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Для многих жителей Ростова-на-Дону не явля-
ется тайной тот факт, что  в городе существу-
ет музыкальная школа имени М. Ф. Гнесина. 

Но далеко не все даже профессиональные музыканты 
знают, что эта известная школа не просто названа в 
честь композитора, но непосредственно была от-
крыта им почти сто лет назад. Было ли это событие 
случайным в жизни композитора или оно отражает 
характерные черты всей его биографии? 

Цель данной статьи – попытаться дать ответ на 
этот вопрос, показать то значение, которое придавал 
Гнесин идеям развития музыкального образования и 
просвещения. Для этого кратко осветим умонастрое-
ния российского общества, собственно взгляды ком-
позитора и наконец, практическое преломление идей 
просветительства в деятельности Гнесина в Ростове  
1910-х годов.

На рубеже XIX–XX веков перед деятелями куль-
туры России особенно остро встала проблема несо-
ответствия уровня музыкальной жизни провинции 
и столицы. Нельзя сказать, что этого различия не 
существовало ранее. Ещё начиная  с XVIII века обо-
значился «культурный отрыв» столицы от перифе-
рии. В значительной степени это было обусловлено 
возможностью культурного обогащения столичных 
жителей через знакомство с лучшими образцами за-
падного искусства и творчеством приезжих европей-
ских музыкантов. Необходимость развития собствен-
ной национальной музыкальной культуры всё более 
занимала умы русских мыслителей и музыкантов.  
В заметке «Русская и итальянская опера», датирован-
ной  мартом 1867 года, В. Одоевский писал: «Худо-
жественный элемент – важное дело в общественном 
устройстве, во всех смыслах ... нигде так явственно 
не выражается характер народа, как в его музыке ... 
Развить своё народное музыкальное отличие, прове-
сти его со всеми его оттенками и условиями в художе-
ственное произведение – есть  такая же обязанность 
для народных деятелей, как развить и народное сло-
во»1. В XIX веке музыкальная культура России до-
стигла значительного уровня: в столицах открылись 
консерватории, что дало мощный стимул для разви-
тия профессионального образования, композитор-
ского творчества, нотопечатания,  концертной жизни, 
критики. Однако богатство и многообразие музы-
кальной, и вообще художественной жизни наблю-

дались не по всей России. По мере географического 
удаления от столичных центров культурная панорама 
городов выглядела значительно беднее. Общий подъ-
ём в Петербурге и Москве подчёркивал  пропасть 
между провинцией и столицей. Так возникла острая 
и специфичная для России проблема неравномерного 
культурного развития.

Масштабы проблемы вырисовываются осо-
бенно ясно, если  сравнить основные показатели 
культурной жизни городов: количество театров, 
концертных площадок, оркестров, хоровых коллек-
тивов, музыкальных школ и классов, творческих 
сообществ и кружков, музыкальных периодиче-
ских изданий. Так, например, в Петербурге на ру-
беже XIX–XX веков было 37 театров, более 20 до-
полнительных концертных залов, 44 музыкальных 
общества и кружка, девять самостоятельно функ-
ционирующих оркестров, пять квартетов камерной 
музыки, 65 музыкальных школ и классов (без учёта 
школ любительского пения и танцев). В 15 столич-
ных газетах ежедневно публиковались критические 
статьи о различных театральных постановках, по-
мимо этого выпускались 13 специализированных 
периодических музыкально-театральных изданий2. 
В провинциальном Ростове картина музыкальной 
жизни в начале XX века выглядела иначе: всего  два 
театра, один летний театр, один театр миниатюр, 
два дополнительных концертных зала со сцени-
ческой площадкой (зал  Императорского Русского 
музыкального общества, зал Общества взаимных 
кредитов приказчиков), четыре концертных зала без 
предусмотренной сцены (Коммерческих классов, 
Общественных классов, Женских классов, Классов 
Общества капитанов торгового флота), два музы-
кально-драматических общества, только четыре 
музыкальных учебных заведения типа школы или 
курсов (ИРМО, М. Вульфмана, С. Когбетлиева,  
О. Фритче). Статьи и заметки, посвящённые музы-
кальному искусству, публиковались нерегулярно на 
страницах четырёх местных общественно-полити-
ческих газет. При этом в Ростове не было ни одного 
специализированного музыкально-театрального из-
дания3. Если сравнить эти показатели по количеству 
«учреждений культуры» на душу населения в север-
ной столице и в Ростове – факт отставания провин-
ции будет более чем очевиден4.
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 Осознавая проблему отставания провинциаль-
ных городов, многие музыканты, движимые идеями 
просветительства, покидали столицы, выбирая для 
своей деятельности отдалённые губернии. Упомя-
нем лишь некоторых из них: Р. Гуммерт, В. Виллуан,  
Л. Шор, И. Слатин, А. Виноградский, О. фон Тиде-
бель, В. Цареградский, А. Дроздов5. В числе музы-
кантов-просветителей русской провинции был и 
Михаил Гнесин – тогда начинающий и подающий 
большие надежды композитор, один из последних 
учеников Н. Римского-Корсакова6.

