




 
 
 
 
 
 
 
В сборник вошли сочинения детей, которые занимались в классе 

композиции заслуженного работника культуры РФ И. И. Александрова с 2011 
по 2019 годы, и музыковедческие работы учащихся преподавателей 
И. В. Хорос и Н. М. Бухбиндер, написанные в 2016-2018 годах. 
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  (сочинение пьесы на мелодию первых четырех тактов"Северной песни" Р. Шумана 

  из "Альбома для юношества")
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œ œ

œ
œ
œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ
œ

œ
œ

œ
œ

œ
œ

œ

œ
œ
œ

œ
œ

œ

œ

˙

˙
˙
˙ ˙

˙
˙ ˙

˙
˙

˙
˙
˙

˙

˙
œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

˙
˙
n

˙
˙

˙
˙

œ
œ

œ œ œ
œ œ œ

œ œ œ
œ œ œ œ

œ œ
œ œ œ

œ œ œ
œ œ œ œ

œ
œ œ œ

œ œ œ œ
œ œ
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mf p

��	
� A tempo

mp f

p mp

mf

pp

&

#
#

U

?#
#

&

#
#

?#
#

&

#
#

?#
#

&

#
#

?#
#

&

#
#

U

?#
#

U

œœ
œ œ œ

œ œ
œ œ œ œ œ

œœ œ œ œ œ œœ œ œ
œ œ œ œ œ

œ œ œ
œ œ œ

œ œ
œ œ œ

Œ œ
œ

œ
œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ
œ

œ
œ ˙

˙
œ
œ

œ
œ

˙
˙

˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ
œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

˙
˙

œ
œ œ

œ
œ

œ
œ

œ

œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ

œ œ œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ
œ œ

œ
œ

œ œ
œ

œ œ œ œ
œ œ

œ œ
œ œ œ œ œ œ

œ
œ#
œ œ

œ œ ™

œ

J

˙
˙
˙

˙
˙
˙

œ

œ
˙
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Moderato

p

Вдоль

p

по ре чень- ке- ле - бе душ- ка- плы вет,-

вы ше- бе реж- ка- го ло- вуш- ку- не сет,- бе

mp

лым-

2
4

2
4

2
4

&
b
b
b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Вдоль по реченьке
на слова русской народной песни

Лада Рослякова

&
b
b
b

. . . . . . .
. .

.

?
b
b
b

Piano

∑

&
b
b
b ∑ ∑

&
b
b
b

. .

.

.
.

. . .

.

?
b
b
b

&
b
b
b

&
b
b
b

.

.
.

. .

. .

?
b
b
b

œ
œ
œ
œ

œ

J ‰
œ

J ‰
œ

J
‰
œ

J
‰ ‰

œ

J
œ

J
‰

œ

J ‰

œ

J ‰

œ

J ‰

œ

J
‰

œ œ œ œ œ
œ œ

œ
œ œ œ œ œ œ œ

œ œ

œ œ œ

Œ
œ

j œ œ œ

J
œ

J
œ

J
œ œ œ

J
œ

j
œ

J
œ

j

œ ™ ‰

œ

J
‰

œ

J
‰

œ ™

‰ Œ

œ

J ‰

œ

J
‰

œ

J
‰ ‰

œ

J
œ

J ‰

œ

J ‰

œ

J
‰

œ
œ œ œ œ ™

œ

J
œ œ œ œ

œ œ œ œ œ
œ

œ
œ œ

œ œ œ

Œ
œ

j
œ

J
œ

J
œ

j

œ

j

œ œ œ ™ œ

j

œ

j
œ

j

œ

Ó Œ

œ

j
œ

j

Œ
œ

j
‰

œ

J
‰ œ

J
‰ ‰ œ œ ‰

˙ ˙
Œ

œ
œ œ

œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ œ
œ

œ
œ œ

œ œ œ œ œ œ
œ
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кры лыш- ком- по ма- хи- ва- ет,- на

mf

цве-

ты во дич- ку- стря хи- ва- ет,

f

- бе лым- кры лыш- ком- по ма- хи- ва- -

ет.

p

Вдоль по ре чень- ке...-

&
b
b
b

&
b
b
b

.
. . .

?
b
b
b

&
b
b
b

&
b
b
b

?
b
b
b

&
b
b
b ∑ ∑ ∑

&
b
b
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. . .
. .

.

?
b
b
b

&
b
b
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&
b
b
b

?
b
b
b

œ
œ œ œ

j

œ
œ

œ œ
œ œ œ œ œ

j
œ

j
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œ

j
œ

J

˙
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œ
œ

œ
œ œ

œ
œ
œ œ

œ
œ
œ

œ
œ

œ
œ

‰
œ
œ œ

œ ˙
˙

œ
J

œ
œ

œ œ œ œ
œ œ

œ

œ
œ œ œ ˙ œ œ œ

œ œ œ
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œ
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œ œ

œ

œ

j
œ

J
œ

J

œ

J
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J

œ

J

˙
Œ

œ

J

œ

J

œ
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j
œ

j œ

J
œ ™ œ

R

œ

R

œ
œ

œ
œ œ

œ œ
œ œ

œ
œ
œ œ

œ œ
œ œ œ

œ ˙
œ œ

œ œ ˙
œ œ

œ œ
˙
œ œ

œ œ

œ œ
œ œ œ

˙

˙
˙
˙

˙
˙

˙
˙

˙ ˙ ˙

˙
œ œ

œ œ
˙
œ œ ˙

œ œ œ œ
‰

œ

J ‰

œ

J ‰

œ

J

œ

J
‰

œ

J
‰

œ

J
‰
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˙

˙

˙

˙

˙

˙ œ
œ

œ
œ

œ
œ

œ
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˙
˙

œ

œ œ œ
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œ

J

˙

˙

˙

˙

˙

˙

œ

œ

œ
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˙

˙
˙

˙

˙
˙

˙

˙
˙

˙

˙
˙

˙

˙
˙

˙

˙
˙
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p mf

Moderato

p

mf p

mp

f p

rit.

3
4

4
4

3
4

3
4

4
4

3
4

3
4

3
4

&

Вечернее размышление

Лада Рослякова

?

Piano

∑ ∑

&

?

&

?

&

?

&

U

?

&

?

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ
œ

œ œ œ
œ
œ
œ œ œ œb

˙

Œ Œ
œ œ

˙
˙
˙

˙
˙

œ œ œ œ œ
˙ ™ ˙ ™

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

˙
˙ œ œ œ œ œ œ œ œ

˙ ™ Œ Œ ‰ œ

J

œ œ ˙

˙ œ œ ˙ ™ œ
œ
œ œ œ œ

œ œ œ
œ œ

œ œ
œ

‰ œ

J

œ œ
Œ ‰ œ

J
œ œ œ ˙ ™

œ œ œ œ œ œ ˙ ™

œ

œ œ œ œ œ œ œ ˙
˙
˙ ™
™
™ ˙

˙
˙ ™
™
™

œ œ œ œ œ œ œ
˙
˙ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

˙
˙
˙ ™
™
™ ˙

˙
˙ ™
™
™

Œ Œ

œ

œ

œ œ œ
œ œ œ œ œ

œ
œ œ

œ œ
œ œ œ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™

œ
œ œ œ œ

œ
œ œ œ œ œ

œ ™ œ

j

œ ˙ ™

˙ ™ ˙ ™
œ œ œ œ œ

œ ˙
œ

œ

˙

˙

™

™
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mf p f p

legato

cresc.

f cresc.

subito p cresc.

f

4
4

2
4

4
4

2
4

2
4

4
4

2
4

4
4

3
8

3
4

3
8

3
4

&
b
b
b
b
b

U

Алексей Боловлёнков

Прелюдия

?
b
b
b
b
b

Piano

∑ ∑ ∑

&
b
b
b
b
b

-
- - -

?
b
b
b
b
b

∑
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b
b
b
b

”“

?
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?
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b
b
b
b
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b
b
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^ ^ ^
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?
b
b
b
b
b

