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МОИ УЧИТЕЛЯ  
 

Я училась на теоретическом отделении ТМУ с 1974 по 1978 гг.  

Когда в 10-м классе передо мной встал вопрос о выборе профессии, 

тогда же, естественно, встал вопрос и о репетиторах, т.к. со времени 

окончания муз. школы прошло уже несколько лет.  И вот этими-то 

репетиторами, по милости судьбы, стали для меня двое выдающихся 

музыкантов, педагогов или, можно сказать, две уникальные личности – 

Александр Львович Бурштейн и Владимир Николаевич Успенский.  

Все 4 года моей учёбы в ТМУ были тесно связаны с этими 

педагогами. У Владимира Николаевича я проходила полный цикл 

теоретических предмеетов, а у Александра Львовича – фортепиано. 

Помню, Александр Львович Бурштейн раз в месяц собирал весь свой 

фортепианный класс у себя на дому: прослушивали музыку, а затем 

начиналось самое интересное - обсуждение, которое часто выходило за 

пределы самой музыки и затрагивало литературу, живопись, 

киноискусство (в частности, фильмы Андрея Тарковского). Часто 

Александр Львович ставил перед нами какой-нибудь вопрос, на который 

мы по очереди давали ответ, кто краткий, кто пространный – по мере 

развития каждого, - и это приучало нас к осмыслению слова и развивало 

мышление. У Александра Львовича всегда был неподдельный интерес к 

тому, что мы читаем, пишем, смотрим, слушаем; в каждом из нас он умел 

видеть личность и прекрасно знал, как максимально раскрыть наш 

личностный потенциал. В моей памяти он остался педагогом-

просветителем, обладателем глубоких знаний, эрудитом, способным 

оказать огромное влияние на интеллектуальное развитие и формирование 

личности своих учеников.  

Владимир Николаевич Успенский – это, прежде всего, человек 

творческий, композитор. Неординарный и абсолютно ни на кого не 

похожий как в своей музыке, так и в жизни. Для меня он был и остаётся 
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личностью, безусловно выдающейся из стройного ряда учителей-

ремесленников. В те годы Владимир Николаевич был очень тесно связан с 

Москвой, находясь в постоянном контакте с известными музыкантами 

столицы и, соответственно, в центре всех её музыкальных событий.  Он 

весь был пропитан духом большого города. Прекрасно зная, как трудно 

реализовать свой талант, находясь в провинции, Владимир Николаевич 

всегда желал своим ученикам лучшей участи, ориентируя их на активную 

творческую жизнь и, соответственно, на иную среду обитания, которые 

были возможны только в условиях крупного культурного центра. 

Владимир Николаевич хронически не мог стоять на одном месте – жажда 

нового слова в музыке фактически определяла динамику его внутренней 

жизни и можно сказать, была неутолима. Он был похож на человека, 

постоянно находящегося в состоянии погони. Мало того, и мы, его 

ученики, волей-неволей были втянуты в эту гонку. Помню, на уроках 

Теории музыки или Гармонии у нас были обязательные доклады по 

работам современных акустиков, теоретиков, аналитиков. В результате, из 

нашего большого курса (11 человек) пятеро поступили в музыкальные 

ВУЗы (один человек – заочно, остальные – очно!); трое окончили 

аспирантуру и преподают в ВУЗах Москвы и Красноярска; один стал 

членом СК РФ.  При этом трое, по окончании учёбы, начинали свою 

преподавательскую деятельность в ТМУ: Чо Елена Николаевна, Филиппов 

Александр Александрович и я. 

Знакомство с Ленинградской консерваторией у меня началось 

удивительным образом с кабинета Народного творчества, за что я очень 

признательна Н.К. Дроздецкой, с кабинета, где царил русский дух. Под 

руководством Анатолия Михайловича Мехнецова (исходившему всю 

Россию вдоль и поперёк, в одиночку прошедшему весь Енисей), опытного 

фольклориста и идейного вдохновителя кабинетного консорциума, 

неустанно трудились студенты и аспиранты ТКФ. Каждый вечер они пели. 

