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Аннотация. В статье рассматриваются взаимоотношения С.С. Прокофьева со 
своими наставниками и педагогами, повлиявшими на его становление как выдаю-
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Среди выдающихся музыкантов ХХ 
века, получивших мировое признание, — 
Сергей Сергеевич Прокофьев. Его произ-
ведения постоянно звучат на концертной 
эстраде, являясь важной составной ча-
стью репертуара современных выдаю-
щихся пианистов, скрипачей, виолонче-
листов и певцов. Его балеты, оперы, 
симфонии, оркестровые сочинения не 
перестают волновать слушателей всех 
стран и континентов. На его произведени-
ях оттачивают свое мастерство исполни-
тели разных возрастных категорий и  
специальностей. Его произведения, напи-
санные в том числе о детях и для детей 
(цикл «Детская музыка», «Гадкий уте-
нок», «Петя и волк» и др.), представляют 
собой непреходящую художественную и 
гуманитарную ценность. Изучая его про-
изведения в исполнительских классах 
учебных учреждений всех звеньев, моло-
дые музыканты познают уникальные осо-
бенности композиторского письма С.С. 
Прокофьева, мир его художественных об-
разов и способов воплощения их в звуча-
щую ткань. 

Каким же был процесс профессио-
нального и творческого становления Сер-
гея Сергеевича Прокофьева как замеча-
тельного композитора и чрезвычайно 
яркого исполнителя? Общение с кем из 
наставников и педагогов было особенно 
значимо в плане овладения С.С. Проко-
фьевым секретами музыкального мастер-
ства? 

Прежде всего, нельзя не отметить вли-
яние на музыкальное развитие Сережи 
Прокофьева его матери, которая сама бы-
ла неплохой пианисткой и для которой 
особенно близкими по духу были сочине-
ния Л. ван Бетховена и Ф. Шопена.  
Об наружив музыкальные способности 
маленького Сережи, она первая начала за-
ниматься с ним музыкой. Сережа научил-
ся самостоятельно подбирать мелодии, 

играть подголоски к разным упражнени-
ям и в пять с половиной лет сочинил свое 
первое произведение — «Индийский га-
лоп». Чуть позже, в шесть лет, он уже 
стал автором вальса, марша и рондо, а в 
семь лет — марша в четыре руки. Побы-
вав в Москве на оперных спектаклях «Фа-
уст» Ш. Гуно и «Князь Игорь» А.П. Боро-
дина, девятилетний С. Прокофьев был 
настолько впечатлен услышанным, что 
написал собственную оперу в трех дей-
ствиях под названием «Великан». 

При вторичном посещении Москвы зи-
мой 1901/1902 гг. семья Прокофьевых  
была принята в доме С.И. Танеева, кото-
рый высоко оценил музыкальный талант 
мальчика и посоветовал ему начать заня-
тия гармонией сначала с Ю.Н. Померан-
цевым (в то время учеником консервато-
рии, в будущем — дирижером Большого 
театра), а затем с Р.М. Глиэром, который 
стал первым серьезным наставником на-
чинающего композитора.

Р.М. Глиэр два года подряд летом при-
езжал на родину Сережи, в село Сонцов-
ку Екатеринославской губернии в усадь-
бу его родителей, где занимался с 
мальчиком гармонией, основами инстру-
ментовки и игрой на фортепиано. Рейн-
гольд Морицевич умело сочетал изучение 
теории музыки с живой практикой. На 
конкретных примерах разбирались осо-
бенности гармонии, формы, фразировки, 
способов голосоведения произведения. 
Сережа хорошо читал ноты с листа, и они 
вместе с учителем играли в четыре руки 
произведения Й. Гайдна, В.А. Моцарта, 
Л. ван Бетховена, П.И. Чайковского. Кро-
ме того, Р.М. Глиэр много заставлял свое-
го ученика импровизировать, фантазиро-
вать за роялем, что доставляло ему 
большое удовольствие.

