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ДОКУМЕНТЫ

Научная статья
УДК 781.42, 78.07
doi: 10.26156/operamus.2025.17.2.007

Новая рукопись в собрании Санкт-Петербургской консерватории: 
«Записки по чтениям Н. А. Римского-Корсакова о контрапункте» 
А. В. Оссовского

Алла Ирменовна Янкус 1,
Тамара Игоревна Твердовская 2

1, 2 Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-
Корсакова, Санкт-Петербург, Россия
1 alla_jankus@mail.ru , https://orcid.org/0000-0002-3157-1194
2 tverdo2001@mail.ru , https://orcid.org/0000-0002-1266-3923

Аннотация.  В настоящей статье впервые вводится в научный обиход рукопись 
А.  В.  Оссовского «Записки по чтениям Н. А. Римского-Корсакова о контрапункте», 
переданная в дар Научной музыкальной библиотеке Санкт-Петербургской государ-
ственной консерватории Е. А. Смирновой — вдовой доктора искусствоведения, про-
фессора В. В. Смирнова (1937–2023). Обсуждаются обстоятельства и возможные при-
чины создания «Записок», даются подробное текстологическое описание рукописи 
и  общая характеристика ее содержания, комментируются слои авторских правок 
и помет. Выдвигается гипотеза о возможной подготовке Оссовским к изданию зафик-
сированных им материалов курса контрапункта, читавшегося Римским-Корсаковым 
в Санкт-Петербургской консерватории.

Ключевые слова: Н. А. Римский-Корсаков, А. В. Оссовский, В. В. Смирнов, «Записки по 
чтениям Н. А. Римского-Корсакова о контрапункте», Санкт-Петербургская консер-
ватория, петербургская музыкально-теоретическая школа, учение о контрапункте, 
рукопись

Для цитирования: Янкус А. И., Твердовская Т. И. Новая рукопись в собрании Санкт-
Петербургской консерватории: «Записки по чтениям Н. А. Римского-Корсакова о кон-
трапункте» А. В. Оссовского // Opera musicologica. 2025. Т. 17. № 2. С. 122–147. 
https://doi.org/10.26156/operamus.2025.17.2.007

 © Янкус А. И., Твердовская Т. И., 2025
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Opera musicologica. 2025. Vol. 17, no. 2. Р. 122–147 
DOCUMENTS

Original article
doi: 10.26156/operamus.2025.17.2.007

New Manuscript in the St. Petersburg Conservatory’s Collection: 
“Notes on Nikolai A. Rimsky-Korsakov’s Lectures on Counterpoint” 
of Alexander V. Ossovsky

Alla I. Yankus 1,
Tamara I.Tverdovskaya 2 

1, 2 Saint Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory, Saint Petersburg, Russia
1 alla_jankus@mail.ru , https://orcid.org/0000-0002-3157-1194
2 tverdo2001@mail.ru , https://orcid.org/0000-0002-1266-3923

Abstract.  This article introduces for the first time the manuscript of Alexander V. Ossovsky’s 
Notes on Nikolai A. Rimsky-Korsakov’s lectures on counterpoint, gifted to the Scientific Music 
Library of the St. Petersburg State Conservatory by Elena A. Smirnova, the widow of Dr. Ha-
bil. in Art History, Professor Valery V. Smirnov (1937–2023). The circumstances and possible 
reasons for the creation of the Notes are discussed, a detailed textological description of the 
manuscript and a general characterization of its contents are given, and layers of author’s 
edits and notes are commented upon. A hypothesis is put forward about Ossovsky’s possible 
preparation for publication of the recorded materials of the counterpoint course given by 
Rimsky-Korsakov at the St. Petersburg Conservatory.

Keywords:  Nikolai A. Rimsky-Korsakov, Alexander V. Ossovsky, Valery V. Smirnov, “Notes on 
Nikolai A. Rimsky-Korsakov’s Lectures on Counterpoint”, Saint Petersburg Conservatory, St. Pe-
tersburg musical-theoretical school, guide on counterpoint, manuscript

For citation:  Yankus, Alla I., Tverdovskaya, Tamara I. New Manuscript in the St. Petersburg 
Conservatory’s Collection: “Notes on Nikolai A. Rimsky-Korsakov’s Lectures on Counter-
point” of Alexander V. Ossovsky. Opera musicologica. 2025. Vol. 17, no. 2. Р. 122–147. (In 
Russ.).
https://doi.org/10.26156/operamus.2025.17.2.007

© A. I. Yankus, T. I. Tverdovskaya, 2025
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Алла Янкус, Тамара Твердовская

Новая рукопись в собрании  
Санкт-Петербургской консерватории:  
«Записки по чтениям Н. А. Римского-Корсакова  
о контрапункте» А. В. Оссовского

Гениальный художник и великий учитель —
таковы два лика Н. А. Римского-Корсакова.

А. В. Оссовский 

Введение

В начале 2025 г. вдова доктора искусствоведения, профессора Валерия Ва - 
сильевича Смирнова (1937–2023) передала в Научную музыкальную биб-
лиотеку Санкт-Петербургской консерватории тетрадь А. В. Оссовского 
с конспектами лекций Н. А. Римского-Корсакова 1.

Авторы выражают глубокую признательность Елене Александровне 
Смирновой за предоставленную возможность предварительного озна-
комления с рукописью, в результате чего появилась первая (общего ха-
рактера) публикация, посвященная материалам уроков Римского-Корса-
кова по контрапункту [Tverdovskaya, Yankus 2024].

В настоящей статье не только воссоздается контекст создания «Запи-
сок по чтениям Н. А. Римского-Корсакова о контрапункте» 2, но и содер-
жится подробное описание рукописи, а также даются некоторые коммен-
тарии касательно отдельных теоретических аспектов курса контрапунк та 
в классе Римского-Корсакова. Полная расшифровка «Записок» Оссов-
ского опубликована:  [Оссовский 2025].

 1 Фигура и наследие А. В. Оссовского имели особое значение в научном творчестве 
В. В. Смирнова. В публикации 2021 г. он назвал себя «внуком Оссовского по линии му-
зыковедения». Вот лишь несколько его последних работ: Смирнов В. В. А. В. Оссовский 
и «новая музыка» // Музыковедение. 2018. № 11. С. 13–17; [Смирнов 2018]; [Смирнов 
2021].
 2 Далее — «Записки», в ссылках — [Записки 1897–1900].
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Н. А. Римский-Корсаков — преподаватель контрапункта  
и его консерваторский ученик А. В. Оссовский

С момента приглашения Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петер бург-
скую консерваторию (1871) педагогическая работа стала одним из  важ-
нейших направлений его деятельности. Освоение теории и  практики 
контрапункта в целях собственного образования и самосовершенство-
вания выкристаллизовалось затем в специальный лекционно-практиче-
ский курс — обязательную составную часть профессионального музы-
кального образования. М. К. Михайлов в работе, посвященной педаго-
гическим принципам Римского-Корсакова при организации обучения 
композиторов в консерватории, пишет: 

С целью создания максимального контакта учителя с учеником 
Римский-Корсаков считает необходимым поручать ведение все-
го композиторского курса целиком, от начала до конца, одному 
педагогу [Михайлов 1959, 24]. 

