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Введение 
Народно-инструментальная культура Та-

тарстана богата и разнообразна. Не вдаваясь в 
детали и подробности, отметим, что термин 
народно-инструментальная культура, по на-
шему мнению, гораздо шире распространен-
ных понятий - народная инструментальная 
музыка, народное инструментально-
исполнительское искусство и т. д.  

Народно-инструментальная культура 
включает два сложных взаимосвязанных и 
взаимообусловленных направления народно-
го музыкального творчества: с одной сторо-
ны, традиционную народно-
инструментальную культуру – исполнитель-
ство на музыкальных инструментах устной 
традиции, а также передающиеся от поколе-
ния к поколению музыкальные инструменты 
(продольные флейты, окарины, гармоники, 
многострунные гусли, мандолины, скрипки, 
варганы и многие другие инструменты), с 
другой – академическую - профессиональную 
народно-инструментальную культуру, акку-
мулирующую в себе исполнительство на мно-
гих ныне реконструированных и усовершен-
ствованных традиционных народных инст-
рументах, таких как баяны, аккордеоны, дом-
ры, балалайки, другие инструменты, а также 
ансамблевое и народно-инструментальное 
оркестровое исполнительское искусство на 
этих инструментах.  

Следует подчеркнуть, что на современном 
этапе развития народно-инструментальной 
культуры, изученность этих двух направле-

ний активно развивается. При этом, если пер-
вое направление - традиционная народно-
инструментальная культура - изучена доста-
точно подробно и обстоятельно, о чем свиде-
тельствует исследовательская, историогра-
фическая база [3; 5; 6; 11], то второе направ-
ление – академическая – профессиональная 
народно-инструментальная культура, как это 
не покажется парадоксальным, требует зна-
чительного расширения «исследовательского 
пространства». В частности, вплоть до на-
стоящего времени в печати еще недостаточно 
публикаций, в которых нашли отражение 
жизненный, творческий путь, особенности 
профессионального становления и развития 
многих замечательных мастеров академиче-
ского народно-инструментального искусства 
– исполнителей на народных инструментах, 
дирижеров, педагогов, композиторов, ан-
самблистов, оркестрантов. Этим обстоятель-
ством определяется актуальность избранной 
темы.  

Материалы и методы 
Информация о А.В. Тихонове лаконична. 

Вместе с тем,  анализ и рефлексия (интерпре-
тация)  архивных документов Казанской кон-
серватории, очерков по истории формирова-
ния и развития факультетов народных инст-
рументов Российской академии музыки име-
ни Гнесиных и Санкт-Петербургской консер-
ватории имени Н.А. Римского – Корсакова,  
кратких   воспоминаний современников,  уче-
ников А.В. Тихонова (методы: биографиче-
ский, аналитический, сравнительный, ретро-
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спективный)   свидетельствуют  о его глубоко 
содержательной повседневной жизни,  во 
многом поучительной  судьбе.  Эти докумен-
ты (материалы) отражают сложный путь ста-
новления А.В. Тихонова как неординарного 
музыканта и человека [1, с. 220; 2, с. 216; 8, с. 
120-121; 10, с. 205-208; 12, с.136-135]. 

Литературный обзор 
К сожалению, описания жизненного и 

творческого пути А.В. Тихонова малочислен-
ны. Исключение представляет работа извест-
ного ученого-исследователя, основателя в 
Москве «Музея русской гармоники» А.М. Ми-
река «Гармоника. Прошлое и настоящее. На-
учно-энциклопедическая книга» (1994),  в ко-
торой  впервые,  в разделе «Мастера и испол-
нители», приводится  биографическая справ-
ка о А.В. Тихонове. Здесь содержатся краткие 
сведения о его родителях, учебных заведени-
ях, в которых он учился, сведения об учите-
лях, коллективах, где работал и учился А.В. 
Тихонов, его достижения в области исполни-
тельского искусства [4, с. 291-292].   

