 
� �итаре,� а� та
же� повы-

шению�требований�
��итарным�про-

изведениям.

Профессиональный� вз�ляд� Бо-

риса� Асафьева� на� �итарное� ис
�с-

ство� связан� с� тем,� что� он� все�да

был�м�зы
антом,�поддерживающим

новые� веяния� и� новые� имена.

В 1923� �од�� он� стал� членом� объе-

динения�«Ассоциация�современной

м�зы
и»� (АСМ),� 
оторое�вып�с
ало

ж�рнал�«Современная�м�зы
а»,�ор-

�анизовывало� множество� 
онцер-

тов�
амерной�и�симфоничес
ой�м�-

зы
и.� Новый� режим� власти� давал

надежды� на� расцвет� совершенно

ново�о�ис
�сства.�Гитарное�отечес-

твенное� ис
�сство,� под
репленное

�астролями� А. Се�овии,� стало� ин-

тенсивней� развиваться,� и� этим

привле
ло� 
� себе� внимание� та
их


омпозиторов�
а
�Борис�Асафьев.

Кр�пнейшим� деятелем� 
ласси-

чес
ой��итары,�
а
�в�нашей�стране,

та
�и�за�р�бежом�является��ченый-

истори
� Владимир� Павлович
Маш�евич� (1888–1971).� Семь� лет
Маш
евич�жил�в�Петерб�р�е�–�Пет-

ро�раде� (1908–1915),� и� именно

здесь� он� начал� собирать� истори-

чес
ие�сведения�о��итаре.�Р�
опис-

ные� материалы� Маш
евича

находятся�в�архивах�Гос�дарствен-

но�о� м�зея� м�зы
альной� 
�льт�ры

имени�М. И. Глин
и�в�Мос
ве.�В�е�о

архиве� имеются� мно�очисленные

про�раммы,� б�
леты� 
онцертов

разных��итаристов�и�афиши�на�не-

с
оль
их�язы
ах;�фото
опии��итар-

ных� нот,�ш
ол,� р�
описи�нот� неиз-

данных� сочинений� р�сс
их� и� зар�-

бежных� авторов;� более� десяти

альбомов�с�портретами��итаристов

и� мастеров� �итар� (сотни� фото�ра-

фий� XIX–XX� ве
ов);� множество� ре-

прод�
ций�
артин,�на�
оторых�при-

с�тств�ют� изображения� �итар� и

лютни;� тр�ды� само�о� В. А. Маш
е-

вича�—�«Гитарные�и�лютневые�мас-

тера»� (8� томов),� «История� Ленин-

�радс
о�о� общества� �итаристов»,

«Гитара�в�Ан�лии»,� «Гитара�в�Авст-

рии»,�«Гитара�в�Германии»,�«Гитара

в� Латинс
ой� Амери
е»,� «Гитара� в

США»,� «Гитара� в� Японии»,� «Гитара

в�России�и�СССР»�и�мно�ие�др��ие

материалы.

Маш
евич�родился�в�Оренб�р�е,

�чился� в� Мос
овс
ом� �ниверсите-

те,��ро
и��итары�брал���В. А. Р�са-

нова� (1866–1918).� С� 1908� �ода� по

1915��од�он�жил�и�занимался��итар-

ной� деятельностью� в� Петерб�р�е,

�чась�в�Горном�инстит�те.�В�Петер-

б�р�е� В. Маш
евич� встречался� и

поддерживал� творчес
ие� связи� с

�итаристами-шестистр�нни
ами:

В. Сланс
им,� С. Белановс
им,

Н. Шари
овым,�В. Финне;��и�семис-

тр�нни
ами:�С. Продановым,�И. Ле-

бедевым,� Г. Копыловым.� Здесь,

в Петерб�р�е�–�Петро�раде�он�на-

чал�собирать�
ни�и�о�м�зы
е�и�че-

рез� нес
оль
о� лет� имел� больш�ю

библиоте
�,� в
лючавш�ю� 
ни�и� по

психофизиоло�ичес
ом�� метод�

из�чения� м�зы
и,� по� м�зы
альной

эстети
е,� по� истории� м�зы
и,� м�-

зы
альным� инстр�ментам,� ино-

странной�опере,�био�рафиям�м�зы-


антов�и�мно�ое�др��ое.

Маш
евич�был�первым��итарис-

том,� 
оторый� своими� статьями� в

зар�бежных� ж�рналах� озна
омил

иностранцев� с� 
рат
ой,� но� полной

историей��итары�и�био�рафиями�ее

представителей� в� России� и� СССР

[4,�c.	26].

Анализир�я� историю� �итарной

м�зы
альной� жизни� Ленин�рада

первой� половины� XX� ве
а,� нельзя

не� с
азать� и� о� Борисе� Львовиче
Вольмане� (1895–1971)�— пианис-

те� и� м�зы
оведе,� 
оторый� с� 1945

�ода�начал�собирать�материалы�по

истории��итары.�Ка
�преподаватель

истории� м�зы
и� в� Ленин�радс
ой


онсерватории,�он��частвовал�в ра-

боте� жюри� различных� 
он
�рсов,

смотров� и� фестивалей� �итары.

