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Произведения для шестиструнной гитары
советских композиторов 1930–1960-х годов

Сегодня искусство шестиструнной гитары в нашей стране находится на высоком уровне, 
достижение которого стало результатом долгого процесса. В статье рассматривается 
первый этап формирования репертуара для инструмента, в котором участвовали 
профессиональные композиторы советской эпохи. Время создания изучаемых сочинений – 
конец 1930-х – 1960-е годы. Этот период истории ознаменовался известным давлением на 
творческих людей со стороны власти. Обязательным стало написание доступной музыки 
воспитательного характера, использование средств фольклора и пролетарской песни. 
Логичным в данной ситуации было обращение композиторов к народным инструментам, 
в том числе к шестиструнной гитаре. В произведениях Бориса Асафьева, Виссариона 
Шебалина, Николая Речменского, Александра Мосолова, Игоря Способина и других 
композиторов соединились приметы фольклора, массовой песни и европейские способы 
преобразования материала, преломленные сквозь призму понимания авторами природы 
инструмента. Положительным итогом стало возникновение корпуса сочинений для 
гитары в творчестве авторитетных композиторов, интерес которых к инструменту был, 
как представляется, неподдельным и выразился в создании материала, основанного на 
изучении его имманентных свойств.   
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гитара.

Для цитирования / For citation: Финкельштейн Ю. А., Финкельштейн Е. Ю. 
Произведения для шестиструнной гитары советских композиторов 1930–1960-х годов // 
Проблемы музыкальной науки / Music Scholarship. 2021. № 3. С. 43–51.
DOI: 10.33779/2587-6341.2021.3.043-051.

© Финкельштейн Ю. А., Финкельштейн Е. Ю., 2021
© Издатель: АНО ДПО НМЦ «Инновационное искусствознание», 2021



44 П р о б л е м ы  м у з ы к а л ь н о й  н а у к и  /  M u s i c  S c h o l a r s h i p .  2 0 2 1 .  №  3

И с т о р и я  и  т е о р и я  к ул ьт у р ы

YULIYA A. FINKELSHTEIN, EVGENIY YU. FINKELSHTEIN
Kosygin State University of Russia (Technologies. Design. Art)

Institute “Academy of Maimonides” 
Moscow, Russia

ORCID: 0000-0001-6584-4835, ula_df@mail.ru
ORCID: 0000-0002-8451-6375, ef.72@mail.ru

Works for the Six-String Guitar 
by Soviet Composers From the 1930s to the 1960s

In the present day the art of the six-string guitar in our country has developed to a high 
level, and its achievement has become the result of a lengthy process. The article examines the 
first stage of forming the repertoire for the instrument in which professional composers of the 
Soviet era took part. The time of the creation of the examined compositions spans from the late 
1930s through the 1960s. This period of history was characterized by the well-known ideological 
pressure on artists from the government. Writing accessible music of instructive character, 
incorporation of means of folk music and proletarian songs was encouraged. It was absolutely 
logical in the given situation that at that time composers turned to folk instruments, including 
the six-string guitar. The musical compositions of Boris Asafiev, Vissarion Shebalin, Nikolai 
Rechmensky, Alexander Mosolov, Igor Sposobin, and other composers combined together the 
distinctive marks of folk music and mass songs with the European methods of transforming 
the musical material interpreted through the prism of the composers’ understanding of the 
instrument’s nature. A positive conclusion was the appearance of a large number of compositions 
for guitar in the music of authoritative composers, whose interest in the instrument was, as it 
turns out, unfeigned and manifested itself in the creation of musical material based on the study 
of its immanent traits.
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В начале ХХ столетия в нашей стра-
не шестиструнная гитара была 
инструментом, который остро 

нуждался в профессиональном реперту-
аре. С тех пор она прошла путь интен-
сивного развития, во многом изменив-
шего представление о выразительных 
и технических возможностях гитарного 
исполнительства. По словам Т. Иванни-
кова, «состояние нынешнего этапа раз-