Цель настоящей статьи заключается в том, 
чтобы представить   многоаспектную дея-
тельность Анатолия Васильевича Тихонова 
(1938-2012 гг.) – профессора Казанской и 
Санкт-Петербургской консерваторий, «лич-
ность первого плана» в истории народно-
инструментальной культуры Татарстана, ка-
федры народных инструментов Казанской 
консерватории, создателя казанской народно-
инструментальной оркестровой школы.  

При описании жизненной, творческой био-
графии А.В. Тихонова выделим лишь некото-
рые – наиболее важные, по нашему мнению, 
доминантные аспекты. 

А.В. Тихонов родился 18 июля 1938 года в 
поселке Артемьевский, Бодайбинского района 
Иркутской области в большой, многодетной 
семье шахтера [8, с.120-121]. 

С ранних лет у мальчика проявились яркие 
музыкальные способности: с 5 лет он уже иг-
рал на гармонике-хромке. Большой мечтой 
стало  научиться играть на баяне. Но только 
лишь когда Анатолию Васильевичу исполни-
лось 13 лет, в семье Тихоновых появилась ма-
териальная возможность приобрести баян и 
начать обучение сына на инструменте. И ко-
гда семья Тихоновых в начале 50-х годов по-
сле долгих лет работы отца на Иркутских 
приисках переехала в Южный район страны, в 
Орджоникидзе, для родителей Анатолия Ва-
сильевича и для него самого не возникло ни-
каких сомнений, где и чему учиться. 

В 1952 году, в 14 лет, несмотря на то, что до 
этого он учился игре на баяне всего лишь 
один год, А.В. Тихонов поступил в музыкаль-
ное училище города Орджоникидзе. (Здесь 
следует отметить, что вместе с А. В. Тихоно-
вым в 1952 году в музыкальное училище 
Орджоникидзе по классу баяна поступил Ва-
лентин Николаевич Дудкин (1935-1990 гг.)  - 
впоследствии известный баянист-
исполнитель и педагог, выпускник Саратов-
ской консерватории по классу В.П. Плетнева 
(1961 г.), доцент Саратовской консерватории 
(с 1972 г.), заведующий кафедрой народных 
инструментов Саратовской консерватории 
(1976-1978 гг.) [9, с. 48]). 

Как вспоминал сам Анатолий Васильевич, 
ему бесконечно повезло – он был распределен 
в класс известного баяниста - исполнителя, 
педагога, конструктора баянов Владимира 
Васильевича Павлючука – первого исполни-
теля концерта №1 для выборного баяна и 
симфонического оркестра композитора Т.И. 
Сотникова (дирижер М. Паверман, 1938 г.) [4, 
с. 265, 291-292]. 

Результаты 
В.В. Павлюйчук сыграл важную роль в 

судьбе А.В. Тихонова. По его рекомендации  
А.В. Тихонов, будучи студентом музыкального 
училища,  начал свою концертно-
исполнительскую  деятельность в Ансамбле  
песни и танца Северной Осетии. По рекомен-
дации своего учителя А.В. Тихонов в 1956 го-
ду, после окончания музыкального училища 
поступил в институт имени Гнесиных,  в класс 
известного педагога, исполнителя, компози-
тора А.Е. Онегина. По дирижированию А.В. Ти-
хонов занимался в классе   А.Б. Позднякова [8, 
с. 120].  

Учеба в Москве, яркая, насыщенная музы-
кальная атмосфера МГПИ имени Гнесиных, 
общение с прекрасными исполнителями, пе-
дагогами, посещение многочисленных кон-
цертов выдающихся музыкантов–
исполнителей: пианистов, скрипачей, вокали-
стов, дирижеров-симфонистов, несомненно, 
оказало большое влияние на духовно-
нравственное, профессиональное, художест-
венно-эстетическое развитие молодого музы-
канта.  

