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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Научно-практическая конференция «Педагогическая инициатива» для 

преподавателей детских школ искусств проводится ГБУ ДПО «Брянский 

областной учебно-методический центр культуры и искусства» с целью 

выявления и распространения актуальных и перспективных педагогических 

методик и технологий; активизации методической работы в образовательных 

организациях сферы культуры и искусства; обмена педагогическим опытом 

преподавателей и совершенствование организации учебного процесса в 

системе художественного образования. 

В сборнике предложены работы педагогов по следующим 

направлениям: 

- методическая разработка: тематические разработки отдельных уроков, 

сценарии мероприятий, проведение выставок, мастер-классов, обобщения 

педагогического опыта; 

- методические рекомендации: по проведению открытых уроков, 

воспитательных мероприятий, изучению какой-либо темы, знакомству с 

определённой методикой работы, организации работы педагогического и 

методического советов, взаимодействию с общественными организациями и 

учреждениями; 

Среди представленных материалов конференции есть методические 

работы опытных преподавателей, чей педагогический стаж насчитывает не 

одно десятилетие и тех, кто только начинает свой путь в профессиональном 

сообществе. 

Авторы предлагают свои методики, делятся опытом работы по самым 

актуальным и насущным проблемам в области художественного образования. 



Список участников научно-практической конференции 

«Педагогическая инициатива», посвящённой празднованию 150-летия 

со дня рождения Е.Ф. Гнесиной 

 
 

1. «Елена Фабиановна Гнесина и её учителя» 

Скробова Наталья Валерьевна, преподаватель МБУДО «Карачевская детская 

школа искусств им. В.Ф. Кольцова» 

2. «Гнесины: семья и система образования» 
Ермакова Светлана Ивановна, преподаватель ГБПОУ «Брянский 

областной колледж  искусств» 

3. «Гнесина Елена Фабиановна: великая пианистка и педагог. 150 летнему 

юбилею посвящается» 

Павлова Нина Александровна, преподаватель МБУДО «Стародубская 

детская школа искусств им. А.И. Рубца» 

 
4. «Елена Фебиановна Гнесина и великие люди в ее окружении»  
Талецкая Элла Васильевна, преподаватель МБУДО «ДШИ д. Добрунь 
Брянского района» 

 

5. Презентация-тест «Елена Гнесина. След в истории» 

Чарненко Екатерина Андреевна, преподаватель МБУДО «Унечская детская 

школа искусств» 

 
6. «Мой педагог – гнесинец. М.А. Дроздова и ее связи с Брянском»  

Майданова Татьяна Михайловна, преподаватель ГБПОУ «Брянский 

областной колледж  искусств» 



«Елена Фабиановна Гнесина и её учителя» 

Методический доклад 

 
Скробова Наталья Валерьевна, 

МБУДО «Карачевская 

детская школа искусств им. В.Ф. Кольцова» 

 
 

Пианистическая школа России очень многим обязана Елене 

Фабиановне Гнесиной - талантливому педагогу и организатору, 

воспитавшему целую плеяду музыкантов. Вся ее жизнь была связана с 

людьми, хранившими и развивавшими русскую культуру. 

Елена Фабиановна Гнесина – это человек-эпоха, особая страница в 

российском музыкальном образовании. Ее вклад в отечественную культуру 

до сих пор по достоинству не оценен. Она более семидесяти лет посвятила 

делу воспитания подрастающего поколения музыкантов, открыла новые 

горизонты в искусстве, особенно в области педагогики, предложила 

принципиально новую художественную концепцию музыкального 

воспитания. Елена Фабиановна не оставила после себя многотомных трудов 

по педагогике, но она создала школу, положила начало целому культурному 

миру. Сегодня «гнесинская школа» знакома каждому человеку, музыканту. 

Её воспитанники: М. Таривердиев, В. Федосеев, Е. Светланов, Т. Докшицер, 

Д. Тухманов, К. Иванов, Ю. Казаков, В. Дашкевич, Н. Некрасов, А. Рудин и 

многие другие. В музыкальных школах мира сегодня преподают «внуки» Е. 

Гнесиной по педагогической линии. А что мы знаем об этом человеке? Не 

так много. Поэтому в школе мы решили начать наше знакомство с основ, 

заложенных в этой удивительной женщине – с её учителей. 

Сама Елена Фабиановна имела твердый волевой характер, 

неукротимую энергию, смелость и настойчивость, обладала прямотой 

суждений, порой доходящей до резкости. Выпускник «гнесинского дома», 

известный советский композитор Арам Хачатурян вспоминал: «К ученикам 

она относилась с исключительной требовательностью, настойчивостью. От 

ее опытного слуха не ускользала ни одна мелочь. Она никогда не считалась 

со временем, когда речь шла о достижении художественных результатов. Она 

воспитывала своих учеников по фортепианному классу в лучших традициях 

пианистической школы». 

Елена Фабиановна Гнесина приехала в Москву в 1885 году с юга России, 

из Ростова-на-Дону, после окончания трех классов гимназии. В то время 

этого было достаточно для поступления в консерваторию. С этого начинается 

более чем восьмидесятилетняя жизнь Гнесиной в Москве. 

Елена Фабиановна часто вспоминала о том, как в 13 лет она 

познакомилась с Рахманиновым, как они сидели целых три года за одной 

партой, как она помогала «Сереже Рахманинову» решать задачки по 

гармонии, о том, как он помогал ей в других предметах, о том, как тепло они 



относились друг к другу. Молодой композитор часто навещал сестер 

Гнесиных на их квартире, и они становились первыми слушателями его 

произведений. 

О выпускной работе Рахманинова опере «Алеко» Е.Ф. Гнесина пишет: 
«… когда мы узнали, что Сережа Рахманинов будет показывать комиссии 

свою экзаменационную работу, оперу «Алеко», мы решили обязательно как- 

нибудь прослушать ее. Прослушивание состоялось на закрытом заседании в 

девятом классе (в старом здании консерватории), выходящем на площадку. 

Помню, как мы с Лизой пристроились на полу под дверью и, прильнув 

головами к щели, внимательно прослушали всю оперу, слышали все похвалы 

Сереже, а потом долго ходили возбужденные и счастливые». 

Даже после эмиграции Рахманинова, Гнесина продолжала 

популяризировать его музыку. При этом она прекрасно понимала, что 

Рахманинов, вероятно, даже никогда не узнает об этом. 

Позднее, когда в советской России музыка Рахманинова стала 

подвергаться беспощадной критике, и речь шла о полном запрете его 

творчества, Елена Фабиановна заняла жесткую позицию и всеми силами 

отстаивала творчество столь любимого ею композитора и друга. 

После поступления в Московскую консерваторию Елена Гнесина была 

зачислена в фортепианный класс Эдуарда Леопольдовича Лангера. Это был 

талантливый и образованный человек, страстный поклонник Вагнера. В 

молодости он учился в Лейпцигской консерватории у известных музыкантов 

И. Мошелеса и Э. Венцеля (фортепиано), затем продолжил учебу у М. 

Гауптмана и Ю. Рица (теория композиции). Лангер преподавал Танееву, был 

дружен с Чайковским. На своих занятиях пытался привить своим ученикам 

творческое начало, воспитать в них всесторонне развитых музыкантов. 

Музыкальное развитие, толчком к которому стали занятия с Лангером, 

не только обогатили духовный мир Елены Гнесиной знанием большого 

количества музыкальных произведений, но она сама искала те формы 

творчества, в которых мог быть выражен ее талант. И все чаще на 

консерваторских концертах и творческих вечерах она поражала педагогов 

высоким исполнительским мастерством. От года к году ее игра становилась 

все лучше и лучше, и за год до окончания младшего отделения известный 

педагог В.И. Сафонов взял ее в свой класс. 

Василий Ильич Сафонов был разносторонним человеком, обладал 

сильной волей, жестким и твердым характером. Он окончил Петербургскую 

консерваторию с золотой медалью, с большим успехом объехал всю Россию 

и Европу. Инициатива приглашения В.И. Сафонова в Московскую 

консерваторию принадлежала П.И. Чайковскому, к которому Сафонов 

относился с большим уважением. Кроме того, преподавательскую 

деятельность Василий Ильич считал для себя более перспективной в 

музыкальном плане. Как талантливый педагог-музыкант Сафонов обладал 

собственной системой педагогических методов. Культура звука, 

пластичность и «классицизм» исполнения были характерны для сафоновской 

фортепианной школы. По воспоминаниям Е.Ф. Гнесиной: «Сафонов своих 



учеников воспитывал на «Песнях без слов» Мендельсона». Один из учеников 

Василия Ильича, известный музыкант Д.С. Шор, писал: «Сафонов не 

ограничивался обучением игре на фортепиано. Он обнаруживал огромное 

понимание значения искусства, глубоко и искренне любил его, умел ценить 

красоту всех эпох и времен и благодаря своей образованности раскрыл перед 

нами новые горизонты». 

В классе у профессора Сафонова Е. Гнесина познакомилась с 

Александром Скрябиным, который уже в те годы заявлял о себе как 

талантливом пианисте и начинающим композиторе. Он стал часто бывать 

дома у сестёр, поддерживая дружеские отношения, особенно со старшей 

сестрой Евгенией. На квартире Гнесиных прозвучали его первые 

композиторские работы. 

Уйдя на административную работу, В.И. Сафонов, пригласил на своё 

место молодого талантливого музыканта. Это был Ферручио Бузони – 

прекрасный пианист, обладающий яркой индивидуальностью и огромными 

творческими устремлениями. Петр Ильич Чайковский, отмечая его талант, 

пророчил Бузони большое будущее. В Московскую консерваторию он был 

рекомендован самим Антоном Рубинштейном. По воспоминанию Е.Ф. 

Гнесиной: «У всех учениц первое впечатление было: «Ах, какой красивый». 

Представляя Бузони своих учениц, Сафонов выделил Елену Гнесину. 