вития гитарной музыки по размаху ком-
позиторских инициатив можно считать 
стремительно прогрессирующим» [3,  
c. 114]. Сегодня произведения для гита-
ры демонстрируют влияние современ-
ных философских концепций, исполь-
зуют новаторские средства композиции. 
Огромный интерес к гитаре во всём мире 
связан со свойствами её тембра. Имен-
но деятельность профессиональных  
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композиторов позволила музыке для 
инструмента совершить гигантский 
эволюционный скачок. В нашей стране 
первоначальный репертуар для гитары 
сложился из произведений Б. Асафье-
ва, В. Шебалина, Н. Речменского, В. Зо-
лотарёва, А. Мосолова, И. Способина,  
Г. Камалдинова, А. Аксёнова, Н. Ивано-
ва, Б. Страннолюбского и других компо-
зиторов. Какие же черты типичны для 
первых сочинений, написанных для ги-
тары в советской стране? 

Постараемся выявить особенности 
произведений для гитары, написанных 
профессиональными советскими компо-
зиторами в период с 1939 по 1965 год. 
Создание репертуара для шестиструн-
ной гитары обозначено возникновением 
первых сочинений в творчестве Б. Аса-
фьева в 1939 году. Несмотря на то, что 
условной точкой начала нового этапа в 
музыке нашей страны считается 1956 год 
[2, c. 353], практика показала, что ком-
позиторы и их музыка подвергались ре-
прессиям и позже, вплоть до окончания 
существования советского государства. 
Поэтому верхняя граница этого периода 
в 1965 году определяется довольно при-
близительно – по большей части оконча-
нием творческого пути многих из компо-
зиторов, в музыке которых выразились 
общие тенденции. 

Сегодня огромное внимание иссле-
дователей уделяется вопросам условий 
жизни композитора и осмыслению его 
творчества с точки зрения контекста1. 
«На самом деле, социум оказывает все-
проникающее воздействие на музыку», – 
совершенно справедливо провозглашает 
А. И. Демченко [9, с. 89]. В разговоре о 
музыке сталинского периода необходимо 
иметь в виду, что формирование корпуса 
сочинений происходило в сложные для 
искусства времена. В 1920–1950-е годы 

творческие люди были под пристальным 
вниманием органов власти, и это явилось 
тем вмешательством, которое повело 
развитие художественной культуры стра-
ны по иному пути. Определённые формы 
воздействия влияют на свободу действий 
и становятся очевидными при анализе 
[10]. В 1929 году была сформулирована 
основная официальная концепция разви-
тия советской музыки [1, с. 13], характе-
ризующаяся подменой художественных 
критериев. Основными установками ста-
ли простота, понятность, доступность, 
высокий уровень мастерства. Вместо со-
временных техник композиции авторам 
музыки предлагалось применять черты 
народной и пролетарской песни. Совер-
шенно очевидно, что «приятие навязы-
ваемого стиля жизнеповедения означало 
сознательное растворение индивидуаль-
ного языка в общепринятой лексике» [там 
же, c. 15]. Как утверждает Т. В. Цареград-
ская, «музыкальная культура “Бронзово-
го века” [понятие появляется в 1960-х  
годах в среде поэтов, противостоящих 
приспособленческой позиции. – Ю. Ф., 
Е. Ф.] отличалась понятной несвободой 
и разной степенью тенденциозности, ко-
торой, впрочем, смогли избежать наибо-
лее одарённые музыканты, платившие за 
это подчас очень высокую цену» [8]. 

Обращение к классической гитаре  
в советское время было далеко не всегда 
безопасным. Инструмент в нашей стране 
в начале XX столетия во многом прини-
мает на себя черты русской ментально-
сти, присваивая роль наследника искус-
ства русских семиструнников века XIX. 
Присоединение испанской шестиструн-
ной гитары к плеяде русских народных 
инструментов является само по себе 
очень странным историческим фактом. 
Однако это было спасительным в то вре-
мя для деятелей искусства, имеющих 
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отношение к гитаре. «Сосуществование 
двух видов гитары представляло собой 
уникальную особенность российской 
музыкальной культуры», – утверждает 
М. Имханицкий [4, c. 27]. Одной из наи-
более благодатных становится тема рус-
ского фольклора, на все лады обыгры-
вавшаяся в то время в произведениях для 
гитары, что проявлялось и в содержании 
музыки, и в музыкальном словаре.

