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Иркутские << Музыкальные пятницы)> 

Ирина Харкеевич 

Иркутск рано ~тал одним из очагов русской культу
ры на tlостоке нашеи страны. Он накопил богатые тради
ции музыкально-общесrвенной, театральной и концергной 
жизни, достиг значительных успехов в области музы
кального образования и заслуженно приобрел репуrа
цию музыкального города. У креплению этого статуса спо
собствовала деятельность выдающихся иркутских музы
кантов, всегда придававших серьезное значение пропа

ганд.е ~зыкальных знаний. 
tl 20-е годы :ХХ в., когда время настоятельно требо

вало нести искусство в массы, большая и интересная 
музыкально-просветительская работа развернулась в сте
нах Иркутского госуниверситета. В переполненном до 
отказа актовом зале его педагогического факультета по 

ул. Желябова, 2 (ныне корпус педуниверситета) 6 ок
тября 1922 г. состоялось мероприятие, названное его устро
ителями «Музыкальной пятницей». Так было положено 
начало целои серии кшщертов, устраивавшихся здесь ре

гулярно по пятницам (за исключением четырех «музы
кальных понедельников») в течение 10 лет с периодич
ностью один раз в две недели. 

Идея проведения постоянных и общедоступных кон
цертов принадлежала ассистенту физико-математИ'lес

кого факультета П. М. Пермякову, являвшемуся в то 
время председателем Комиссии содействия лаборатори
ям и кабинетам «педфака». Подобные комиссии были 
созданы в 1921/22 учебном году и на других факульте
тах с целью привлечения средств на оборудование, необ
ходимое для нормальной работы ИfУ, находившегося в 
то .ш,емя в краине тяжелом материальном положении. 

11. М. Пермяков стал главным инициатором и адми
нистративным руководителем «ПЯТНИЦ)>, а его помощни

ками и __ о_рганизаторами концертов - п~по11,аватели 

В. П. Шубин и В. И. Подгорбунский. tl 11:125 г., в 
связи с отьездом П. М. Пермякова из Иркутска, комис
сию содействия возглавил профессор физики С. А. Ар
цибышев, всемерно пом~ежавший «пятницы)>, а ассис
тенг кафедры астрономии М. Н. Сто
илов взял на себя организацион
ную часть. 

«Музыкальные пятницы» пред
ставляли собой платные концер
ты-лекции, весь сбор от которых по
~ал в ф<>нд комиссии содействия. 
У же за первый академический год 
они дали лабораториям и кабине
там педагогического факультета бо
лее тысячи ~ублей золотом. Такой 
интенсивиыи приток средств сви

детельствовал о популярности 

«пятниц», а это означало, что оп

равдалась и .11,ругая сторона идеи 

их создания. Uрганизаторы никогда 
не рассматривали их только как 

доходную акцию; они понимали, что 

это, прежде всего, культурное ме

роприятие, которое должно объе
динить вокруг университета ши

еgкие массы городского населения . 

11оэтому предметом особой заботы 
было привлечение к «пятницам» та
ких музыкальных сил, которые мог

ли бы обеспечить высокий худо
жественный уровень концерJОВ. 

Интереснеишее начинание ИIУ го
рячо по.zиее..жали замеча:гельнь1е му

ЗЬП<аfПЬJ 1:... 1 . Г ~JЩУ<аЯ. В. П. Томи
ловская и Б. IV1. 11опов. 

тел ем и замеча-

тельным педагогом, 

отдала делу музы

кального воспита

ния иркутян 40 лет 
своей жизни . Она 
родилась 8 ~каб
ря 1865 r. Uбра
зование получила в 

Вигебской женской 
rnмназии и Петер
бургской консерва
тории, котор:У19 за

кончила в HS90 r. 
по педаrоГW1ескому 

классу профессора 

Рейхардта со зва
нием свободного 
художника. В этом 
же году Евгения 
Григорьевна посту
пила на службу 
учительницей ф<>р
тепиано в пансион 
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Могилевской женской гимназии. В 1901 г. по ходатай
ству начальниць1 Иркутского девичьего института она была 
переведена в это учебное заведение учителем музыки, а 
21 сентября 1904 г. назначена старшим преподавателем 
и в этой должности оставалась до конца существования 
института, одновременно являясь руководителем Частной 
музыкальной школь~. 