Обсуждение 
В 1961 году после окончания института 

имени Гнесиных А.В. Тихонов по распределе-
нию Министерства культуры Российской Фе-
дерации был направлен на работу в Казан-
скую консерваторию [2, с. 216]. 
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Четверть века, с 1961 года до 1986 года, 
А.В. Тихонов верой и правдой служил Казан-
ской государственной консерватории. Именно 
здесь, в Казани, ему удалось осуществить 
многие свои творческие замыслы: создать 
студенческий ансамбль баянистов, оркестр 
народных инструментов, учиться и закончить 
аспирантуру по специальности дирижер сим-
фонического оркестра у выдающегося дири-
жера–исполнителя и педагога, народного ар-
тиста СССР, Натана Григорьевича Рахлина, 
работать с различными по составу симфони-
ческими оркестрами. Здесь, в Казанской кон-
серватории, раскрылся талант А.В. Тихонова и 
как организатора учебного процесса – с 1964 
по 1976 годы он являлся заведующим кафед-
рой народных инструментов, а с 1976 по 1981 
годы был проректором по учебной работе. 

Показательно, что уже через несколько ме-
сяцев после создания кафедры народных ин-
струментов 20 декабря 1961 года был дан 
первый отчетный концерт нового факульте-
та. Как свидетельствует афиша концерта, в 
первом отделении с сольной программой вы-
ступил заведующий кафедрой В. П. Плетнев, 
во втором отделении - выступил созданный 
А.В. Тихоновым ансамбль баянистов.  

В исполнении ансамбля баянистов под 
управлением А.В. Тихонова прозвучали про-
изведения И.С. Баха, А. Вивальди, А. Корелли, 
С. Рахманинова, Н. Жиганова, А. Арутюняна. 
Солистами ансамбля выступили старший 
преподаватель консерватории В. Хабибуллин 
- туба, а также студентка Т. Гильфанова - вио-
лончель. 

На концерте присутствовал ректор консер-
ватории Н.Г. Жиганов, многие педагоги дру-
гих кафедр. Н.Г. Жиганов дал высокую оценку 
исполненным произведениям.  

В настоящее время, значение концерта 20 
декабря 1961 года трудно переоценить. Соб-
ственно, это выступление положило начало 
концертно-исполнительской, творческой дея-
тельности всей кафедры народных инстру-
ментов Казанской консерватории. 

Важными событиями в творческой био-
графии А.В. Тихонова, на наш взгляд, являют-
ся его назначение в декабре 1964 году на 
должность заведующего кафедрой народных 
инструментов, а также открытие в 1965 году 
по его инициативе класса  струнных инстру-
ментов – домры и балалайки (первый педагог 
– выпускник МГМПИ имени Гнесиных Л.А. 
Аншелес), а затем создание в 1966 году уни-
кального студенческого оркестра народных 
инструментов, который в течение 10 лет вел 

не только учебную, но и активную концертно-
исполнительскую деятельность, получившую 
известность в Татарстане, России. 

Что же отличало студенческий оркестр на-
родных инструментов Казанской консервато-
рии от многих других учебных оркестров на-
шей страны?  Прежде всего - репертуарная  
политика художественного руководителя  и 
главного дирижера А.В. Тихонова.  

Как правило, основу программ А.В. Тихоно-
ва составляли талантливо сделанные им пе-
реложения сложнейших сочинений для сим-
фонического оркестра произведений П. И. 
Чайковского, С. В. Рахманинова, Й. С. Свендсе-
на, Р. Штрауса, Д. Д. Шостаковича и др.  