Б. Асафьев, ставший первым в XX 
веке отечественным композитором, внёс-
шим вклад в создание репертуара для 
шестиструнной гитары, был вдохновлён 
концертами А. Сеговии2. Создавая со-
чинения для гитары, он не был знаком 
с классическими образцами для инстру-
мента и опирался на весь свой богатый 
исследовательский опыт и творческую 
фантазию. Его Концерт для гитары и 
камерного оркестра, прелюды и роман-
сы для гитары-соло, написанные в 1939 
году, стали данью мировой и русской 
традиции. Композитор соединил при-
меты фольклора и массовой песни с ев-
ропейскими способами преобразования 
материала, преломлёнными сквозь при-
зму собственного понимания природы 
инструмента. Исторически явившийся 
первым образцом жанра в нашей стране, 
концерт Асафьева стал первым крупным 
и значительным по содержанию произ-
ведением для шестиструнной гитары 
композитора советской эпохи. Внимание 
к гитаре такой фигуры, как Асафьев, по-
зволило вывести её из того полузабытого 
состояния, в котором она пребывала уже 
несколько десятилетий. 

Создание музыки для гитары профес-
сиональными композиторами было необ-
ходимым шагом на пути формирования 
репертуара. В этом процессе огромную 
роль сыграл А. М. Иванов-Крамской.  
Н. А. Иванова-Крамская в своей книге  

об отце описывает его творческое обще-
ние с В. Шебалиным, Н. Речменским,  
В. Золотарёвым, И. Способиным и дру-
гими композиторами, которые до это-
го никогда ранее не писали музыки для 
классической гитары и не владели искус-
ством исполнения на ней. Музыкант ор-
ганизовал регулярное издание сборников 
музыки для гитары с 1950 до 1982 года, 
которые содержат сочинения В. Шеба-
лина, А. Мосолова, Л. Бирнова, И. Спо-
собина, В. Золотарёва, Г. Камалдинова,  
П. Лондонова, Н. Речменского, Э. Заха-
рова, Ю. Объедова, А. Томчина, Е. Сла-
винского, И. Болдырева, Б. Будницкого и 
многих других.

Произведения для гитары В. Шеба-
лина (Сонатина и несколько миниатюр) 
появляются в 1950–1960-х годах. Обра-
щение к классической гитаре явилось 
новым словом в творчестве композитора. 
Для его музыки характерны философ-
ское содержание, сдержанность, глубина 
высказывания (Сонатина, «Раздумье», 
Прелюдия a moll). Сонатина воплощает 
ясное и светлое восприятие мира ком-
позитором, торжество гармонии жизни, 
которые царят в позднем его творчестве. 
Музыкальный язык сочинений Шебали-
на для гитары соответствует тенденциям 
советского искусства. Это проявляется  
в использовании средств русского фольк-
лора. Пьесы «Раздумье» и «Плясовая» 
представляют собой примеры воплоще-
ния стилистики народной песни – со-
ответственно лирической протяжной и 
плясовой. «Колыбельная» и «Малень-
кий вальс» близки русской академиче-
ской музыке XIX века. Прелюдия C dur, 
эксплуатирующая черты марша, стано-
вится образцом воздействия советской 
идеологии, воплощая черты массовой 
песни. Вместе с тем композитор соз-
даёт характерную гитарную фактуру –  
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именно свойства гитары (акустические, 
особенности строя) являются фактором, 
определяющим выбор выразительных 
средств в его «арфовых» прелюдиях. 