Общаясь с Р.М. Глиэром, Сережа пи-
шет «Песенки», мазурки, вальсы и да- 
же симфонию и скрипичную сонату. 
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Появилась и новая опера «Пир во время 
чумы», и первые романсы. При каждом 
посещении Москвы не прекращались 
встречи с С.И. Танеевым, чьи мудрые со-
веты приносили молодому музыканту 
огромную пользу. Вставший вопрос о 
дальнейшем обучении С. Прокофьева 
разрешился в пользу поступления в Пе-
тербургскую консерваторию. Произошло 
знакомство с А.К. Глазуновым, в то вре-
мя директором Петербургской консерва-
тории, который, прослушав сочинения 
С. Прокофьева, предсказал ему большое 
будущее.

С момента поступления в Петербург-
скую консерваторию в сентябре 1904 го-
да начался этап профессионального и 
творческого становления С.С. Прокофье-
ва. В то время в консерватории обучались 
десять лет. Одновременно с музыкальны-
ми предметами проходили и общеобразо-
вательные.

…Для любого человека, избравшего ту 
или иную профессию, чрезвычайно важ-
ным является общение с педагогами,  
помогающими найти пути и способы  
овладения избранной специальностью. 
В отношении к музыкантам данный факт 
имеет особенное значение, т. к. многие 
дисциплины осваиваются в формате ин-
дивидуального контакта учителя и учени-
ка. Это в первую очередь относится к та-
ким дисциплинам, как инструментальное 
и вокальное исполнительство, дирижиро-
вание. Да и многие теоретические  
дис циплины проходят в форме занятий 
небольшими группами с постоянными 
индивидуальными консультациями, где 
ученик непосредственно общается с  
учителем.

Для музыканта особенно значима сама 
личность педагога, уровень его профес-
сионализма, особенности художественно-
го и общеэстетического мировоззрения, 
его эрудиция и взгляды, умение найти в 

процессе постижения основ будущей про-
фессии общий язык с учеником. Важно 
также, в русле каких традиций, ху-
дожественных течений, направлений  
следует педагог, каких взглядов он при-
держивается в отношении происходящих 
культурных и общественных событий. Су-
щественно и то, насколько убедительной и 
эмоционально заразительной является са-
ма подача знаний и умений, которые необ-
ходимо освоить каждому ученику.

Чаще всего взаимодействие учителя и 
ученика строится на психологическом 
механизме притяжения и отталкивания. 
Они вместе, ощущая духовное родство, 
идут по пути освоения секретов профес-
сионального мастерства, преодолевая 
трудности, встречающиеся на этом пути, 
либо при неприятии позиций, методоло-
гии и личностных особенностей педагога 
учеником процесс обучения становится 
не столь продуктивным. Взаимное лич-
ностное притяжение художественных 
взглядов и оценок учителя и ученика, 
близкие мировоззренческие позиции по-
могают лучше усваивать изучаемый мате-
риал. Как писал Б.В. Асафьев, в консерва-
тории «счастливцами были те, <…> 
которые вступали в соприкосновение 
<…> с крупнейшими мастерами и наряду 
с выполнением программы, то есть офи-
циальной стороны дела, ощущали непо-
средственное влияние великого артиста 
или композитора» [1, с. 32]. Поэтому 
столь необходимо, чтобы художествен-
ные и профессиональные намерения, а 
также способы осуществления этих наме-
рений у педагога и ученика шли в одном 
направлении. Тем не менее внутреннее 
«отторжение» взглядов и методов препо-
давателя порой служит импульсом для 
выработки собственных, оригинальных 
художественных и профессиональных 
убеждений, определяя путь развития 
творческой индивидуальности.
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…Поступив в Петербургскую консер-
ваторию, С.С. Прокофьев попал в класс 
А.К. Лядова по композиции. Между А.К. 
Лядовым и С.С. Прокофьевым почти сра-
зу возникли противоречия, связанные, с 
одной стороны, с тем, что педагог не за-
интересовался ранними композиторски-
ми опусами ученика. С другой стороны, 
А.К. Лядов настаивал на овладении каж-
дым начинающим композитором опыта 
классиков, поскольку считал, что именно 
на законах классики зиждется вся музы-
ка. В чем он был, безусловно, прав. Одна-
ко именно этим С.С. Прокофьев не очень 
хотел заниматься. Несмотря на опреде-
ленную конфронтацию педагога и учени-
ка в течение всего времени обучения, 
А.К. Лядов тем не менее считал, что  
у Прокофьева-композитора — большое 
будущее. В свою очередь, С.С. Проко-
фьев, освоив азы классической гармонии, 
ценил А.К. Лядова как высокого профес-
сионала.