^ ^ ^
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œ œ
œn œ œ

Œ œ
œ œn

œn œ

J

‰ Œ
œ

j œb œb
œn œ œ

j ‰ œ
œ œn

œn œ
œœ

œn

œ
œn œn œ# œn

œ œ œ#
œ ™ œ

J

œb

J
œ ™

œ ™ œ

J

œ œ œ
œ œn

œn

œ œ
œn œ œ

œ
œ œn

œn œ
œ
œb œb

œn œ œ
œ
œ œb

œ
œ œn œn œ

œ œ œn œ
œ œ œ# œn

œ œ œ#

œ

œb ™

™
œ

œ

n

n
J

œ

œ

n

b

J

œ

œ

#

n ™

™

œ

œ
œ

œ
œn œn œb œb œ

œ œ
œ œ

œ œ
œ

œ

œ

n
™
™ œ

œ

n

b ™

™
œ

œn

≈

œ

œ ™
™ œ

œ
J

œ

œ
œ

œ

b

≈

œ œ œ œ
œ œ

‰

œ
œ
b œ

‰

œn ™ œ ™
œ

≈ Œ ≈
œ œ œ

œ œb
≈

œ
œ œ

œ œ œ
œ

œ
œ œ
œ
n
n

œ
œ œ
œ
n
# ≈

œb
œ œ

œ

œ

n œ

œn
‰

œ

œb

n œ

œ

#

n ‰

œ

œ

n

≈

œ

œ ≈

œ

œ ≈

œ œ
œn œ

œ œ
œ<n> œ œ

œ

b

≈

œ

œ ≈

œ

œ ≈
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{

{

{

,rit.

ff

p espress.
dim.

,

° *

accel.

pp f

a tempo

marcato

,

p
cresc. e accel.

f ff

p

rit.

Presto

3
4

5
4

3
4

5
4

4
4

4
4

3
4

4
4

2
4

4
4

3
4

4
4

2
4

4
4

4
4

3
4

4
4

3
4

3
4

4
4

2
4

3
4

4
4

2
4

&
b
b
b
b
b

-> -> -> ->
ÿ◊ ≤

≤

?
b
b
b
b
b

-
>

-
> -

>
-
>
-
>

-
>

‘“

≤

≤

&
b
b
b
b
b

?

?
b
b
b
b
b

U

?
b
b
b
b
b

> U

&

?
b
b
b
b
b

-

U

‘“

&

&
b
b
b
b
b

ÿ◊
>

?

>
>

>

>

&
b
b
b
b
b

>
”“

> ?

> >
‘“

?
b
b
b
b
b

>
> >

∑
&

”“ .

U

?
b
b
b
b
b

*Удар ладонью по струнам в нижнем регистре. Длительность - четверть.

>
> >

“: ;

Ã

*

Ã Ã Ã

U

.

U

‘“

≈ œ
œ
œ œn

œœ œn œœ# œn œœœ
œb

b
n œœœ

œ

œœœ
œ

www
w

n œ

œb

œ

œ

n œ

œn

b
œ

œn

b œ

œ

œ

œ

w

wn

b

œn

œ

œ œ
œn œ œ

Œ œ œn œn œ œn
Œ

œn œ œ œb œ

‰ œn
j

œ

J
œ

j œ
j

œ
œ œ œb

Œ œb

j

œ œ
œ œ

‰ ≈

œ

j

œ ™

j
œn
œ

œ
œœ
n
n Œ œœ

œ
œ
n Œ

œ œb œb ≈ Œ Œ

œœ
œ
n

‰
œ œn

œ ˙n

œ
œ

Œ

œ
œ

œ
œn

n

Œ

œ

Œ Œ
œœ

Œ

œ œ# œn

œ œ
œn œ

œ œ
œ œ

œ œ
œn œ

œ œ

œ

œ

b

n

Œ

œ œb
œn œ

œ œb
œn œ

œ œ
œn œ

œ

œ

œb

n
œ

œn

# œ

œn

#

œn
œn œ œb œ

œ

J
‰

œ
œn œ

Œ

œ

j
‰
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mp

Andante dolcissimo

pp

mf

gracioso

mp pp pp

cresc.

cantabile

accel.

f

a tempo

P

3
4

2
4

3
4

2
4

2
4

3
4

2
4

3
4

&
>

Алексей Боловлёнков

Зеркала
Три пьесы для фортепиано

I

?

Piano

&

>
-

.

∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏

.
.

-
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?
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.
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.

&
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.
-

.
-
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.

-

&

>
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>

> >

œ

j

œ
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œ

j

œ
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œ œ
™
œ

j
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œ

j

œ
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œ

j

œ
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‰
œ
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œ
œ
œ

œ
œ

œ
œ

œ
œ
œ
œ
œ
œ

œ
œ
#

Œ
œ
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œ
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œ
œ
œ

Œ

œ
œ

‰

˙
˙

œ

J
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œ

J
œ
œ

œ

j
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œ

œ
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œ

J
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œ

J
œ
œ

œ

J
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˙
˙

œ

œ

Ó

œ

œ

œ

œ

#
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œ
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‰
œ

œ

#

J

‰ Œ

œ
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œ
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j
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œ

œ

J

‰
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œ
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œ
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œ
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œ
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œ œ
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œ
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œ

J
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œ
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b
œ
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œ
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œ
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œ
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J
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œ
œ

œ
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œ
œ
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œ

J

œ œ œ
œ œ œ ™

œ

œ
œ
œ

œ

œ
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mf mp p

P

marcato

f ff p

rit.

Veloce

P P

p

Adagio

P

mf
sf

*con sord.

4
4

3
4

4
4

3
4

3
4

3
4

&

-
“: ;

> >

>
>

-
-

?

&

>

*

>
>

?

?

-
-

> >

> > -

-> -> -> ->
U

>
&

”“

?

- -
> > > >

-
-
> -

> -
> -

>

U

-
>

*

&

&

Æ

U

“: ;

&

>
> .

U

∏
∏
∏

&

“: ;

∑

U
3

&

*Клавиша нажимается одновременно с прижатой ладонью струной

∏
∏
∏

∏
∏
∏

∏
∏
∏

∏
∏
∏

∏
∏
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∏
∏
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∏
∏
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∏

?
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œ
œ
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œ
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œ
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J
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œ
#
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œ
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œ
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œ
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œ
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œ
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œ
œ
n

œ

œ#

# œ

œ#

# œ
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œ
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œ

œ
œ
œ

œ
œ
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œ
œ

œ
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œ
œ
œ

˙
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œ
œ
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œ
œ
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œ
œ
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œ
œ
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˙
˙
# ≈

œ œ œ
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#
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œ
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œ
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œ

≈
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R
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R
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œ
œ
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‰
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œ
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œ œ ™ œ
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œ
œ

Œ
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˙
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œ
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œ
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Œ
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pp poco legato

Leggiero veloce
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4
4

4
4

&

#
#

Piano

.
. .

.
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>

Æ >

'
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œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
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œ
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œ œ œ œ

œ
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j
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œ
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œ
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R
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Николай КАНЫГИН  
Тема Родины и православия 

 в творчестве Г. В. Свиридова 
 

«Надо петь сердцем!»  
Г. В. Свиридов 

 
Творчество Г. В. Свиридова, 100-летие со дня рождения которого широко 

отмечалось в России в 2015 году, отражает высокую духовность автора, его 
любовь к Родине, русской песенной культуре, Человеку. 

Свиридов занимает в русской музыке XX века особое место, голос его 
неповторим, существенно отличен от других музыкантов-современников. Он 
раскрылся во всей оригинальности своего дара, главным образом, как автор 
вокальной музыки – романсов, хоров, ораторий. В этом жанровом предпочтении 
он явно шел против течения, выдвинув на первый план чисто песенную природу 
творчества в противовес сложной волне инструментализма, богато 
представленного в музыке лучших советских мастеров. Произведения Свиридова 
прежде всего поют. Они легко доступны кругу непосвященных. В тяготении к 
музыке распетого слова он прямой продолжатель традиции Глинки – 
Мусоргского, одной из самых демократичных в русском искусстве прошлого.  

Именно благодаря Свиридову широко развернулось движение 
ораториального жанра в советской музыке 50 – 70-х гг., жанра, в котором он 
явился своего рода первооткрывателем, вдохнувшим в него свежие идеи.  

