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руко водитель школьного оркестра. Он, между прочим, 
был первым педагогом по  дирижированию у  Василия 
Синайского.

Творческая жизнь у  нас была очень насыщенная: 
внутренние конкурсы — как для солистов, так и  для 
ансамблей, — множество интересных концертов, в том 
числе выездных. Важно, что много внимания уделяли 
не только специальности, но и ансамблю. Я около трех 
лет играл в октете; занимался с нами почтеннейший про-
фессор с мировым именем — Михаил Николаевич Буя-
новский (отец Виталия Михайловича). Программы мы 
репетировали не меньше двух раз в неделю, готовились 
к концертам. Это было захватывающе.

В то  время можно было найти пластинки с  пре-
красными исполнениями фортепианной или вокальной 

музыки, а  записей духовиков почти не  было. Поэтому 
мы ориентировались на выдающиеся живые примеры. 
Когда я учился в десятом классе, проходил Всесоюзный 
конкурс исполнителей на  духовых инструментах. Уро-
вень тогда был невероятно высокий, и у исполнителей 
из  союзных республик тоже. А  все потому, что везде 
преподавали выпускники Ленинградской и Московской 
консерваторий.

Как и у многих людей, у меня воспоминания о дет-
стве и юношестве самые лучшие, особенно о десятилет-
ке. Как правило, со  временем забывается все плохое, 
в памяти остается только самое светлое. Если бы меня 
сейчас спросили, хочу  ли я  вернуться туда, без разду-
мий бы ответил — ХОЧУ!

Записала А. Д. Брагинская
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Первое воспоминание о школе-десятилетке

Первое впечатление — это огромная, как мне тогда 
казалось, лестница, ведущая на четвертый этаж, где 

располагались классы общеобразовательных предме-

тов. Вообще, в их распределении по этажам мне всегда 
виделось что-то символическое, почти таинственное. 
Особенно это касалось музыкальных классов третьего 
этажа, где у меня сначала были только уроки фортепиа-
но, и второго этажа, который занимал концертный зал. 

Сергей ЧИРКОВ

Наша школа

Sergey CHIRKOV
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Это связано отчасти с тем, что уроки специальности проходили дома 
у профессора, и в музыкальном классе школы необходимости не было. 
Большую часть времени я  проводил на  четвертом этаже, и  меня 
очень занимал этот подъем по лестнице. Она словно связывала науку 
и искусство.

Главные учителя

В первую очередь вспоминается наш классный руководитель, учитель-
ница русского языка и литературы Инна Васильевна 1 Павлова, кото-
рой удавалось не только привить любовь к предмету, что само по себе 
не всегда прос то, но и научить сознательному чтению и пониманию, 
выработать определенные навыки, которыми я поль зуюсь и сегодня. 
Кроме того, у  нее великолепно получалось находить индивидуаль-
ный подход к тринадцати-четырнадцатилетним подросткам. Вообще, 
большинство педагогов общеобразовательных дисциплин хорошо 
понимали специфику воспитания ребят, которые уже практически 
определились с профессией и посвящали все свое время именно му-
зыке. Некоторые особенности преподавания сначала казались слег-
ка курьезными для тех, кто, как я, пришел в десятилетку из обычной 
школы: уроки физики и химии, где практически отсутствовали опыты, 
а акцент делался на теории, меня сперва удивляли, но потом я понял, 
что это следствие необходимости совместить процесс преподавания 
со специальными предметами.