Одной из важнейших идей Римского-Корсакова выступило сосредо-
точение в руках профессора композиции всех ключевых теоретических 
предметов; курс контрапункта шел после освоения гармонии и предше-
ствовал изучению фуги.

Класс композиции в консерватории вели параллельно Ю. И. Иогансен, 
Н. Ф. Соловьев и Н. А. Римский-Корсаков. На особый вклад Иоган сена 
и Римского-Корсакова в становление консерваторского образования ука - 
зывает К. И. Южак: 

Сегодня эти два имени видятся в единстве, наделенном неким 
символическим значением: именно эти музыканты заложили 
фундамент петербургской контрапунктической школы с ее духом  
подлинного, укорененного в традиции профессионализма и го-
товностью к обоснованным экспериментам и новациям [Южак 
2013, 16].

Изучение контрапункта рассматривалось Римским-Корсаковым как 
средство обучения голосоведению и фактуре: 

Этот курс есть специально технический курс в деле композиции, 
и прохождение его представляет значительную важность для 
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приобретения техники, т. е. интересной фактуры. <…>. Все эти 
порпоры, сальери, альбрехтсбергеры, аббаты фоглеры, гаупт-
маны, дены и т. д., называвшие себя контрапунктистами, были 
учителями в деле музыкальной фактуры их времени [Римский-
Корсаков 1963 b, 195–196]. 

Такое отношение музыканта к теоретическим предметам (и к самим 
теоретикам) органично сочетается с пониманием им главной цели освое-
ния теории, каковой видится решение практических задач композиции. 
Историческая же составляющая в рамках уроков контрапункта не рас-
сматривается как предмет изучения: 

Контрапункт и фуга проходятся им [учеником] в строгом и сво-
бодном стиле вовсе не с целью во что бы то ни стало приобщить 
его технику к технике Палестрины или Баха, а лишь чтобы уяс-
нить ему главнейшие приемы контрапункта.

Контрапунктические наклонности ученика, буде они имеют-
ся, сами дадут себя знать и сами возбудят его любознательность 
в этом отношении [Римский-Корсаков 1963 b, 201].

Вдумчивое «учительство» (слово, многократно употребляемое Оссов-
ским), высокая ответственность и увлеченность процессом, вероятно, 
вели Римского-Корсакова к идее создания Руководства по контрапунк-
ту. Вкупе с Учебником гармонии и пособием по инструментовке, став-
шим впоследствии Основами оркестровки, подобное руководство соста-
вило бы весьма полное оснащение музыкального образования в системе, 
которую уже первые поколения учеников композитора называли школой 
Римского-Корсакова.

Свидетельства о планируемой работе и даже описание некоторых ее 
специфических черт обнаруживаются в воспоминаниях В. В. Ястребце-
ва 3 и ученика, а впоследствии — коллеги композитора, профессора кон-
серватории Н. А. Соколова: 

В поисках более или менее интересного труда, Н. А. остановился 
на мысли написать учебник контрапункта. <...> Осенью [18]93 г. 
он пригласил меня и Лядова к себе со специальной целью позна-
комить нас с общим планом будущего руководства. План этот не 
имел ничего общего с привычным шаблоном: не довольствуясь 
таблицей категорических правил и запрещений, автор учебника 

 3 [Ястребцев 1959, 119, 129-130].
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обосновывал их на общих законах гармонии. Если не ошибаюсь, 
в относительно законченном виде были изложены только введе-
ние и первая глава; остальной материал ограничивался наброс-
ками и отрывочными примерами [Соколов 1908, 25] 4.

Оссовский появляется в классе композиции Римского-Корсакова, ког-
да его курс контрапункта уже прошел практическую апробацию в  те-
чение многих лет. Учитывая содержание классических на тот момент 
учебников Л. Керубини, Г. Беллермана, Л. Бусслера, Э. Ф. Рихтера 5, Рим-
ский-Корсаков к концу 90-х гг. максимально отточил формулировки те-
оретических положений, системно выверил этапы работы и формы за-
даний. Именно этот материал — «чтений» Римского-Корсакова компози-
торам — отражен в конспекте Оссовского. Ценность рукописи не только 
в том, что она фиксирует положение дел в консерваторском образовании 
конца XIX в.; это — единственная в своем роде обнаруженная на данный 
момент «стенограмма» фрагмента корсаковского курса контрапункта, 
лежащего в основе петербургской полифонической школы.

В автобиографических материалах содержатся свидетельства глубоко-
го понимания Оссовским своего призвания, его сильнейшей мотивации 
к обучению. Поступлению в Санкт-Петербургскую консерваторию пред-
шествовало интенсивное самообразование: 

обладая с юных лет музыковедческими склонностями, я за уни-
верситетские годы самоучкой изучил строгий стиль, свободный 

 4 Обращение Римского-Корсакова в 1893 г. к теоретическим вопросам Соколов трак-
тует как альтернативу композиторским трудам: «Не находя удовлетворения на при-
вычном пути [творческой работы], оне [потребности его натуры] искали выхода в но-
вом направлении; не видя способов быть использованными на практическом деле, 
потребности творческой работы естественно направились в сторону теоретических 
задач» [Соколов 1908, 21].
 5 [Cherubini  L.] Theorie des Contrapunktes und der Fuge von L. Cherubini Cours de 
contrepoint et de fugue. = Cours de contre-point et de fugue = Cours de contre-point et de 
fugue par L. Cherubini  / aus dem Französischen übersetzer von Dr. Franz Stoepel. Leipzig 
: Fr. Kistner, Paris: M. Schlesinger, [1836]. 191 с.; [Bellermann H.] Der contrapunct[,] oder 
Anleitung zur Stimm führung in der musikalischen Composition von Heinrich Bellermann. 
Berlin: Julius Springer, 1862. 367 S.; [Бусслер Л.] Строгий стиль: учебник простого и слож-
ного контрапункта, имитации, фуги и канона в церковных ладах. Сочинение Людви-
га Бусслера / перевод с  немецкого С. И. Танеева. Москва: П. Юргенсон, 1885. 191 с.; 
[Рихтер Э. Ф. Э.] Учебник простого и двойного контрапункта, практическое руковод-
ство к его изучению. Составил для Лейпцигской музыкальной консерватории Эрнст 
Фридрих Рихтер, профессор, кантор училища Св. Фомы, дирижер при обеих церквах 
в Лейпциге и преподаватель Лейпцигской музыкальной консерватории / Пер. с нем. 
Александр Фаминцын. Санкт-Петербург: А. Битнер, 1874. VI, 190 с. нот.; 22 с. Изучение 
Оссовским различных (возможно, и этих) руководств по контрапункту проходило, по 
его свидетельству, на разных языках.
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стиль и формы — все по учебникам Бусслера, а инструмен-
товку  — по руководствам Геварта-Чайковского и Гиро, пользу-
ясь при этом консультацией Н. С. Кленовского и профессора 
Консерватории, музыкального критика Н. Д. Кашкина. Воору-
женный этими знаниями, я сочинял значительное количество 
музыки, испытывая себя в различных жанрах. <…> Ощущая 
несистематичность моих музыкальных знаний, я поставил 
своей задачей изучить теорию композиции у Римского-Корса-
кова и  с  этой целью по окончании Университета переселился 
в 1894 году в Петербург [Оссовский 2009, 137–138].