«Это самая младшая и способная в моем классе, которую мне приходится 

Вам передать»,– сказал он. 

По словам Е. Гнесиной, уроки Бузони были очень интересны и необычны. 

С первых уроков педагог потребовал знания всех двухголосых инвенций 

Баха. При этом он заставлял играть наизусть каждый голос отдельно. Причем 

ученица левой рукой играла на рояле один голос, а Бузони правой играл на 

втором инструменте. Затем наоборот. И только после этого ученица играла 

уже всю инвенцию обеими руками. Его методика обучения пианиста очень 

сильно отличалась от известных на то время традиционных принципов, по 

которым обучается большинство музыкантов. Бузони пытался научить 

студента «мыслить большими комплексами» и преодолеть 

«пятипальцевость» пианиста. В первую очередь это относится как к 

фразировке, так и к аппликатуре. В своей игре он старался избегать 

подкладывания первого пальца, отдавая предпочтение перебрасыванию руки. 

Исходя из этого позиционная, игра пианиста строилась на владении 

большими позициями и заключалась в охвате всего пассажа или всей фразы. 

Елена Гнесина легко справлялась с заданиями Бузони, поскольку прошла 

хорошую школу в классе В.И. Сафонова. Маэстро высоко ценил талант своей 

ученицы и прочил ей большое будущее пианистки-виртуоза. 

По воспоминаниям Е.Ф. Гнесиной Ф. Бузони настойчиво предлагал ей 

поехать с ним работать за границу и продолжить карьеру в качестве 

концертирующей пианистки. Но Елена Гнесина отказалась от этого, так как 

«мысль о будущей нашей школе как бы формировала музыкальные 

устремления каждой из нас – сестер и властно влияла на жизненные 

артистические   планы:   удерживая   нас   всех   в   Москве   и   заставляя   не 



разлучаться на сколько-нибудь длительный период». К сожалению, у 

талантливого итальянского музыканта не сложились отношения с 

директором Московской консерватории В.И. Сафоновым и в 1891 году 

Бузони уехал из России. 

После Бузони Елена Гнесина перешла в класс Павла Юльевича 

Шлёцера. Это был талантливый педагог, но не исполнитель, какими были 

Сафонов и Бузони. Он не оставил заметного следа в судьбе Елены 

Фабиановны. В одном из своих писем Е.Ф. Гнесина писала: «… у Шлецера я 

училась только два года; но я его не любила как человека». Здесь 

вспоминаются слова Гёте: «Учатся у тех, кого любят". 

Среди других консерваторских учителей Елены Фабиановны 

необходимо отметить Николая Дмитриевича Кашкина и Антона Степановича 

Аренского. Профессор консерватории Н.Д. Кашкин был удивительным 

человеком. Обладая большими способностями к математике, он готовил себя 

к карьере инженера и собирался поступить в петербургский Технологический 

институт. Но по дороге в столицу под впечатлением рассказов попутчика 

Н.Д. Кашкин передумал и остался в Москве. И не ошибся. Несмотря на то, 

что ему пророчили карьеру пианиста-исполнителя, он посвятил всю свою 

жизнь музыкальной педагогике. Н.Д. Кашкин поддерживал дружеские связи 

со многими музыкантами и писателями, входил в число ближайших друзей 

П.И. Чайковского, был первым постановщиком его опер. Среди его учеников 

были такие талантливые музыканты и композиторы, как С.В. Рахманинов, 

Г.Э. Конюс, А.Н. Корещенко и т. д. 

Другим любимым педагогом Е. Гнесиной был А.С. Аренский. Именно 

ему она показала свои композиторские опыты. По воспоминаниям Е.Ф. 

Гнесиной: «Он очень поощрял меня к серьезным занятиям, но я мало верила 

тогда в свои возможности и жалею теперь, что не сосредоточилась в большей 

степени на сочинении». 

Безусловно, учеба в Московской консерватории у блистательных 

педагогов, поистине сказочное окружение целого ряда великих имен, сама 

эпоха Серебряного века, оказали огромное влияние на формирование 

взглядов Елены Гнесиной, на ее духовное и профессиональное становление, 

что стало тем фундаментом, на котором была создана знаменитая 

«гнесинская школа». 
 

  



Гнесины: семья и система образования 

Методический доклад 

 

Ермакова С.И., преподаватель 

музыкально-теоретических дисциплин 

ГБОУ «Брянский областной колледж искусств» 

 

2023г. открывает ряд мероприятий, приуроченных к 

юбилею Гнесиных. Так, 2 февраля (21 января по 

старому стилю) мы отметили 140-летие Михаила 

Фабиановича – композитора, педагога, музыкального 

просветителя, 

музыкального 

критика, младшего 

брата знаменитых 

сестер Гнесиных. 

Следующий год – год 

празднования 150-летия со дня рождения 

Елены Фабиановны Гнесиной – талантливой 

пианистки, яркого педагога, основателя и 

бессменной главы комплекса учебных заведений имени Гнесиных. Все 

мероприятия пройдут в рамках реализации Указа Президента РФ от 23 июня 

2022 г. "О праздновании 150-летия со дня рождения Е.Ф. Гнесиной". 

Завершающим станет 2025г. – год 150-летия Российской академии музыки им. 

Гнесиных. 

В 1992 г. Государственный музыкально-педагогический институт им. 

Гнесиных был преобразован в Российскую академию музыки им. Гнесиных. Но 

на официальном сайте академии указано, что Российская академия музыки 

имени Гнесиных отсчитывает свою историю с 15 февраля 1895 года, когда 

начало работу «Музыкальное училище Е. и М. Гнесиных». Так, ведущий 

музыкальный ВУЗ нашей страны, узнаваемый во всем мире по бренду 

"гнесинка", подчеркивает свою преемственность в единой системе 

музыкального образования "музыкальная школа – музыкальное училище – 

музыкальный ВУЗ". Это был грандиозный проект, осуществлению которого 

пять сестер Гнесиных и их брат Михаил посвятили всю свою жизнь. 

Музыкальное воспитание Евгении, Елены, Марии, Елизаветы, Ольги и 

Михаила Гнесиных в Ростове-на-Дону, в семье Фабиана Осиповича и Беллы 

Исаевны Гнесиных, в которой из двенадцати детей семеро стали музыкантами. 

Пять старших сестёр играли на музыкальных инструментах (четыре пианистки 

и одна скрипачка) и получили образование в Московской консерватории 

(Ольга, младшая из сестер была выпускницей училища им. Гнесиных). Михаил 

Фабианович стал выпускником Петербургской консерватории по классу теории 

и композиции, обучаясь в классе Н.А. Римского-Корсакова. 

Работу по организации музыкальных учебных заведений Гнесиными 

можно назвать истинным призванием их жизненного и творческого пути. Так, 

Михаил Фабианович имел за плечами богатый опыт преподавания и 

музыкально-просветительской работы в Екатеринодаре и Ростове-на-Дону, где 

основал три музыкальные школы (одна и ныне носит его имя) и Донскую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F


консерваторию. В разные годы он помогал сестрам в открытых ими учебных 

заведениях. В Училище сестер Михаил Фабианович решился на смелый 

эксперимент: ввёл класс свободного сочинения с самого начала обучения 

одновременно с курсом гармонии (сейчас такая практика подготовки 

композиторов стала повсеместной). В 1923 г. приехал в Москву, став педагогом 

и заведующим творческим отделом Музыкального техникума им. Гнесиных 

(Российской академией музыки имени Гнесиных). В 1925 – 1936 гг. Михаил 

Фабианович был профессором кафедры композиции Московской 

консерватории (декан педагогического факультета). В период 1935-1944 гг. по 

приглашению своего близкого друга, заведующего кафедрой композиции 

Ленинградской консерватории М. О. Штейнберга (зятя Н.А. Римского-

Корсакова), он становится профессором по классу композиции. В 1944 – 1951 

гг. заведовал кафедрой композиции Государственного музыкально-

педагогического института им. Гнесиных. Среди учеников М.Ф. Гнесина в т.ч. 

А.И. Хачатурян, Т.Н. Хренников. 

Сестры Евгения, Елена и Мария, по окончании Московской 

консерватории сразу занялись не только исполнительской практикой, но и 

преподаванием. Елена, перспективная пианистка, выступала в концертах, как 

аккомпаниатор работала с Л.В. Собиновым. Ее педагогическая деятельность 

начиналась в частной музыкальной школе. Евгения в кружке любителей 

литературы и искусства, которым руководил молодой купеческий сын 

Константин Алексеев – в будущем К.С. Станиславский, преподавала теорию 

музыки. 

Постепенно у сестер зрела идея об открытии собственной музыкальной 

школы. На первом этапе помощь оказали консерваторские педагоги и друзья. 

Так началось создание собственной, "гнесинской" системы музыкального 

образования. Напомним основные этапы этого пути. 

открыли школу в Гагаринском переулке; 

в начале февраля 1895 г. в Москве открылось "Училище сестёр Е. и М. 

Гнесиных; 

в 1901 г., окончив консерваторию, четвёртая сестра, Елизавета, в училище 

сестер открывает класс скрипки; 

одной из первых выпускниц училища была самая младшая сестра Ольга 

(она обучалась у Елены Фабиановны), которая тоже стала преподавать в 

училище; 

училище переезжает в новое помещение. В 1902 г. был снят небольшой 

деревянный особнячок на Собачьей площадке, 5. В этом доме семья Гнесиных и 

их учебное заведение прожили более полувека; сестры сохраняют и 

музыкальную школу при училище; 

далее – создание музыкально-педагогического комплекса в Москве; 

в 1919 г. по решению Луначарского училищу был придан статус 

Государственной музыкальной школы, которая в 1925 г. была преобразована в 

Государственный музыкальный техникум имени Гнесиных. Частью техникума 

стала Детская школа. В 1925 г. техникум и школа получили имя Гнесиных; 

в 1930 г. техникуму Гнесиных было передано здание бывшего "Бытового 

музея 1840-х годов"; 

в 1936 г. техникум был преобразован в Государственное музыкальное 

училище им. Гнесиных. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%90._%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Техникум продолжал расти, и Елена Фабиановна, активный организатор, 

добилась разрешения на строительство нового здания на улице Воровского 

(Поварской), но с началом Великой отечественной войны строительство 

остановилось. 