Что это было за пение! Никогда ничего подобного в своей жизни я не 

слышала (надо сказать, в то время они озвучивали расшифровки песен, 

собранных в Архангельской области; в конце 80-х годов фирма «Мелодия» 

сделала запись этих песен)! Кабинет вёл огромную просветительскую 

работу как в стенах консерватории, так и в городе. И много позже из него 

выросло целое Этнографическое отделение на базе ТКФ. 

Интересные воспоминания остались у меня об Ароне Львовиче 

Островском, очень хорошо известном авторе учебников сольфеджио и 

бывшим на ту пору уже глубоком старце. Он вёл  предмет Сольфеджио у 

композиторов. Всё преподавание сводилось к тренировке слуха и памяти, а 

именно: написанию диктанта и умению воспроизвести его на рояле от 

любого звука. Пением Арон Львович не занимался совсем. При этом 

диктант мог быть одноголосным, 2-х, 3-х, многоголосным, фактурным, 

полифоническим и т.д. Как правило, это были фрагменты из произведений 
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современных композиторов со всей спецификой их ладо-тонального, 

ритмического и гармонического воплощения. Слава Богу, игра от любого 

звука спрашивалась на следующем уроке, т.е. неделю спустя, и таким 

образом, входила в область домашнего задания. 

Так вот: начались занятия по сольфеджио. Один урок, второй… 

пятый…  А я  никак не могу переступить порог класса – меня охватывал 

ужас от одной мысли, что мне придётся петь перед всем отделением! Надо 

сказать, я панически стеснялась своего голоса! Итак: диктанты 

накапливаются, транспозиции накапливаются, я очень усердно над ними 

работаю, чтобы не отстать от группы,  но на глаза преподавателю не 

показываюсь. И хоть бы кто сказал, что пения на уроках нет в принципе!  

Наконец, вопрос «Где Балашова?» прозвучал  более чем грозно, и я 

впервые пришла на урок. Арон Львович вызвал меня к роялю и начал 

гонять по всем написанным диктантам. В его голосе чувствовалось 

раздражение. Закончив опрос, он горячо пожал мне руку и сказал: 

«Спасибо. Мне будет очень легко с Вами работать!» Я облегчённо 

вздохнула. Но на следующем уроке всё повторилось сначала. Опять 

раздражённый голос, вызывающий меня к роялю, опять игра всех 

диктантов от всех клавиш, опять пожатие руки… И так повторялось из 

урока в урок, из чего я поняла, что у бедного старенького Арона Львовича 

просто плохо с памятью… Наконец, я подверглась такой экзекуции, какой 

не подвергался ни один из моих однокурсников. Как-то мы записали сразу 

два диктанта, запомнить которые не представлялось возможным даже 

после нескольких проигрываний – сложные интонации, ритм, скачки… Ну 

да впереди неделя! Главное сделано, а остальное – домашнее задание! И 

вдруг слышу: «Балашова»! А.Л. вызывает к роялю и заставляет сходу 

транспонировать от разных клавиш! Не знаю, чем объяснить, может быть, 

от страха и неожиданности память пришла в боевую готовность, и я… 

сыграла! И после этого случая Арон Львович больше уже меня не терзал. 

Зато, на экзамене, оставшись с ним один на один, я удостоилась  таких 

откровений, о каких любой студент Ленинградской консерватории мог бы 

только мечтать! Ведь передо мной сидел старейший преподаватель 

консерватории, выходец из другой эпохи, живая история, ученик Лядова, 

Римского-Корсакова, Глазунова! Он вспоминал то время, выдающихся 

музыкантов, а я сидела, как завороженная, нутром понимая историческую 

суть момента и ценность каждого сказанного им слова… И это была 

НАГРАДА несопоставимо большая, нежели 5 баллов в зачетной книжке. 