Запись от 20 февраля 1895 г. в Воспоминаниях В. В. Ястребцева от-
ражает интерес Римского-Корсакова к публикациям Оссовского в петер-
бургской музыкальной прессе: 

по поводу газеты Финдейзена Римский-Корсаков выразил свою 
похвалу по адресу одного из сотрудников этого журнала, Оссов-
ского, причем пожелал узнать, не псевдоним ли это, ну хотя бы, 
Петровского, я тут же добавил: «Право, это, видимо, дельный 
и толково понимающий музыку парень» [Ястребцев 1959, 262] 6. 

Именно 1895-й год А. В. Оссовский указывает как время «посвяще-
ния в  веру» Римского-Корсакова 7, личное знакомство состоялось в ян-
варе 1896 г., а в 1896 / 97 учебном году начинается его обучение в Санкт-
Петербургской консерватории: 

В 1896 г[оду] я был принят Н. А. Римским-Корсаковым в его 
класс теории композиции в Петербургской консерватории 
и, пос ле двухлетнего перерыва (1899–1900), завершил у него 
в 1902  году, частным образом, мое музыкальное образование 
[Смирнов 2021, 6] 8.

 6 Примечательно, что двухтомник «Николай Андреевич Римский-Корсаков. Воспоми-
нания В. В. Ястребцева» был издан под редакцией А. В. Оссовского [Ястребцев 1959].
 7 См. краткие хронографические заметки Оссовского «Из дней общения с Николаем 
Андреевичем» [Оссовский 1968, 421].
 8 В 1915/16 учебном году Оссовский принят в качестве преподавателя консерватории 
(сначала на замену Л. Саккетти, а затем как профессора по кафедрам истории музыки 
и эстетики). Его деятельность на посту проректора, заместителя ректора в отсутствие 
А. К. Глазунова, профессора с чтением лекций по истории музыки и эстетике сложно 
переоценить. В. В. Смирнов дает Оссовскому следующую характеристику: «Он — один 
из основателей историко-теоретического факультета, ученый, активно влиявший на 
весь процесс музыковедческого образования в консерватории» [Смирнов 2018, 232]. 
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Воспоминания Оссовского об обучении у Римского-Корсакова содер-
жат свидетельства высочайшего пиетета перед учителем: 

Николай Андреевич был скуп на похвалы, и тем ценнее было для 
нас каждое его слово и замечание. Если ученик приносил какое-
нибудь удачное произведение или его кусок, мелодический или 
гармонический оборот, Николай Андреевич всегда испытывал 
удовольствие и заставлял непременно повторить и раз и другой 
[Оссовский 1959, 192]. 

Другие студенты также сохранили в памяти мельчайшие детали заня-
тий — интенсивных, по-деловому продуктивных и нацеленных на твор-
ческую практику. Март Саар 9 фиксирует процесс обучения так: 

Во время уроков Римский-Корсаков обыкновенно сидел за роя-
лем. Занятия по строгому контрапункту Римский-Корсаков на-
чинал с двухголосного контрапункта первого разряда, излагая 
прежде всего его основные правила — о запрещении употреб-
лять диссонансы, тритон и в середине унисон, о том, что начи-
нать и кончать надо совершенным консонансом, что ступенча-
тое движение должно преобладать над скачкообразным и т. д.

Обычно он давал cantus firmus на заранее написанных ма-
леньких листочках, которые носил в кармане. Чтобы быстрее 
проверить, всеми ли выполнены задания, листочки эти были 
пронумерованы. <…>. В преподавании контрапункта он пользо-
вался системой Беллермана–Фукса [Саар 1959, 226].

М. О. Штейнберг вспоминает: 

В классе царили строгость, дисциплина, прямота и простота  
<…>. Николай Андреевич в своем преподавании никогда не 
теоретизировал. Он говорил, что композиция есть практика 
и что все теоретические положения вырабатываются уже потом, 
на  основании опыта великих композиторов. Он твердо стоял 
на том, что всякий теоретик и историк должен быть непремен-
но практиком, и не мог себе представить музыканта, который  
ни на чем не играет и не поет. В то время, когда я учился в классе 
Римского-Корсакова, там занимались и композиторы, и дириже-

О  других аспектах многогранной научной, педагогической, организаторской деятель-
ности Оссовского в 1920–50-е гг. см.: [Твердовская 2023, 397–398].
 9 Саар, Март (Mart Saar, 1882–1963) — эстонский композитор, пианист, органист и пе-
дагог. Окончил Санкт-Петербургскую консерваторию в 1908 г.
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ры, и историки, и теоретики, и каждый ученик должен был уметь 
сочетать в себе эти познания. Это была прекрасная «кухня», ибо 
только таким образом можно до корня понять сущность компо-
зиции [Штейнберг 1959, 191–192].

Состав и внешний вид рукописи

Рукопись представляет собой сшитую из нескольких (предположитель-
но пяти) блоков тетрадь горизонтального формата (250 × 185 мм) в твер-
дом переплете 10 с чередующимися листами простой и раштрированной 
(на восемь нотных станов) бумаги. В двойных листах, из которых сшиты 
блоки, левая часть с двух сторон — это обычная бумага (плотная глян-
цевая желтоватого цвета), а правая — раштрированная. Такой формат 
удобен для записей по теории контрапункта, изложение которой требу-
ет немалого числа нотных примеров. Всего в тетради 16 листов простой 
и  15  листов нотной раштрированной бумаги. Их нумерация простым 
карандашом в правом верхнем углу, отдельная для каждого вида бумаги, 
очевидно, происходила после записей конспекта, возможно, в тот же пе-
риод, когда тетрадь была определена как часть некоего собрания.

Рукопись озаглавлена на форзаце — «Записки по чтениям Н. А. Рим-
ского-Корсакова о контрапункте» (ил. 1). Заголовок отражает характер 
конспекта, который записывался вслед за учителем, в том числе бегло, 
кратко, зачастую сокращенно 11. В заглавии выделяются несколько слоев. 
Первый (чернилами) — «Записки по чтениям Н. А. Римского-Корсако-
ва о контрапункте. (Отдел младший). Ал. Оссовский». Второй появил-
ся позже: синим карандашом зачеркнуты скобки, красным карандашом 
приписана римская цифра I. к указанию Отдел младший и вписана циф-
ра II., за которой синим карандашом вписано на свободном месте: Отдел 
специальный (2й год) приклеен на отдельных листах (карандаш).