Кроме того, А.В. Тихонов в программы сво-
их концертов впервые начал включать пере-
ложения и транскрипции для оркестра на-
родных инструментов сочинений композито-
ров Татарстана (Н. Жиганова, С. Сайдашева, М. 
Музафарова, Ф. Яруллина, А. Ключарева, Дж. 
Файзи, Р. Яхина, Ф. Ахметова, Б. Мулюкова, 
З.Хабибуллина, Х.Валиуллина, Э. Бакирова, Ш. 
Тимербулатова и др.), Марийской Республики 
(Э. Сапаева, А. Луппова), Чувашии (Ф. Лукина, 
А. Васильева), Удмуртии (Г. Корепанова, В. 
Егорова), Мордовии (Г. Сураева-Королева), 
Башкирии (З. Исмагилова). 

Все эти переложения и транскрипции со-
чинений композиторов русской, зарубежной и 
отечественной классики, произведения ком-
позиторов национальных республик Волго-
Уралья, в исполнении студенческого оркестра 
народных инструментов Казанской консерва-
тории успешно трансформировались в народ-
но-инструментальную, оркестровую фактуру, 
приобретая совершенно новую, неповтори-
мую окраску, новое интонационное, тембро-
во-динамическое звучание. 

Успеху концертных выступлений оркестра 
народных инструментов Казанской консерва-
тории во многом способствовали и включае-
мые А. В. Тихоновым в программы собствен-
ные сочинения для оркестра. В основном это 
были обработки татарских, чувашских, баш-
кирских, марийских, удмуртских, мордовских, 
русских народных песенных и танцевальных 
мелодий. 

В 60-70-е годы XX века студенческий ор-
кестр народных инструментов Казанской 
консерватории своими блестящими сольны-
ми концертами в Москве, во многих городах 
Татарстана, Волго-Уралья, России завоевал 
славу одного из лучших студенческих коллек-
тивов страны. Об этом свидетельствуют мно-
гочисленные отзывы в печати, на радио и те-
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левидении, высказывания выдающихся дея-
телей отечественной музыкальной культуры 
профессоров Г. И. Литинского, Н.Д. Шпиллер, 
С.М. Колобкова, Ю.Н. Шишакова.  

Особо следует подчеркнуть, незабываемое 
выступление студенческого оркестра народ-
ных инструментов Казанской консерватории 
под управлением А.В. Тихонова в Большом 
зале Саратовской консерватории в 1976 году. 
На этом концерте присутствовал выдающий-
ся музыкант – баянист И.Я. Паницкий. В кон-
церте прозвучали произведения Ф. Листа 
«Венгерская рапсодия № 14», романс С. Рах-
манинова «Не пой, красавица, при мне» (соли-
стка Г. Казанцева), полька Й. Штрауса «Трик – 
трак», «Юмореска» для балалайки Е. Авксен-
тьева (солист Ф. Шарифуллин), «Концерт» для 
домры с оркестром Н. Будашкина (солистка Т. 
Глушкова).  

После концерта И.Я. Паницкий горячо по-
здравил дирижера А.В. Тихонова и студентов-
оркестрантов с прекрасным выступлением. 
Неожиданной для А.В. Тихонова, оркестран-
тов и всех присутствующих на концерте стала 
просьба И.Я. Паницкого, дать возможность, 
как он сказал, «немножко поиграть» на услы-
шанном им в оркестре баяне. Как оказалось, 
просьба И.Я. Паницкого была не случайной, а 
профессионально глубоко оправданной. Это 
был удивительный по тембру баян работы 
известного отечественного мастера Ф. Фига-
нова. В прошлом этот баян принадлежал вы-
дающемуся исполнителю, народному артисту 
СССР Ю.И. Казакову. 

В Казанской консерватории ярко раскрыл-
ся педагогический талант А. В. Тихонова. За 
многие годы работы в консерватории он вос-
питал целую плеяду исполнителей-баянистов, 
домристов, ансамблистов, оркестрантов, ди-
рижеров, которые всей своей деятельностью 
подтверждают высокий статус казанской ис-
полнительской школы игры на народных ин-
струментах в России, в странах ближнего и 
дальнего зарубежья. 