Римский-Корсаков был одним из тех, кто много 
размышлял о музыкальной жизни в России и сопере-
живал проблемам музыкального просвещения. Не 
умаляя значимости «таланта» и «самообразования», 
композитор выступал за развитие профессиональ-
ного музыкального образования, «систематического 
композиторского воспитания»7. «Полезна ли консер-
ватория вообще? – писал он. – Да, в высшей степени 
полезна, особенно у нас в России, для образования 
художественного ремесла, в котором мы так нужда-
емся»8. Теме развития музыкального образования 
Римский-Корсаков посвятил несколько развёрнутых 
статей и заметок, в которых не только изложил свои 
взгляды в защиту профессионального образования, 
но и предложил и обосновал структуру трёхступен-
чатого музыкального образования: школа, училище, 
консерватория.

Михаил Гнесин, как и многие из учеников Рим-
ского-Корсакова, воспринял от учителя его просвети-
тельские взгляды. Именно поэтому ещё в годы обу-
чения в Петербургской консерватории Гнесин ведёт 
активную лекторскую деятельность, а после оконча-
ния консерватории твёрдо решает вернуться в город 
своего детства – Ростов-на-Дону – для работы на по-
прище просветительства. 

В начале 1910-го года молодой композитор, вре-
менно оставив жену и сына в Петербурге, покидает 
северную столицу и переезжает в Ростов9. Вспоми-
ная об этом периоде своей жизни, композитор писал: 
«Моя жена плану этому искренне сочувствовала, она 
глубоко прониклась моими идеями и настроениями. 
Кроме того, она понимала, что мой замысел связан с 
прямой душевной необходимостью … я фанатически 
рвался к осуществлению своих планов»10. 

Просветительскую деятельность в провинции 
Гнесин называл «делом своей жизни»: «Я ехал с пол-
нотой осознания, что поступаю так, как нужно посту-
пить; что начинается период по-настоящему самосто-
ятельной жизни, жизни – не только композитора; но и 
“строителя” жизни»11. Отправляясь в Ростов,  компо-
зитор не имел ясной программы действий, хотя «ос-
новные очертания в плане предстоящей деятельности 
уже прочувствовались: лекции об искусстве, беседы, 
устройство концертов с пояснениями, открытие бес-
платных музыкальных школ в память Римского-Кор-
сакова, обучение детей, и – взрослых, продолжение 

занятий в рабочих кружках и т. д. и т. д. – словом 
какой-то охват общества музыкой и музыкальной 
культурой [курсив мой. – Г. С.]»12.

Такой план будущих дел, конечно, был не слу-
чаен. Культурная жизнь Москвы и Петербурга стала 
своего рода «моделью», образцом по которому про-
светители провинции старались двигать музыкаль-
ную жизнь нестоличных городов России. Не был ис-
ключением и Гнесин.