Заполнена текстом и нотными материалами не вся тетрадь, а лишь 
18 страниц, а именно: с обеих сторон текстом заполнены первые четыре 
лис та простой нераштрированной бумаги в самом начале тетради, с двух 
сторон — первые три листа нотной бумаги, на четвертом нотном листе 
записи сделаны только на лицевой стороне, далее — 12-й лист нотной бу-

 10 В левом верхнем углу обложки приклеен круглый «стикер» из желтоватой бумаги 
(диаметр 40 мм) с номером 113, написанным красным карандашом. Выяснить, на какое 
собрание указывает номер хранения, на данный момент не удалось.
 11 Интересно, что в заголовке «Записки» сочетаются разные значения слова: и соб-
ственно позднейшее «теоретические конспекты», и дневниковый, мемуарный оттенок.
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маги заполнен с двух сторон, на 13-м нотный текст занимает только три 
верхних строки 12.

На основных листах тетради записи производились преимуществен-
но черными чернилами, практически без исправлений. Можно поду-
мать, что это конспект, переписанный с черновика. Хотя, зная, что Ос-
совский обладал исключительной памятью, можно предположить, что 

 12 На небольшой объем конспектов, записанных на уроках Римского-Корсакова, ука-
зывает в воспоминаниях и Штейнберг: «С осени 1904 года начались занятия в классе 
фуги. Объяснения Николая Андреевича, как и в предыдущем году, отличались чрез-
вычайным лаконизмом (мои записи, относящиеся к контрапункту строгого стиля, за-
нимают всего несколько страниц обыкновенной тетради)»; в сноске на той же страни-
це информация дополнена: «Другой рукой [в воспоминаниях] поставлена цифра 7 1/2» 
[Штейнберг 1959, 202].

Ил. 1. А. В. Оссовский. «Записки по чтениям Н. А. Римского-Корсакова 
о контрапункте» [НИОР НМБ СПбГК, № 10111. Форзац]

Fig. 1. Alexander V. Ossovsky. Notes on Nikolai A. Rimsky-Korsakov’s Lectures 
on Counterpoint. [Saint Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory.  
Scientific music library. Department of manuscripts. No. 10111.  The flyleaf]
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в некоторых случаях материал мог воспроизводиться «по следам чте-
ний» 13. Это подкрепляется некоторыми записями в прошедшем времени: 
«Был указан объем голосов (в ключах)» [Оссовский 2025, 157], «Пример 
синкопир[ованного] контрап[ун]кта, писанн[ого] 14 Н. А. Р[имским]-К[ор - 
сако]вым» (см. ил. 2) [Оссовский 2025, 161].

Кроме листов тетради, конспект дополнен приклеенными вдоль пе-
реплета нераштрированными листами меньшего формата (вероятно, 
из другого альбома, поскольку в одном случае отчетливо видно, что при-
клеен двойной лист). Бумага дополнительных листов более тонкая, в раз-
мерах есть некоторые незначительные отличия: дополнительный лист 1 
(между первыми листами конспекта и нотных примеров) имеет размер 
примерно 222 × 178 мм, все остальные — 220 × 176 мм. Кроме того, вкле-
ены дополнительные листочки в клетку, предположительно — из  блок-
нота вертикального формата 100 × 165 мм с отрывным верхним кра-
ем, на котором на просвет хорошо различается надпись «Для памяти»; 
ниже — строка с датой «………………189… г.», это позволяет думать, что 
блокнот мог использоваться и как ежедневник.

Всего вклеено 12 листов (8 альбомных, 3 блокнотных, 1 особого фор-
мата), четыре из них пронумерованы синим карандашом: крупные циф-
ры (в несколько строк текста высотой) написаны поверх текста, иногда 
с подчеркиванием. Ненумерованные листы будем обозначать следующим 
образом: из двух первых — большего и меньшего форматов, пронумеро-
ван только первый, который будет обозначен в расшифровке «Л. 1 доп.», 
второй лист из блокнота, ненумерованный, — «Л. 1.1 доп.». Следующие 
за четвертым нумерованным листом дополнительные листы обозначим 
«Л. 5 доп.» и так далее. Один лист (предпоследний) из числа дополнитель-
ных не заполнен, на некоторых записи сделаны только на лицевой сто-
роне. Возможно, что вклеивались чистые листы, на которых затем запи-
сывался конспект.

Нотные листы, которые, как было указано выше, имеют в тетради от-
дельную нумерацию, для избежания путаницы в публикации получают 
специфическое указание, например — Л. 1 нот. Указание на местонахож-

 13 В Воспоминаниях А. В. Оссовского, подготовленных Е. Ф. Бронфин для сборника 
«Н.  А.  Римский-Корсаков и музыкальное образование» (1959), читаем: «Постепенно 
взаимоотношения между учителем и учеником приобрели характер дружеских встреч, 
во время которых велись продолжительные беседы по различным животрепещущим 
вопросам. 

После каждой такой беседы или очередной „среды“ Оссовский имел обыкновение 
записывать все высказывания Римского-Корсакова. Таким путем накапливались инте-
реснейшие мемуарные материалы» [Оссовский 1959, 189].
 14 Начало слова заклеено дополнительным листом, в конце — сокращение.
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дение нотных примеров в расшифровке дано в подписях, но, в отличие 
от  рукописи, примеры расположены в соответствии с местом ссылки, 
а не сгруппированы по нотным листам, на которых они были вписаны.

Дополнительные листы заполнялись в основном карандашом, за ис-
ключением трех листов в конце конспекта — Л. 7–9 и последнего — Л. 11. 
На большинстве дополнительных листов немало правок, зачеркиваний, 
нотные примеры вписаны прямо в текст. В чистовых записях также 
много сокращений, но записи на некоторых дополнительных листах  — 
это именно скоропись, с сокращениями, нередко без пробелов между 
словами.

Цифры в тексте (в том числе как форма сокращения) используются 
в разных случаях: они заменяют числительные, указывают номер ступе-

Ил. 2. А. В. Оссовский. «Записки по чтениям Н. А. Римского-Корсакова 
о контрапункте». [НИОР НМБ СПбГК, № 10111. Л. 2 нот.]

Fig. 2. Alexander V. Ossovsky. Notes on Nikolai A. Rimsky-Korsakov’s Lectures 
on Counterpoint. [Saint Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory.  
Scientific music library. Department of manuscripts. No. 10111.  Folio mus. 2]
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ни, цифрой может быть назван интервал 15. В результате в конспекте по-
являются фразы «Больше 3х 3й и 6т» [Оссовский 2025, 154], которая чита-
ется как «больше трех терций и секст», «3 скачка на 3» [Оссовский 2025, 
154]  — «три скачка на терции» и т. д. Во многих случаях совмещаются 
слова и цифры, в том числе при указании на одинаковые понятия. Напри-
мер: «одна нота вместо 2х» [Оссовский 2025, 156], «Скрытые квинты и 8вы» 
[Оссовский 2025, 158]. Такие сокращения цифрами воспроизводятся 
в расшифровке без изменений. Сохраняются сокращения «т. е.» [то есть], 
«и т. п.» [и тому подобное], “C. F.” / “c. f.” [cantus firmus], “c. p.” [контрапункт], 
в остальных же случаях сокращения раскрыты в квадратных скобках 16. 