Организаторский талант Е. Г. Городецкой особенно 
ярко проявился в 1920 - 1922 гr., когда она возглавила 
всю учебную и общественную работу музыкального уни
верситета, став его первым ректором и деканом фо.е.те

пианного .Факультета,,, на котором тогда обучалось П80 
человек. С осени 19 L.2 г. Евгения Григорьевна взяла на 
себя огромную и кропотливую работу по подготовке со 
своими учениками-пианистами концертных программ для 

«М_узыкальных пятниц» . 
L молодыми пе~ами-исполни-

. · - телями занималась tlepa Пе:гровна 

Евгения Григорьевна Г ородец
кая , будучи неутомимым просвети-

Квартет «Музыкальных пятниц•. Слева направо: Мельни
ков, Линевич, Ракин , Патрушев. Собрание автора 

Т омиловская. Она родилась 14 сен
тября 1865 г. Обладала редкой кра
соты и силь1 колораrурным сопрано 

и незаурядными педагогическими 

способностями. Пению об~сь у 
известной пев!:{ЦЬI З. П. Г ренииr
Вильде. В Иркутск переехала в 
1911 r. из Петербурга, где с 1892 г. 
преподавала пение в различнь~х 

учебнь~х заведе_ниях, и поступила 
на службу в «Частную музыкаль
!!У!q школу свободнь~х ~дожииков 
1:.. Г. Городецкой, Р. А Иванова 
и М. Н. Lиницыиа»_ После на
ционализации школы перешла в 

музыкальный университет, затем 
преподавала в музыкальном техни

куме, на музыкальнь~х курсах 11Р
кутскоrо отделения профсоюза l-'а
бис. Bu 1930-е u rол,1 заведовала во
кальнои студиеи Уlркутскоrо радио
комиrета, руководила вокалыюи груп

пой студии Восточно-Сибирского 
~атического театра. Много сил 
tl. П. Т омиловская отдала работе по 
организации художесmеююи самоде

яrельносm. Более чем за 25 лет своей 
деяrельности в Иркуrске (умерла 6 
декабря 1945 г.) она воспитала мно
жество хороших вокалистов. 



Значительный вклад в 
развитие музыкальной 
КУЛЬТУРЫ Ир~ка внес 
и Борис Михайлович 
Попов. Он родился в 
1885 г. По окончании 
Пермской классической 
гимназии учился в Лаза
ревском ин~ восrоч

ных языков, а в 1908 г. за
кончил юрщщческий фа
культет Московского 
университета. До 1920 г. 
разносто~нняя деятель

НОСТh Б. М. Попова была 
связана с г. Пермью. Ра
ботая по своей основной 
спе~альности (юрис
том), он состоял также 

~ействительным членом 
Uбщества исторических, 

Е.Г. Городецкая философских и соци-
альных наук при Перм

ском университете, действительным членом комитета 
Пермской городской обще
ственной библиотеки, в ко
торой под его руководством 
был создан <{>)'Ндаментальный 
музыкальныи отдел. При не
посре~~твенном участии Бо
риса Михайловича в 1908 г. 
основано Пермское филармо
ническое общество, в подго
товке симфQнических концер

тов которого он выступал в 

качестве помощника дириже

ра. Б. М. Попов был высо
кокультурным, чрезвычайно 
эрудированным специалистом 

в области музыкального ис
кусства. Об этом свидетель
ствует его umрочайmая музы
кально-критическая и иссле

довательская л.еятельность, 

начавшаяся в 1'101 г. , когда 
он стал заведовать музыкаль

ными отделами Ц!;ЛОГО ряда 

пермских газет . tl Москве 
Б. М. Попов в 1905 - 1908 гг. состоял редактором 
музыкальных отделов и музыкальным критиком город

ских газет и журналов, публиковал статьи в журналах 
Берлина, Парижа, Брюсселя. Его научно-исследователь
ские работы по истории музыки сисrематически печатали 
специальные музыкальные московские и петербургские 
жу,еналь1. 