А.К. Лядов, тяготевший к русской те-
матике, был известен как составитель 
сборников русских песен. Учившийся по 
композиции в классе Н.А. Римского-Кор-
сакова в Петербургской консерватории, 
он стал членом и одним из главных  
(наряду с Н.А. Римским-Корсаковым и 
А.К. Глазуновым) художественных кон-
сультантов существовавшего в промежут-
ке от 1885 до 1908 года Беляевского круж-
ка. Основатель кружка М.П. Беляев, по 
своим убеждениям славянофил, был  
известен не только как богатый лесопро-
мышленник, но и как музыкант-люби-
тель, меценат, организовавший собствен-
ное издательское дело в Лейпциге. Он 
публиковал произведения Н.А. Римского-
Корсакова, А.К. Глазунова, А.К. Лядова, 
А.П. Бородина и других русских компо-
зиторов за свой счет и был первым, кто 
ввел защиту их международных автор-
ских прав. М.П. Беляев занимался 

пропагандой произведений композиторов 
основанного им кружка, организовал се-
рию «Русских симфонических концер-
тов», проводил «квартетные пятницы» в 
своем доме в Санкт-Петербурге, учредил 
ежегодную премию имени М.И. Глинки. 
При всей прогрессивности устремлений 
беляевцев тем не менее им был присущ 
«националистический» академизм и в 
значительной степени консерватизм и 
конформизм его членов.

А.К. Лядов также довольно тесно об-
щался с композиторами «Могучей куч-
ки». Его отличал неторопливый, тщатель-
ный, ювелирный стиль работы над 
сочиняемыми произведениями. Немало-
важную сторону в наследии А.К. Лядова 
составляют его сочинения в фантасти-
ческом ключе: оркестровые поэмы « 
Баба-Яга», «Кикимора», «Заколдованное 
озеро». Дух народного эпоса, ясность 
мышления и изложения материала, жиз-
нерадостность и юмор, напевность и 
нежная лирика, филигранность отделки 
каждой детали, тонкость и изобретатель-
ность в использовании разных инстру-
ментов — все это, возможно, не всегда 
осознанно оказало влияние на станов-
ление композиторского почерка молодо- 
го С.С. Прокофьева. «Нет сомнения в 
том, — писал И.В. Нестьев, — что Про-
кофьев, фрондируя против лядовской  
педагогической системы (и, добавим, 
взглядов — Т.М.), многому учился у Ля-
дова-композитора, по-своему восприни-
мая обаяние лядовского русского мело-
са, его острохарактерной сказочности» 
[там же, с. 33].

В классе контрапункта, где у А.К. Ля-
дова учились Б.В. Асафьев, С.М. Майка-
пар и другие известные в будущем музы-
канты, судьба свела С.С. Прокофьева с 
Н.Я. Мясковским, которого с ним во все 
последуюшие годы связывали самые дру-
жеские отношения, построенные на 
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общности взглядов по вопросам музы-
кального искусства, и чье мнение о своих 
произведениях Прокофьев всегда очень 
высоко ценил.