Необходимость изучения фольклора 
привела многих композиторов к научной 
деятельности в этой области, созданию 
музыки для оркестра народных инстру-
ментов, учебных пособий. Именно в 20-е 
годы было положено начало процессу 
изучения национальных музыкальных 
систем народов СССР [5, с. 9]. На этом 
фоне происходит и академизация народ-
ных инструментов. Внимание Н. Речмен-
ского к гитаре выразилось в создании не-
скольких миниатюр, посвящённых теме 
воспевания молодой советской страны. 
Мелодии его произведений для гитары 
(Этюд, Романс, Колыбельная) имеют 
черты народной, пролетарской песни, 
киномузыки того времени. 

Одним из композиторов, наиболее по-
страдавшим от режима, стал Александр 
Мосолов. Музыка, написанная им после 
возвращения из ссылки, демонстрирует 
признаки иного стиля, лишённого потен-
ции к изобретению, экспрессии. Резкая 
диссонантность, полиладовость, поли-
ритмия, эксперименты в области инстру-
ментовки и другие черты, возникающие 
в результате стремления к новаторству, 
навсегда покидают его музыкальный 
язык. Этюд для гитары (1953) Мосолова, 
вошедший в репертуар Иванова-Крам-
ского, демонстрирует черты «обновлён-
ного» стиля композитора. Он опирает-
ся на традиционные средства, создавая 
лирико-драматическую композицию,  
в содержании которой смыкаются личное 
и общенациональное. Возможно, смысл 
сочинения соотносится с отголосками 
отгремевшей войны, не оставившей рав-
нодушным никого. Мелодия нижнего 
голоса содержит черты массовой (во-

енной) песни, одновременно в ней при-
сутствуют аллюзии на напев Dies Irae; 
она вокальна и диатонична, в гармонии 
чувствуется опора на натуральные лады. 
Образ переходит из лирической сферы,  
в музыке повышается градус тревож-
ности. Напевность и арпеджированная 
фактура первого эпизода сменяются ак-
кордами на фоне «набата» – органного 
пункта, для которого композитор исполь-
зует открытые басовые струны а и d.

Композиция Мосолова небольшая, 
но чрезвычайно насыщенная по свое-
му содержанию. Композитор, которому 
пришлось отказаться от собственных 
убеждений, поисков, экспериментирова-
ния в области гармонии и лада, создаёт 
глубокое, наполненное героико-драмати-
ческим содержанием произведение для 
гитары, используя её гармонические и 
мелодические возможности, особенно-
сти строя, свойства регистров как осо-
бую краску. Опираясь на диатонические 
средства, он применяет выразительность 
инструмента: возможность создания те-
кучей музыкальной ткани, в которой 
намечена линия основной мелодии, тре-
вожное остинато на открытых струнах, 
хоральность, квинты в кульминации, 
призванные изобразить колокольный 
звон. В средней части гитара звучит гул-
ко, композитор использует все струны 
инструмента для достижения драматиче-
ской кульминации.

Будучи талантливым музыковедом, 
воспитавшим огромную плеяду учени-
ков, посвятившим тридцать лет науч-
но-педагогической деятельности, соз-
давшим основные учебники по этим 
дисциплинам, Игорь Владимирович 
Способин настойчиво интересовал-
ся композицией. Обратившись к гита-
ре, он демонстрирует склонность к ис-
пользованию красочных возможностей  
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инструмента. Основным выразительным 
средством в его Менуэте становится гар-
мония. В рамках простой трёхчастной 
формы после экспонирования основной 
тональности e moll, удобной для гита-
ры, композитор модулирует поначалу  
в параллельный G dur, а затем – в то-
нальности второй и третьей степени род-
ства, забирается в ещё более удалённые 
тональные пространства, используя пре-
рванные обороты, энгармонизм и другие 
средства гармонии. Линеарность играет 
в Менуэте минимальную роль, мелоди-
ческие линии проходят в разных голо-
сах и используются практически только 
лишь для связи аккордов и нейтрализа-
ции возникающих перечений. Создаётся 
впечатление, что эта пьеса носит в целом 
экспериментаторский характер и являет-
ся опытным образцом обращения компо-
зитора к новому для него инструменту, 
представляющему неизученное поле.