Одним из главных просветительских проектов 
Гнесина, который ему удалось реализовать в Росто-
ве, было открытие бесплатных музыкальных школ в 
память о Римском-Корсакове, – школ, где любой же-
лающий вне зависимости от социального положения, 
мог получить начальные музыкальные знания и на-
выки игры на музыкальных инструментах. 

Как вспоминал Гнесин, первый проект открытия 
таких школ в Ростове был подан им на рассмотре-
ние в городскую думу в 1910 году, но «не удостоился 
даже никакого ответа»13. Вторично проект подавался 
в 1917–1918 годах, но также без результата. И лишь 
в 1920–1921 годах, когда композитор возглавлял одно 
из отделений Донского отдела народного образова-
ния в Ростове, удалось открыть три бесплатные му-
зыкальные школы14. Однако после отъезда Гнесина 
из Ростова из открытых композитором школ осталась 
работать лишь одна. Она действует по сей день и но-
сит имя её создателя.

Ростов, как и любой другой город российской 
провинции, нуждался не только в бесплатных му-
зыкальных образовательных учреждениях. В городе 
ощущалась потребность в музыкальной библиоте-
ке, так как «в городской Публичной библиотеке в 
те времена не было музыкального отдела»15. Имен-
но поэтому, в 1916 году Гнесин, заручившись под-
держкой ряда музыкантов, решает открыть в Ростове 
«Музыкальную библиотеку имени Н. А. Римского-
Корсакова»16. С одной стороны, это было сообщество 
единомышленников, объединённых идеей развития 
культурной жизни в Ростове. С другой стороны, 
созданная структура функционировала  как нотная 
библиотека. На первых порах она размещалась на 
квартире самого Гнесина, затем под библиотеку было 
выделено городом отдельное помещение (на сегодня 
не сохранилось). Из своего личного архива компо-
зитор передал в фонд библиотеки ноты, часть своих 
рукописей, собрание уникальных статей Г. Лароша и  
Ц. Кюи17. Музыкальная библиотека им. Н. А. Рим-
ского-Корсакова обладала обширным книжным и 
нотным фондом, которым мог воспользоваться лю-
бой горожанин18. Помимо этого, на базе библиоте-
ки устраивались концерты, в которых принимали 
участие известные музыканты, гастролировавшие в 
Ростове. Так, например, в 1918 году Гнесиным была 
запланирована на весь сезон целая серия концертов 
с историческим комментарием, каждый из которых 
был посвящён знаменитому композитору (И. С. Баху, 
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Ф. Генделю, Й. Гайдну, В. Моцарту, Л. Бетховену). 
На всех концертах вступительное слово (а по сути, 
небольшая лекция просветительского характера) 
принадлежало Михаилу Фабиановичу. В программу 
первого концерта входили, как сообщал «Театраль-
ный курьер»: исполнение одного из Брандербургский 
концертов, Соната для клавира и виолончели, Хрома-
тическая фантазия и фуга, и Сюита для двух скрипок, 
альта и виолончели19.

Публичная просветительская деятельность Гне-
сина протекала не только в стенах открытой им би-
блиотеки. С лекциями об искусстве, культуре, о 
важности музыкального образования композитор 
выступал в самых разных клубах и обществах, ко-
торых в городе было немало: Коммерческий клуб, 
Клуб коммивояжёров, Общество приказчиков, Клуб 
зерновых рабочих, Клуб водников речного флота, 
Мастерские Владимирской железной дороги, Обще-
ство профессиональных служащих, Знание, Единое 
потребительское общество, Общество любителей 
изящных искусств, Общество народных универси-
тетов, Социалистический клуб и другие. Хотя суще-
ствование некоторых из названных обществ было 
недолгим, но они играли определенную позитивную 
роль в культурной жизни города: по инициативе этих 
учреждений в Ростове на протяжении нескольких лет 
проводились летние концерты симфонической музы-
ки20.