В классе инструментовки С.С. Проко-
фьев занимался у Н.А. Римского-Корса-
кова. Это был один из самых ярких пред-
ставителей русской композиторской 
школы. Убежденный кучкист, участник 
балакиревского кружка «Могучая кучка», 
позже — глава беляевского кружка, он 
стал автором пятнадцати опер, трех сим-
фоний, многих симфонических произве-
дений, концертов, кантат, камерной ин-
струментальной, вокальной и духовной 
музыки. Н.А. Римский-Корсаков был не-
превзойденным автором инструментовки, 
его симфонические произведения играли 
всеми оркестровыми красками. Компози-
торские приемы он обогатил использова-
нием целотонной гаммы для изображения 
фантастических образов в своих сочине-
ниях, а также октатонической шкалы, так 
называемой корсаковской гаммы, пред-
ставлявшей собой звукоряд из восьми 
нот, состоящий из симметрично чередую-
щихся целых и половинных ступеней. 
Н.А. Римский-Корсаков был известен как 
редактор оперных произведений М.И. Глин- 
ки, А.С. Даргомыжского, М.П. Мусорско-
го. Обладая цветным слухом, он в опре-
деленной степени пользовался в своих 
гармонических экспериментах ассоциа-
циями звука с цветом. Все это говорит о 
том, что, несмотря на строгое следова-
ние Н.А. Римским-Корсаковым сложив-
шихся традиций композиторского пись-
ма, он был, безусловно, новатором для 
своего времени.

Н.А. Римский-Корсаков являлся главой 
композиторской школы. В его классе,  
который закончили порядка двухсот чело-
век, кроме С.С. Прокофьева и А.К. Лядо-
ва учились А.С. Аренский, Ф.М. Блумен-
фельд, А.К. Глазунов, А.Т. Гречанинов, 

М.М. Ипполитов-Иванов, Н.Я. Мясков-
ский, А.А. Спендиаров, Н.Н. Черепнин, 
М.А. Баланчивадзе, Отторио Респиги и 
другие известные музыканты, в будущем 
возглавившие крупнейшие национальные 
музыкальные школы. У него брал уроки и 
И.Ф. Стравинский. Он писал: «В моём 
музыкальном образовании есть одно 
большое преимущество — я занимался с 
Римским-Корсаковым. Он был совершен-
но замечательным педагогом, чрезвычай-
но внимательным и обстоятельным, му-
дрым и остроумным. Делая замечание, он 
облекал его в такую форму, что забыть 
его было почти невозможно. Одну деталь 
ученики Римского-Корсакова запомнят 
навсегда — он никогда не хвалил. Уче-
ник, который ожидал одобрительного по-
хлопывания по плечу, разочаровался бы в 
Римском-Корсакове. Напротив, он мог 
быть безжалостно суровым в своей кри-
тике» [2, с. 72].

Будучи, как говорили музыковеды, 
«архитектором» русского стиля в музыке, 
Н.А. Римский-Корсаков передавал свои 
представления об этом стиле своим уче-
никам, раскрывая перед ними многооб-
разные мелодические, гармонические и 
ритмические элементы русской народной 
музыки.

В отношении С. Прокофьева, который 
попал в его класс, не все сразу сложилось 
благополучно. Во многом это зависело от 
натуры Сергея, воспринимавшего окру-
жающее его преимущественно в кри-
тическом ключе. Ему было порой не-
интересно заниматься инструментовкой 
предлагаемых Н.А. Римским-Корсаковым 
сочинений. В свою очередь и Николай 
Андреевич не в полной мере был удов-
летворен успехами своего ученика. Впо-
следствии С.С. Прокофьев сожалел, что 
не сумел воспользоваться теми знаниями, 
которые давал ему Н.А. Римский-Корса-
ков. Однако критически воспринимая 
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традиции прошлого, транслируемые его 
педагогом, считая их не отвечающими 
требованиям современности, «ниспро-
вергая старое, Прокофьев много сделал 
для его подлинного возрождения, ибо 
преображающая сила его гения — это не 
анархически-нигилистическое начало, а 
созидающее» [3, с. 141].

Композиторское образование С.С. Про-
кофьев продолжил в классе И.И. Витоля, 
тоже ученика Н.А. Римского-Корсакова, 
выдающегося латышского композитора, 
где изучал музыкальную форму музы-
кальных сочинений и знакомился с  
композиционными приемами. В классе 
И.И. Витоля С.С. Прокофьев не нашел 
поддержки в своих творческих искани-
ях, однако приобщался к логике тра-
диционного классического формооб-
разования. Также он посещал класс 
специального фортепиано у А.А. Вин-
клера, в котором демонстрировал доста-
точно свободное владение инструмен-
том и хорошие успехи.