Некоторые совпадения в формулировках правил (практически до-
словные) позволяют предположить, что в чистовых листах текст также 
записывался полно, без пропусков, весьма точно; возникает впечатление, 

 15 Напомним, что система обозначений интервалов в курсе Н. А. Римского-Корсакова 
традиционная. Время знакомства с идеями С. И. Танеева уже наступило, но до распро-
странения танеевской цифровки интервалов было еще далеко.
 16 Среди самых распространенных сокращений — м. б. (может быть / могут быть), 
напр. (например), следов. (следовательно), слово контрапункт записывается с разной 
степенью полноты — от контрап-кт и кон-кт до кнтр-т.

Ил. 3. А. В. Оссовский. «Записки по чтениям Н. А. Римского-Корсакова 
о контрапункте». Филигрань на последнем дополнительном листе   
[НИОР НМБ СПбГК, № 10111. Л. 11 доп.]

Fig. 3. Alexander V. Ossovsky. Notes on Nikolai A. Rimsky-Korsakov’s Lectures  
on Counterpoint. Filigree on the last additional leaf  
[Saint Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory.  
Scientific music library. Department of manuscripts. No. 10111. Folio 11 suppl.]
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что степень знакомства Оссовского-студента с темой лекции (как и его 
теоретическая подготовленность) на объем записей не влияла.

На основных листах ссылки на соответствующие нотные примеры 
сделаны в основном римскими, в некоторых случаях арабскими цифра-
ми, иногда — буквами греческого алфавита, под которыми один или не-
сколько нотных примеров записаны на нотных листах.

Последний сложенный пополам лист горизонтального формата в ли-
нейку вклеен между незаполненными шестыми листами (нераштриро-
ванным и раштрированным). Интерес представляет бумага верже желто-
ватого цвета с филигранью — грифон, опирающийся передними лапами 
на тюк, на котором стоит дата «1858» (ил. 3), на контрмарке 17 — разби-
тая на 2 строки надпись «ORIGINAL / LIGAT MILLS». Год, содержащий-
ся на филиграни, — дата основания Компании Рижских писчебумажных 
фаб рик, на штампе которой было изображение, соответствующее фили-
грани на бумаге 18 (ил. 4 19).

 17 Противоположной филиграни стороне листа.
 18 С. А. Клепиков в Таблице филиграней под № 1250 называет знак «Гриффон опира-
ющийся на тюк с датой „1858“» с текстом на контрмарке «ORIGINAL LIGAT MILLS» 
[Клепиков 1978, 72], а под № 930 приводит сведения о фабричном знаке Рижских пис-
чебумажных фабрик: «по внешней стороне круга АКЦ. КОМП. РИЖСК. ПИСЧЕБУМ. 
ФАБРИКЪ ВЪ РИГЪ по внутренней стороне круга Гриффон, опирающийся на тюк с да-
той „1858“ (торговый знак) в круге» [Клепиков 1978, 56].
 19 Реклама. Акционерная компания Рижских Писчебумажных фабрик в Риге. Заяв-
лено Департаменту Торговли и Мануфактур. Предположительно не позднее 1893 г. // 
Отраслевой канцелярский музей, 2016–2025. URL: https://old-stationery.kanzoboz.ru/
reklama_aktsionernaya_kompaniya_rijskih_pischebumajnyih_fabrik_v_rige_zayavleno_
departamentu_torgovli_i_manufaktur_predpolojitelno_ne_pozdnee_1893_g/?ysclid=maqyfx
ubts497910517 (дата обращения: 21.04.2025).

Ил. 4. Штамп Компании Писчебумажных 
фабрик в Риге (1890-е гг). Источник: Отраслевой 
канцелярский музей, 2016–2025

Fig. 4. Stamp of the Riga Paper Mill Company 
(1890s). Source: Branch Stationery Museum, 
2016–2025
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Ил. 5. А. В. Оссовский. «Записки по чтениям Н. А. Римского-Корсакова 
о контрапункте». График домашних уроков у Н. А. Римского-Корсакова. 1900 г.  
[НИОР НМБ СПбГК, № 10111. Л. 11 доп.]

Fig. 5. Alexander V. Ossovsky.  Notes on Nikolai A. Rimsky-Korsakov’s Lectures 
on Counterpoint.  Schedule of Home Lessons with Nikolay A. Rimsky-Korsakov. 1900.  
[Saint Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory. Scientific music library. 
Department of manuscripts. No. 10111. Folio 11 suppl.]
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На этом последнем дополнительном листе, в отличие от предыдущих, 
зафиксированы не конспекты, а датированный 1900 г. график уроков Ос-
совского с Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым (ил. 5). Записи 
в таблице свидетельствуют о семи уроках, состоявшихся 18 и 25 января, 
1, 8 и 16 февраля, а также 28 марта и 30 мая 1900 г., тогда как согласно 
автобиографии А. В. Оссовского уроки композиции с Римским-Корсако-
вым продолжались до 1902 г. 

Общая характеристика содержания рукописи

Основное содержание тетради Оссовского составляет снабженный нот-
ными примерами и некоторыми специфическими дополнениями кон-
спект теоретических сведений по курсу контрапункта (не приступая 
к фуге). Согласно датам, записанные лекции посещались с января по но-
ябрь 1897 с перерывом на лето. Две части записей отчетливо разграни-
чены виньеткой и заключительной подчеркнутой подписью синим ка-
рандашом на Л. 8 доп.: «Конец младшего (приготов[ительного]) отдела. | 
1896 / 7 г. (2е полугодие)» (ил. 6).

Текст конспектов содержит множество деталей. В нем не пропущены 
ни азбучные правила (начинать и заканчивать задачи определенными 
интервалами, притом что присутствуют и частные рекомендации — на-
пример, избегать примы и октавы в процессе развертывания упражне-
ния), ни замечания о художественных, эстетических нюансах выполня-
емых заданий. Более того, в конспекте присутствуют и чистовые, и чер-
новые записи материалов. Последние отчетливо отражают факт, что 
Оссовский фиксирует подряд все те положения теории контрапункта, 
которые слышит. Полученная в конспекте запись передает, как кажется, 
быструю речь учителя, которая ложится в весьма связный текст 20. 

Возможно, посещение лекций, содержание которых отражено на до-
полнительных листах, было нестабильным и прекратилось неожидан-
но 21. Этим можно объяснить несовпадение объемов основных листов  

 20 Позволим себе напомнить характерный стремительный «полетный» почерк самогó 
Римского-Корсакова.
 21 В Автобиографии 1940 г. Оссовский называет причиной прекращения обучения 
в  консерватории необходимость службы в Министерстве юстиции: «В 1898 / 99 учеб-
ном году я вынужден был оставить Консерваторию из-за невозможности совмещать 
регулярное посещение музыкальных занятий со службой в министерстве юстиции, да-
вавшей мне средства к жизни, но по предложению Римского-Корсакова продолжал за-
ниматься у него теорией композиции на дому (бесплатно)» [Оссовский 2009, 138].
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тетради и потребность в дополнительных листах. Конкретные обстоя-
тельства записей в первом семестре 1897 / 98 учебного года в  опуб ли-
кованных воспоминаниях самого Оссовского не обнаружены.

Материал Записок отчетливо репрезентирует начальные темы курса 
(см. Таблицу 1 на с. 140). 