Разумеется, педагог по физике Инна Павловна Назарян, препода-
ватель истории Алла Львовна Балтачеева и многие другие — все эти 
люди сильно повлияли не только на собственно изучение того или ино-
го предмета, но и на становление личности. Что касается музыкальных 
предметов, хотелось бы отметить преподавателей сольфеджио и гар-
монии — Татьяну Александ ровну Литвинову и Евгения Александрови-
ча Рушанского — и отдельно поблагодарить их за терпение. Дело в том, 
что класс теоретических дисциплин для инструменталистов оказался 
полностью укомплектован к моему приходу, и меня отправили изучать 
теорию вместе с дирижерами-хоровиками, что значительно сложнее, 
особенно после курса обычной ДМШ для «народников». Замечатель-
ные человеческие отношения сложились с Ниной Михайловной Ани-
кушиной, которая пыталась научить меня играть на фортепиано (надо  
сказать, что делать этого я до тех пор не умел и практически не пробо-
вал) и всегда помогала советами, которые пригодились не только в му-
зыкальном развитии. Разумеется, говоря о педагогах, нельзя не упо-
мянуть преподавателя по  специальности — Александра Ивановича 
Дмитриева, о котором я могу рассказывать очень долго, так как обуче-
ние в его классе — это отдельная и одна из самых важных глав в моей 
жизни. Занятия с ним проходили, как правило, у него дома, поэтому 
каждая из немногочисленных встреч в стенах школы воспринималась 
как особенное событие.

Школьные друзья

Я учился в классе «Б», а моими соучениками были главным образом 
струнники и дирижеры. Большинство из них работают сейчас в петер-
бургских оркестрах, и мне посчастливилось сохранить с ними профес-

сиональные и  приятельские отношения. 
Это Сергей Зарубин, Ася Зубова, Миха-
ил Голиков, Максим Хохолков и  многие 

1 Настоящее имя Павловой — Энгельсина Васильевна, но все в школе звали ее Инна Васильевна (примеч. Д. Ю. Брагинского).

С. Чирков и С. Зарубин

Наша школа 
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другие музыканты, с  которыми удается изредка пере-
секаться. Школьное знакомство с Михаилом Крутиком 
переросло в настоящую дружбу, а интерес к современ-
ной музыке способствовал более тесному общению. Мы 
регулярно встречаемся и  в  жизни, и  на  сцене до  сих 
пор и стараемся находить время для дружеского обще-
ния. Мой коллега и друг, баянист Максим Шагаев, живет 
в Берлине, и каждый раз, когда я приезжаю в этот город, 
мы обязательно встречаемся.

Вообще, читая на афишах имена своих товарищей 
по школе, я всегда с некоторой даже гордостью думаю, 
что это — «наши». Ощущение чего-то объединяющего 
присутствует и  сегодня, и  мне почему-то кажется, что 
это не просто ностальгия о том времени, когда казалось, 
что все возможно.

Шалости и проделки  
школьных лет

Самой большой и  постоянной «шалостью» была при-
вычка играть в  футбол на  улице во  время перерывов. 
Штука в том, что игра проходила на довольно неболь-
шом пространстве перед входом в школу, которое хоть 
и было огорожено, но вряд ли могло считаться вполне 
безопасным. Сам я в игре участия не принимал, но на-
блюдал с интересом. Можно сказать, обозначал зритель-
ские трибуны.

Самое яркое профессиональное впечатление  
школьных лет

Я  бы сказал, что самое яркое профессиональное впе-
чатление складывается из разных как бы не столь зна-
чительных или не имеющих на первый взгляд прямого 
отношения к моей специальности событий. Вспоминаю, 
как однажды урок по  гармонии закончился раньше 
из-за того, что Евгений Александрович Рушанский за-
был часть разработки сонаты Бетховена, а библиотека 
была уже закрыта. Он так расстроился, что прекратил 
урок. На  первый взгляд, просто курьезное воспоми-
нание, но для меня это до сих пор пример профессио-
нального и в высшей степени творческого отношения 
к музыке, к преподаванию, к ученикам. Помню концерт 
школьного оркестра, которым в тот вечер дирижировал 
М. Л. Ростропович. Исполнение, строго говоря, было не-
ровным, но при этом профессиональные навыки, кото-
рые вырабатывал с ребятами руководитель коллектива 
Марк Исаакович Рейзеншток, позволили и  оркестру, 
и Ростроповичу не «зацикливаться» на каких-то неточ-
ностях, а совместно музицировать, причем на профес-
сиональном уровне.

Я чрезвычайно благодарен, что мне довелось на-
блюдать такие, казалось  бы, незначительные события 
и участвовать в них. Анализируя эти ситуации, я пришел 
к выводу, что это как раз и есть примеры профессиона-
лизма, значение которых для ответственного музыканта 
сложно переоценить.
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