Весной 1909-го года восемнадцатилет-
ний С.С. Прокофьев закончил компози-
торское отделение Петербургской консер-
ватории и получил звание «свободного 
художника». На выпускном экзамене 
С.С. Прокофьев представил шестую (не 
сохранившуюся) сонату и финальную 
сцену из оперы «Пир во время чумы». 
Особенного восторга у экзаменаторов эти 
произведения не вызвали, и оценки в ди-
пломе молодого композитора оказались 
весьма скромными. 

Осенью того же года он вновь поступа-
ет в консерваторию, но уже в классы фор-
тепиано и дирижирования. В течение пя-
ти лет с 1909 по 1914 годы он учится в 
дирижерском классе Н.Н. Черепнина и 
совершенствует свое пианистическое ма-
стерство под руководством А.Н Есипо-
вой. При этом С.С. Прокофьев не прекра-
щает заниматься сочинением музыки.

Анна Николаевна Есипова — всемир-
но известная пианистка, наследница  
школы Теодора Лешетицкого. Обладая 
блестящей, виртуозной техникой, фено-
менальной памятью и необыкновенной 
трудоспособностью, она вела чрезвычай-
но активную концертную деятельность. 
Со временем ее вкусы, репертуарные 
предпочтения и характер исполнения ме-
нялись, и постепенно ее игра все более 
«сочетала в себе поэтичность, женскую 
душевную тонкость с мужественной 
энергией и ясной логикой воплощения 
композиторского замысла. <…> Виртуоз-
ное начало есиповского пианизма прояв-
лялось не только в полной свободе испол-
нения труднейших произведений, в 
технике, доведенной «до шалости», но и 
в величайшей точности игры даже при 
очень быстрых темпах» [4, с. 66]. В кон-
цертах Есиповой звучали произведения 
композиторов классиков, романтиков, со-
чинения А.Г. Рубинштейна, П.И. Чайков-
ского, А.К. Лядова, А.К. Глазунова и  
других русских авторов. На этих произ-
ведениях воспитывались вкусы учеников, 
занимавшихся в ее классе в Петербург-
ской консерватории. Однако и здесь  
возникали трения между Анной Никола-
евной и Сергеем Прокофьевым. Он отка-
зывался играть «приторные», на его 
взгляд, сочинения Ф. Шопена и «прими-
тивные» опусы В.А. Моцарта. Он позво-
лял себе свободно обращаться с автор-
ским текстом исполняемых им сочинений: 
вычеркивал «ненужные» ноты, добавлял 
голоса, акценты, слишком свободно поль-
зовался rubato в движении, самовольно 
делал большие купюры, чем вызывал не-
довольство своего педагога. Тем не менее 
А.Н. Есипова заставляла С.С. Прокофьева 
выучивать произведения В.А. Моцарта, 
Ф. Шуберта, Ф. Шопена, работала с ним 
над качеством звукоизвлечения, точным 
прикосновением к клавишам, свободой 
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пианистического аппарата. Занятия с 
А.Н. Есиповой принесли С. Прокофьеву 
безусловную пользу, что позволило ему 
стать в будущем блестящим пианистом-
исполнителем. 

Наиболее близким по своим взглядам и 
творческим устремлениям был для 
С.С. Прокофьева Н.Н. Черепнин — его 
педагог по дирижированию. Закончив Пе-
тербургскую консерваторию по классу 
фортепиано и композиции (учился тоже у 
Н.А. Римского-Корсакова), Н.Н. Череп-
нин стал известным композитором, дири-
жером и общественным деятелем. Какое-
то время он входил в беляевский кружок, 
а несколько позже (отчасти благодаря 
родственным связям: он был женат на 
племяннице одного из идеологов и орга-
низаторов художественного объединения 
Александра Бенуа) — в объединение 
«Мир искусства». Он был первым  
композитором, к которому обратился 
С.П. Дягилев с тем, чтобы написать ба-
лет к открытию «Русских сезонов» в Па-
риже в 1909 году. Созданным вместе со 
сценаристом и художником А.Н. Бенуа и 
балетмейстером М.М. Фокиным балетом 
«Павильон Армиды» с успехом дирижи-
ровал на премьере сам Н.Н. Черепнин. 
В период активного сотрудничества с 
Сергеем Дягилевым им были также на-
писаны балеты «Нарцисс и Эхо» и «Ма-
ска Красной смерти».