Елена Фабиановна не оставляла идею создать на базе техникума второй 

музыкальный вуз в Москве – высшее учебное заведение, основной задачей 

которого являлась бы подготовка преподавателей музыкальных дисциплин. В 

марте 1944 г. вышло постановление правительства о создании в Москве 

Музыкально-педагогического института имени Гнесиных. 

Елена Фабиановна добилась решения о строительстве отдельного здания 

для школы-десятилетки, потом строительства 13-этажного здания для училища, 

потом – дома для педагогов, позже – концертного зала, торжественное открытие 

которого состоялось в 1958 г. 

31 мая 1967 года Елене Фабиановне исполнилось 93 года, но 4 июня она 

скончалась. В 1969 г. в квартире Ел. Ф. Гнесиной при Институте имени 

Гнесиных был создан мемориальный музей, где полностью сохранена 

прижизненная обстановка. В музее находятся нотная и книжная библиотеки Ел. 

Гнесиной и её большой архив с материалами за 90-летний период. 

В 2004 г. перед входом в Концертный зал РАМ им. Гнесиных в Малом 

Ржевском переулке установлен памятник Ел. Ф. Гнесиной (работа А. Н. 

Бурганова). 

В 1992 г. ГМПИ имени Гнесиных преобразован в Российскую академию 

музыки имени Гнесиных. 

11 апреля 2016 г. Указом Президента РФ Российская академия музыки 

имени Гнесиных отнесена к особо ценным объектам культурного наследия 

народов Российской Федерации. 
Создававшийся сестрами Гнесиными и Михаилом Фабиановичем 

комплекс учебных заведений 

постепенно сформировал крепкие 

традиции "гнесинки". Перечислим 

некоторые из них: 

1. создание целой системы 

музыкально-образовательных 

учреждений, ставшей основой 

отечественного музыкального 

образования "школа – училище – 

ВУЗ"; 

2. разработка учебных 

программ, включение в систему 

обучения теоретических, хоровых, ансамблевых дисциплин. Обязательная 

теоретическая подготовка исполнителей на инструментах, а также хоровой 

воспитание всех учащихся. Михаил Фабианович разрабатывал курсы 

композиции и просветительской подготовки, он автор учебного пособия 

"Начальный курс практической композиции". Евгения Фабиановна в конце 20-х 

гг. по заказу Наркомпроса подготовила комплекс программ для ДШИ; 

3. формирование нотной библиотеки, создание нотного фонда. Елена 

Фабиановна и Михаил Фабианович сочинили яркие пьесы для детей (в т.ч. М.Ф. 

ор.27 Маленькая сюита, ор. 29 Маленькие пьесы; Ел.Ф. Пьески-картинки); 



4. создание методической литературы. Так, Евгения Фабиановна 

разработала детское сольфеджио, Елена Фабиановна создала уникальную 

школу фортепианной игры "Фортепианная азбука"; 

5. разработка системы приемных экзаменов в ДМШ; 

6. в традицию вошло празднование дня рождения училища (15 февраля) с 

весёлыми концертами, танцами, карнавалами. Другой доброй традицией были 

академические концерты учащихся, которые проводились в больших 

концертных залах, при большом стечении публики. Этическое воспитание 

детей, подростков и молодёжи в школе и техникуме имело первостепенное 

значение; 

7. председателем выпускной экзаменационной комиссии неизменно 

являлся А.Б. Гольденвейзер (вплоть до 1937 г.). 

Список сформированных Гнесиными традиций можно продолжать. 

Созданная Гнесиными система музыкального образования уникальна, их 

вклад в отечественное музыкальное воспитание бесценен. Хранить и 

приумножать традиции "гнесинки" почетно и ответственно. 



«Гнесина Елена Фабиановна: великая пианистка и педагог. 

150 летнему юбилею посвящается» 

Мультимедийная презентация 

 

Павлова Нина Александровна, 

МБУДО «Стародубская детская школа искусств им. А.И. Рубца» 

 
 

https://vk.com/club137520293?z=video- 

137520293_456239481%2Fcf1b3566323774e133%2Fpl_post_-137520293_2882 

https://vk.com/club137520293?z=video-137520293_456239481%2Fcf1b3566323774e133%2Fpl_post_-137520293_2882
https://vk.com/club137520293?z=video-137520293_456239481%2Fcf1b3566323774e133%2Fpl_post_-137520293_2882


«Елена Фабиановна Гнесина и великие люди в ее окружении» 

Лекция 

 

Талецкая Элла Васильевна, 

преподаватель фортепиано 

МБУДО «Детская школа 

искусств д. Добрунь 

Брянского района» 

 

В 1874 году родилась Елена Фабиановна Гнесина – поистине 

легендарная фигура в истории отечественной музыкальной культуры. Она 

сыграла огромную роль в развитии российского музыкального образования, 

высочайший уровень которого признан во всем мире. Елена Фабиановна 

является создателем самого большого комплекса музыкальных учебных 

заведений и главным действующим лицом становления системы 

музыкального образования в России. 

Пианистка, педагог, общественный деятель, на протяжении 72 лет 

Елена Фабиановна возглавляла комплекс музыкальных учебных заведений, 

созданный замечательной семьей Гнесиных, явив собой совершенно 

уникальный пример столь долгой и успешной директорской деятельности. 

Окончив гимназию в Ростове, в 1885 году Елена Фабиановна поступает 

в Московскую консерваторию, где уже училась её старшая сестра Евгения. С 

тех пор вся ее жизнь проходит в Москве. В числе самых дорогих друзей, с 

которыми Елена училась в консерватории, были С. В. Рахманинов (его она 

боготворила    всю   жизнь)    и    А. Н. Скрябин,    а    так   же    И. А. Левин, 

Л. В. Николаев, Г. Н. Беклемишев, А. Б. Гольденвейзер, К. Н. Игумнов и др. 

Елена Фабиановна пробовала также заниматься композицией и вокалом (это 

ей советовали педагоги консерватории, в том числе А. С. Аренский и 

С. И. Танеев), активно участвовала в жизни консерватории, во всех 

ученических концертах. 

Закончив консерваторию в 1893 году с малой серебряной медалью, она 

постоянно выступала в многочисленных благотворительных и 

просветительских мероприятиях, концертах различных художественных 

обществ - «Кружок любителей русской музыки» А. М. и М. С. Керзиных, 

«Общества по распространению камерной музыки», Народной 

консерватории, благотворительных концертах в пользу самых разных 

организаций (детских, женских, фондов помощи, студенческих землячеств). 

Постоянными   партнерами   Е.Ф.   Гнесиной    были   певцы    П. А. Хохлов, 

Л. В. Собинов, А. И. Книппер, она выступала с братьями И. И. и М. И.Пресс 

(скрипач      и       виолончелист),       виолончелистами       М. Е. Букиником, 

А. А. Крейном, своей сестрой – скрипачкой Елизаветой Гнесиной, 

коллективом   Московской   симфонической   капеллы   под    руководством 

В. А. Булычева. Ей довелось играть и с великим испанским виолончелистом 

Пабло Казальсом. Активной творческой и общественной деятельности 

Елены   Фабиановны   способствовало   её   тесное   общение   со   многими 



выдающимися деятелями искусства и участие в различных объединениях – 

общество «Музыкально-теоретическая библиотека», «Общество свободной 

эстетики». 

В 1895 году три молодые девушки – старшие из пяти сестер Гнесиных 
– основали в Москве частное музыкальное училище. В маленьком домике в 

Гагаринском переулке, где они тогда поселились и куда привезли 

подаренный известным меценатом А. П. Кавериным рояль, 15 февраля 

появилась медная вывеска «Музыкальное училище Е. и М. Гнесиных» (эта 

вывеска ныне хранится в фондах музея). В тот же день в училище пришла 

заниматься одна девушка – первая ученица. С этого дня, традиционно 

отмечающегося в Гнесинском Доме уже более 120 лет, началась история 

учебных заведений, ставших крупнейшим комплексом (все ступени 

музыкального образования) не только в нашей стране, но и во всем мире. 

Благодаря огромной преданности своему делу и таланту всех пяти сестер, 

привлекших к работе и своих друзей – молодых музыкантов, очень быстро 

росло и количество учащихся, и авторитет училища среди москвичей. 

С самого начала Елена Фабиановна Гнесина становится главным 

руководителем училища, взяв на себя все административные и 

организационные дела. Будучи ведущим педагогом по фортепиано (ее класс 

был очень большим – в отдельные годы дореволюционного периода 

численность учеников достигала 36 человек), с 1899 года она организует и 

обязательный хоровой класс в училище (женский хор, затем смешанный), 

которым руководит до 1927 года, готовит множество выступлений хора на 

различных концертах. Она одной из первых в России вводит и курс методики 

преподавания, и педагогическую практику учащихся. 

В 1900 году сестры в поисках более вместительного пристанища для 

себя и своего дела – а в течение всей жизни они уже никогда не мыслили для 

себя отдельно дом и работу – обратили внимание на особняк с мезонином, 

стоявший в замечательном уголке старой Москвы – на Собачьей площадке. 

На стене особняка (он принадлежал Полетаевой) были барельефы в виде пяти 

женских головок: пять сестер восприняли это как знак судьбы. Они 

переехали в этот особняк, где в течение многих десятилетий продолжалась 

славная история развития Гнесинского Дома. 