По классу баяна у А. В. Тихонова закончили, 
например, А.А. Лапочкина – педагог, воспи-
тавший лауреата всесоюзного и международ-
ных конкурсов, ныне заведующего кафедрой 
народных инструментов Казанской консерва-
тории, профессора А.А.  Файзуллина; В. Н. Боч-
карев – педагог замечательного баяниста-
исполнителя, блестящего импровизатора, 
композитора А.В. На-Юн-Кина. 

По классу дирижирования аспирантуру у 
А.В. Тихонова окончили А. И. Шутиков – на-
родный артист России, лауреат Государствен-

ной премии Татарстана, профессор, создатель 
Государственного оркестра народных инст-
рументов  Республики Татарстан; Р. А. Хали-
тов - заслуженный деятель искусств Татар-
стана, профессор, проректор Казанской кон-
серватории, создатель оркестра националь-
ных инструментов  Казанской консерватории 
«Татарика»; Е.И. Ширяева - профессор, заве-
дующая кафедрой оркестрового дирижирова-
ния Воронежского государственного инсти-
тута искусств и многие другие. 

Важным событием в жизни, творческой 
деятельности А.В. Тихонова стал его переезд в  
1986 году в Санкт-Петербург, на работу в кон-
серваторию. Здесь он проработал 26 лет [12, c. 
135-136]. 

В Санкт-Петербургской консерватории А.В. 
Тихонов зарекомендовал себя не только как 
прекрасный дирижер, педагог, инструмен-
товщик-транскриптор, но и как ученый-
исследователь, глубоко изучивший и во мно-
гом возродивший (и в Санкт-Петербургской 
консерватории, и в музыкальном колледже) 
исполнительское искусство основоположника 
оркестра русских народных инструментов 
В.В. Андреева, о чем свидетельствуют опубли-
кованные им научные работы, многочислен-
ные видеозаписи его мастер-классов, концер-
тов [7]. 

Кроме того, А.В. Тихонова постоянно при-
глашали в качестве дирижера, педагога мас-
тер-классов в различные оркестры россий-
ских регионов, в жюри разных конкурсов. Так, 
он неоднократно успешно выступал с Нацио-
нальным академическим оркестром русских 
народных инструментов имени Н.П. Осипова, 
Оркестром русских народных инструментов 
имени В.В. Андреева, Оркестром русских на-
родных инструментов Новосибирского радио 
и телевидения. А. В. Тихонов выступал со сту-
денческими оркестрами народных инстру-
ментов Астраханской консерватории, Красно-
дарского института культуры и многими дру-
гими оркестровыми коллективами России.  

Для казанцев памятными остались дири-
жерская работа А. В. Тихонова в 2000-х годах с 
оркестром народных инструментов Казан-
ской консерватории, его яркие выступления 
со студенческим оркестром на концертах. 
Кроме того, весьма плодотворными и запо-
минающимися были посещения А. В. Тихоно-
ва Казани, Казанской консерватории и в каче-
стве председателя жюри всероссийских и ме-
ждународных конкурсов исполнителей на на-
родных инструментах, а также в качестве 
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председателя государственных экзаменаци-
онных комиссий. 

Мастер-классы А.В. Тихонова в российских 
музыкальных учебных заведениях пользова-
лись огромной популярностью. Вот и свой по-
следний мастер-класс в Воронеже 29 ноября 
2012 года, после которого он буквально через 
несколько часов ушел из жизни, Анатолий Ва-
сильевич провел блестяще. Об этом свиде-
тельствуют высказывания его ученицы - про-
фессора Е.И. Ширяевой, анализ видеозаписи 
его работы со студенческим оркестром на-
родных инструментов Воронежского государ-
ственного института искусств [10, с.205-208]. 

Известие о внезапной кончине А.В. Тихо-
нова – ярком представителе народной инст-
рументальной культуры Татарстана и России, 
молниеносно облетело музыкальную общест-
венность страны.  