Стилистика композиторского мышле-
ния Н.Н. Черепнина, воспитанного на 
классической музыкальной литературе, 
претерпела сильное воздействие эстети-
ческих взглядов представителей и участ-
ников «Мира искусств», чье творчество, 
воззрения и общественная позиция были 
отмечены своеобразием, духом эклекти-
ки, свободой самопроявления и «печатью 
подлинной поэзии и высокой художе-
ственной культуры» [5, с. 116]. Н.Н. Че-
репнин был, как отмечали современники, 

мастером изысканной стилизации, «ис-
кусником» оркестра, замечательным ко-
лористом. Его искусство представляло 
собой образец «синтетической» русской 
культуры, в которой в неразрывной связи 
существует музыка, живопись, поэзия и 
театр. С одной стороны, он продолжал 
традиции русского симфонизма своих 
предшественников, а с другой, со всей 
убежденностью поддерживал и вопло-
щал в своем творчестве новаторские тен-
денции, свойственные таким направле-
ниям, как импрессионизм, символизм, 
модерн, неоклассицизм и экспрессио-
низм. «Он говорил о новаторстве так, 
что я чувствовал себя почти отсталым 
музыкантом», — замечал С.С. Проко-
фьев [1, с. 61].

Н.Н. Черепнин вел активную дири-
жерскую, педагогическую и обществен-
ную деятельность. В период с 1906 по 
1909 год занимал пост дирижера Мари-
инского театра, часто выступал в раз-
личных концертах, много гастролиро-
вал. Он был первым в России, кто 
инициировал открытие в Петербургской 
консерватории специального дирижер-
ского класса. Среди его учеников такие 
известные в будущем музыканты и ди-
рижеры, как А.В. Гаук, Н.А. Малько, 
Ю.А. Шапорин и многие другие.  
Ю.А. Шапорин писал: «Из всех профес-
соров консерватории он (Н.Н. Череп-
нин — Т.М.) был, пожалуй, наиболее 
передовым по своим художественным 
устремлениям» [6]. Причем самое силь-
ное воздействие на учащуюся молодежь 
оказывали не используемые им специ-
альные педагогические приемы, а само 
общение с личностью Н.Н. Черепнина, 
чрезвычайно эрудированного человека 
и музыканта, мастера своего дела.

Что касается занятий С. Прокофьева в 
дирижерском классе у Н.Н. Черепнина,  
то учитель не находил особенных 
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способностей к дирижированию у своего 
ученика. Он говорил: «У вас нет способ-
ности к дирижированию, но так как я ве-
рю в вас как композитора, я знаю, что вам 
не раз придется исполнять свои сочине-
ния, я буду учить вас дирижировать» [1, 
с. 61]. Благодаря содействию педагога, С. 
Прокофьев выступал в качестве дирижера 
ученического оркестра, дирижировал в 
оперном классе, аккомпанировал соли-
стам. Своему учителю и наставнику — 
Н.Н. Черепнину — С.С. Прокофьев по-
святил первый концерт для фортепиано с 
оркестром, а также некоторые другие со-
чинения.

Весной 1914 года С.С. Прокофьев 
второй раз заканчивал обучение в  
консерватории. Выпускной экзамен  
по дирижированию прошел успешно. 
Н.Н. Черепнин отметил возросшее ма-
стерство молодого дирижера, его  
«солидную» технику. На выпускном эк-
замене по фортепиано, наряду с произ-
ведениями И.С. Баха, Р. Вагнера, Ф. Ли-
ста, С.С. Прокофьев исполнил свой 

Первый фортепианный концерт, что вы-
звало немалую сенсацию. Несмотря на 
различные мнения по поводу исполнен-
ного произведения, экзаменационная 
комиссия признала выдающиеся успехи 
С.С. Прокофьева, присудила ему пер-
вую премию имени А.Г. Рубинштейна, 
подарив талантливому музыканту рояль 
фабрики Шредер.