Ь . М. Попов часто выступал с публичными лекциями 
об искусстве и систематически читал курсы по исто.Р.ИИ 
музыки в различных учебных заведениях Перми и Ир
куrска. По приезде в наш город, он, с юношеских лет 
увлекавшийся библиотечным делом, работал в 1920 г. 
г л~ным помощником зав~lJУЮщего городской библиоте
кои и являлся лектором Иркуrского народного универ
ситета на ка~/!РС: истории ~~ыки. В музыка.льном уни
верситете (192U-22 гг.) Б. М. Попов был проректором 
и деканом факультета музыка.льнои науки и компози
ции. 5 ноября 1920 г. он зачислен преподавателем ка
~дры истории искусств госуниверситета и до 7 октября 
192~ г. читал курс истории музыки на ero педагогичес
ком факультете. 

С осени 1922 г. Б . М. Попов совместно с Е. Г. Г оро
децкой стал художестве.иным руководителем « Музыкаль
ных пятнщх», основной Формой которых стала лекция
концерт. Lообща они составляли ежегодные тематичес
кие планы, разрабатывали программь1. 
В первьIЙ КОfЩерmьIЙ сезон, чередуясь с Б. М. Поповым, 

лекции чиrал ВЬIСОК~ванныи музыка}!!' А А Виногра
дов, проведшИЙ 9 из 25 мероприятий. Во втором сезоне 
устроителем «пятниц» на темы: « Гречанинов и П~чи
ни», «Чайковский и .1-'имский-Корсаков», «Шопен», «Шу
берт», «Григ» явился преподаватель ФОНа Иргосуна 

Б--:-д. Сперанский . Посвященныи творчеству Рахмани
нова ко~щерт 1 октября 19.lб г. сопровождался лекциеи 
М. М. Lтразова (врача по спеЦ/'fальности). 

Некоторые лекции пе~:дставляли собои вступитель
ное слово к концерту . Но гораздо большее воспита
тельное и познавательное значение имели вечера , где 

музыка от начала до конца сопровождалась живым 

словом, историческими и эстетическими комментария

ми исполняемых произведении, иногда их техническим 
разбором. Такую форму работы и в «Музыкальных 
пятницах», и при прове-Щ:нии занятии по истории му
зыки широко применял Ь. М. Попов. Иногда, когда 
этого требовала тема, мероприятие превращалось в лек
цию-концерт с намеренным че_ревесом лекционного ма

териала. Например, вечер « Идея судьбы в последних 
симфQниях Чайковского» был построен по следуJS>~му 
плану. Все первое отделение заняла лекция Б . М. 1 lо
пова «Что такое симфония?» , второе и третье отделе
ния были посвящены тематическому анализу Пятой и 
Шестои симфонии Чайковского. Uбе симфонии как 
иллюстрации к лекции исполнялись в переложении 

для фортепиано в четыре руки. И этот пример далеко 
не единственный . 
У строители вечеров , стремясь к широкому музыкаль

ные пятниць1» у жителей 
дагогического фа

культета в дни их 

проведения всегда 

бывал переполнен. 
ПршпеДlIШе не толь
ко заполняли все 

места и проходы 

между рядами, но и 

подоконники . Не
смотря на такое скоп

ление публики и то, 
что концерты неред

ко затягивались да

леко за полночь, в 

зале стояла затаен

ная тишина. И так 
было на протяжении 
всех 10 лет их су
ществования . 