Своеобразной «трибуной» в просветительской 
деятельности Гнесина стали несколько крупных 
местных периодических изданий, среди которых осо-
бо надо выделить газеты «Ростовская речь» и «При-
азовский край», где композитор нередко выступал в 
качестве автора статей и заметок21. В последнем из-
дании Гнесин на протяжении двух лет (1915–1916) 
состоял в штате редакции как ответственный за ру-
брику «Театр и музыка». 

Круг тем, затрагиваемых Михаилом Фабианови-
чем, очень широк. Публикации освещали события 
текущей культурной жизни как Ростова, так и дру-
гих городов. Они отличались разнообразием жанров: 
анонсы, краткие заметки, рецензии на концерты, где 
Гнесин давал оценку искусству исполнителей, знако-
мил читателей с историей создания звучавших про-
изведений, рассказывал о других исполнениях тех 
же сочинений, которые ему когда-либо приходилось 
слышать. 

Часть статей Гнесина посвящена отдельным пер-
сонам композиторов и артистов, воспоминаниям о 
встречах с ними и рассуждениям об их творчестве. 
Гнесин чаще всего писал о современниках,  со мно-
гими из которых он общался лично: Н. Римском-
Корсакове, М. Мусоргском, А. Лядове, А. Аренском,  
М. Олениной-Д’Альгейм, Н. Забеле-Врубель, А. 
Алчевском, А. Скрябине, С. Рахманинове, Ф. Шаля-
пине.  Работы о композиторах и их творчестве для 
ежедневных периодических изданий были рассчита-

ны на людей, порой неискушённых в вопросах музы-
кального искусства. Основную свою задачу Гнесин, 
как автор, видел в первую очередь, в просвещении 
своих читателей. Поэтому он не пытался давать ин-
формацию, которая могла бы быть привлекательной, 
допустим, для консерваторских профессоров. Па-
мятуя о существенном различии в уровне культуры 
жителей провинциального Ростова и ставя на при-
оритетное место в публикациях именно просвети-
тельские задачи, композитор старался насытить свои 
работы фактами, интересными для жителей провин-
циального российского города, мало знакомых с му-
зыкальной историей. 

Многогранность личности Гнесина проявилась и 
в общественной работе: в 1920-1921 годах заведовал 
Музсекцией в Отделе народного образования, был 
одним из инициаторов открытия в Ростове Консерва-
тории Русского музыкального общества22.