С.С. Прокофьев учился у лучших 
представителей отечественного музы-
кального искусства. У них он приобщил-
ся к лучшим традициям национальной и 
общемировой музыкальной школы про-
фессионального мастерства. Можно с 
уверенностью утверждать, что, если бы 
у С.С. Прокофьева были другие настав-
ники и педагоги, он бы и сам стал  
другим. С.С. Прокофьев получил, как го-
ворил один известный музыкант, фунда-
мент, с которого невозможно упасть, и 
выстроил собственную мировоззренче-
скую концепцию будущей профессио-
нальной деятельности как великого ком-
позитора и исполнителя.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Нестьев, И.В. Жизнь Сергея Прокофьева. М.: Советский композитор, 1973. 662 с.
2. И. Стравинский — публицист и собеседник: сборник / сост. В.П. Варунц. М. Советский ком-

позитор, 1988. 501 с. 
3. Орджоникидзе, Г.Ш. «Мимолетности» С. Прокофьева // Черты стиля С. Прокофьева: сбор-

ник теоретических статей. М.: Советский композитор, 1962. С. 139–180.
4. Алексеев, А.Д. История фортепианного искусства: в 3 ч. Ч. 3. М.: Музыка, 1982. 286 с.
5. Неклюдова, М.Г. Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX — начала ХХ 

века. М.: Искусство, 1991. 396 с.
6. Шапорин, Ю.А. Воспоминания о Н.А. Соколове, М.О. Штейнберге, Н.Н. Черепнине. 1960-

е, рукопись // РГАЛИ. Ф. 2642. Оп. 1. Ед. хр. 142.

REFERENCES

1. Nestev, I.V. Zhizn Sergeya Prokofeva [The Life of Sergei Prokofiev]. Moscow, Sovetskij 
kompozitor, 1973, 662 p. (in Russ.)

2. I. Stravinskij — publicist i sobesednik [I. Stravinsky — Publicist and Interlocutor: Collection], 
comp. V.P. Varunts. Moscow, Sovetskij kompozitor, 1988, 501 p. (in Russ.)



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ XX
ВЕК

163

2 / 2023

Образование и музыка

3. Ordzhonikidze, G.Sh. “Mimoletnosti” S. Prokofeva [«Evanescence» by S. Prokofiev]. In: Cherty 
stilya S. Prokofeva [Features of S. Prokofiev’s Style: A Collection of Theoretical Articles]. 
Moscow, Sovetskij kompozitor, 1962, pp. 139–180. (in Russ.)

4. Alekseev, A.D. Istoriya fortepiannogo iskusstva [History of Piano Art, part 3]. Moscow, Muzyka, 
1982, 286 p. (in Russ.)

5. Neklyudova, M.G. Tradicii I novatorstvo v russkom iskusstve konca XIX — nachala ХХ veka 
[Traditions and Innovation in Russian Art of the Late XIX — Early XX Century]. Moscow, 
Iskusstvo, 1991, 396 p. (in Russ.)

6. Shaporin, Yu.A. Vospominaniya o N.A. Sokolove, M.O. Shtejnberge, N.N. Cherepnine. 1960-e, 
rukopis [Memories of N.A. Sokolov, M.O. Steinberg, N.N. Cherepnin, 1960, manuscript], Russian 
State Archive of Literature and Art, fund 2642, inventory 1, storage unit 142. (in Russ.)

Мариупольская Татьяна Геннадиевна, доктор педагогических наук, профессор, кафедра музы-
кально-исполнительского искусства, Московский педагогический государственный универси-
тет, t.g.mari@mail.ru

Taniana G. Mariupolskaya, ScD in Education, Professor, Music and Performing Arts Department, 
Moscow Pedagogical State University, t.g.mari@mail.ru

Статья поступила в редакцию 13.01.2023. Принята к публикации 03.03.2023
The paper was submitted 13.01.2023. Accepted for publication 03.03.2023