 
Поэт и родина 

 

Георгий Васильевич Свиридов (1915–1998) – воспитанник Ленинградской 
консерватории, ученик Д. Д. Шостаковича – родился в маленьком городке 
Фатеже Курской губернии. Быт русской деревни с ее песнями, а также духовная 
музыка (мальчиком Свиридов пел в церковном хоре) стали основой его 
искусства. В музыке композитора, с необычным для второй половины XX века 
первостепенным значением мелодии, свободно растворены интонации 
крестьянской и городской песни, знаменного распева и духовного стиха. 

Ведущая в творчестве Георгия Васильевича тема Родины трактована очень 
широко: это история России, ее природа, обычаи, судьба личная и народная, 
искусство и его этическая роль. Теме Родины сопутствует тема Поэта. Поэт у 
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Свиридова – это богато одаренная натура, глаза и совесть, душа и мысль своего 
времени, народа. Эти две темы у композитора слились воедино в образе 
выдающегося русского поэта Сергея Есенина (1895–1925) и сконцентрировались 
в «Поэме памяти Сергея Есенина».    

По свидетельству самого композитора, Есенина он открыл для себя 
случайно. Свиридов своим творчеством опроверг распространенный в то время 
взгляд на Есенина как на чистого лирика, показав его большим эпическим поэтом 
и певцом родной земли. 

Есенин видел гибель русского крестьянства – в девятой части «Поэмы» 
«Я – последний поэт деревни» он, по мнению композитора, поет «отходную 
молитву, панихиду русской жизни, русской деревне». Но следующую короткую 
заключительную часть цикла «Небо – как колокол» не следует в свете этого 
рассматривать в трагическом аспекте: «Такие события, как революции, 
гражданские войны, слишком большие, их нельзя кончать просто какой-либо 
похоронной нотой. Это будет ничтожно. Это громадные события, они носят 
в себе космическое…» (Г.  Свиридов).  

«Поэма памяти Сергея Есенина» заняла центральное место в творчестве 
Свиридова. В ней затронуты мотивы и темы, которые были продолжены в его 
следующих сочинениях. В ней поднимаются и синтезируются глубокие 
национальные идеи, и само это произведение попадает в контекст реально 
произошедших событий. Тем самым сочинение приобретает такое качество, как 
историчность, что позволяет композитору соединить воедино пантеистические 
дохристианские верования, русское православие и коммунистические взгляды. 
«Поэма памяти Сергея Есенина» – показательный образец складывавшегося 
особого композиторского стиля, которому Свиридов остался верен до конца жизни.  

В 1964 г. на стихи Есенина Свиридов написал маленькую кантату 
«Деревянная Русь» для тенора, мужского хора и симфонического оркестра (также 
известен и другой вариант сочинения – для тенора с фортепиано).  

По праву считая русскую культуру «великим достоянием всех народов 
мира», Георгий Свиридов тяжело переживал проблемы отечественной культуры 
и видел пути её возрождения. «Теперь, после многолетнего забвения и попрания 
национальных традиций и художественных святынь, возврат к собственно 
Русскому, ясные черты которого сформулировались за последнюю тысячу лет, 
необыкновенно плодотворен... Это живительный дождь над пустыней зла и 
бездуховности, в которую обратилась измученная душа русского человека. Эта 
душа жаждет любви, простоты, веры в чистоту и добро», – писал композитор.  
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Как человек верующий, воспитанный в традициях патриархальной семьи, 
Георгий Свиридов обретал в Вере высокие идеи братства и верности, красоты и 
милосердия, самопожертвования и страдания, совести и вселенской любви. 

Поэма «Отчалившая Русь» – удивительное признание в любви к Родине, 
полное плача по невозвратному, восторга перед красотой родной земли, 
наполненное теплом, поэзией, мистикой, верой и колокольными звонами. 
Сочинение, в основе которого лежат разрозненные стихотворения, предельно 
целостно по форме. Связующим началом является внутренний эмоциональный 
контраст, несколько образов-символов, скреплённых общей идеей.  

 

Свиридов и православие 
 

Православную веру композитор пронёс через всю свою жизнь. Он писал: 
«Человек, с детства воспитанный на книгах Священного Писания, вживается в 
величие мира. Он знает, понимает, что в мире есть великое, торжественное и 
страшное... Страх перед Богом помогает человеку возвыситься. Человек, 
знающий, что Господь – истинный властелин Мира, Жизни и Смерти, с 
подозрением относится к самозваным посягателям на величие. Таким человеком 
не так легко управлять, он имеет в душе крепость веры». 

Важно отметить, что творчество композитора изначально имело 
православные корни. Оглядываясь на прожитые годы, Георгий Васильевич 
вспоминал, какое сильное впечатление производило на него церковное пение, 
хор, колокольный звон, погружавшие человека в особое состояние общения с 
Богом. Он писал: «Русское православное пение было пением от души, от сердца, 
часто без нот, со слуха, как бы непосредственным общением с Богом, 
обращением к Нему...».  

В сотворенном Г. В. Свиридовым музыкально-поэтическом мире – 
авторском видении России ХХ века – «читается» величественная история 
крушения и рождения царств (миров). Однако грандиозный замысел не 
превращается у композитора в умозрительную конструкцию. Его музыка 
«дышит», она пронизана живой трепетной интонацией. Эмоциональное 
воздействие несказанной красоты и простоты музыки Свиридова на самый 
широкий круг слушателей порой необъяснимо. Можно сказать, что композитору 
удалось не только «выстроить» музыкально-поэтическую картину мира вокруг 
исторического «ядра» – событий Революции, но и одухотворить её, услышать 
голос души России. 
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Вершиной творческого пути Георгия Свиридова по праву можно считать 
его главное творение – грандиозный хоровой цикл «Песнопения и молитвы», над 
которым композитор работал с 1985 по 1997 годы. В этом произведении 
композитор утверждает духовные, православные первоосновы своего творчества. 
Это сочинение стало не только фактическим завершением творческого пути 
композитора, но и логическим итогом целого направления, вызревавшего в 
течение последних десятилетий его жизни. Музыковед и исследователь 
А. Б. Вульфов в одном из своих выступлений отметил: «Песнопения и молитвы» 
– это рубежное произведение на музыкальном пути России, потому что это не 
только итог творческого пути Мастера. Оно вершит и русский музыкальный век, 
тысячелетие. Когда-то начавшись с исходных основ духовной жизни – молитвы, 
певческого голоса, с ними на устах, эти исторические периоды, таким образом, и 
завершились...». 

Грандиозный замысел требовал от композитора огромных усилий, 
напряжения. Произведение постоянно изменялось, редактировалось, 
шлифовалось, но до конца дописано не было. Логика жизни предопределила 
внутреннюю, художественную закономерность построения цикла. Вместо 
радостных пасхальных песнопений цикл завершается молебными и покаянными 
песнями, взятыми из служб Великого Поста. События «Великого Четверга», 
зловещая улыбка Иуды, печаль Христа, вечерняя беседа с учениками за трапезой 
оказались завершающими цикл. Почему он так заканчивается? 

В духовной жизни каждого христианина именно покаяние является 
условием духовного и нравственного совершенствования человека, желанием 
изменить что-то в себе, в своей жизни, в своей судьбе. Именно покаяние ведёт к 
необходимости ответа на коренные вопросы бытия: о жизни и смерти, 
преходящем и вечном. Для Свиридова это ещё и раздумья о человеческой жизни, 
о судьбе Родины, нравственном долге. Трагическое пророчество, предчувствие 
надвигающейся катастрофы и покаяние как акт раскаяния с особой силой 
выражены в последнем цикле Г. Свиридова. Музыка цикла идёт из самых глубин 
души как исповедь человека, исповедь целого поколения. 

За редким исключением почти все литургические тексты были 
подвергнуты Г. В. Свиридовым переделке. 

Цель и задачу творческой работы над сочинением определил сам 
композитор: «Церковные заповеди – это не математические формулы и законы, 
ибо они согреты всей полнотой возвышеннейших чувств и помыслом Духа 
Божия..., они требуют соответственно проникновенной музыкальной фразы, 
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требуют иррационального вдохновения, бессознательного, в чём заложен более 
всего – творческий гений». Партитура «Песнопений и молитв» – это подлинный 
шедевр, вершина хорового письма Георгия Свиридова, венец его творчества.  