Подводя итоги проведённому иссле-
дованию, отметим, что стилистические 
особенности произведений для гитары, 
написанных в 1930–1960-е годы про-
шлого века, были определены необхо-
димостью удовлетворения обоюдных 
интересов – руководства страны и самих 
композиторов. В этой музыке достиг-
нуты цели и задачи государства эпохи 
сталинского периода, поставленные пе-
ред творцами – воспитательные, пропа-
гандистские, что выразилось в близости  
к фольклору, воплощении черт пролетар-
ской, военной песни. 

На первый взгляд эти произведения 
лишены типичного конформистского 
«нерва и скрытого драматизма» (Царе-
градская), который можно усмотреть 
разве что в пьесе для гитары Мосолова. 
В сочинениях крупной формы созданы 
позитивные картины. Так, в Концерте 
Асафьева, демонстрирующем путь стра-

ны от современности к древности, «со-
ветский лик» обозначен в первой части. 
Сонатина Шебалина содержит эпиче-
скую трактовку образа Руси, приближа-
ющуюся к более поздним концепциям 
(Соната для гитары В. Кикты). В твор-
честве каждого из композиторов намеча-
ется неоднократное обращение к гитаре, 
в результате чего появляется как педаго-
гический репертуар, так и произведения, 
адресованные взрослым исполнителям. 
Эксперименты в области звукоизобрази-
тельности ограничиваются в это время 
примерами воссоздания эффекта коло-
кольного звона, подражания звучанию 
других инструментов (гусли, балалайка). 

Несомненно, важным фактором при 
возникновении произведений для ги-
тары является плодотворный интерес 
композиторов к новому инструменту. 
Поиски в специфической области озна-
меновались возникновением материала, 
связанного с имманентными свойства-
ми инструмента и предназначенного 
исключительно ему. Композиторы ищут 
средства адаптации своего собственно-
го стиля к особенностям гитары. Несмо-
тря на то, что освоение на собственном 
опыте специфики инструмента зачастую 
является «камнем преткновения» [7,  
c. 151], для многих этот процесс ока-
зался творческим экспериментом, удач-
ные образцы которого представляют 
высокую художественную ценность.  
Т. В. Цареградская высказывает спра-
ведливую мысль: «В своих лучших тво-
рениях советская музыка умудрялась 
сочетать новации западной техники 
и экзистенциально ориентированную 
ментальность» [8]. Б. Асафьев, В. Ше-
балин, А. Мосолов, Н. Речменский трак-
туют гитару как универсальный акаде-
мический инструмент, обладающий 
собственной спецификой, требующей 
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реализации в соответствующем матери-
але. Их обращение к гитаре пробудило 
интерес к ней композиторов следующих 
поколений – С. Губайдулиной, Э. Де-
нисова, В. Цытовича, А. Волконского,  
В. Кикты, И. Рехина, К. Волкова, Е. Под-
гайца, М. Цайгера, Е. Фирсовой, Ю. Кас-
парова, Е. Попляновой и многих других. 
Благодаря появлению гитарных сочине-
ний русских профессиональных компо-
зиторов происходит слияние националь-
ной самобытности с уже выработанным 

на Западе мастерством, которое в свою 
очередь и приводит к расцвету россий-
ского гитарного искусства.

Авторы благодарны исполнителям на 
классической гитаре Ровшану Мамедку-
лиеву, Асе Селютиной, Дмитрию Боро-
даеву, Роману Зорькину, Аркадию Резни-
ку за помощь в овладении материалом. 
Глубокую благодарность приносим учи-
телю и наставнику, доктору искусство-
ведения, профессору Татьяне Владими-
ровне Цареградской за вдохновение.

1  Данной проблеме посвящены труды Л. О. Акопяна [11], Е. С. Власовой [1], М. Раку [6].
2  Андрес Сеговия дважды побывал в нашей стране (первый его приезд состоялся в 1926 

году, второй – десять лет спустя), что говорит о положительном восприятии его творческой 
деятельности руководством.  
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