Преподавательская деятельность музыканта так-
же стала одним из направлений его просветительской 
работы в родном городе. После возвращения из Пе-
тербурга в Ростов он преподавал в классах Фритче, 
училище ИРМО. Педагогический талант Гнесина, 
проявившийся рано, ещё в годы обучения у Фритче,  
когда учитель доверял ему ведение теоретических 
предметов в своих классах, развивался на протяже-
нии всей его жизни23. В разные годы его ученика-
ми были А. Хачатурян, Т. Хренников, С. Разорёнов,  
А. Леман, В. Салманов, А. Степанян, Б. Клюзнер, 
А. Эшпай, С. Скребков, А. Тер-Гевондян и многие 
другие. Безусловно, учителя Гнесина – и Фритче, и 
в особенности, Римский-Корсаков, оказали колос-
сальное влияние не только на формирование творче-
ской личности молодого композитора, но и на само 
представление Михаил Гнесина о том, каким дол-
жен быть музыкант-педагог. В воспоминаниях один 
из учеников композитора, А. Леман, охарактеризо-
вал несколько отличительных черт Гнесина-педаго-
га, так схожих с воспоминаниями самого Михаила 
Гнесина о своих учителях: широта знаний и умение 
«длительно быть интересным» в процессе занятий, 
наблюдательность и чуткость к индивидуальности 
ученика, строгость в отношении к творческому про-
цессу, терпение24. Множество человеческих качеств, 
таких как честность и смелость, доброта и откры-
тость, простота и порядочность,  вызывали особую 
симпатию учеников к композитору. О том, как сту-
денты Ростовской консерватории, училища и музы-
кальных школ относились к Гнесину, можно судить 
хотя бы по нескольким строкам, написанным уче-
никами в прощальных письмах, когда в 1921 году 
композитор вынужденно покидал Ростов: «Дорогой 
учитель! Позвольте принести Вам нашу горячую 
благодарность за то, что Вы всё время стремились 
привить нам гармонический вкус и любовь к кра-
сивым гармониям, за то, что Вы научили нас пони-
мать и боготворить музыку … Вы умели оживлять 
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алгебру гармонией, Вы превращали сухие правила 
музыкальной науки в ароматный, цветущий сад, 
и казенные стены консерваторского класса в ска-
зочный дворец; Ваши глубоко интересные лекции 
никогда не забудутся нами»; «Учащиеся консерва-
тории приносят Вам свою глубокую благодарность 
за заботливое, отеческое попечение, неоднократно 
проявлявшееся Вами по отношению к каждому из 
нас. Большое спасибо Вам также за то, что Вы, в го-
дину исхалтуривания искусства и музыкальной жиз-
ни страны, доставляли нам возможность слушать по 
прежнему хорошую музыку на концертах музыкаль-
ной библиотеки им. Н. А. Римского-Корсакова, воз-
никавших и вдохновлявшихся Вами»25.

Личность Гнесина привлекала учеников и коллег 
ещё и тем, что композитор легко откликался на всё 
новое, предлагаемое обстоятельствами жизни, оты-
скивая в каждом событии возможность для реализа-
ции своих просветительских идей. Одним из таких 
событий стало проведение в Ростове Праздника Дре-
вонасаждений, с которого, собственно, и началось 
активное участие композитора в культурной жизни 
города.

Интересна история участия Михаила Гнесина в 
этом торжестве и его творческий вклад, о котором 
сегодня даже не упоминается на страницах краевед-
ческой литературы26. А история такова: несколько 
лет подряд начальство города планировало прове-
дение массовой высадки деревьев с участием боль-
шого числа учащихся школ и лицеев Ростова. В те-
чение нескольких лет организовать этот праздник в 
Ростове по разным причинам не удавалось. Наконец, 
в 1910 году руководители городской управы реши-
ли провести открытое заседание, на котором любой 
желающий мог присутствовать и высказывать свои 
идеи о том, как стоит провести это торжество. О по-
добных планах композитор узнал из местной газеты, 
находясь на перроне в день своего приезда в Ростов, 
весной 1910 года.

Позднее, в воспоминаниях Гнесин писал: «В ка-
кой связи, казалось бы, находился этот праздник с 
моими замыслами музыкально-просветительной де-
ятельности в Ростове? … я как-то почувствовал, что 
такого рода праздник может стать совершенно новым 
моментом жизни для нашей молодёжи … Я чувство-
вал, что с этим праздником можно будет связать ис-
кусство в самых разных формах»27.

Придя на открытое совещание по подготовке 
массовой высадки деревьев, Гнесин пламенно изло-
жил свои взгляды на проведение праздника. Перво-
начально идеи Михаила Фабиановича были отвер-
гнуты: «Кажется, Градоначальник же ответил мне, 
что не находит практической ценности в большей 
части моих предложений, а некоторые из них счита-
ет и явно ошибочными. “Мы вовсе не предполагали 
превращать этот праздник в какой-то “Карнавал”. Пе-
ние песен на улицах сделает это шествие похожим на 

какую-то политическую демонстрацию”, но так как 
этот праздник меня, по-видимому, интересует, то он 
предлагает мне  записаться в декоративную комис-
сию»28. Воодушевлённый идеей воплотить свои твор-
ческие замыслы, Гнесин не отступал, и вскоре пред-
ложения композитора были рассмотрены ещё раз и, 
как ни странно, поддержаны.