В ходе анализа рукописи выявлено важное обстоятельство: Оссовский 
двукратно приступает к освоению курса контрапункта. Содержание до-
полнительных листов свидетельствует о повторном слушании лекций на 
одни и те же темы. Напомним, что Оссовский был принят в консервато-
рию и зачислен в класс гармонии Римского-Корсакова в 1896 / 97 учеб-
ном году, а даты чтений по контрапункту разделены на второй семестр 

Ил. 6. А. В. Оссовский. «Записки по чтениям Н.А. Римского-Корсакова 
о контрапункте». Заключительная запись [НИОР НМБ СПбГК, № 10111. Л. 8 доп.]

Fig. 6. Alexander V. Ossovsky.  Notes on Nikolai A. Rimsky-Korsakov’s Lectures 
on Counterpoint. Final note [Saint Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory. 
Scientific music library. Department of manuscripts. No. 10111.  Folio 8 suppl.]
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указанного учебного года и первый семестр сезона 1897 / 98 года. Какой 
же курс слушал автор «Записок»? Почему изучение контрапункта начи-
налось (согласно датам тетради) в январе, а не в сентябре, и что за раздел 
курса выпадал на сентябрь, если он вновь начинался с правил простого 
контрапункта? Попробуем ответить на эти вопросы.

Согласно консерваторским планам обучения за 1886 г., которые разра-
батывались Римским-Корсаковым, на второй год падало изучение Конт-
рапункта строгого и свободного, простого и двойного, а также освоение 
Имитации [Римский-Корсаков 1963 с, 173]. Согласно экзаменационным 
требованиям плана, на летнем экзамене по данной части курса требова-
лось написать «Четырехголосн[ый] контрап[ункт] на C[antus] F[irmus]» 
[Римский-Корсаков 1963 с, 173]. Примечательно, что в следующем году 
в рамках курса Фуга и канон предполагалось освоение 6-голосного и трой-
ного контрапункта.

Однако во втором семестре контрапункт был начат, но не доведен 
до 4-голосия (пройдено только 3-голосие), материалы по сложному конт-
рапункту отсутствуют, минимальны записи по имитации. Понятно, что 
текст рукописи не включает все необходимые темы курса контрапункта, 
из чего можно заключить, что рассматриваемая тетрадь была у Оссов-
ского не единственной либо остальные темы были даны в практическом 
ключе, без посещения собственно «чтений».

Еще один вариант ответа на вопрос о сроках чтения лекций по конт ра -
пункту, разбитых на 2 года, может быть связан с курсом Энциклопедия, ко-
торый читался в рамках Программы классов обязательной теории. Опуб-
ликованный вариант этой программ датирован 1887 г. [Римский-Корсаков 
1963 а, 174]. Раздел Понятие о контрапункте (правда, без конкретики) 
как раз мог читаться в том объеме, который содержится в «Записках».

Специфика теории, изложенной в «Записках», заслуживает присталь-
ного внимания как тема отдельного исследования. Вопросы мажоро-ми-
нора и аккордики — ключевых методических установок, характерных 
для петербургской школы преподавания контрапункта в XIX в., — от-
части были рассмотрены в публикации: [Tverdovskaya, Yankus 2024, 114–
115]. В то же время в письменных работах А. К. Глазунова, выполненных 
по темам курса контрапункта в процессе его обучения у Римского-Кор-
сакова в 1880–1881 гг., задания (в том числе упражнения на cantus firmus) 
выполняются в церковных ладах 22. Можно предположить, что индиви-

 22 «В комплексе учебных работ Глазунова выстраивается упорядоченная система 
упражнений и задач по музыкально-теоретическим курсам, среди которых — записи 
по элементарной теории (и возможно, — и по сольфеджио), материалы по гармонии,  
контрапункту, имитации, канону и фуге, многочисленные, различные по объему 
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№, дата  
Основные листы 

в тетради

Заголовок  
(при наличии) Материал лекции Доп. листы

I. (25 янв. 1897).
 Л. 1, Л. 1 об.
 Л. 1 нот., 
 Л. 1 нот. об.

Контрапункт-
противосложение

C. F. и специфика его мелодии 
и ритма. Правила мелодики 
и ритма, стилевые установки. 
Диапазоны голосов, ключи. 
Правила простого КП. Усло-
вия работы в I разряде.

Л. 1 доп.
Л. 1.1 доп.
Л. 2 доп.
(2 ноября)

II. (29 янв.)
 Л. 2.
 Л. 2 нот.

Второй разряд Правила интервалов и голо-
соведения в условиях двух 
нот против ноты.  

III. (5 февр.)
 Л. 2 об., Л. 2 нот

[Третий разряд] Правила трех, четырех, шести 
нот против одной.

Л. 3 доп.

IV. (12 февр.)
 Л. 2 об.
 Л. 2 нот.

4й разряд, 
синкопированный 
контрапункт

Правила задержаний. Л. 4 доп.

V. (15 февр.)
 Л. 3, Л. 3 об.

Цветистый 
контрапункт

Сочетание разных разрядов. 
Использование восьмых. 

VI. (19 февр.)
 Л. 3 об., 
 Л. 2 нот. об.

Продолжение: ритмические 
средства, использование 
диссонансов.

VII. (1 марта)
 Л. 4,
 Л. 3 нот.

Продолжение: нормы ин - 
тервалики, ритма, голосо - 
ведения.

Л. 5 доп.
(13 октября 1897)

VIII. (5 марта)
 Л. 4, Л. 4 об.
 Л. 3 нот.

Трехголосный 
контрапункт

Использование интервалов. 
Первый и второй разряд 
в трехголосии. Возможности  
голосоведения. Трезвучия 
и секстаккорды. 

Л. 5 доп. об.
(13 октября 1897)
Л. 6 доп.
(16 окт. 1897)

IX. (22 марта).
 Л. 7 доп., Л. 7 доп. об., 
 Л. 8 доп.
 Л. 3 нот. об. 

Имитация Виды имитаций. Определение 
канона.
Имитации на cantus firmus  
в трехголосии.

Л. 6 доп.
(16 окт. 1897)
Л. 9 доп.

 Л. 8 доп. После виньетки запись синим карандашом:
 Конец младшего (приготов[ительного]) отдела. / 1896/7 г. (2е полугодие)

 Л. 4 нот. Двойной 
контрапункт

Определение, условия 
интервалики, голосоведения, 
задержания квинт.

7 окт. 1897 г.
Л. 8 доп. об.



Алла Янкус, Тамара Твердовская. Новая рукопись в собрании Санкт-Петербургской…

141

дуальные качества творческой личности Глазунова, бóльшая свобода 
в выборе специфики и количества заданий сравнительно с консерватор-
скими уроками (напомним, что Глазунов обучался у Римского-Корсакова 
частно), определяли маневренность учителя. О таком разнообразии в от-
боре задач пишет сам Римский-Корсаков:

Занимаясь профессурой теории композиции в течение 20-ти лет, 
я много раз изменял свою систему преподавания и переходил от 
педантического преследования всего положенного программою 
к большему или меньшему приспособлению к личным способ-
ностям ученика [Римский-Корсаков 1963 b, 188].