Чудесный уютный домик со скрипучей деревянной лестницей, ведущей 

в мезонин, где проживала младшая из сестер Гнесиных – Ольга (старшие 

жили на первом этаже, на обоих этажах размещались классы для занятий), – 

остался в памяти многих поколений гнесинцев – учеников и педагогов, 

присоединявшихся к большой Гнесинской семье. Атмосфера, чуждая 

всяческой казенщине, привлекала в дом Гнесиных многих замечательных 

людей и способствовала успехам его коллектива. Училище Е. и М. Гнесиных 

быстро завоевывает славу высокопрофессионального музыкального учебного 

заведения, с замечательной творческой постановкой дела и тёплой, семейной 

атмосферой. 



Невероятные воля, упорство, энергия Елены Фабиановны сделали 

возможным тот уникальный факт, что после революции возглавляемое ею 

учебное заведение не было ликвидировано, осталось фактически в 

неприкосновенности, выжило в труднейшие годы разрухи и получило 

поддержку государства в своих начинаниях и дальнейшем развитии. 

В 1919 году по   настоянию   Елены   Фабиановны   и   при   помощи 

А. В. Луначарского Училище было национализировано, а в 1920 году 

разделено на две части – училище и детскую школу (возглавлять их 

продолжала Елена Фабиановна). С этого времени, не смотря на тяжелейшие 

условия, учебные заведения существенно расширяются, приобретая 

всесоюзное значение. 

После революции в Гнесинских учебных заведениях открылись новые 

специальности, в училище был организован свой симфонический оркестр. 

Разумеется, с течением времени в доме становилось тесно. В 1932 году 

Гнесинским учебным заведениям передали стоявший по соседству на 

Собачьей площадке дом Хомякова – замечательного философа XIX века: 

именно в этом доме когда-то собирались славянофилы, участники 

известнейшего литературно-философского течения. 

В 1937 году Елена Фабиановна добивается начала строительства 

специального здания для учебных заведений на улице Воровского (так тогда 

называлась Поварская). Строительство растянулось на многие годы. В 1941 

году его приостановили из-за военных событий. Воля и упорство Елены 

Фабиановны привели к тому, что уже в конце 1943 года строительство 

возобновилось. В 1944 году к училищу и детской школе прибавился 

Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных 

(ныне – Российская академия музыки имени Гнесиных), а в 1946 году – 

Специальная музыкальная школа (десятилетка). Был создан «музыкальный 

комбинат» (как тогда можно было говорить) из четырех учебных заведений, 

во главе которого была Елена Фабиановна Гнесина. К этому моменту 

закончилось строительство основной части здания, выходящей на Поварскую 

улицу. 

Бурная строительная деятельность Елены Фабиановны, называвшей 

себя «музыкантом-строителем», не прекращалась до конца ее жизни: были 

достроены часть учебного корпуса и концертный зал с выходом в Малый 

Ржевский переулок; обе Гнесинские школы получили собственные здания; 

для училища рядом с институтом было построено тринадцатиэтажное здание; 

в других районах города ее усилиями появились общежитие для студентов и 

жилой кооперативный дом для педагогов-гнесинцев. Столь поразительные 

результаты – следствие необыкновенных организаторских талантов 

Гнесиной, её упорства и дипломатически продуманных шагов в отношениях 

власти. Свидетельство тому – сохранившиеся в её архиве многочисленные 

письма «наверх», включающие почти все известные фамилии 

правительственных деятелей. 

При этом Елене Фабиановне пришлось неоднократно переживать и 

открытые гонения против своего детища. Так, с 1929 года началась



длительная кампания против Гнесиных РАПМа (Российской ассоциации 

пролетарских   музыкантов),   которая   привела   к    временному отстранению 

Гнесиной от руководства учебными заведениями по обвинениям в 

«буржуазной педагогике». Борясь за своё детище, Гнесина одновременно 

отстаивает и само существование музыкальных школ, которые объявлены 

ненужными. Угрозы существованию Гнесинских учебных заведений (в 

особенности Институту), возникали и позднее – в 1948–1953 годах, например, 

тяжкие преследования шли под вывеской «борьбы с формализмом и 

космополитизмом», – но смелость, воля и вера в собственное дело 

способствовали тому, что Гнесина не только отстаивала свои учебные 

заведения и большую «семью» музыкантов-гнесинцев, но и добивалась 

справедливости и защиты для многих коллег. 

Во время Великой Отечественной войны Гнесина лишь три месяца 

находится в эвакуации, работая в Казани. Вернувшись в Москву уже в январе 

1942 года, она организует активную работу училища (не прерывавшего своей 

деятельности всю войну), оказывает помощь фронту, добивается 

продолжения строительства здания, и, в конце концов – открытия нового 

вуза. Профессор Гнесина становится его директором и заведующей 

фортепианной кафедрой. 

В дальнейшем Гнесина постепенно передает руководство учебными 

заведениями   собственным    ученикам    –    Ю. В. Муромцеву    (институт), 

З. И. Финкельштейну (Спецшкола-десятилетка), Е. В. Давыдовой (Детская 

школа-семилетка), а сама до конца жизни занимает специально созданный 

пост художественного руководителя. 

Елена Фабиановна Гнесина продолжала работать, несмотря на возраст 

– свыше 90 лет – и травму ноги, которая лишила ее возможности 

самостоятельно передвигаться в течение 12 лет: она продолжала преподавать 

в Институте, участвовала в работе других учебных заведений, постоянно 

сочиняла музыку для детей, занималась строительными делами. Это помогло 

на долгие годы сохранить замечательные традиции, которые передавала 

новым поколениям сама «прабабушка всех гнесинцев», как себя называла 

Елена Фабиановна. Количество учеников-пианистов, воспитанных Гнесиной, 

не поддаётся подсчёту. 

Среди ее воспитанников такие знаменитые пианисты, композиторы, 

дирижеры, как народные артисты СССР Л. Н. Оборин, А. А. Бабаджанян, 

Б. А. Чайковский, Г. Н. Рождественский. Елена Фабиановна была педагогом, 

создавшим учащимся прекрасную профессиональную базу, воспитывшим их 

музыкантами широкого кругозора и предугадавшим их будущее. Многие 

стали ведущими преподавателями Гнесинских учебных заведений, 

профессорами Московской консерватории, концертирующими 

исполнителями, руководителями коллективов. 

Педагогическая работа Елены Фабиановны теснейшим образом связана 

и с её композиторским творчеством, представляющим собой огромный вклад 

в создание детского учебного репертуара. 



Жизнь Елены Фабиановны Гнесиной неотделима от истории созданных 

ею учебных заведений, как и от истории уникальной семьи Гнесиных. Среди 

девяти братьев и сестер семеро стали прекрасными музыкантами! Пять 

сестер Гнесиных были очень близки всю жизнь: они вместе жили, учились, 

посвятили себя без остатка учебным заведениям. Они были замечательными 

музыкантами-педагогами, трудившимися до конца жизни. При этом каждая 

обладала и своеобразным характером, и своими собственными увлечениями. 

Старшая, Евгения Фабиановна Савина-Гнесина (1870–1940), 

окончившая Московскую консерваторию с серебряной медалью, была 

выдающимся педагогом и по фортепиано, и по теории музыки. Именно она 

создала в Школе Гнесиных в 1903 году первый в Москве детский хор. 

Блистательным начинанием стали и постановки детских опер силами 

учащихся (с 1911 года), чем также руководила на протяжении многих лет 

Евг. Ф. Савина-Гнесина. Ее роль в становлении учебных заведений, их 

работе и развитии музыкального образования в стране была чрезвычайно 

важной (отметим, что именно она являлась автором первой программы для 

детских музыкальных школ, действовавшей по всей стране начиная с 1920 

года). 

Мария Фабиановна Гнесина (1874–1918) – средняя из сестер, также 

работавшая с самого основания в Училище-Школе, сразу после окончания 

консерватории. Пианистка-педагог, женственная, утонченная 

художественная натура, она отличалась мягким и спокойным характером. 

Особенно ей удавались занятия с маленькими детьми, очень ее любившими. 

Четвертая сестра, Елизавета Фабиановна Гнесина-Витачек (1876-1953) 
– единственная скрипачка из пяти сестер. Окончив Московскую 

консерваторию по классу И. В. Гржимали в 1901 году, она основала в 

Училище своих сестер класс скрипки, а в дальнейшем свыше полувека 

руководила струнными отделами в трех учебных заведениях – Училище, 

Детской школе и Специальной школе-десятилетке. Развитие всех классов 

струнных инструментов, оркестров, ансамблей – ее бесспорная заслуга.. 

Самая младшая сестра, Ольга Фабиановна Александрова-Гнесина 

(1881–1963) в юности увлекалась театром и даже участвовала в гастрольных 

спектаклях Малого театра. Однако, как и все сестры, она посвятила себя 

музыке: будучи ученицей своей старшей сестры, Елены Фабиановны, она, 

закончив Училище Гнесиных, более шестидесяти лет преподавала 

фортепиано. 

Оба младших брата Гнесиных – исключительно одаренные личности, 

весьма разносторонние по своим талантам. Михаил Фабианович (1883–1957) 

был    замечательным    композитором,     одним     из     лучших     учеников 

Н. А. Римского-Корсакова, в классе которого он занимался в Петербургской 

консерватории (он окончил ее в 1909 году и был занесен на почетную 

мраморную доску лучших выпускников). Еще в молодости он завоевал 

признание своими вокальными произведениями, написанными на стихи 

поэтов-символистов. В дальнейшем жизнь и работа М. Ф. Гнесина проходила 

в разных городах: он вел колоссальную просветительскую, педагогическую и 



общественную жизнь в Ростове в 1913–1921 годах, создав там и 

консерваторию, и три музыкальные школы, преобразив музыкальную жизнь 

города и подняв ее на качественно новый уровень. В 1923 году он 

присоединился к делу своих сестер, основав и возглавив в Техникуме 

(училище) Гнесиных творческий отдел (композиции и теории музыки), где 

воспитал много будущих известных композиторов. Педагог-новатор, он с 

успехом внедрял многие начинания, будучи также профессором Московской 

консерватории. В дальнейшем М. Ф. Гнесин работал и в Ленинградской 

консерватории, и был первым заведующим кафедрой композиции в 

Институте имени Гнесиных. Человек широких интересов, ученый- 

исследователь, он оставил ценнейшее композиторское и научно- 

литературное наследие, которое нуждается в полноценном изучении и 

донесении до широких кругов слушателей. 