Одно� из� первых� п�бличных� испол-

нений� Концерта� для� �итары� с� 
а-

мерным� ор
естром� Б. Асафьева

прозв�чало� в� Ленин�раде� в� пере-

ложении�для��итары�(Лев�Андроно-

в)�и�фортепиано�(Борис�Вольман).

Кроме� �азетных� и� ж�рнальных

м�зы
оведчес
их� статей,� Б. Воль-

ман� является� автором� та
их� работ


а
� «Р�сс
ие� печатные� ноты� XVIII

ве
а»�(Л.,�1956),�«Гитара�в�России»

(Л.,� 1961),� «Гитара� и� �итаристы»

(Л.,1968),�«Первые�ша�и��итариста»

(Л.,1968;� это� пособие� было� вып�-

щено�в�соавторстве�с�В. Яшневым),

«Гитара»�(М.,�1972,�1980),�«Био�ра-

фия�Се�овии»�(выполнена�совмест-

но� с� И. Ф. Поли
арповым).� Де-

ятельность� Б. Вольмана� была

связана� и� с� ленин�радс
им� м�зы-


альным� издательствои� «Тритон»,

в 
отором� он� нес
оль
о� лет� яв-

лялся� ответственным� реда
тором

(с�1926��ода).

Несмотря�на�
рити
��со�стороны

не
оторых� истори
ов� �итары� (на-

пример,� В. Маш
евича)� в� адрес

Б. Вольмана�по�повод��неточностей

в� е�о� работах,� надо� отметить� е�о

больш�ю� засл���� в� деле� пропа�ан-

ды��итары�и�развития��итарно�о�ис-


�сства�в�целом.

Та
им�образом,�развитие��итар-

но�о�ис
�сства�в�Петерб�р�е�–�Пет-

ро�раде� –� Ленин�раде� первой

половине� XX� ве
а� по� своей� интен-

сивности� и� направленности� нахо-

дилось�в�р�сле�тенденций�европей-

с
о�о� исполнительс
о�о� ис
�сства.

В� значительной� степени� это� яви-

лось� рез�льтатом� деятельности

м�зы-
антов,�о�
оторых��оворилось

выше.� Одна
о� изолированность

России� от� мирово�о� сообщества

ставило� не
оторое� о�раничение.

Эволюция� исполнительс
ой� техни-


и� и�ры� на� �итаре,� формирование

реперт�ара�и�методи
и�преподава-

5�Наиболее�тесными�были�творчес
ие�связи�Б. В. Асафьева�были�с��итаристом�В. И. Яшневым.�Вениамин�К�знецов�—��чени
�В. И. Яшнева�—

впервые�исполнил�в�1941��од��Гитарный�
онцерт�Асафьева�с�ор
естром�Ленин�радс
о�о�радио�(дирижер�Н. Рабинович).
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STuDIA
Денис�Кр)ти�ов

В
м�зы
ально-теоретичес
ой� на�
е� область� вре-

меннóй�ор�анизации�является�одной�из�малоиз�-

ченных.� Что� 
асается� ритми
и� татарс
их� 
омпо-

зиторов,�то�она�предметом�специально�о�исследования

до�сих�пор�не�становилась.�Межд��тем�ритм�в�их�м�зы-


е�не�просто�своеобразен�—�в�нем�прис�тств�ет�нацио-

нальная� хара
терность,� позволяющая� рассматривать

ритми
�� в� 
ачестве� важнейше�о� репрезентанта� татар-

с
о�о�национально�о�
омпозиторс
о�о�стиля.

Материалом�наше�о�рассмотрения�сл�жит�во
аль-

но-инстр�ментальная�м�зы
а�С.�Сайдашева�—�
омпо-

зитора,�стояще�о���исто
ов�формирования�татарс
ой


омпозиторс
ой�ш
олы.� Творчес
ий� опыт�Сайдашева

о
азал�весомое�влияние�на�творчество�татарс
их�
ом-

позиторов� цело�о� ряда� по
олений:� в� е�о� сочинениях

был� ос�ществлен� ор�аничный� интонационный� синтез

новоевропейс
их� и� национальных� 
омпонентов,� что

способствовало� символизации� фи��ры� 
омпозитора,

позволяя� видеть� в� нем� «создателя� национально�о


омпозиторс
о�о�идиостиля»�[4,�с.	170].