Получая теоретический багаж, за которым он приехал в Петербург, 
Оссовский не только детально воспринимал и фиксировал корпус зна-
ний, для их освоения необходимы были и практические умения. К со-
жалению, до нас не дошли тетради Александра Вячеславовича с прак-
тическими заданиями, которых традиционно для того времени должно 
было быть не просто много — их число могло составить десятки, если не 
сотни. Судя по всему, они представляли однотипные упражнения, иду-
щие по пути усложнения работ сообразно разрядам контрапункта, с на-
ращением голосов, а также с использованием различных cantus firmus. 
Очевидно, эти тетради существовали. Следы формулировки некоторых 
практических заданий (в минимальной мере) присутствуют и в тексте 
записей: 

Контрапункты, написанные в предыдущий урок, принять за can-
tus firmus’ы и приписать к ним контрапункты по всем преды-
дущим правилам, заботясь о поддержке движения [Оссовский 
2025, 164]. 

(от одного до нескольких десятков листов), обладающие в большей или меньшей степе-
ни выраженными художественными достоинствами» [Янкус 2024, 170].

Таблица 1. Курс контрапункта Н. А. Римского-Корсакова  
в «Записках по чтениям Н. А. Римского-Корсакова о контрапункте»:  
даты и темы лекций, расположение материалов в тетради

Table 1. Nikolai A. Rimsky-Korsakov’s counterpoint course in Alexander V. Ossovsky’s 
Notes on Nikolai A. Rimsky-Korsakov’s Lectures on Counterpoint:  
dates and theme of lectures, placement of materials in the notebook 
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Кроме того, задания обнаруживаются в конце тетради — это перечень 
cantus firmus’ов для работы и темы для имитационных форм (Л. 12 нот., 
Л. 12 нот. об., Л. 13 нот.). В этом, дополнительном, разделе теоретические 
сведения уже не запи сываются, а материалы относятся, вероятно, к сле-
дующему периоду обучения Оссовского — к 1900 г., когда основой стало 
выполнение практических (уже в гораздо большей степени творческих) 
заданий.

Заключение

Проработанный Оссовским (отчасти переписанный начисто, со следами 
повторного прочтения и карандашными пометками) конспект уроков 
контрапункта Римского-Корсакова — не просто документ, свидетель-
ствующий о получении автором «Записок» образования у высококлас-
сного профессионала и талантливого педагога, в столичной консервато-
рии. Уже имея самостоятельно полученную теоретическую базу, Оссов-
ский выстраивает в записях по возможности целостный курс (точнее, 
его часть), который ему удалось прослушать. Представленный конспект 
отражает процесс систематизации правил и условий заданий, а также 
собственных знаний начинающего композитора, ставшего со временем 
выдающимся историком музыки. 

Позднейшие слои правок — подчеркивания пером, простым, синим, 
красным карандашом, добавления слов, фраз, фрагментов текста, в том 
числе над строкой либо на свободном месте, наконец, на дополнительных 
листках (пером и простым карандашом) (см., например, ил. 7) — свиде-
тельствуют о том, что Оссовский неоднократно возвращался к своим 
«Запискам». Возможно, в текст вносились уточнения, давались более рас-
пространенные объяснения, расставлялись смысловые акценты. Не  ис-
ключено, что Оссовский использовал данный материал в собственной 
педагогической практике; также не выглядит слишком вольным предпо-
ложение о том, что Александр Вячеславович в перспективе видел данный 
материал опубликованным (в последнее десятилетие жизни наследие 
Учителя оказывается в фокусе внимания Оссовского [Твердовская 2023, 
397], тогда же при его активном участии начинается процесс публика-
ции Полного собрания сочинений Н. А. Римского-Корсакова). Хочется 
верить, что настоящая статья станет приношением памяти выдающихся 
наставников разных поколений, внесших неоценимый вклад в становле-
ние и развитие традиций петербургского музыкознания.
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Эрдман Ноймайстер (1671–1756) — не
мецкий богослов и поэт эпохи Барокко. 
Обучался в Лейпцигском университе
те, с 1695 там же читал лекции о поэтике. 
В 1695 опуб ликовал диссертацию на латы
ни De Poetis germanicis, содержащую све
дения о  немецких писателях XVII столе
тия. С 1697 по 1704 служил священником 
в Бибре, с 1704 по 1706 занимал пост свя
щенника в Вейсенфельсе, где познакомил
ся с композитором И. Ф. Кригером (1649–
1725). С 1706 по 1715 занимал пост главно
го священника и суперинтенданта в Зо
рау, где познакомился с  Г.  Ф. Телеманом 
(1681–1767). С  1715 и  до конца жизни за
нимал пост настоятеля церкви св. Якоба 
в Гамбурге. Ноймайс тер  — автор много
численных сборников духовной поэзии 
(в том числе первого в ис тории немецкой 
церковной кантаты годового цикла кантат 
Geistliche Cantaten), ряда богословских тру
дов, а также поэтики Allerneueste Art, zur 
reinen und galanten Poesie zu gelangen (со
вместно с К. Ф. Хунольдом). 

Александр Вячеславович Оссовский (1871–
1957) — выдающийся представитель отече
ственного музыкознания, критик, редак
тор, переводчик, лектор, педагог, историк 
музыки, организатор музыкальной жизни, 
науки и образования. Членкорреспондент 
АН СССР (1943). Заслуженный деятель ис
кусств РСФСР (1938). Доктор искусствове
дения (1946). Профессор (1946). Ученик 
и член ближайшего окружения Н. А. Рим
скогоКорсакова. В Петроградской–Ленин
градской консерватории: профессор (1915–
1918, 1921–1952) истории музыки; проректор 
(1922–1929), заведующий кафедрой всеоб
щей истории музыки (1935–1945), заведу
ющий кафедрой истории русской музыки 
(1945–1952). В 1921–1923 — помощник ди
ректора, в 1923–1925 — директор, в 1933–
1937 — директор художественной части Ле
нинградской филармонии. С 1937 — замес
титель директора, в 1943–1952 — директор 
Ленинградского научноисследователь
ского института театра и музыки (ныне — 
Российский институт истории искусств).

Erdmann Neumeister (1671–1756) is a Ger
man theologian and poet of the Baroque era. 
He studied at the Leipzig University; there 
since 1695 he gave lectures on poetics. In 1695, 
he published a dissertation in Latin named 
De Poetis germanicis containing information 
about German writers of the 17 th century. 
From 1697 to 1704, he was a priest in Bibra, 
held the post of priest from 1704 to 1706 in 
Weißenfels, where he met the composer J. Ph. 
Krieger (1649–1725). From 1706 to 1715, he was 
a chief priest and superintendent in Sorau, 
where he met G. Ph. Telemann (1681–1767). 
From 1715 until the end of his life, he was 
a senior pastor in the Church of St. Jacob in 
Hamburg. Neumeister is the author of numer
ous collections of spiritual poetry (includ
ing the first cycle of German church cantatas 
Geistliche Cantaten), also of many theological 
works, as well as the poetics Allerneueste Art, 
zur reinen und galanten Poesie zu gelangen 
(with Ch. F. Hunold).