Композитор отмечал: «Обыватель, поверхностный человек убежден, что 
знает, что мир наполнен тайнами и самая же великая тайна есть – Христос». 
Таким образом, путь Георгия Свиридова к «Песнопениям и молитвам» – это весь 
путь композитора, не движение от «светского» к «церковному», а погружение в 
молитву как творчество и в творчество как в молитву.  

Георгий Васильевич в своих произведениях стремится создать ипостаси 
русского человека, так называемый миф о России. Создавая его, композитор 
тщательно «прорабатывал» поэтические первоисточники, избирая лишь те стихи, 
которые соответствовали его художественному видению.  

На протяжении многих лет он обращался к осмыслению революционных 
событий, оставивших след и в истории его семьи. Приведём здесь некоторые 
наблюдения композитора: «Я – человек старый, не берусь теперь судить в целом 
о Гражданской войне, о правых и виноватых в ней. Не берусь! Знаю лишь, что 
ничего более страшного для жизни нации, для самой её сущности нет, чем 
братоубийственная, неслыханная по жестокости резня, когда сын убивает отца, а 
отец сына Творчество Г. В. Свиридова – это огромный пласт русской культуры, 
часть которого ещё предстоит исследовать и осмыслить современным 
музыковедам и музыкальным критикам. 

 
 

 
Ольга ДАВИДЕНКО  

Экспериментальная деятельность  
как воплощение продуктивного сотворчества  

С. С. Прокофьева и С. М. Эйзенштейна 
 

 
Прежде чем приступить к раскрытию темы, следует уточнить определение 

понятия «творчество». Современная теория адаптации (В. С. Ротенберг и 
В. В. Аршавский) выдвигает предположение о том, что практически всякая 
деятельность человека становится творческой, если этой деятельности присущ 
поиск способов взаимодействия с окружающей действительностью. В этой связи 
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творчество можно квалифицировать как поиск неизвестной задачи. «Именно 
наличие или отсутствие поисковой деятельности и определяет наличие или 
отсутствие творческого начала» (А. Н. Быстрова). 

     Таким образом, можно сказать, что творчество уже по своей сути 
предполагает определённую долю «экспериментальности» как поиска. 
Заявленная же тема формулирует проблему сотворчества – совместного 
творчества двух деятелей – и ставит целью обнаружить, каким образом 
взаимоотношение между ними вытекает в «поиск неизвестной задачи», приводя к 
экспериментальной деятельности, и что определяет продуктивность сего. 

Задачами по достижению этой цели явятся изучение соответствующей 
литературы (писем, статей и т. д.) и, безусловно, анализ созданных произведений 
искусства (фильмы «Александр Невский», «Иван Грозный» в двух частях). В том, 
что приведенные «продукты» являются действительно произведениями 
искусства, сомневаться не приходится, однако, чтобы перейти к более полному 
представлению темы, позднее мы скажем о том, что определяет искусство 
вообще и в данном контексте. Сейчас же стоит сказать о специфике 
кинематографического искусства – о его составляющих, необходимых для 
понимания темы. 

Звуковой фильм как произведение аудиовизуального искусства сочетает 
изображение и звук (слово. шумы и музыку). Над звуковым образом фильма 
работают совместно режиссер, композитор и звукооператор. Музыка в кино 
эмоционально обобщает пластический образ, выявляет в нем главные темы, 
придает им глубинное образное значение. Функции музыки в фильме 
многообразны: она обрисовывает социально-историческую среду, создает 
национальный колорит, обобщенно выражает авторскую идею фильма, создает 
атмосферу отдельных эпизодов, выявляет столкновение противоборствующих 
сил в драматическом конфликте. раскрывает авторское отношение к героям, их 
внутренний мир, темпоритмически организует ход действия, по-особому 
выстраивает художественное время и пространство картины. Киномузыка, 
инструментальная и вокальная, является одним из особо выразительных 
драматургических компонентов сюжета, она своими средствами выражает 
музыкальную концепцию фильма. Многие талантливые композиторы 
сотрудничали с кинематографистами, писали музыку к фильмам. Нам интересно 
взаимодействие С. С. Прокофьева и С. М. Эйзенштейна. 

С. С. Прокофьев (1891-1955) – композитор, пианист, автор симфоний, 
опер, балетов, фортепианных, вокальных и инструментальных произведений, 
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музыки к фильмам «Александр Невский» и «Иван Грозный». С. Эйзенштейн 
(1898-1948) с глубочайшим уважение относился к музыке Прокофьева, в статье 
«ПРКФ» он описывал удивительный процесс создания композитором 
киномузыки, отмечая способность Прокофьева прочесть в нагромождении 
случайного определенную ритмико-пластическую закономерность, вычитать из 
монтажного ряда кусков интонацию – основу мелодии, соотнести повторяемость 
ритмико-монтажных групп изображения с повторяемостью музыкальных 
сочетаний. С. Прокофьев совершенно точно прочитывал в пластике 
повторяющуюся композиционную схему и после двух, максимум трех беглых 
прогонов смонтированного материала уже на следующий день присылал музыку, 
логично сраставшуюся с изображением. Сам Эйзенштейн структурно и 
композиционно строго снимал и монтировал эпизоды. Прокофьев был так же 
«монтажен» в строении музыкальных образов. 

Готовясь к сочинению музыки к фильму «Александр Невский», где 
события происходят в XIII веке, Прокофьев ознакомился с подлинными 
католическими и православными песнопениями того времени и решил, что они 
чужды в эмоциональном отношении современному зрителю. Он решил дать 
музыку в современном складе, «остроумно обманув» зрителя имитацией музыки, 
какой она была 700 лет назад. Партитура была разделена на две части – русскую 
и тевтонскую, противостоящие друг другу. Среди русских тем – широкая тема 
«Песни об Александре Невском», напористая «Вставайте, люди русские!», 
связанная с Ледовым побоищем. Тевтонская тема воплощалась в звуке 
тевтонского рога, записанного близко от микрофона, чтобы вызвать неприятный 
треск, царапающее ощущение, травмирующее пленку и «русское ухо». 
Прокофьев писал: «Микрофонную запись можно использовать и с других точек 
зрения. Так, известно, что в оркестре есть мощные инструменты, например, 
тромбон, и более слабые, скажем – фагот. Но если мы посадим фагот у самого 
микрофона, а тромбон в 20 метрах от него, то <…> это даст целое поприще для 
перевернутой оркестровки, немыслимой в пьесах для симфонического 
исполнения. Еще пример: в одну студию мы помещаем трубачей, в другую хор, 
которые исполняли свои партии одновременно. Из каждой студии шел провод в 
будку, где производилась запись, и где простым поворотом рычага мы могли 
усилить или ослабить ту или иную группу в зависимости от требования 
драматического действия». Таким образом, сама запись звука была использована 
творчески, реализована экспериментально. «Кинематограф – искусство молодое, 
очень современное, предоставляющее композитору новые, интересные 
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возможности, которыми надо пользоваться. <…> Во время работы над 
«Александром Невским» я встретил самое предупредительное отношение как со 
стороны дирекции «Мосфильма», так и со стороны сотрудников по записи звука. 
Все мои выдумки, среди которых рядом с удачами были и совершенно неудачные 
эксперименты, выполнялись с готовностью. О нашей совместной работе у меня 
осталось отличное воспоминание», – писал С. С. Прокофьев.  

Развивая и углубляя опыт совместной работы, С. Прокофьев и 
С. Эйзенштейн обратились к кинотрагедии «Иван Грозный». Стремясь 
возвыситься над бытовыми проявлениями в характере царя, постараться уловить 
в нем черты трагического величия, они особое внимание уделили музыке, 
которая должна была создать единое монументальное целое с фигурой царя. 
С. Прокофьев внимательно изучил предварительные зарисовки Эйзенштейна, 
просмотрел вместе с режиссером снятые фрагменты, выслушивая его пожелания 
метафорического, ассоциативного характера («вот здесь надо, чтобы звучало так, 
как будто у матери вырывают ребенка», «сделай мне, точно пробкой по стеклу»), 
затем писал музыку, пользуясь хронометражем в секундах, и обнаруживался 
удивительно органичный результат. 