Хара
теристи
а� Сайдашева� 
а
� основоположни
а

татарс
ой� 
омпозиторс
ой� ш
олы� а
т�ализир�ет� ин-

терес�исследователей�
�определению�стр�
т�рных�па-

раметров�тех�язы
овых�идиом,�бла�одаря�
оторым�е�о

м�зы
а� приобретает� яр
�ю� национальн�ю� самобыт-

ность.� Последние� связываются� со� специфи
ой� ис-

польз�емых� 
омпозитором� ладомелодичес
их� и� �ар-

моничес
их�средств.�Считается�(и�не�без�оснований),

что� сочинения� Сайдашева� ор�анизованы� на� основе

прис�ще�о�татарс
им�народным�песням�пентатонно�о

ладово�о� зв�
оряда,� в 
ачестве� излюбленно�о� прин-

ципа�
онстр�ирования�мелодичес
ой�линии�
омпози-

тор� избирает� «принцип� постепенно�о� развертывания

трихордовой� интонационности,� свойственной� татар-

с
ой�мелоди
е»�[3,�с. 27],�а�при�построении�мно�о�о-

лосия� придерживается� ло�и
и� монодийно-�армони-

чес
ой� системы,� проявляющейся� в� использовании

а

ордов� та
� называемой� тематичес
ой� стр�
т�ры,

взаимодейств�ющих� др��� с� др��ом� на� основе� ло�и
и

слабо�централизованно�о�мажора-минора.�Д�мается,

одна
о,� что� число� «национально� ориентированных»

элементов�м�зы
ально�о�язы
а�
омпозитора�не�о�ра-

ничивается�перечисленными:�национальным�своеобра-

зием�отличается�и�ритмичес
ий�строй�е�о�м�зы
и.

При� рассмотрении� ритми
и� во
ально-инстр�мен-

тальных�сочинений�Сайдашева�стал
иваешься�с�инте-

ресной� особенностью,� необычной� для� ритмичес
о�о

строя� м�зы
и� новоевропейс
их� 
омпозиторов:� в� них

обнар�живается�арсенал�стабильных�ритмичес
их�ри-

с�н
ов,� 
оторые� мно�о
ратно� использ�ются� в разных

сочинениях.

Прежде� все�о,� отметим,� что� в� во
альной� м�зы
е

Сайдашева� сло�оритмичес
ий� рис�но
� мелодии� не-

ред
о� строится� на� основе� повторения� одной� ритми-

чес
ой�фи��ры,�«�держиваемой»�на�протяжении�все�о

сочинения� или� 
р�пно�о� е�о� раздела.� Например,� во-


альная�партия�«Песни�З�барзят»�из�драмы�Т. Гиззата

«Наемщи
»�ор�анизована�во�времени�на�основе�повто-

рении�ритмичес
ой��р�ппы�1:2�(пример	1).�М�зы
аль-

ная�т
ань�темы�женс
о�о�хора�«Песни�Батыржана�и�хора»

из драмы� Т.� Гиззата� «Наемщи
»� строится� на� основе

с
андирования� ритмичес
ой� �р�ппы� 1:1:2� (пример 2).

Alsu�KHASANOVA

About the Rhythm of S. Saidashev’s Vocal-Instrumental Works

О�ритми�е�во�ально-инстр�ментальных�

произведений�Салиха�Сайдашева

Алс)�ХАСАНОВА

В	 статье	 предпринимается	 попыт�а	 расширить	 пере-

чень	 идиом	 национально
о	 в мзы�е	 татарс�их	 �омпози-

торов	 за	 счет	 ритмичес�их	 параметров.	На	 примере	 во-

�ально-инстрментальных	сочинений	С.	Сайдашева	по�а-

зывается,	что	в	основе	временнoй	ор
анизации	татарс�ой

профессиональной	мзы�и	лежат	�вантитативные	нормы,

определяющие	ритмичес�ий	строй	татарс�о
о	песенно
о

фоль�лора.	 Последние	 преломляются	 мно
ообразно:	 от

�он�ретных	народно-песенных	ритмичес�их	интонаций	до

общей	ло
и�и	временнo
о	процесса.

In	 this	 article	 the	 effort	 is	 made	 to	 increase	 the	 list	 of

national	 idioms	 in	 the	music	of	Tatar	composers	due	 to	 the

rhythmical	 parametres.	 Using	 S.	 Saidashev’s	 vocal-instru-

mental	works	 it	 is	shown	 that	 the	quantitative	norms,	deter-

mining	 the	 rhythmical	 structure	 of	 the	 Tatar	 song	 folklore,

form	the	basis	of	the	Tatar	professional	music	in	terms	of	its

time	structure.	These	quantitative	norms	are	divers:	from	spe-

cific	folk-song	rhythmical	intonations	to	the	common	logic	of

the	time	process.
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COMPOSERS OF THE 20ht CENTuRY

ния происходили� бла�одаря� от-

дельным� м�зы
антам,� их� пра
ти-

чес
ой� деятельности,� до
азы-

вавшей� состоятельность� их� систе-

мы�преподавания�и�ры�на��итаре�и

профессионалам,�и�любителям.