Примечательно, что первый концерт, по-
священный памяти А.В. Тихонова, состоялся в 
Казани 4 декабря 2012 года, в день его похо-
рон, проходивших в Санкт-Петербурге. В этот 
день, в Большом концертном зале Республики 
Татарстан имени С. Сайдашева, с мемориаль-
ным концертом выступил оркестр народных 
инструментов студентов Казанской консер-
ватории под управлением профессора 
Г.Ф. Мухаметдиновой. В этом памятном для 
многих концерте прозвучали переложения и 
транскрипции для оркестра народных инст-
рументов, созданные А.В. Тихоновым. 

И сегодня, спустя 10 лет после кончины 
А.В. Тихонова, трудно представить современ-
ное исполнительское искусство на народных 
инструментах Казани, Татарстана, Волго-
Уралья, России без его имени, без его огром-
ного вклада в создание казанской народно-
инструментальной оркестровой исполни-
тельской школы. 

Заключение 
Таким образом, личность Анатолия Ва-

сильевича Тихонова многомерна. А.В. Тихонов 
- представитель отечественной народно-
инструментальной исполнительской культу-

ры, выпускник Московского государственного 
музыкально-педагогического института име-
ни Гнесиных особенно ярко проявил свой та-
лант музыканта-исполнителя, педагога, ком-
позитора, инструментовщика-транскриптора, 
дирижера, организатора народно-
инструментального – ансамблевого и оркест-
рового исполнительского искусства в Казани.  

Здесь, в Казани, результатом его активной 
концертно-исполнительской дирижерской 
деятельности, популяризации академических 
народных инструментов, ансамблевого и ор-
кестрового музицирования, несомненно, ста-
ло создание им в 60-70-е годы XX века одного 
из лучших в стране студенческих оркестров 
народных инструментов Казанской консерва-
тории, положивших основу формирования и 
развития казанской народно-
инструментальной оркестровой исполни-
тельской школы.  

В настоящее время в Татарстане академи-
ческие народно-инструментальные ансамб-
левые и оркестровые традиции, заложенные 
А.В. Тихоновым, развиваются и приумножа-
ются. Ярким свидетельством тому является 
создание в 1993 году учеником А.В. Тихонова 
народным артистом России, профессором А.И. 
Шутиковым Государственного оркестра на-
родных инструментов Республики Татарстан 
– коллектива, представляющего собой совре-
менную казанскую народно-
инструментальную оркестровую школу, ныне 
известную не только в Татарстане, России, но 
и во многих странах ближнего и дальнего за-
рубежья. 

На современном этапе развития народно-
инструментальной культуры Татарстана, Рос-
сии личность А.В. Тихонова требует дальней-
шего глубокого осмысления, обращенного как 
к истокам этого феномена отечественной му-
зыкальной культуры, так и к содержанию, 
масштабам его влияния на развитие отечест-
венного народно – инструментального орке-
стрового исполнительского искусства. 
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ИНОСТРАННЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО НОТОИЗ-
ДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА: КУЛЬТУРНЫЕ 

ТРАДИЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 
 

В статье рассматривается история отечественного нотоиздательского дела второй половины XIX – начала 
XX века. Автором изучены особенности нотоиздания в период руководства предприятиями иностранными 
коммерсантами, такими как А.Б. Гутхейль и  Ю.Г. Циммерман,  приехавшими в Россию в основном из Германии 
и ставшими крупнейшими производителями и ведущими представителями отрасли. Проведена исследова-
тельская работа по выявлению универсальных характеристик, являющихся основой их деятельности, среди 
которых династическое ведение бизнеса представляется существенным и важным моментом приобретения 
высокого торгового статуса, деловой репутации, формирования корпоративных традиций. В них заключены 
будущие достижения ряда нотоиздательских фирм, продолживших свою работу и в настоящее время. 