Именно эта органичность сочетания различного и является необходимым 
условием создания произведения искусства, не способного быть раскрытым и 
«объясненным» единственно, однозначно, потому как за строго осмысленным 
монтажом всех его элементов (ничего не может быть «просто так» в истинном 
произведении искусства) оно таит в себе ту самую ассоциативность – ощущение. 
Удивительным же проявлением гения сотворчества становится 
«взаимоугадывание» этой ассоциации и умение «дружно» ее реализовывать в 
едином целом картины, определив ее [картины] значимость для культуры 
вообще. Именно это и обнажает экспериментальный творческий подход, 
воплощенный работой С. Прокофьева и С. Эйзенштейна. 
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Ева КОСИЦЫНА  
Сравнение оперы «Борис Годунов» 

М. П. Мусоргского и драмы  
«Борис Годунов» А. С. Пушкина 

 

 
Введение 

 
Познакомившись с «Борисом Годуновым» М. П. Мусоргского, а позднее   

детально изучив это произведение, я загорелась идеей сравнить оперу с её 
литературной основой. Мне было интересно провести   параллель между двумя, 
несомненно, великими творениями. И сейчас я рассмотрю два уникальных 
произведения, каждое из которых, без сомнения, заслуживает  пристального 
внимания. Драма Пушкина и опера Мусоргского раскрывают во всей полноте 
тяжёлую долю народа, его судьбу в смутные времена Руси. Однако, каждый из 
них по-своему видел и воплотил эту идею в своём произведении, идею судьбы 
народа, что, в общем, и стало основой для моих рассуждений.  

Мусоргский в своей опере ещё с большей глубиной раскрыл характеры 
многих персонажей, новизной приёмов, красочностью музыки он ещё сильнее 
показал основную мысль, которую развивал в своей драме Пушкин. Образы в 
музыкальном своём воплощении приобрели новые черты, подобно дивному 
цветку расцвели в умелых руках композитора. Он во многом изменил оригиналу, 
исключив некоторые сцены и персонажи, оставив лишь тех, кто в его понимании 
наиболее точно и красочно раскрывает содержание оперы. Мусоргский сам писал 
либретто, отойдя от текста первоисточника. Главной темой, главным героем в 
опере «Борис Годунов» стал народ. Этот образ показан здесь в развитии: сначала  
он был просто пёстрой толпой, тёмной и безразличной, которой и дела нет до 
происходящего вокруг; потом, когда в едином порыве, протягивая руки к царю, 
люди отчаянно просили хлеба, их скрытое недовольство переросло  в активное 
возмущение; в конце оперы развитие образа  достигает кульминации. Когда-то 
забитые и тёмные, люди   восстали, превратились в единую, могучую силу, 
способную сокрушить всё вокруг. Всё это ярко и последовательно воплотилось в 
музыке Мусоргского. Теперь хотелось бы более последовательно разобрать 
развитие главного образа оперы. 
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Образ народа 
 
Первый раз народ показан в прологе. Толпа людей слоняется по двору 

Новодевичьего монастыря, полная абсолютного безразличия к происходящему. 
Разбившись на группки, люди болтают, каждый о своём, бранятся, и понятия не 
имеют о происходящем вокруг. Группа мужиков обращается к рослому парню: 
«Митюх, а Митюх, чево орём?» – «Вона! Почем я знаю!»  Где-то недалеко 
судачат бабёнки о чём-то своём. Мусоргский, впервые разделил хор на группы, 
удивительно точно добившись ощущения полного безразличия толпы ко всему 
происходящему. Во всём: в интонациях, говоре, настроении – слышится русская 
повседневность, близкая сердцу простота. 

Появляется пристав, велит кричать, глоток не жалея, народ послушно, из-
под палки, исполняет приказ: «На кого ты нас покидаешь, отец наш!». 

Кульминацией сцены является ариозо думного дьяка, который 
рассказывает людям, что царь неумолим, не хочет он и слышать о троне царском; 
доносится пение калик перехожих, призывающих выбрать русского царя.  Народ, 
голодный, угнетённый и забитый, не выказывает ни малейшего интереса к 
окружающему, полностью смирившись со своей тяжёлой долей.  

Второй раз образ народа Мусоргский показал в сцене перед собором 
Василия Блаженного.  Мало-помалу крепнет в нём мятежный дух. Слушая эту 
музыку, невольно погружаешься в неё, ощущаешь эту мощь, эту кипящую 
несправедливость. Пик картины – хор «Хлеба! Хлеба! Дай голодным» – произвёл 
на меня неизгладимое впечатление. Едва сдерживаемый гнев, крик души 
народной и отчаяние слышатся в музыке и словах.  

Последняя сцена, финал произведения- кульминация развития образа 
народа.  Немыслимая сила людская нашла свой выход, достигла своего апогея. 
Ведёт народ боярина Хрущова, сажает на пень, и в «почёт» поёт ему песню «Не 
сокол летит по поднебесью». Слышатся в ней и издёвка, и народная потеха. Толпа 
насмехается над воеводой Борисовым, а может быть, и над самим Годуновым. 
Песня «Расходилась, разгулялась сила, удаль молодецкая» отражает, как мне 
кажется, всю широту, весь размах русской силы, весь русский дух. Народ 
восстаёт против гнёта, против самой судьбы. Он видит свет, надежду на новое 
будущее, идя за самозванцем.  

В драме Пушкина идея народной судьбы стоит во главе, но, в отличие от 
оперы Мусоргского, сам народ не является конкретным персонажем, 
центральным образом. Такой же тихий, покорный и угнетённый в начале, он в 
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дальнейшем приобретает своеобразное развитие: открытое недовольство, мысли 
о восстания, желание смерти Борису. Слог, манера разговора в драме Пушкина 
куда более литературная, нежели в опере: «Я стоял на паперти и слышал, как 
диакон завопил: «Гришка Отрепьев – анафема». 

В то время как Мусоргский использует более вульгарный слог, 
свойственный простонародной манере: «Вышел, это братцы, дьякон, 
здоровенный, да толстый, да как гаркнет: «Гришка Отрепьев – анафема».  

 Слушая Мусоргского, читая Пушкина можно сказать, что каждый создавал 
произведение, опираясь на собственное видение исторических событий. Таким 
образом, народ в драме Пушкина не является, на мой взгляд, центром истории, 
но он – её смысл. Образ его раскрыт не такими яркими красками, как у 
Мусоргского. Несомненно, Пушкин делал акценты на отдельные персонажи   
драмы. У Мусоргского героем оперы является народ, а его представители- 
Варлаам, Мисаил, Юродивый – это отдельные   и яркие грани народного 
характера. 

Лик народа в драме Пушкина, в какой-то степени, раскрывается под 
стенами Новодевичьего монастыря. Общее мнение, состояние выражено в 
репликах безликих людей: 

 
О чем там плачут? 
А как нам знать? То ведают бояре, 
Нам не чета. 
 
Народ покоряется воле, но я бы сказала, что здесь он имеет всё же чуть 

более активный отклик на призыв выбрать царя на трон, пусть и принудительно. 
Пушкин при создании данного образа не особо уделял внимание деталям, однако 
в репликах отдельных людей слышится общее угнетённое настроение народа.     

Второй раз его образ показан перед собором Василия Блаженного. Все 
перешептываются, слышится недовольство, насмешка над царём, но, в отличие 
от Мусоргского, Пушкин не раскрывает народный образ подробнее и глубже. 
Однако, по-моему, это ему и не нужно было.  Развитие образа народа в опере в 
высшей своей точке было отражено в сцене по Кромами, конец же драмы 
Пушкина и по событийности, и по мысли во многом отличается.  

Драма Пушкина заканчивается убийством Ксении и Федора Годуновых. 
Эта картина имеет особое значение. После её прочтения думаешь, как сложна 
судьба народа, как низко порой падают люди, как поступки одних находят своё 
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отражение среди других. Жажда власти, человеческое эго или же высшие цели, 
но борьба за власть достигается ценой многих жизней. Во всей этой лжи, борьбе, 
непроглядной тьме страдал народ. Простые люди славили «Дмитрия» и во имя 
справедливости и власти на их глазах произошло убийство детей Бориса, сердца 
которых чисты. Пушкин пишет: «Народ безмолвствует». В этой фразе есть 
огромный смысл, и, как мне кажется, она несёт в себе понятие того, как часто 
бывает народ обманутым, какой тяжёлой в итоге оказывается его судьба.  