Некоторое время я сподобилась учиться в классе проф. Сергея 

Михайловича Слонимского, маститого композитора, превосходного 

знатока классической и современной музыки, человека, наделённого 

большим чувством юмора. У Сергея Михайловича были совсем 

неуставные отношения со студентами, как впрочем и у многих других 

преподавателей (особенно у композиторов). Вообще, в Ленинградской 
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консерватории отношение к учебному процессу было вполне 

либеральным, так что и преподаватели, и студенты чувствовали себя  там 

достаточно вольно. Однажды накануне моего экзамена по русской музыке, 

Сергей Михайлович поймал меня на выходе из консерватории: 

 - Наташа, что это там у Вас? - и указал на большой пакет с книгами, 

который я держала в руках.  

- Книги, ноты – завтра экзамен.  

- Да зачем Вам читать какого-то там Келдыша, я Вам сам всё расскажу, 

пойдёмте. 

И более двух часов Сергепй Михайлович «выгуливал» меня по каналам, 

Летнему саду, Михайловскому саду и всё рассказывал, рассказывал, 

рассказывал о русских композиторах, с замечательными подробностями их 

биографии, которые, может быть, были известны ему одному, и с 

совершенно шикарным анализом произведений. А я прилежно слушала  

неуставную лекцию и уже тогда понимала, что об этой «прогулке» со 

знаменитым человеком я буду помнить всю свою жизнь! 

- Наташа, а зачем Вам слушать музыку? Вот знаете, как я делаю: открываю 

партитуру  и листаю, и мне не надо её слушать. 

Ну что я могла ответить? Ответить мне было нечего! 

Кстати, в те годы Сергей Михайлович приезжал в Тверь с авторским 

концертом, в котором он выступал и в качестве пианиста. Был большой 

успех при полном зале. 

Зарубежную музыку у нас вела Людмила Григорьевна  Ковнацкая, 

которая к тому времени была известна как автор монографии о Б. 

Бриттене, и которая также заслуживает нескольких слов. Интеллигентная, 

эрудированная, красивая женщина. Читала шикарные лекции. Занималась 

научной работой, в том числе, и со своими аспирантами. Находилась в 

переписке со многими западными музыкантами. Владела несколькими 

иностранными языками, читала литературу на языке оригинала. Обладала 

феноменальной памятью и всегда очень уважительно относилась к 

студентам.  

И конечно же хотелось бы сказать несколько тёплых слов о моих 

преподавателях по композиции и инструментовке – Владимире 

Ивановиче Цытовиче, у которого я и окончила консерваторию, и 

Владлене Павловиче Чистякове. Я их называю своими ангелами-

хранителями, т.к. судьба моя в стенах консерватории складывалась 

довольно сложно. Перевод в класс Владимира Ивановича Чистякова 

очень положительно повлиял на мой учебный процесс. Практически 

каждое написанное произведение, начиная с 3-его курса, автоматически 

откладывалось в Диплом. Поэтому накануне Госэкзамена я была 
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абсолютно спокойной и могла себе позволить провести пару дней в 

пансионате на берегу Финского залива. Владлен Павлович, которого я уже 

знала до поступления в консерваторию, очень много занимался моим 

воспитанием. Он знал все перипетии консерваторской жизни и 

внимательно следил за моей судьбой. Подробно расспрашивал о каждом 

сданном экзамене, открывал глубинные проблемы музыкального 

образования в консерватории, призывал к общественной деятельности. Как 

композитор он много сотрудничал с Ленфильмом, и поэтому более 

известен как автор музыки к кинофильмам, скажем таким как «Прощание с 

Петербургом», «Зелёная карета», «Хмель» - всего более 50-ти. Однако, 

работа на Ленфильме нисколько не умаляла его как педагога. Владлен 

Павлович имел врождённый педагогический дар, совмещал работу в 

консерватории с работой в муз. училище при консерватории, вырастил и 

воспитал  целую плеяду композиторов. Ещё его называли, но это уже 

много позже, «последним русским композитором» на кафедре, имея, 

наверное, ввиду глубинную связь его таланта с той традицией, которая 

господствовала в консерватории и которая оборвалась с отъездом из 

страны великого русского композитора А.К. Глазунова. 