Alexander V. Ossovsky (1871–1957) is an out
standing representative of the Russian and 
Soviet musicology, critic, editor, translator, 
lecturer, teacher, music historian, organizer of 
musical life, science and education. Associate 
Member of the USSR Academy of Sciences 
(1943). Honored Art Worker of the Russian 
Federation (1938). Dr. Habil. of Art History 
(1946). Professor (1946). Student and member 
of the close entourage of Nikolai A. Rimsky
Korsakov. At the Petrograd–Leningrad Con
servatory: Professor (1915–1918, 1921–1952) of 
music history; Vicerector (1922–1929), Head 
of the Department of general history of music 
(1935–1945), Head of the Department of his
tory of Russian music (1945–1952). Assistant 
Director (1921–1923), Director (1923–1925), 
Director of the artistic part (1933–1937) of 
the Leningrad Philharmonic. From 1937 — 
Deputy Director, in 1943–1952 — Director of 
the Leningrad Scientific research institute of 
theater and music (now — Russian Institute 
for the History of the Arts).
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Тамара Игоревна Твердовская — кандидат 
искусствоведения (2003), доцент (2023), до
цент кафедры истории зарубежной музы
ки СанктПетербургской государственной 
консерватории имени Н. А. РимскогоКор
сакова. С 2019 — проректор по научной ра
боте СанктПетербургской консерватории. 
Автор более 30 публикаций в научных жур
налах и сборниках научных работ, учеб
ных и методических разработок. Учебное 
пособие «Жанр и форма в фортепианной 
музыке Клода Дебюсси» (2014) рекомендо
вано Учебнометодическим объединением 
высших учебных заведений Российской 
Федерации по образованию в области му
зыкального искусства в качестве учебного 
пособия для педагогов и студентов высших 
учебных заведений. В 2015 опубликовала 
хрестоматию по современной зарубежной 
музыке «Горизонты французской музыки 
ХХ века» (в соавторстве с Д. В. Шутко). Лау
реат Всероссийского конкурса студенче
ских научных работ (Москва, 1996), II  Все
российского конкурса педагогического ма
стерства научнопедагогических работни
ков образовательных организаций высше
го образования в области музыкального, 
хореографического и изобразительного 
искусства (2018). В 2019 г. избрана членом 
Федерального учебнометодического объ
единения в системе высшего образования 
по укрупненной группе специальностей 
и  направлений подготовки 53.00.00 Му
зыкальное искусство.

Дилия Флюровна Хайрутдинова — кан
дидат искусствоведения (2004), доцент 
(2008), заслуженный работник культуры 
Республики Татарстан (2021), директор 
Департамента науки, информационных 
технологий и просветительской деятель
ности, заведующая кафедрой менеджмен
та музыкального искусства Казанской 
государственной консерватории имени 
Н.  Г.  Жиганова. В 1999 окончила Казан
скую государственную консерваторию 
(педагоги: З. Я. Салехова, А. Л. Маклыгин, 
Е. М. Смирнова). С 2001 по 2015 преподава
ла в Казанском федеральном университете, 

Tamara I. Tverdovskaya is a musicologist, PhD 
in Arts (2003), Associate Professor (2023), As
sociate Professor of the Foreign Music Histo
ry Department, ViceRector for Research of 
the Saint Petersburg RimskyKorsakov State 
Conservatory (since 2019). Author of articles 
in collections of scientific papers and academ
ic journals. Her manual “Genre and Form in 
Claude Debussy’s Piano Music” (2014) is re
commended by the Academic Association of 
higher musical education of the Russian Fed
eration. In 2015, she published the anthology 

“Horizons of French Music: 20th Century” (in 
collaboration with Daniil V. Shutko). Winner 
of the AllRussian student competition of re
search works (Moscow, 1996), laureate of the 
Second AllRussian teaching skill competition 
for researchers and teachers of higher educa
tional institutions in the field of music, cho
reography and fine arts (2018). In 2019, she 
was elected a Member of the Academic As
sociation of higher musical education of the 
Russian Federation.

Diliya F. Khairutdinova is a PhD in Arts (2004), 
Associate Professor (2008), Honoured Worker 
of Culture of the Republic of Tatarstan (2021), 
Director of the Department of Science, Infor
mation Technologies and Educational Activi
ties, Head of the Department of Music Art 
Management at the Zhiganov Kazan State 
Conservatory. In 1999, she graduated from 
the Zhiganov Kazan State Conservatory (her 
teachers were Zulfira Y. Salehova, Alexander L. 
Maklygin, Elena M. Smirnova). From 2001 to 
2015, she taught at Kazan Fede ral University, 
from 2021 at the Zhiganov Kazan State Con
servatory. She is the author of the book “The 
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с 2021 — в Казанской государственной кон
серватории имени Н. Г. Жиганова. Автор 
книги «Балеты Назиба Жиганова» и более 
70 научных статей. Основные направления 
научной деятельности: история татарской 
музыки, творчество композиторов Татар
стана, татарский балет, музыкальный театр,  
музыка в драматическом театре.

Алла Ирменовна Янкус — кандидат искус
ствоведения (2004), доцент (2018), декан 
музыковедческого факультета, доцент 
кафедры теории музыки СанктПетер
бургской государственной консерватории 
имени Н. А. РимскогоКорсакова. В 1999 
окончила СанктПетербургскую консерва
торию (класс К. И. Южак), в 2003 — аспи
рантуру Петрозаводской государственной  
консерватории имени А. К. Глазунова. 
В  2004 защитила диссертацию на соис
кание ученой степени кандидата искус
ствоведения («Полифоническое письмо 
в струнных квартетах Й. Гайдна», научный 
руководитель — доктор искусствоведения, 
профессор К. И. Южак). Опубликовала 
ряд работ по теории и истории полифо
нии, учебные пособия «Фугато в струнных 
квартетах Й. Гайдна» (2004) и «Фугетта» 
(2018; соавтор — К. И. Южак), выступа
ла с докладами на научных конференци
ях в СанктПетербурге, Москве, Петроза
водске. Член организационного комитета 
Международного научнометодического 
семинара «Теория полифонии и методи
ка ее преподавания» (СанктПетербург).

Ballets of Nazib Zhiganov” and more than 70 
scientific articles. Main areas of scientific ac
tivity: history of Tatar music, creativity of Ta
tar composers, Tatar ballet, musical theatre, 
music in the dramatic theatre.
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Saint Petersburg Conservatory in 1999, where 
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the Petrozavodsk State Glazunov Conservato
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dissertation on “Polyphony in Haydn’s String 
Quartets” (scientific adviser — Dr. Habil. in 
Art History, Prof. Kyra I. Yuzhak). Author of 
several studies on theory and history of po
lyphony, as well as textbooks “Fugato in Joseph 
Haydn’s string quartets” (2004) and “Fughet
ta” (2018; coauthor Kyra Yuzhak). She has 
presented papers at scientific conferences in 
St. Petersburg, Moscow, Petrozavodsk. Mem
ber of the organising committee of the Inter
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