Согласно решению торжество провели в не-
сколько этапов: сначала, 19 марта 1910 года, состо-
ялся большой концерт «Утро», где были собраны 
значительные средства для организации шествия и 
посадки деревьев. В концерте, где исполнялись про-
изведения Глинки, Рахманинова, Чайковского, Масс-
не, Шуберта, Шопена, читались отрывки из произве-
дений Чехова и Гоголя, участвовали дети и детские 
коллективы школ и училищ города. Среди них – пять 
детских самодеятельных оркестров, включая оркестр 
мандолин Петровского реального училища (в кото-
ром в детстве учился Гнесин), четыре детских хора 
и 15 солистов. Помимо концертных выступлений, 
силами учащихся Коммерческого училища исполня-
лась детская опера «Грибной переполох»29. 

Сам же Праздник Древонасаждений проходил  
7 апреля 1910 года. Для торжественного шествия из 
более чем 7000 учащихся, нескольких оркестров и 
хоров, офицеров и распорядителей, Гнесин сделал 
переложения фрагментов  из опер Римского-Корсако-
ва, с единым исполнением которых вся масса участ-
ников должна была двигаться по улицам города30.  
Гнесину принадлежала и идея украсить шествие на-
рядыми колесницами и костюмами, которые каждая 
из школ должна была подготовить самостоятельно31. 

Процессия Праздника Древонасаждений 1910 
года двигалась по центральным улицам города к 
месту посадки деревьев. Будущему парку, для кото-
рого городские власти выделили выгон у  Братского 
кладбища, было решено дать имя Царя Освободителя 
Александра II. Парк существует и сегодня, хотя он 
известен горожанам под совсем иным названием –
Студенческий парк. 

Соединение разных видов искусств и возмож-
ность популяризации русского музыкального на-
следия – вот что главным образом привлекло ком-
позитора-просветителя к участию в этом торжестве. 
Предложения Гнесина по проведению первого 
Праздника Древонасаждений стали традиционными 
и сохранялись в последующие годы, даже когда ком-
позитор не принимал в них участия.

Нам представляется, что о вкладе Гнесина в дело 
музыкального просветительства Ростова можно су-
дить, учитывая  нынешнее состояние музыкальной 
культуры города. Видя себя «строителем жизни» с са-
мых первых лет самостоятельного творческого пути, 
Гнесин неустанно трудился на поприще просвеще-
ния. И Ростов оказался местом, где плоды его трудов 
видны до сих пор, спустя уже сто лет со дня начала 
деятельности композитора на его «малой родине».
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В 1938 году композитор последний раз посетил 
Ростов и музыкальную школу, открытую неког-
да по его инициативе. В архиве учебного заведе-
ния сохранилась сделанная в этот год фотография, 
на которой Гнесин сидит в окружении учащихся. 
Среди тех, кто изображён на снимке, есть люди, 
ставшие в дальнейшем известными музыкантами 
и, в свою очередь, сделавшие немало для развития 
музыкального искусства в Ростове: Ким  Назаре-
тов, впоследствии известный джазовый музыкант, 
организатор отделения джазовой музыки в Ро-
стовском училище искусств, позже – и в Ростов-
ской консерватории; Михаил Саямов – в будущем 
известный педагог, пианист, проректор РГК им.  
С. В. Рахманинова, а затем ректор РАМ им. Гне-
синых; пианистка Элла Милейковская, в течение 
ряда лет заведовавшая фортепианным отделением 
Ростовского училища искусств. Воспитанниками 
школы им. М. Гнесина некогда были и многие дру-
гие талантливые музыканты, составившие сегодня 
славу города как в России, так и за рубежом32. Сим-
волично, что именно выпускники школы им. Гне-
сина открыли первую в городе джазовую детскую 
музыкальную школу, которой присвоено имя Кима 
Назаретова.