 
Образ Бориса Годунова 

 
Второй образ оперы, которому я бы хотела уделить внимание, образ Бориса 

Годунова. Глубокая личность, противопоставленная народу, другая сторона 
истории. Мусоргский создал этот образ со всей сочностью, совершенством, 
яркостью и чёткостью. Сколько в душе Бориса чувств: любовь к семье, 
ответственность перед государством, усталость от бремени правления, мучения 
от греха прошлого – всё это выражено в его монологе «Достиг я высшей власти».  

В монологе ясно чувствуется тревога Бориса за будущее, прошлое и 
настоящее. Волнение, порождённое грешным прошлым, охватывает его душу. 
Переживает он за дочь, которая потеряла жениха. И тихое ожидание застыло в 
его душе, не даёт покоя усталому духу:  

 
И скорбью сердце полно;     
Тоскует, томится дух усталый,  
Какой-то трепет тайный… 
Все ждешь чего-то… 
 
Борис показан мудрым, великодушным правителем, но, несмотря на это, 

никто не хочет видеть «царя-ирода» на троне царском. Сам Борис старается 
замолить свой грех, избавиться от разрывающего грудь темного чувства. 
Мусоргский потрясающе точно показал двойственность ситуации: поселившаяся 
в сердцах народа ненависть к Борису, вызванная убийством законного 
наследника престола, и любовь Годунова к Руси, желание сделать её лучше, 
вместе с тяжёлым грузом прошлого. 

 
Словно дикий зверь, рыщет люд зачумленный, 
Голодная, бедная стонет Русь!  
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И в лютом горе, ниспосланном богом 
За тяжкий мой грех в испытанье, 
Виной всех зол меня нарекают, 
Клянут на площадях имя Бориса! 
И даже сон бежит в сумраке ночи 
Дитя окровавленное встает… 
 
Приходит Шуйский с вестью, что явился самозванец, нарёкший себя 

именем убитого царевича. Волнение охватывает Годунова, не напрасны были его 
тревожные терзанья. Постепенно разрастаясь, страх, сожаление, безумие, 
накопленные за года, выплёскиваются наружу. Ему мерещится, привидится 
царевич Дмитрий. 

 
Чур, чур!.. 
Не я не я твой лиходей… 
Чур!.. чур, дитя!.. Не я… Не я… 
Воля народа!.. Чур, дитя… 
Господи! Ты не хочешь смерти грешника, 
Помилуй душу преступного царя Бориса!  
 

В монологе Бориса Мусоргский выразил всю широту образа. Я в нём 
увидела борьбу прошлого и будущего, тяжкой истины и трепещущей надежды. 
Безусловно, этот номер трогает души зрителя. 

В драме образ Бориса показан не менее полно. Годунов здесь очерчен очень 
подробно и чётко, пусть и не так эмоционально, как в опере. И читая его монолог, 
я отметила, что в оригинале он содержит не только душевные излияния, но и 
элементы философии. Однако в момент прочтения у меня создалось впечатление, 
что Пушкин писал так, словно слова шли от сердца. Можно сказать, что это 
монолог души Бориса.  

Суждения, смутные предчувствия, лишённая отрады жизнь, в которой 
томится его грешный дух, скованный цепями прошлого – всё это присутствует 
здесь и находит отклик в сердцах читателя. Помимо этого, Пушкин сделал акцент 
на протесте народа, на его бунтарском настрое. Можно сказать, что частичка 
образа народа явилась в монологе Годунова, только от его лица: 
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Бог насылал на землю нашу глад, 
Народ завыл, в мученьях погибая; 
Я отворил им житницы, я злато 
Рассыпал им, я им сыскал работы –  
Они ж меня, беснуясь, проклинали! 
Пожарный огнь их домы истребил, 
Я выстроил им новые жилища. 
Они ж меня пожаром упрекали!  
 

Столкновение двух сильных образов – народа и Годунова – отображено в 
этом монологе. С моей точки зрения, предвзятость людей показана как кара за 
грех Бориса. Не может найти он утешения ни в семье своей, которую любит от 
всего сердца, ни во власти, жизнь не приносит ему света. И совесть гложет, 
терзает его: 

 

И всё тошнит, и голова кружится, 
И мальчики кровавые в глазах…  
 
И в опере, и драме Борис показан как заботливый отец, умный правитель, 

совершивший в прошлом тяжкий грех. И всё-таки есть тонкие отличия. К 
примеру, в опере Мусоргского чётче прослеживается его эмоциональная сторона, 
которая впоследствии переходит в безумие. У Пушкина же эти эмоции, возможно 
в силу более литературного слога, смягчаются и сторона правителя в 
повествовании берёт верх.  

 
Образ Юродивого 

 
Следующий образ, который обратил на себя моё внимание – образ 

Юродивого. Мусоргский, по-моему, изобразил в нём все настроения и чаяния 
народа, его мнения, мысли. Юродивый тот, кто имеет связь с Богом, некий 
проводник между всевышним и людьми. Он не вызвал у меня ощущения глубоко 
продуманной, самостоятельной личности, хотя определённо нёс в себе огромную 
мысль и суть. Можно сказать, что эти суть и мысль являются главной его 
характеристикой. Сам его персонаж очень яркий и сильный в своём сценическом 
воплощении. Прослеживается огромное уважение к его личности, как и самого 
композитором, так и героев произведения.  
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Впервые он появляется в сцене у собора Василия Блаженного, когда поёт 
песню «Месяц едет, котёнок плачет», штопая свой лапоть. 

Его лейтмотив, основанный на интонациях народных плачей и причитаний 
(нисходящие секунды), звучит жалобно и печально. К нему подбегают 
мальчишки, выманивают у него обманом копеечку, Юродивый плачет. Выходит 
Борис с боярами, начинается царское шествие. Юродивый подбегает и говорит 
Годунову, что обидели его, отняли мальчишки у него копеечку: «Мальчишки 
отняли копеечку, вели-ка их зарезать, как ты зарезал маленького царевича». 

Шуйский велит схватить Юродивого, но Борис останавливает его: «Не 
троньте! Молись за меня, блаженный». В дальнейших словах Юродивого я 
увидела отражение настроения всего народа: «Нельзя молиться за царя Ирода…» 

Конец оперы, «Дмитрий» повёл свои войска в Москву, справа виднеется 
зарево пожара. Юродивый садится на камень и поёт о тёмном будущем Руси о 
горе народа русского: 

  
Лейтесь, лейтесь, слезы горькие,  
Плачь, плачь, душа православная! 
Скоро враг придет и настанет тьма, 
Темень темная, непроглядная. 
Горе, горе Руси! 
Плачь, плачь, русский люд, 
Голодный люд!.. 
 
Юродивый в драме Пушкина появляется один раз. Также перед собором 

Василия Блаженного проказники-мальчишки отобрали в него копеечку, и также 
он говорил Годунову, что не будет молиться за него. В драме его называют 
Николкой. 

  
Заключение 

 
В заключение хочется ещё раз обратиться к опере и первоисточнику. Два 

русских гения создали бессмертные произведения, которые с невероятной силой 
отразили огромную человеческую трагедию, личную и общественную. Извечная 
борьба народа и самодержавия, так остро показанная в драме Пушкина, с 
помощью великой музыки Мусоргского становится ещё ярче, а чувства и 
переживания героев ещё более эмоциональными. 
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Однако, если говорить об окончании оперы Мусоргского и драмы 
Пушкина, можно отметить, что идейные отличия их велики: образ 
«безмолвствующего народа» у Пушкина и образ мощной «единой силы», которая 
идёт за царевичем у Мусоргского. С другой стороны, мне кажется, что последняя 
песня Юродивого и фраза Пушкина «Народ безмолвствует» имеют схожую 
мысль: оба произведение заканчиваются в трепетном предчувствии беды.  