Вообще, Ленинград (Петербург) удивительный город. Можно было 

зайти в Дом композиторов, взять чашечку кофе и – оказаться за одним 

столиком с Андреем Петровым! Поговорить с ним, например, о только 

что написанном им балете «Сотворение мира»… Андрей Петров был у нас 

председателем Госкомиссии и принимал выпускной экзамен. Не обошлось 

у меня без курьёза и на этот раз. Дело в том, что помимо показа сочинений, 

в экзамен по специальности входил также коллоквиум, на котором 

предполагался один сложный теоретический вопрос, вопрос по 

симфоническому творчеству композиторов и игра модуляций. Ох! Всё бы 

хорошо, если бы не игра модуляций! Ведь я не играла их со времени 

окончания училища, а заново вникать в эти схемы не представлялось 

возможным – мой мозг уже работал в другом направлении и ни на какие 

модуляции не реагировал, хотя при поступлении в консерваторию я их 

играла очень бойко.  

Начался экзамен. Первый вопрос  -  о ладах ограниченной 

транспозиции О. Мессиана – в атаку на меня пошёл Борис Иванович 

Тищенко! Парировала, не дожидаясь окончания вопросов. Состязание 

напоминало турнир по настольному теннису! Блеск! Второй вопрос -  8-я 

симфония Бетховена:  

- Простите, мне не очень по душе эта музыка!  

-А какая Вам близка? 

-Любая другая. 

-Хорошо: первая! – в один голос скандировала комиссия. 
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-Вторая! 

-Третья! – и т.д., дошли до девятой. 

На каждый возглас комиссии я, засучив рукава, отвечала бурными 

пассажами любимых фрагментов. А иногда, и целыми экспозициями… 

Опять блеск! И вот, наконец, роковой вопрос. Я встала из-за рояля, 

показывая тем, что моё выступление окончено, и очень жалобным голосом 

произнесла: «Очень прошу уважаемую комиссию не спрашивать меня 

модуляции». Комиссия – в шоке. Я понимаю – после сложных заданий не 

ответить на самое элементарное! Мало по малу, приходя в себя, маститые 

композиторы,  жалеючи,  стали задавать мне наводящие вопросы. А.Д. 

Мнацаканян,  декан: 

- Ты что,   не будешь песни писать? 

-Нет. 

Тищенко: 

-Ну, хорошо, не надо играть, но вот скажи хотя бы, из До мажора в Фа 

мажор через какой аккорд ты пойдёшь? 

Я – в ступоре. И тогда вмешался Андрей Петров: посмотрел на меня с 

доброй улыбкой и сказал; 

-Давайте не будем мучить девушку!  - и отпустил меня с миром. 

После экзамена В.И. Цытович также с улыбкой спрашивает меня: 

«Наташа, скажите, а что это был за номер?» Ну что я могла ему ответить? 

Удивительным образом мой отказ отвечать на третий вопрос совершенно 

никак не повлиял на оценку, так что по специальности я окончила 

консерваторию на «отлично»! 

В ТМУ я вернулась не сразу – вначале год или полтора работала 

совместителем, а потом уже была зачислена в штат (за что очень 

благодарна О.А. Гончукову, бывшему в то время директором училища). 

Работала с пианистами и теоретиками. У пианистов вела сольфеджио, 

теорию музыки и гармонию, а у теоретиков – инструментоведение, 

полифонию и композицию. С теоретиками работать было легче, а с 

пианистами вначале было неуютно, т.к. в консерватории мы педагогикой 

особенно не занимались, в связи с чем я часто вспоминала Н.А. Римского-

Корсакова. Придя в консерваторию в качестве преподавателя, он 

совершенно не знал предмета преподавания, и потому ему приходилось 

учиться одновременно со своими учениками: вначале выучивать урок 

самому, а потом объяснять ученикам. Так было и в моём случае до тех пор, 

пока я не освоила программу. В последние годы к пианистам прибавились 

струнники и хоровики. Слава Богу, попадались и талантливые: Люда 

Плешанова (Орлова), Надежда Ворончихина, Наташа Кузнецова 

(Решетова), Наташа Мирошниченко, Алексей Красавин (ныне 
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преподаватель кафедры инструментовки в Петербургской консерватории), 