А Григорий Фабианович (1884–1938), самый младший в этой семье, 

был одновременно и певцом, и драматическим актером, и писателем – 

поэтом, драматургом, переводчиком… Столь разносторонняя одаренность 

сочеталась в нем с любовью к приключениям и путешествиям, с одной 

стороны, и с общественным темпераментом, характерной для семьи жаждой 

просветительства – с другой. Во всех сферах своей деятельности он проявил 

себя очень ярко и талантливо. Работая, в основном, в Ленинграде, он 

выступал и как певец, и как актер, работал на радио, создавая программы для 

детей, переводил пьесы, оперы, романсы. Знаток литературы и искусства, он 

был одним из самых крупных библиофилов города. Главным в его наследии 

является увлекательная, романтическая книга «Воспоминания бродячего 

певца. Очерки Италии», основой которой стало реальное путешествие 

Григория Гнесина «с гитарой в руках» по Италии в 1903-1905 годах. К 

сожалению, жизнь младшего из братьев оборвалась трагически, в период 

сталинских репрессий. 

«Ей удалось объять необъятное, – сказал о Е.Ф..Гнесиной выдающийся 

дирижер Евгений Светланов, - Ее грандиозная по размаху деятельность 

получила официальное признание: она дважды была награждена орденами 

Ленина и дважды – Трудового Красного Знамени, удостоена званий 

Заслуженного деятеля искусств РСФСР и Заслуженной артистки Республики, 

была депутатом Моссовета (1940–1948). Елена Фабиановна Гнесина 

общалась с самыми выдающимися людьми своей эпохи, привлекая своей 

творческой энергией, отзывчивостью, добротой и юмором в сочетании со 

строгой принципиальностью. Свою известность, общественное признание 

она всегда использовала только во благо людей и своих учебных заведений. 

С ростом этой известности к ней бесконечно обращались за помощью все 

большее число людей, и она неизменно обращалась с ходатайствами и 

добивалась решений для людей самого разного положения, став истинной 

«заступницей» для многих». 



 

 

 

 Презентация-тест «Елена Гнесина. След в истории» 

Чарненко Екатерина Андреевна, МБУДО «Унечская детская школа искусств» 

 

ЕЛЕНА ГНЕСИНА. 
СЛЕД В ИСТОРИИ… 

 
(презентация-тест 

для любителей музыки, 

начинающих и зрелых музыкантов) 



 
 
 
 
 
 
 
 

Кем была Елена Фабиановна Гнесина? 

- виолончелисткой 

- скрипачкой 

- пианисткой 

- флейтисткой 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Елена Фабиановна Гнесина – 

русская и советская пианистка. 



 
 
 
 
 

 

Какое учебное заведение окончила 

Е.Ф.Гнесина? 

- Петербургскую консерваторию 

- Парижскую консерваторию 

- Миланскую консерваторию 

- Московскую консерваторию 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Е.Ф.Гнесина окончила 

Московскую консерваторию в 1893 году. 



 
 
 
 
 

 

Кто основал Московское музыкальное 

училище? 

- Елена и Мария Гнесины 

- Евгения, Елена и Мария Гнесины 

- Мария Гнесина 

- Елена Гнесина 



Основатели Московского музыкального училища – 

сестры Гнесины. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Евгения 
Елена 

Мария 



 
 
 
 
 

 

В каком году сестры Гнесины основали 

в Москве музыкальное училище? 

- в 1880 году 

- в 1890 году 

- в 1895 году 

- в 1900 году 



15 февраля 1895 года в 

маленьком деревянном 

доме на углу Гагаринского 

и Староконюшенного 

переулков начала свою 

работу музыкальная 

школа. 

Впоследствии она 

стала называться 

Музыкальным училищем 

имени Гнесиных. 

Это учебное заведение 

стало первым в 

Российской империи 

музыкальным 

образовательным 

учреждением для детей. 



 
 
 

 

Первой выпускницей музыкального 

училища по классу фортепиано Елены 

Гнесиной стала 

- Александра Пахмутова 

- Полина Осетинская 

- Анна Артоболевская 

- Ольга Гнесина 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ольга Гнесина - первая выпускница 

музыкального училища 

по классу фортепиано Елены Гнесиной. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Е.Ф. Гнесина является автором 

- «Фортепианного букваря» 

- «Фортепианной азбуки» 

- «Самоучителя по фортепиано» 

- «Справочника по фортепиано» 



 



 
 
 
 
 
 
 

 

Учеником Е.Ф. Гнесиной был пианист 

- Святослав Рихтер 

- Евгений Кисин 

- Лев Оборин 

- Денис Мацуев 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Лев Оборин, советский пианист, композитор, педагог. 



 

 

Сестры Гнесины создали 

многоступенчатую систему 

музыкального образования, 

включающую 

- школу, училище, вуз 

- колледж, вуз 

- детские ясли, детский сад, школу 

- детский сад, школу, колледж 



Многоступенчатая система музыкального образования, 

созданная сестрами Гнесиными: 

школа – училище – вуз. 



 
 
 

 

В Москве перед зданием Концертного 

зала Российской академии музыки 

имени Гнесиных установлен памятник 

- сестрам Гнесиным 

- Елене Гнесиной 

- братьям Гнесиным 

- родителям и детям Гнесиным 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Памятник Елене Гнесиной 



В каком году Государственный 

музыкально-педагогический институт 

имени Гнесиных получил статус 

Российской академии музыки имени 

Гнесиных? 

- в 1992 году 

- в 2000 году 

- в 1987 году 

- в 2019 году 



 
 
 
 
 
 
 
 

В 1992 году 

Государственный музыкально-педагогический институт 

имени Гнесиных 

был преобразован 

в Российскую академию музыки имени Гнесиных. 



«Мой педагог – гнесинец. М.А.Дроздова и ее связи с Брянском» 

Методический доклад 
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Эта история началась почти шестьдесят лет назад, когда в сентябре 1961 

года Марина Анатольевна Дроздова после окончания фортепианного 

отделения Института имени Гнесиных приехала в Брянск по распределению 

и получила класс в музыкальном училище. 

Город Брянск. Когда-то полный истории и древностей, но сильно 

разрушенный войной, к концу 50-х – началу 60-х он был обычным 

советским промышленным городом лишь с немногими видимыми остатками 

памятников культуры, о значимости которых никто не задумывался, но с 

некоторыми культурными традициями. Настоящая культурная память стала 

возрождаться позже. Постепенно воскрешались имена, сделавшие город 

известным в масштабах не только российской, но и мировой культуры - 

писатели и поэты Ф.Тютчев, А.Толстой, Л.Добычин, Л.Андреев, скульптор 

Н. Габо, пианистка Т.Николаева, композитор Н. Рославец, актриса 

А.Миклашевская, известная русская меценатка М.Тенишева. И каждое имя в 

этом совсем неполном списке – поистине историческое и культурное 

явление, сейчас говорит о многом.   Тогда же, в послевоенные годы,   все 

было устремлено в будущее… 

Брянское музыкальное училище открылось в 1959 году. Первым 

педагогом пианистом стал ученик Г.Г.Нейгауза, выпускник Гнесинского 

института, позже его профессор Григорий Борисович Гордон. По-дружески 

он способствовал тому, что Марина Анатольевна вместо первоначального 

распределения в далекий Благовещенск, оказалась в Брянске. Она - еще совсем 

юная, только начинавшая самостоятельную жизнь, впервые оказалась в чужом 

городе, одна, снимала комнату в маленьком домишке старой части города - с 

печкой, без водопровода, с удобствами во дворе. И столкнулась не только с 

незнакомыми бытовыми трудностями, а и с огромными сложностями 

педагогической работы. 

Истоки. Марина Анатольевна в Гнесинке, как говорится, «с пеленок». 

Близкими друзьями ее отца, композитора Анатолия Николаевича Дроздова, 

были Михаил Фабианович Гнесин и его сестра, основатель всей Гнесинской 

системы образования, Елена Фабиановна Гнесина. Именно к ней в школу- 

семилетку отец привел маленькую Марину, где и начался ее «Гнесинский 

путь».К моменту поступления она уже имела некий музыкальный багаж, 

созданный родителями-музыкантами. О своем музыкальном детстве она 



рассказывает 
1
 : «…правильно работать меня учила моя мама, Софья 

Владимировна. У нее была очень хорошая школа. Училась она в Саратовской 

консерватории у польского пианиста, профессора Иосифа Сливинского.[…]. 

Кончала консерваторию она уже у А.Н.Дроздова, своего будущего мужа и 

моего отца. Мама всегда, с первых шагов, внимательно следила за моими 

домашними занятиями, приучала к точному, грамотному чтению текста, 

много работала над развитием, так называемой, пальцевой беглости, над 

свободой рук, над звукоизвлечением, воспитывая критерии красоты и 

разнообразия звучания. Она называла это «черной» работой. Пожалуй, 

никто из моих педагогов, прекраснейших музыкантов, просто не имел 

возможности столь подробно и методично вникать во все малейшие 

детали. 