В 1924 г. ко
миссии содеиствия 
на факультетах уни

верситета были лик
видированы, и «Му
зыкальные пятни-

ному просвещению, боль
шое значение прИ8..ава

ли и печгmому слову. tl пе
риодических изданиях 

университета ( и чаще 
всего в газете «Универ
ситетский клич» ) сис
тематически печатались 

рецензии на прошедшие 

концерты, с анализом 

исполнения тех или иных 

произведении,.,. помеша
лись статьи D. М. 1 lо
пова, написанные с це

лью подготовки публики 
к восприятию музыкаль

ных программ предсто

ящих «пятниц». Это 
воспить1вало слушателей, 
учило их понимать и 

любить музыку. 
Неудивителен тот жи

вой интерес , которыи 
вызывали «Музыкаль

Иркуrска. Актовыи зал пе-

цы» перешли в ве-

дение секции науч- _Б_. м_._п_о_п_о_в ____ _ 
ных _Р.аботников 
(СНР) Иркутского губотдела профсоюза Рабпроса. Не
посредственное руководство ими теперь осуще

ствляло художественно-просветительное бюро, 
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в которое входили 

!1.Qеподаватели 

ИfУ А. М. Мыш
кин и П. Ф. Тре
буховский. Члена
ми СНР стали 
также Б. М. По
пов, Е. Г. Г.орощ.ц
кая и В. l l. То
миловская. 

Концерты пере
стали бьпъ платны
ми, и приг ласитель

ные билеты распро
странялись среди 

студенгов уюmерси

тета и техникумов, 

членов Рабпроса и 
произВОJ!":Твенных 

союзов. Несколько 
изменилось и содер

жание ле_!ЩИЙ-кон
цертов. llервона
чально каждая 

«пятница» посвя-

щалась творчеству 

ТОЛЬКО ОДНОГО 

Н .А. Казанцева композитора, для 

более полного оз
накомления с ним, но этот принцип иногда нарушался, 

поскольку приходилось считаться со вкусами публики, по
скольку концерты, кроме художественных задач, пресле

ювали еще и материальные: сбор средств для педфака. 
l lревратившись в отрасль культурно-общественной дея
тельности СНР, «пятницы» стали решать единственную 
цель : глубоко и планомерно знакомить сл_уµ~ателей о луч
шими образцами музыкальной культуры. · 1 еперь все чаще 
творчеству одного композитора посвящался цельIЙ цикл 
ле!ЩИЙ-концертов, нап_ример, три из них раскрывали тему 
«Генезис философии llarнepa и основные идеи его твор
чества», четь1ре «~» посвящались фортепианному 
творчеству Скрябина. Чаще подобные цикль1 были Пt>И· 
урочены к памятным датам: три специальных цикла {по 
несколь.ко «пятниц~ в каждом) - 20-летию со дня смерти 
Н. А. Римского-Корсакова, четыре вечера - 75-летию 
см~ Ф. Шопена, два ЦИКЛ_!i ~-}!Бух и трех «rumnщ» -
10U-летию со дня смерти Ф. Шуберта. Самый боль
шой_цикл был связан со 100-летием кончины Бетхове
на. Uн занял девять «пятниц» в 1926 - 1927 rr.: восемь 
из них охватили все 32 классические сонаты композито
ра, девятая (26 марта - дата кончины) имела смешан
ную программу. Бетховенскому цикg предшествовали две 
лекции: «Структууа сонаты» и «l lсихолоГИ'!еское обо
снование сонатнои фОрмы» . Исполнение каждой сонаты 
сопровождалось ее тематическим анализом. 

