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Herman Laroche, outstanding music critic, first graduate 
of the St. Petersburg Conservatory 

Герман Августович Ларош — выдающийся музыкальный 
критик, первый выпускник Петербургской консерватории

Среди первых выпускников Санкт-Петербургской 
консерватории — о них мы всегда вспоминаем с гор-

достью — были великий композитор П. И. Чайковский 
(1840–1893) и выдающийся музыкальный критик Г. А. Ла-
рош (1845–1904). Особая творческая аура, сложившаяся 
в первом российском профессиональном музыкальном 
вузе, не только помогла всесторонне раскрыться гени-
альной натуре Чайковского, но и пробудила «мыслящего 
художника» (слова Лароша) в его однокурснике и друге 1. 
В 1872–1875 и 1879 годах Г. А. Ларош преподавал в Alma 
mater теорию и историю музыки (а ранее и позднее вы-
ступал в той же роли в Московской консерватории 2). 

Есть еще одна любопытная подробность в его био-
графии: Ларош был приглашен на преподавательскую 
работу в Петербургскую консерваторию директором 
М. П. Азанчевским одновременно с Н. А. Римским-Кор-
са ко вым. В Отчете Русского Музыкального общества 
за 1871–1872 годы есть запись: «В личном составе про-
фессоров консерватории были следующие перемены. 
На место выбывшего профессора Зарембы приглашен 
для класса оркестровой игры и практического сочине-
ния Н. Римский-Корсаков. Классы гармонии и контра-
пункта, как специальных предметов, так и обязательных, 
поручены гг. Ларошу и Иогансену» 3. Там же приводится 
«Личный состав профессоров консерватории», который 
открывается названными фамилиями.

Молодым педагогам были поручены основные му-
зы кально-теоретические курсы. Римский-Корсаков с не-
обыкновенной настойчивостью сочетает самообразо-
вание с новым для себя родом занятий в консерватории, 
начинает работать над учебником по инструментовке.  
В те же годы Ларош, активно занимаясь педагогической 

деятельностью, продолжает выступать в  прессе с про-
граммными статьями о состоянии и перспективах музы-
кального образования 4. Нельзя не пожалеть о том, что 
сфера деятельности Лароша — педагога Петербургской 
консерватории, до настоящего времени остается мало 
изученной, по сути дела, она почти полностью засло-
нена невероятной продуктивностью Г. А. на поприще 
му зы кальной критики. Трудно переоценить историче-
скую роль статей Лароша о Глинке, а его воспоминания 
о Чайковском и объемный том статей о композиторском 
творчестве гениального друга-современника 5 имеют 
для последующих поколений исключительное значение.  
Поэтому далеко не всегда должным образом оценивает-
ся широчайший круг интересов Лароша не только в му-
зы кальном искусстве, но и в художественной литературе.  
Его музыкально-ис то ри ческие и педагогические воззре-
ния, исключительная эрудиция в области эстетико-фи-
ло софских проблем и блестящая работа переводчи-
ка отводят ему особое место в ис то рико-культурном 
про стран стве России второй половины XIX — начала 
XX веков. Ларош обладал уникальным собранием книг, 
во шедшим в Отдел библиографических редкостей Науч-
ной библиотеки имени С. И. Танеева Мос ковской кон-
сер ватории. Может быть, поэтому москвичи чаще вспо-
минают о нашем выдающемся выпускнике...

Студенческие работы второго курса музыковедче-
ского факультета, выполненные к 150-летию Петербург-
ской консерватории и заслушанные на семинарских 
за ня тиях по музыкальной критике, были посвящены раз-
лич ным аспектам деятельности Лароша. К публикации 
под готовлены две из девяти представленных работ, тема-
ти ка которых раскрывается подчас неожиданно и свежо.

Подготовлено Л. Г. Данько
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