 
 
 

Ева КОСИЦЫНА 
Большой театр Сибири: 
волшебный мир сказки 

 
 

Выбирая тему для своей работы, я сразу поняла, что не смогу не говорить 
о Новосибирском театре оперы и балета, сцена которого помнит прославленные 
произведения величайших западноевропейских и русских композиторов и радует 
современными постановками. Меня заинтересовала история нашего театра, его 
становление и развитие, люди, благодаря которым это постановки увидели 
зрители. Тема «Сказка в музыке» как нельзя более точно соответствует моему 
желанию ближе познакомиться с историей нашего театра, с его традициями и 
выдающимися исполнителями, которые являются гордостью и славой Большого 
театра Сибири. И вот я начинаю экскурсию в прошлое нашего театра, 
вдохновившего меня своей неповторимой судьбой. Я хочу рассказать, как 
расцветала в нём сказка, радуя и маленьких, и взрослых зрителей. 

Наш театр имеет, действительно, уникальную историю и долгий, нелёгкий 
творческий путь.  Конечный период строительства приходился на тяжёлые годы 
Второй мировой войны, но и тогда процесс не угасал: велись активные 
внутренние работы. Сколько колоссального труда, умений, средств и времени 
было вложено в это здание, где творилась и сейчас творится наша культурная 
история.  

В июле 1928 года при Сибкрайисполкоме был создан Комитет содействия 
строительству «Большого театра Сибири», а 22 мая 1931 года состоялась закладка 
здания. Изначальная задумка в корне отличалась от результата и включала в себя 
более обширные идеи. Планировался Дом науки и культуры, в котором должны 
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были происходить различные демонстрации и представления помимо 
театральных. По программе он должен был состоять из нескольких зданий, 
объединённых единством архитектурного замысла. Несмотря на дефицит 
материалов и квалифицированной рабочей силы, к ноябрю 1933 были возведены 
основные конструкции здания – зрительный зал, вестибюль, сценическая 
коробка. В 1937 году проект новосибирского оперного театра был представлен на 
выставке в Париже и получил Гран-При. А 22 июня 1941 началась самая 
кровопролитная война XX века – Великая Отечественная. Но страна продолжала 
жить и бороться, активно велось строительство театра. В ноябре 1942 на его сцене 
была исполнена Седьмая симфония Шостаковича для поднятия народного духа, 
силы и веры. 

Открытие театра состоялось 12 мая 1945 года, была исполнена 
патриотическая опера М. И. Глинки «Иван Сусанин». Так была положено начало 
творческой истории нашего театра.  

Со времени открытия на сцене театра прошло огромное количество 
прекрасных постановок известнейших произведений. Благодаря слаженной 
работе целого коллектива и огромных сил, вложенных в это дело, в театре с 
большим успехом прошли постановки таких прославленных опер, как «Пиковая 
дама» Чайковского, «Русалка» Даргомыжского, «Борис Годунов» и 
«Хованщина» Мусоргского и таких балетов, как «Ромео и Джульетта» 
Прокофьева, «Щелкунчик» Чайковского, «Доктор Айболит» Морозова. Я назвала 
лишь несколько постановок. На самом деле, их было множество – оперных и 
балетных спектаклей, классических и современных. 

Особым украшениям нашего театра являются сказки, которые на 
протяжении многих лет ставятся на сцене и радуют публику волшебной музыкой, 
красочными декорациями и замечательным исполнением. С момента основания 
в свет прожекторов нашего Оперного театра вышли «Лебединое озеро», 
«Щелкунчик», «Спящая красавица» П. Чайковского, «Аленький цветочек» 
К. Корчмарева, «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова, «Руслан и Людмила» 
М. Глинки, «Морозко» М. Красева, «Алладин и волшебная лампа» Б. Савельева    

Ярким эпизодом в жизни нашего театра была постановка великого балета 
П. И. Чайковского «Лебединое озеро», в котором он во всей красоте воплотил 
тему всепобеждающей любви. Первая постановка балета прошла в Москве на 
сцене Большого театра в 1877 году. Сценарий был написан В. П. Бегичевым и 
В. Ф. Гельцером. В разное время постановщиками балета были прославленные 
балетмейстеры М. Петипа и Ю. Григорович. Существует несколько версий 
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финала балета: в разбушевавшемся озере Зигфрид борется с волнами. 
Торжествующий Ротбарт стоит на вершине скалы. Рядом с ним, навсегда 
оставаясь в его власти, прекрасный белый лебедь Одетта. Второй вариант: 
Зигфрид и Одетта сразили злого гения силой своей любви. Он гибнет, а лебеди и 
Одетта превращаются в прекрасных девушек. И ещё одна версия: не 
покорившись злобному филину, Одетта и Зигфрид, взявшись за руки, со скалы 
бросаются в озеро. Потрясённый силой их любви, колдун погибает, а 
влюблённые продолжают жить в подводном мире вместе с его обитателями.  

 Впервые в Новосибирском театре балет «Лебединое озеро» был поставлен 
в 1947 году. Это событие также стало дебютом Татьяны Зиминой – народной 
артистки СССР. Вместе с Лидией Крупениной и Сергеем Ивановым она готовила 
«па-де-труа» из первого акта балета «Лебединое озеро». Выступление имело 
успех. А через год, в декабре, Зимина исполнила партию Одетты-Одиллии, ярко 
выделив черты каждого образа. На новосибирской сцене в разное время 
существовали две версии балета: прославление всепобеждающей силы Любви и 
Добра и безусловное торжество злого Ротбарта и порождённого им Зла. Вместе с 
Т. Зиминой на сцене в эти годы блистала ещё одна выдающиеся балерина, о 
которой было сказано выше – народная артистка СССР Лидия Крупенина. Её 
нежная и покорная Одетта и дерзкая, стремительная Одиллия также покорили 
сердца новосибирских зрителей. 

В 1957 году у нашей балетной труппы были первые зарубежные гастроли, 
проходившие в Китае. В репертуар входил балет «Лебединое озеро». Гастроли 
прошли блистательно.  

Ещё одна поэтичная и грустная сказка о любви, входившая в репертуар 
театра, – это опера Николая Андреевича Римского-Корсакова «Снегурочка». «Не 
было для меня на свете лучшего сюжета, не было для меня лучших поэтических 
образов, чем Снегурочка, Лель или Весна, не было лучше царства, чем царство 
берендеев с их чудным царём, не было лучше миросозерцания и религии, чем 
поклонение Яриле-Солнцу», – вспоминал композитор о своей увлеченности 
сюжетом. Первый раз она появилась на сцене нашего театра в 1950 году. Сейчас, 
к великому сожалению, опера больше не ставится. Мальчик-пастух, 
завороживший Снегурочку своими чудесными песнями, описан Римским-
Корсаковым удивительно правдиво и точно. Три его песни очень близки русским 
народным. Некоторые музыковеды прямо говорили композитору о том, что он 
использовал народные песни. Николай Андреевич обижался. И, действительно, 
все три песни созданы самим композитором, но глубокое понимание и изучение 
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русского фольклора нашло в них своё отражение. Надежда Александровна Буда-
Дезидериева исполнила партию Леля в опере. Она была солисткой 
Новосибирского театра оперы и балета около 20 лет, а затем стала директором 
детской музыкальной школы № 1. Благодаря её стараниям, школа развивала уже 
сложившиеся традиции, тщательно подбирался педагогический коллектив, а дети 
смогли осуществить свои мечты и постичь прекрасный мир музыки. Именно 
благодаря Надежде Александровне школа получила новое здание, в котором 
находится до сих пор. 

В репертуар нашего театра в 1951 году вошла известная опера 
М. И.  Глинки по одноимённой поэме А. С. Пушкина – «Руслан и Людмила». 
Н. А.  Буда блестяще исполнила партию Наины.  Глядя на старую чёрно-белую 
фотографию, я вдруг представила её на сцене в роли хитрой и злобной старухи-
волшебницы. 