Но и мой отец, Анатолий Николаевич, известный пианист, 

композитор и музыкальный критик, тоже принимал большое участие в 

моем музыкальном развитии. Когда мне было пять лет, и я только-только 

начала учиться музыке, он поручил мне сыграть маленький цикл своих 

детских пьес, которые как раз надо было показать на секции в Союзе 

Композиторов. Мое первое выступление прошло весьма удачно: пьесы были 

приняты и вскоре напечатаны. Папа много музицировал со мной в четыре 

руки, делая специальные доступные для ребенка переложения классических 

произведений, а нередко и сочинял что-нибудь, беря за основу народные 

темы.[…] Именно папа привел меня к Елене Фабиановне Гнесиной, когда 

пришло время поступать в школу. И с тех пор моя музыкальная судьба 

оказалась связанной с созданными этой выдающейся женщиной 

музыкальными заведениями: сначала – школой 7-леткой, затем специальной 

школой 10-леткой, а затем уже с Институтом, ставшим ныне Российской 

Академией Музыки им. Гнесиных». 

Брянск. Впервые мы встретились с моими будущими однокурсницами во 

время вступительных экзаменов в июле 1961 года в небольшом двухэтажном 

здании напротив кинотеатра «Октябрь». Именно там два года назад в Брянске 

открылось музыкальное училище. Для каждой из нас это были первые настоящие 

испытания на прочность в жизни и, позволено будет сказать, в искусстве. 

Начались наши занятия на первом курсе уже в другом здании - на Советской улице, 

и оно стало нам родным на первые три года учебы. Нас было четырнадцать 

таких серьезных и таких смешных, наивных и мало что понимающих в музыке 

девчонок: Галя Хованская, Надя Карпова, Света Ульянова, Люся Стадниченко, 

Галя Сорокина, Люся Федотова, Галя Кизилова, Света Городисская, Лера 

Гапонова, Зоя Шапочник, Люда Литовченко, Таня Бутовская, Оля Генкина, Таня 

Майданова. А нашим первым педагогом по специальности стала Марина 

Анатольевна Дроздова. Ей, ученице профессора Леонида Ефимовича 

Брумберга и великой пианистки Марии Вениаминовны Юдиной, 23 года. 

Нам, ее четырнадцати ученицам - первокурсницам, по 14 – 15. Удивительно, 
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как этой почти девочке удалось «заразить» нас всех любовью к музыке, к 

профессии на всю жизнь. Наш первый директор Владимир Дмитриевич 

Лебедев не раз потом вспоминал, что приняли курс, как очень слабый, а 

зимой, на первом академическом концерте, за роялем сидели уже маленькие 

музыканты. С нашего курса никто не ушел из профессии, у всех жизнь 

навсегда осталась связанной с музыкой. 

Запомнилась наша первая встреча с Мариной Анатольевной: мы сидим 

в каком-то большом классе, она входит – высокая, гибкая, с лицом не просто 

красивым, а необыкновенным - своими умом, интеллигентностью. Это все 

воспринялось в тот момент как-то в целом и сразу поразило и осталось в 

памяти. Как хотелось ей тогда сказать нам что-то важное о музыке, о мире, 

на пороге которого мы стоим, о наших будущих занятиях, но чувствовалось, 

что и она также растеряна и не уверенна, как и мы, и что ей трудно говорить 

под нашими любопытными и испытующими взорами. Это была любовь с 

первого взгляда… 

С каким нетерпением, с каким волнением и желанием я шла на уроки по 

специальности! Каждая встреча была событием, полным ожидания чего-то 

нового, необыкновенного. Буквально «на ватных ногах» я входила в наш 29 

класс. Марина Анатольевна всегда встречала каждую из нас приветливо, с 

улыбкой, но во время урока была «мягко-твердой», в занятиях требовала 

максимальной сосредоточенности, внимания к каждой детали текста, 

осознания и понимания каждой интонации, каждого штриха. Мое же 

волнение, желание соответствовать всем требованиям на фоне отсутствия 

необходимых навыков, зачастую лишало меня необходимой в этой 

кропотливой работе концентрации внимания. Только постепенно я научилась 

получать удовольствие от всего процесса, относиться к этой работе не 

только как к черновой, но как к творческой, самой важной и необходимой. 

И некоторые параллели из тех же воспоминаний М.А.
2
: «Естественно, 

я не забывала подражать своему профессору (Л.Е.Брумбергу) в его манере 

общения – четкость, афористичность оценок, ирония, быстрота реакции, 

точность суждений, любовь размашисто чертить в нотах и т.п. – это 

помогало, служило своего рода защитной формой. Но в первую очередь 

старалась вникнуть в суть дела, использовать свой собственный потенциал, 

свой опыт работы с самой собой». 

«Тогда, оказавшись в Брянске, работая со своими учениками, я невольно 

ощущала за собой всех, кто воспитывал меня, учил уму разуму, прививал 

профессиональный навыки.Постоянно мысленно обращалась и к своим 

недавним институтским занятиям по педпрактике, проходившим под 

руководством Моисея Эммануиловича Фейгина, замечательного музыканта 

и опытнейшего методиста». 
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1962 г. БМУ. М.А.Дроздова (в 

центре) со своим классом. 
 

Мы понимали, сколько сил 

Марина Анатольевна тратит на нас, 

как ей трудно заниматься с таким 

количеством учеников, а у нее еще 

хватало энергии оставаться вечером 

после уроков и заниматься самой. 

Учила она тогда, в частности, этюды 

Стравинского – запомнилось это, вероятно, в связи с тем, что я как-то 

«сунула нос» в ноты с их немыслимо сложным для меня текстом и пришла в 

ужас! Нам было настолько интересно, как же занимается она сама, что 

иногда как будто само получалось: проходишь мимо класса, остановишься, 

припадешь к двери и слушаешь… 

Был еще один аспект в нашем развитии, который очень беспокоил 

нашего наставника - ограниченность нашего кругозора. Никогда впрямую не 

говорила она о том, чего ей в нас «не хватает» - просто делилась своими 

впечатлениями от услышанного и прочитанного, расспрашивала нас, 

рассказывала о том, какие появились интересные книги и пластинки, что-то 

советовала. На все гастрольные концерты, которых в Брянске было довольно 

много, мы, конечно, ходили и раньше, но теперь стали больше слушать 

записей, начали обращать внимание на разные исполнительские стили, 

проявляя уже конкретный интерес к тем или иным исполнителям и 

исполнениям. Книги теперь читались не просто в большем количестве, а 

начался серьезный отбор по степени важности: об искусстве, о музыкантах, 

сочинения классиков. Тогда же с «подачи» М.А. мы открыли для себя имена 

Томаса Манна, Рея Бредбери, Андрэ Моруа, Антуана Сент-Экзюпери и 

многих других замечательных писателей 20-ого века, чьи книги в 1960-х 

годах только начали издаваться в Советском союзе. Вот так трогательно, 

наивно и серьезно пишет мне из Одессы летом 1963 года наша однокурсница 

Зоя Шапочник: «Какие новые книги в Брянске? Я сейчас читаю Цвейга 

«Бальзак». Мне очень нравится, т.к. этот роман написан в чисто 

философском стиле и дает пищу для размышления. Цвейг пишет, что у 

Бальзака была самая наиинтереснейшая биография, которую он только знает. 

Ты представляешь – его дед был крестьянином, а он заслужил своей 

популярностью приставку де, т.е. знак аристократического 

происхождения.После этой книги буду читать Ромена Роллана «Жизнь 



Микельанджело». Ты, наверное, читала? Это во втором томе полного 

собрания». 

Два письма. Учась на старших курсах института им. Гнесиных, Марина 

Анатольевна оказалась в классе камерного ансамбля у М.В. Юдиной. Это 

произошло совсем не случайно – связи были давние: ее дядя, композитор и 

пианист Владимир Николаевич Дроздов был одним из педагогов Марии 

Вениаминовны в Петроградской консерватории, и она с радостью приняла в 

свой класс его племянницу. Еще в институтские времена, и потом, в период 

своего пребывания в Брянске, бывшая ученица ездила вместе с М.В.Юдиной 

по стране с концертами, программы которых содержали сочинения 

композиторов 20-ого века, в то время практически неисполняемые. Примерно 

в то же время фирмой «Мелодия» были изданы записи сонат Хиндемита и 

Бартока для 2-х фортепиано в исполнении М. Юдиной и М. Дроздовой, В. 

Деревянко. 

Сохранились письма, которыми бывшие педагог и ее ученица обменялись в конце 

1961 года после гастролей Марии Вениаминовны в Таллине, на которые М.А 

должна была, но не смогла поехать. Огорчение было взаимным… 

Фрагмент из письма М.В.Юдина М.А.Дроздовой:12.12.1961. «Не 

унывай, дорогой Мариночек. Все образуется, уверяю тебя! — Мне 

начинать жить и музицировать было ничуть не легче; меня никто не 

отправлял из Ленинграда (тогда из Петрограда), но средств к жизни 

было значительно меньше, было трудное время — 21-22-й годы, она и то 

была просто нищенская, [но] никто не унывал, все (наше поколение) были 

молоды, полны сил и надежд, ходили в веревочных туфлях, поношенном 

старье, ели в лучшем случае пшено, воблу, селедку и т. п. «Пайки» 

начались позже; все больше думали о смысле жизни, о справедливости, о 

Будущем, о стихах..., пекли оладьи из картофельной шелухи, доставали 

сахарин, когда случались «званые вечера», и это было «пиром». Топить 

печурки не всегда было чем!!.. Так что Вы, Ваше поколение всего сего не 

знаете; была вдали гражданская война, в некоторых семьях были тра- 

гедии разделения, исчезновенья и тому подобное... « 

Фрагмент из ответного письмаМ.А.Дроздовой к М.В.Юдиной: 20.12.1961. « 
…за последнее время я стала получать некоторое, хотя и совсем крохотное, 

удовлетворение от занятий с моими учениками – они сделали заметные (!) 

сдвиги, и это отметило все училище. Но, конечно, от общения с такими 

«гениями»   особенного удовольствия не получишь. Я уже немного свыклась 

со своей здешней жизнью, то есть, точнее, не так остро переношу разлуку 

со всеми. И, однако, каждый день считаю, сколько еще осталось до Нового 

года». 