В завершение приведём некоторые цифры. Ныне 
в Ростове действуют 24 музыкальные школы (и шко-
лы искусств), не считая множества частных творче-
ских студий, Ростовская государственная консерва-
тория им. С. В. Рахманинова, Училище искусств; в 
Ростове – одно из самых больших «нестоличных» 
отделений Союза композиторов России (более 30 
членов).  Имеются Государственный музыкальный 
театр, более 10 драматических театров и творческих 
мастерских, Государственная филармония с постоян-
но действующим лекторием для учащихся общеоб-
разовательных школ; девять оркестров (симфониче-
ских, народных, джазовых, духовых); четыре нотные 
библиотеки, более 20 концертных залов (не учитывая 
многочисленных концертных площадок в вузах, учи-
лищах и общеобразовательных школах), 6 професси-
ональных хоровых коллективов. Конечно, не только 
Гнесин причастен к современному состоянию музы-
кальной инфраструктуры Ростова, но вклад музыкан-
тов его поколения и его лично – огромный.

Семена, посеянные молодым Гнесиным в Росто-
ве, продолжают приносить свои плоды и сегодня.  
А значит – велика их цена. И в этом заключается ко-
лоссальное значение труда «строителя жизни» Миха-
ила Гнесина для современности.
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«Праздников Древонасаждений» 1910-х годов. В разделе на-
званы городские чиновники, описан ход процессии, однако 
имя Гнесина не упоминается даже вскользь (см.: Поташёв Ф. 
Град Ростов. Светлые были. Т. 3. – Ростов н/Д: Новый бизнес, 
2008. – С. 98–101).

27 РГАЛИ. Ф. 2954. Оп.1. Ед. хр. 187.
28 Там же.
29 Подробное описание истории проведения праздника 

1910 года в Ростове, список всех участников и устроителей, 
фотографии и даже схема шествия по улицам сохранились в 
опубликованной в 1910 году брошюре: Праздник Древона-
саждений в Ростове-на-Дону 1910: бесплатное приложение к 
журналу «Садовод». – Ростов н/Д, 1910. – 40 c.

30 Для праздника композитор сделал переложения хора 
«Песня и пляска птиц» из «Снегурочки» и «Хора охотников» 
из «Китежа», которые разослал заранее во все школы и учи-
лища.

31 Композитор мечтал, чтобы костюмированной  была 
вся процессия и её участники, но изготовить тысячи ко-
стюмов стоило бы значительных денег со стороны города и 
школ. Тогда было решено, что «в костюмах, соответствую-
щих стилю колесниц, будут лишь сопровождающие её дети, 
а всем остальным учащимся будут розданы цветы или какие-
нибудь занятные украшения» (цит. по: РГАЛИ. Ф. 2954. Оп.1.  
Ед. хр. 187).

32 Среди выпускников школы немало известных музы-
кантов: профессора РГК им. С. В. Рахманинова Г. Тараева, 
А. Рукин, Г. Гонтаренко, доктор культурологии, проректор А. 
Крылова, лауреат международных конкурсов, и. о. доцента 
С. Бугаян, кандидат искусствоведения, и. о. профессора, зав. 
кафедрой музыкальной звукорежиссуры и информационных 
технологий А. Красноскулов, концертмейстер симфониче-
ского оркестра Гостелерадио М. Фадеев, профессор Мос-
ковской консерватории О. Жукова, лауреат международных 
конкурсов В. Ресьян (Финляндия), лауреат международных 
конкурсов, директор джазовой школы им. К. А. Назаретова  
А. Рустамянц, лауреат международных конкурсов, солист 
оркестра «Дон» Ростовской областной филармонии А. Ша-
лыгин.  

Сычёва Галина Сергеевна
аспирантка кафедры теории музыки и композиции 
Ростовской государственной консерватории 
им. С. В. Рахманинова
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