И последняя сказка, на которую я бы хотела обратить ваше внимание – это 
балет Сергея Прокофьева «Каменный цветок». Первая его постановка на нашей 
сцене состоялась в 1959 году. Партию Хозяйки Медной горы между собой 
разделили народные артистки СССР Татьяна Зимина и Лидия Крупенина. Балет 
«Каменный цветок» Был написан С. С. Прокофьевым на тему уральских 
сказов П. П. Бажова. Либретто создали жена композитора М. Мендельсон и 
балетмейстер Л. Лавровский. Премьера балета состоялась 12 февраля 1954 года в 
Москве, в Большом театре Союза ССР. В первой редакции балет назывался «Сказ 
о каменном цветке». Вторая редакции балета в постановке Ю. Григоровича и 
А. Шелест получила название «Каменный цветок». Идея создать национальный 
русский балет возникла у Прокофьева ещё в 30-е годы. Он обращался к 
произведениям А. С. Пушкина и других писателей, надеясь найти интересный 
сюжет. Но то, что интересовало композитора, уже было положено в основу 
других произведений. Сергей Сергеевич на время отложил поиски. 

Через несколько лет в руки Прокофьева попали сказы П. Бажова. 
Композитора очень заинтересовала история Хозяйки медной горы и Данилы-
мастера. В сюжете автор использовал фрагменты нескольких сказов. 

 Так родился прекрасный балет. А позже – кропотливая работа 
балетмейстеров-постановщиков, артистов балета, оркестра, репетиторов, 
художников-постановщиков. 

Когда я слышу на видеозаписи голос Лидии Ивановны Крупениной, я 
чувствую, с каким огромным интересом рассказывает она о своей работе над 
ролью Хозяйки, ощущаю что-то светлое и тёплое в тембре её голоса. 
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Складывается впечатление, что она очень любила и ценила свою работу.  До 
последних дней она не расставалась с любимым театром, работала репетитором, 
отдавая все свои знания и огромный опыт молодым артистам балета. Совсем недавно 
она ушла из жизни, но в прекрасной сказке о Каменном цветке навсегда осталась 
лёгкой, изящной, удивительно гибкой и молодой. 

Работая над этой темой, я поняла, что это не просто сказка в музыке – это 
осколок многогранной истории нашего театра, частичка культурного наследия. 
Можно много добрых и тёплых слов произнести в честь таких выдающихся 
исполнителей, как Татьяна Зимина, Лидия Крупенина, Валерий Егудин, или 
Алексей Левицкий и Лидия Мясникова, но лучше всего о них говорит та память, 
которая до сих пор живёт в сердцах признательных зрителей старшего поколения. 
Благодаря им на сцене было исполнено множество известных опер и балетов, с 
которыми познакомились не только жители нашего города и страны. И говоря о 
сказке, живущей на сцене нашего театра, я не могла не сказать о тех, кто этой 
сказкой поделился с нами, зрителями. Я люблю наш театр и верю, что волшебство 
на его сцене продолжит жить ещё долгие годы.         

 
 
 

ПЕДАГОГИ О СВОИХ УЧЕНИКАХ 
 

Ангелина Веретенникова 
Анна Вохминцева 

Лада Рослякова 
Алексей Боловленков 

 
 

В сборник вошли произведения детей, обучавшихся в классе композиции 
ДМШ № 1 у преподавателя И. И. Александрова в 2017-2019 годах. Сочинения 
Ангелины Веретенниковой, Анны Вохминцевой и Лады Росляковой отмечены 
наградами VI Всероссийского конкурса-фестиваля юных композиторов имени 
Аскольда Мурова и IV Открытого регионального конкурса молодых 
композиторов имени А. П. Новикова «Корни и листья», в 2019 году проходивших 
в Новосибирске.  
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У каждого автора – свой творческий почерк, стилистическое лицо и 
музыкальные смыслы. Так, в фортепианной музыке Ангелины Веретенниковой 
(«Pianoforte», «Quasi menuetto») удивляет органичное сочетание ясности и 
логичности мысли с отточенностью и аскетизмом фактуры. В музыке Ани 
Вохминцевой – упорство и страстность в диалоге между натуральным и 
гармоническим минором («Русско-турецкая песня») и упоённость 
диссонантными гармониями («Переполох в курятнике»). Три пьесы для 
фортепиано Лады Росляковой наполнены лирической теплотой и 
зачарованностью, а русская песня «Вдоль по реченьке» открывает новые 
интонационные горизонты в музыкальном сознании юного композитора. 

Алексей Боловленков, будучи учеником детской музыкальной школы № 1, 
занимался композицией у И. И. Александрова с 2011 года. Окончив ДМШ № 1 и 
затем Новосибирский музыкальный колледж имени А. Ф. Мурова (фортепианное 
отделение), в 2019 году Алексей успешно поступает на композиторский 
факультет Санкт–Петербургской государственной консерватории имени 
Н. А. Римского-Корсакова. Три пьесы для фортепиано были оценены высшим 
баллом на вступительных экзаменах, что дало возможность ему поступить в 
класс ведущего педагога Санкт-Петербургской консерватории С. В. Нестеровой. 

 

И. И. Александров, 
заслуженный работник культуры РФ,  

преподаватель композиции 
 
 

Ольга Давиденко 
 
 

Ольга Давиденко окончила детскую музыкальную школу № 1 в 2016 году 
по классу гитары у преподавателя С. В. Рахчевского. По музыкально-
теоретическим дисциплинам занималась у И. В. Хорос.  

Работа Ольги Давиденко «Экспериментальная деятельность как 
воплощение продуктивного сотворчества С. С. Прокофьева и 
С. М. Эйзенштейна» была написана в качестве итоговой работы по курсу 
«Музыкальная литература». Выступление с данной работой на школьной учебно-
практической конференции-конкурсе, посвященной 125-летию со дня рождения 
С. С. Прокофьева, было отмечено дипломом лауреата I степени и специальным 
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дипломом «За творческий подход к раскрытию темы». Выбор темы продиктован 
интересом Ольги к истории отечественного кинематографа, в частности – к 
личности и творчеству заслуженного деятеля искусств РСФСР, выдающегося 
кинорежиссера, сценариста и теоретика искусства С. М. Эйзенштейна, его 
работам в звуковом кинематографе с использованием музыки как одного из 
важных и весомых средств выразительности (после немого кино с 
концертмейстером-тапером). В настоящее время Ольга Давиденко обучается в 
Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения по 
специальности «киноведение».    

 
И. В. Хорос,  

преподаватель сольфеджио и музыкальной литературы 
 
 

Николай Каныгин 
Ева Косицына 

 
 

Хочется сказать несколько слов о выпускниках нашей школы Еве 
Косицыной и Николае Каныгине. За период обучения в школе ребята не только 
на «отлично» освоили программу по музыкальной литературе, но и активно 
занимались исследовательской работой по предмету.   

Ева Косицына окончила детскую музыкальную школу № 1 в 2019 году по 
классу гитары у преподавателя С. В. Рахчевского. Её работы «Сравнение оперы 
Мусоргского «Борис Годунов» и драмы Пушкина» и «Большой театр Сибири. 
Волшебный мир сказки» получили высокую оценку на конкурсах по 
музыкальной литературе различного уровня. Ева участвовала в международной 
научной студенческой конференции, которая проходила в Новосибирском 
государственном университете в 2018 году. Ее работа об истории новосибирского 
оперного театра была опубликована в сборнике итоговых материалов 
конференции. Сейчас Ева учится на первом курсе НГТУ на факультете 
восточных языков. 

Николай Каныгин окончил детскую музыкальную школу № 1 в 2016 году 
по классу фортепиано у преподавателя В. В. Писаревой. К столетнему юбилею 
Г. В. Свиридова им была написана работа «Тема Родины и православия в 
творчестве Г. В. Свиридова» С ней он выступил на региональном конкурсе по 
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музыкальной литературе в г. Бердске, где стал лауреатом 3 степени. Также в 2016 
году Николай принял участие в международной студенческой конференции НГУ, 
и его работа была опубликована в итоговых материалах конференции. В марте 
2016 года работа Н. Каныгина была представлена на всероссийской студенческой 
научно-практической конференции в г. Бийске Новосибирской области, где 
получила высокую оценку жюри и была опубликована в сборнике статей 
«Проблемы искусствознания: классика и современность».  
Сейчас Николай Каныгин является студентом первого курса медицинского 
факультета НГУ.  

Я очень горжусь своими учениками и желаю им дальнейших успехов и 
процветания. Очень надеюсь, что музыка будет теперь всегда рядом с ними, ведь 
годы, проведённые в нашей школе, были яркими, плодотворными и не прошли 
даром. 

 
Н. М. Бухбиндер, 

преподаватель музыкальной литературы 
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