Позже в комментариях к публикации писем М.А. пишет: «Понятно, что в 

Брянске первое время мне было очень невесело. На концерт в Таллинн, о котором 

пишет Мария Вениаминовна, я не поехала потому, что, пробыв около двух недель 

сентября в Москве на вступительных экзаменах (в аспирантуру - Т.М.), считала 

себя больше не вправе пропускать занятия с моими первыми в жизни учениками. 

Их у меня было 14, все девочки и все первокурсницы. Сейчас, перечитывая свое 



письмо, я испытываю чувство стыда за то, что я говорю о них как бы свысока, в 

моих словах слышатся нотки некоторого пренебрежения, мне совершенно 

несвойственного: мол, такие уж «гении». Что же тогда должна была 

испытывать Мария Вениаминовна, великий музыкант, из года в год, общаясь со 

всеми нами, отнюдь не гениями! Она любила всех, отдавала каждому из нас 

максимум возможного и никогда не подчеркивала своего всем очевидного 

превосходства! У меня в Брянске на самом деле все было совсем не так, как можно 

подумать по письму: я работала с большим увлечением, встречая со стороны 

своих юных питомцев ответный энтузиазм и получая большое удовлетворение. Все 

они стали хорошими профессионалами, и мы остались друзьями на всю жизнь».
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Наш выпуск. Так случилось, что в Брянске Марина Анатольевна 

работала с перерывами: в те времена - времена острого «дефицита кадров» 

бывало всякое… В общей сложности - около 2,5 лет из четырех. И за это 

время между ней и нами, ее первыми ученицами, образовалась та невидимая, 

но прочная духовная и «душевная» связь, которая протянулась через многие 

годы и заполнила образованные обстоятельствами и расстояниями перерывы 

в нашем общении. 

В очередной раз мы оказались без педагога перед четвертым курсом - 

опять встал вопрос о том, кто же будет нас выпускать… Предложенный 

администрацией училища вариант, вызвал у всех нас бурный протест, и, как 

это ни удивительно, такой грозный и обычно бескомпромиссный, директор 

принял его. В результате долгих переговоров и к нашей всеобщей радости 

Марина Анатольевна этот учебный год работала одновременно (!) в Москве 

концертмейстером в институте Гнесиных и в Брянске: занималась с нами- 

«сиротами».   Эта   история   с   ее   отъездом   в   Москву   и   последующим 

«совмещением» Москвы с Брянском была не очень обычной. Отношения у 

них с В.Д. Лебедевым были совершенно испорчены из-за ее отъезда до 

окончания срока работы по распределению и его обличительного и 

возмущенного письма в газету «Советская культура». Обращение к ней с 

просьбой довести нас до диплома было неслыханным компромиссом с его 

стороны, но, надо отдать ему должное, дело для него было всегда превыше 

всего. 

Ну, а для нас самым главным было то, что Марина Анатольевна 

согласилась на его предложение и приезжала каждый месяц на неделю, 

чтобы заниматься со всеми нами! Как мы были счастливы! Во-первых, мы 

«получили» педагога, которого любили, которому доверяли, о котором 

мечтали безо всякой надежды, во-вторых – это была наша маленькая победа, 

на которую мы изначально даже не надеялись. Правда, режим занятий 

оказался не таким уж простым и для нас и для педагога. Одно дело, дважды в 

неделю бывать на уроках, соблюдая их с ритмом самостоятельных занятий, 

и совсем другое - когда только одну неделю из каждого месяца мы 

находились под присмотром, в большом напряжении трудились, не покладая 
 

3
 Эти письма вместе с комментариями М.А. опубликованы в книге «Мария Юдина. В искусстве 

радостно быть вместе. Переписка 1959 – 1961гг». Москва РОССПЭН 2009. Стр.734 – 739. 



рук, практически с утра до вечера. Уроки происходили почти каждый день. 

Но когда М.А.Дроздова уезжала…, мы неизбежно «расслаблялись», 

занимались меньше, теряли драгоценное время, что-то важное упускали, 

забывали. Совесть нас, конечно, терзала, но были мы слишком юны, и 

столько в нашей жизни было интересного и увлекательного, что организовать 

себя самостоятельно часто было совершенно немыслимо. 

К    счастью    для    всех    нас,    закончились       наши    четырехлетние 
«приключения» вполне благополучно - 29-ого мая 1965 года мы сдали 

государственный экзамен по специальности. Председателем 

Государственной комиссии был преподаватель института им. Гнесиных 

Дмитрий Михайлович Серов, и мы получили свои «хорошо» и «отлично». Но 

главное «отлично» нужно было поставить Марине Анатольевне – это она 

смогла подготовить с нами наши четырнадцать достаточно объемных 

программ, включавших в себя по «стандарту»: полифонию, классическую 

сонату полностью, этюд и пьесы, а зачастую еще и части фортепианных 

концертов, которые она сама и аккомпанировала. В других обстоятельствах в 

этом во всем, может быть, и не было бы особенного героизма, но главный 

подвиг, совершенный М.А. в тот памятный год, был впереди. Первого июня, 

т.е. через два дня после нашего государственного экзамена, у Марины 

Анатольевны родился сын! К счастью, произошло это уже в Москве. 

 

Москва. Начиная с 1963-ого года, Марина Анатольевна преподавала в 

Москве – вначале на музыкальном факультете «Ленинки» (педагогический 

институт им. Ленина), в институте культуры, позже вела 

концертмейстерский класс в Гнесинской десятилетке. Долгое время она 

работала в «Москонцерте», постоянно ездила по стране, играла как солистка 

и как концертмейстер. Около 40 лет существовал их дуэт с замечательным 

певцом - ее мужем Юрием Павловичем Федорищевым. И это - не просто 

сложившийся за много лет ансамбль, это был прекрасный творческий и 

человеческий союз, полный взаимопонимания и взаимопроникновения. 

Играла она и со многими солистами-инструменталистами. Репертуар был 

огромен. Только с 1994 возобновилась ее педагогическая работа, но весьма 

интенсивно: четыре года М.А. преподавала в «приконсерваторском» 

«Мерзляковском» училище, а с 1998 по 2003 годы - в колледже искусств на 

Тайване. 

Уже двадцать лет она – в Москве, по-прежнему красива и внешней и 

внутренней красотой. Энергичная, наполненная любовью и мудростью по 

отношению ко всем, кто ее окружает, ко всему, что связано с исполнением 

внутренних и внешних обязательств. Она имеет класс в Академии имени 

Гнесиных, ее приглашают на мастер-классы в России и за границей. Она 

постоянно занимается сама и принимает участие в концертах. 

Много лет Марина Анатольевна занимается творческим наследием 

своего отца - композитора, педагога, пианиста, первого директора 

Екатеринодарского (теперь Краснодарского) музыкального училища, 

близкого друга М. Гнесина и А.Скрябина, Анатолия Николаевича Дроздова. 



В 2008 году в Краснодаре вышла интереснейшая книга «А.Н.Дроздов в 

Екатеринодаре (1911-1916)»
4
. Редактор, составитель и один из авторов - 

М.А. Дроздова. Творческое наследие М. В. Юдиной – еще один музыкальный 

«космос», в который М.А. погружена уже полвека. Марии Вениаминовны не 

стало в 1970 году, и с тех пор ее ученики, родные, друзья и люди, просто 

близкие по духу, ежегодно устраивают вечера ее памяти в Москве, Киеве, 

Милане, Римини. Были таковые и в Брянске. Мариной Анатольевной 

написаны комментарии к большому количеству пластинок и дисков Юдиной, 

множество статей для журналов и сборников, в 1990-х годах она провела 

цикл передач о любимом педагоге на радио «Орфей». В 1997 году в печати 

появилась ее уникальная книга «Уроки Юдиной» 
5
 (в 2006,2019, 2021 гг. 

состоялись переиздания). В 2016 году вышла книга М.А. о духовном пути ее 

великого учителя, написанная по заказу Московской Патриархии - «Мария 

Юдина. Религиозная судьба»
6
. Еще одно грандиозное «юдинское деяние», в 

котором Марина Анатольевна принимает активное участие, это издание 

многотомной переписки Марии Вениаминовны Юдиной. Работа эта 

продолжается и ныне. 

 

Брянские связи. Без преувеличения можно утверждать, что все   эти, 

уже многие, годы Марина Анатольевна связана с Брянском, с его 

профессиональным сообществом, с нами - ее бывшими учениками, с 

друзьями. Содержание этих связей - встречи ипереписка, ее участие в 

методических мероприятиях училищного и городского уровня. 

У меня сохранилось несколько десятков ее писем, большей частью 

написанных во время путешествий: гастрольных и туристических. И всегда это 

– подробные описания того, как прошли концерт или путешествие, какие новые 

книги удалось купить и прочесть, что за коллекция в местном художественном 

музее и пр. Тем для писем было множество. Интереснейшие письма приходили с 

Тайваня:об учениках, об их успехах и трудностях, о своеобразных условиях 

их жизни на острове, об их с Юрием Павловичем путешествиях по стране.Но 

в некоторых особых случаях Марина Анатольевна писала нам, ее бывшим 

ученицам, всем вместе, зная о нашем постоянном общении. К двадцатилетию 

нашего выпуска в 1985 году мы получили от нее очень теплое письмо - поздравление 

с гастролей из Барнаула: 

«Мои милые и дорогие девочки! 
Сегодня, когда я пишу это письмо, исполнилось ровно 20 лет с того дня, 

как вы все сыграли свой госэкзамен по специальности в Брянском 

музыкальном училище. Как сейчас помню этот жаркий майский день, 

небольшой зал Бежицкой музыкальной школы (зал нашего училища только 

строился - ТМ), председателя госкомиссии Дмитрия Михайловича Серова и 
 

 
4
А.Н.Дроздов в Екатеринодаре (1911-1916). Статьи, лекции, письма. Краснодар. 2008 

5
 Марина Дроздова. «Уроки Юдиной». Москва. Изд.объединение «Композитор».1997 

6
 М.А.Дроздова. «Мария Юдина. Религиозная судьба». Изд-во Московской Патриархии РПЦ. 