Тамара Саакян (проживает заграницей), Вета Разуваева (блестящий 

искусствовед, ныне проживает заграницей), Максим Шаталкин, Илья 

Пастушенко, Ульяна Стратоницкая, Екатерина Некрасова (Боярских),  

Юля Михайлова и многие другие. 

В 2000 г. я оставила мирскую службу. Вначале год проработала в 

Детской хоровой музыкальной школе при соборе Вознесения г. Твери, а 

затем, при первой же возможности ушла в храм на клиросное служение и 

вплоть до 2013 г. служила регентом церковного хора в храмах  города.  

Одновременно занималась преподавательской деятельностью - готовила 

студентов, а также выпускников ТМУ, которые уже учились в 

музыкальных ВУЗах, к экзаменам по теоретическому циклу (обычно – по 

гармонии и полифонии). Несколько лет занималась византийским пением  

под руководством моей однокурсницы и близкой подруги Ирины 

Болдышевой, крупного специалиста-византолога и бессменного 

руководителя знаменитого детско-юношеского хора им. Иоанна Дамаскина 

при Владимирском соборе г. Санкт-Петербурга, и одновременно вела 

подготовку будущего клироса готовящегося к открытию Николо-

Малицкого мужского монастыря, принявшего, как известно, афонский 

устав. Также в течение последних 10 лет активно участвую в издании 

богослужебных певческих сборников в сотрудничестве с Никитским 

мужским монастырём (г. Переславль Залесский), Вознесенским собором (г. 

Тверь), Христорождественским женским монастырём (г. Тверь) и 

Владимирским собором (г. Санкт-Петербург 

 

Список сочинений: 

 

Фортепианное трио, 

Струнный квартет, 

Цикл романсов на ст. Н. Рубцова, 

Цикл романсов на ст. С. Клычкова, 

Соната для скрипки и ф-но, 

Концертино для виолончели и камерного оркестра, 

Хорал для струнного оркестра и литавр, 

Скерцо-Токката для большого симфонического оркестра, 

Пьесы и обработки  для домры и ф-но, 

Кантата «Голубиная книга» для чтеца, сопрано, народного хора, рояля, 
синтезатора и ударных, 

«Untitled» для скрипки, сопрано малого барабана и ксилофона, 
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«Прибаутки» ( слова народные) для детского хора, 

«Иванов день», «Горюч камень» и «Свадебная» для струнного оркестра, 

Хоровой цикл на ст. В. Афанасьева для детско-юношеского хора, 

«Во истину» хоровой концерт на ст. М. Ивицкой для детско-юношеского 
хора, 

«То не ветер буйный…» хоровой концерт на ст. И. Мельниковой для 
женского хора, 

«На погосте» хоровая песнь на ст. Л. Шуб для смешанного хора, 

Пасхальный  и Рождественский концерты на канонические тексты для 
смешанного хора, 

Богородичные псалмы для смешанного и женского хора, 

Духовные песнопения на канонические тексты для женского хора, 

«Песнопения Всенощного бдения» для смешанного хора, 

«Литургия» ( по мотивам обиходных напевов) для смешанного хора и 
сопрано соло, 

Духовные песни на стихи разных авторов для голоса, 2-х гитар, скрипки и 
виолончели. 

 

Изданы: 

«Песнопения Всенощного бдения» и «Литургия» (по мотивам обиходных 
напевов). 

Также отдельные номера из «Песнопений Всенощного бдения» вошли в 
разные сборники Вознесенского храма (составитель Лапаев Г.Н.) 

 

Выпущен диск с записью духовных песен  в исполнении иерея Геннадия 
Ульянича (аранжировка С. Воронова, продюсер Михаил Круг). 