Москва. 2016 



всех вас - милых, юных и, конечно, изрядно взволнованных Я волновалась в 14 

раз больше, чем каждая из вас, т.к. вас было 14! 

Все вы с честью выдержали это испытание - и потом разъехались - 

кто куда… Некоторых из вас я с тех пор больше не видела, но знаю о 

каждой по рассказам тех девочек, с которыми поддерживаю постоянные, 

тесные, дружеские отношения. 

Мы были очень молоды тогда - и я, ваш педагог, и вы - вчерашние дети - 

не понимали, как следует, что мы значим в жизни друг друга. Теперь, по 

прошествии 20 лет, этого грандиозного отрезка жизни, так мгновенно 

промелькнувшего, я могу с уверенностью сказать, что вы, мои первые 

ученики, с вашей доверчивостью и любовью, с страстным стремлением 

вдохновенно работать, добиться пианистических и музыкантских 

результатов, научили меня многому. Благодаря вам я узнала на деле, что 

такое чувство ответственности за своих питомцев, за их дальнейшую 

судьбу. Оно, это чувство, научило меня быть строгой и требовательной к 

вам, предъявлять к вам самые высокие мерки; оно заставляло меня 

отдавать вам все силы и все знания, которыми я в ту пору владела. 

Благодаря вам, своим первым ученикам, я узнала, что отношения между 

учителем и учеником не прекращаются за порогом учебного заведения, а, 

напротив, развиваясь, расцветая с годами, превращаются в отношения 

равного с равным, становятся необходимым, животворным источником 

духовных сил. В этом смысл нашей с вами жизни: множить количество 

своих единомышленников на Земле». 
 

За эти годы Марина Анатольевна и Юрий Павлович не раз приезжали в 

Брянск с гастролями от «Москонцерта», и просто в гости. Некоторые 

встречи особенно запомнились. В 1978 году в рамках заседаний городского 

творческого клуба «Аподион» в Большом зале училища в их исполнении 

прозвучало одно из последних сочинений Д.Д. Шостаковича - «Вокальная 

сюита на слова МикельанджелоБуонаротти для баса и фортепиано». 

Потрясающая музыка недавно ушедшего композитора на гениальные стихи, 

исполнение необыкновенной силы, глубины и содержательности помнят все, 

кому пришлось находиться в зале. Надо заметить, что Юрий Павлович 

Федорищев был одним из первых исполнителей этого цикла в стране. 

В том же 1978 году, когда Марина Анатольевна начала заниматься 

наследием М.В.Юдиной, в Брянске мы устроили вечер памяти пианистки. 

Марина Анатольевна приехала специально - по нашей просьбе. Нам, 

педагогам училища, прежде всего, хотелось это сделать для наших 

студентов, приблизить их к первоисточникам фортепианного искусства. 

Одно дело прочесть какие-то сведения в книге, совсем другое - услышать 

«из первых уст» слова одного замечательного музыканта о другом – 

великом. М.А. привезла кое-какие материалы: афиши, фотографии, и мы 

вместе со студентами пианистами сделали наскоро витрину, на которой все 

это и расположили. Тогда, по причине негативного отношения к ней власти 

предержащей, мало кто знал Великую Марию Юдину, поэтому все мы очень 



многое узнали впервые именно тогда, из вдохновенного рассказа ее ученицы, 

с восторгом слушали  редкие, тогда не изданные записи. 

С 1994 года Марина Анатольевна начала работать в «Мерзляковском» 

училище (училище при Московской консерватории), тогда же у нее учились 

две брянских девочки: Таня Синельникова 

(дочь нашей однокурсницы Люды 

Литовченко) и Юля Хайкина (дочь 

педагога Клинцовской музыкальной 

школы И.М.Тамариной). Весной 1998-ого 

года Марина Анатольевна привезла весь 

свой класс в Брянск. Это были чудесные 3 

дня! Во-первых - очень интересная встреча 

и наше общение - двух разных поколений 

учеников, во-вторых – концерт москвичей. 
 

1989г. Концерт Ю.П.Федорищева и М.А.Дроздовой в малом зале БМУ. 

4-ого июня 2009 года праздновалось 50-летие Брянского музыкального 

училища. Зал училища в то время ремонтировался, поэтому «торжественная 

часть» проходила в театре. Приехала Марина Анатольевна, пришли ее 

ученицы (к сожалению, только те, кто живет и работает в Брянске): Галя 

Хованская,  Таня Бутовская, Надя Карпова (теперь Сухорукова), Света 

Ульянова, пришла и Татьяна Ивановна Ягодкина – давний брянский друг 

Марины Анатольевны. Встретились радостно – все сразу окунулись в свою 

юность. М.А. так искренне и тепло обратилась со сцены к нам, своим 

бывшим ученицам, что у нас, уже более чем взрослых людей, ее голос, ее 

слова вызвали, впрочем, как и всегда, самые теплые воспоминания о нашей 

юности, о нашей встрече, уроках, о нашем общении. После слов зазвучала 

музыка – и ее проникновенное исполнение листовского Сонета Петрарки 

сказало нам, наверное,  еще  больше,  чем 

слова…Следующий день тоже был насыщен 

событиями. Начался он с нашей встречи в колледже, 

посвященной итальянскому композитору Доменико 

Альберти («альбертиевы басы»!). Марина Анатольевна 

в то время занималась его совершенно неизвестными 

широкой публике, недавно обнаруженными и 

изданными, клавесинными сонатами. Она чудесно их 

играла, рассказала о стилистике, особенностях 

исполнения – в общем, насколько было возможно, 

приобщила   нас   к   своим   изысканиям.   Это   было 

совершенно в ее стиле – даже, приехав в гости, не «экономить» себя, не 

отдыхать, а делиться всем, что интересно ей, с увлечением заражать 

окружающих своим интересом. В середине дня мы небольшой компанией 

отправились в тютчевский Овстуг, а вечером собрались уже «большим 

составом» - кто мог и хотел – у меня дома. Приехала Т.И.Ягодкина, 

позвонила Зоя Шапочник из Франции, Оля Генкина из Петербурга, таким 



образом, состав нашей встречи расширился и за счет современных технических 

возможностей. 

Невозможно перечислять и описывать каждую из этих встреч – их множество. 

Кстати, публикация этих воспоминаний связана с самой последней из них: с 

участием М.А.Дроздовой в конференции (20 апреля 2023 года), посвященной 

150-летию со дня рождения основательницы ее almamater 

– Гнесинских музыкальных учебных заведений Елены Фабиановны Гнесиной. 

На фортепианном отделении нашего колледжа работают только два 

преподавателя, окончившие институт им. Гнесиных: В.Ф.Каменева (ученица 

Г.Б.Гордона) и Е.А.Козловская (ученица Д. М. Поперно), но благодаря 

многолетнему профессиональному общению с педагогами - гнесинцами, мы все 

ощущаем свою некоторую причастность к Гнесинскому миру. 

Мир этот включил в себя многих прекрасных  музыкантов – 

преподавателей института, ныне академии. Начиная с 1960-х годов, это - 

Д.М.Серов, Г.Б.Гордон, В.П.Самолетов, А.И.Сац, В.П. Стародубровский, 

Ю.П.Петров, И.Н. Никонович,Ю.В.Понизовкин, В.Е.Зверева,  позже 

Д.А.Бурштейн, Л.В.Плужник. Будучи в разные годы кураторами нашего 

фортепианного отделения и регулярно приезжая в Брянск, они занимались с 

нашими студентами, проводили методические занятия, много играли.Мы, 

педагоги училища, в свою очередь постоянно ездили на институтские 

методические семинары, где Гнесинские фортепианные «мэтры», профессора 

Т.Д.Гутман, А.Л.Иохелес, Е.Я.Либерман, В.М.Тропп, позже М.А.Дроздова, 

занимались с талантливыми студентами училищ из разных городов страны. Все 

это, как в Москве, так и в Брянске, было не теоретизированием о музыке, а 

«живой педагогикой», творчески вдохновлявшей и нас и наших учеников. 

Новой вехой в наших гнесинских связях стал Международный конкурс юных 

пианистов им. Т.П.Николаевой, который проходит в Брянске с 1996 года. В 

числе организаторови членов жюри конкурса  - ученики великой 

русской пианистки, преподававшие или преподающие в РАМ им.Гнесиных: 

профессора С.Е.Сенков, Т.П.Левитина, М.С.Евсеева,Ю.А.Богданов. Конкурс 

стал некой фортепианной академией для педагогов - пианистов Брянска и 

области. На каждом из них все мы  получаем возможность не только 

услышать исполнения  участников, но анализируя и сравнивая их между 

собой, соотнести  свои  впечатления с  оценками  жюри, тем самым 

устанавливая и корректируя некую внутреннюю профессиональную планку. В 

его рамках проходят мастер-классы с участниками первого тура конкурса, 

творческие встречи с членами жюри, концерты учеников Т.П.Николаевой. 

Таким образом, более чем вековая традиция Гнесинской фортепианной школы 

«раскинула свои крыла» по всей стране, создав целую систему повышения 

квалификации педагогов-пианистов. Для нас, педагогов, это общение стало 

настоящим погружением в традицию, приобщением к той образовательной 

системе, которую создала 125 лет назад Елена Фабиановна Гнесина, 150-

летний юбилей которой сейчас отмечает все мировое музыкально сообщество. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУ ДПО 

«Брянский областной 

учебно-методический центр 

культуры и искусства» 

КОНТАКТЫ: 
241050, Брянск, ул.Емлютина, 39 

(4832) 722-791, 660-229 

uc.br@yandex.ru 

www.umcbr.ru 
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