llcero с 6 ноября 1922 r. по 25 мая 1932 r. состоя
лось 127 музыкальных вечеров, посвященных разным ком
позиторам : Н . А. Римскому-Корсакову - 18, П. И. 
Чайковскому -16, Л. Бетховену -13, <D. Шопену - 7 , 
М . И. Глинке - 6, Ф. Шуберту - 6 , Р. Вагнеру , 
А. Н. СкрябJ!НУ.t А. Г. Руgинштеину, М. П. Мусорr
ско~ - по 4, Э. ригу, В. Моцарту, <D. Шум.щу - по 3, 
А. L . Да,(>ГОМЬIЖСКО!'.!У., А. с. Алексащрову, А. П. Бо
родину, дж. Верди, К. Дебюсси, И. L. Б~ Д. Меи
~б«;.ру - ПО две, с. В. Рахманинову, А. к. l 'лазунову, 
L. L. Прокофьеву, Н. К. МетнеQУ, А. А. Шенши~, 
Ф. Мендельсону, Ф. Листу, r. l 'е!теЛЮ - ПО однои. 
На 64-й «пятнице» (25 ноя§ря 192'/ r.) с авторским 
концертом выступил П. М. Ьерлинский. В 1917 r. он 
закончил Час1!fУЮ музыкальную школу по класg_ фор
тепиано Е. Г. Городецкой и оо классу скрипки М. Н. Си
ницьта, затем №е консерВд:JЩIИ: Ленйвrрадскую (в 1925 r. -
по классУ. фОртепиано, в 1':J26 r . - по классу компози
ции) и ГvtocкoвcкJllO (в 1939 r. , по классу дирижирова
ния}. С 1946 r. l l. М. Берлинский работал в Московс
ком институrе военных дирижерq_в, преобе,~зоваш~ом затем 
в Ф!U<Ультет военных ДИf)!D!Щ)ОВ Московскои консерв.пории. 

Анализ программ «Музыкальных пятниц» позволяет 
судить об их тематическом разнообразии: кроме фОрте
пианной и вокальной, здесь постоянно звучала музыка 

хоровая и камерно-инструментальная (в разные годы вы
ступали струнно-смычковые ансамбли различных соста
вов: квартеты, трио) . Но, как неоднократно отмечали сами 
устроители вечеров, мероприятия могли быть еще инте
реснее , если бы ни острый недостаток нотного материала, 
ОJШУ!авшийся в те годы в Иркутске. 

l lервыми и основными исполнителями в концертах 
стали многочисленные воспитанники Е. Г. Городецкой и 
В. П. Т омиловской. Положение ведуЩИХ пианистов за
няли Г. И . Богомолов, Л. И. Манасеина, И. Х. Оете
лина - одна из самых близких Е. Г . Городецкой учениц. 
Она выступала как солистка, участвовала в камерных 
ансамблях различных составов , но самая ее трудоемкая 
работа состояла в занятиях с певцами в качестве кон
цертмейстера. Наиболее сложные и ответственные про
rраммь1 вокалистов - учеников В.П.Томиловской, кото
р~1е готовились к «Музыкальным пятницам» , поеучались 
И . Х. Петелиной. Дух творчества, вдохновляемыи огром
ным чувством любви к своей профессии, характеризовал 
труд пианистки в 1920-е годы и составил характерную 
черту всей ее последующей_ р,еятельности в должности 
старшего концертмейстера Иркутского радиокомитета, 
затем филармонии, а также в работе с многочисленными 
коллективами самодеятельности , которыми pYJSOBO.l\t{A ее 
cynprr - Заслуженный работник культуры РФ Наси
лий Алексеевич Патрушев. 
В 1920-е годы он выступал как руководитель во

кальных ансамблей и хора, часто певшего на «ПЯТНИЦсl)С» 
(позднее он составил основу хорового коллектива Ир
кутского радиокомитета) , а в созданном им «Молодом 
кваР:,Гете» играл на виолончели, занимаясь у виолончелис

тов Никольского и А. Ф . Вербова. Пению он обучался 
у В. П. Томиловской. 

Весь _репертуар лирико-колоратурноrо сопрано пела 
Агния llасильевна Каншина, участница более 50 кон
це(ПОВ. 

ll первом сезоне (1922 - 1923 rr.) постоянными 
участниками «пятниц» были И. Дефье (лирико-колора
ТУРНОе сопрано) , А. Ключа(>ева (сопрано) , Е. Попова
Кокоулина (меццо-сопрано) . В последующих сезонах 
выс:.~упали певцы А. Кульчихина (лирическое сощ~ано) , 
Н . Ьлюменталь и М. Гущева (меццо-сопрано) , А. Голу
бев и А. Гноев (тенораJ, Рябкин (qаритон) , Х;рламов 
(бас), Н. Петелина, М. М_ороэова, А. Мишарина, Н. Мар
кова, А. Баранова и Е. Черниговская (сопрано) и пи.а
нисть1 Тамаl;!Цева М. Степанова, А и М. Гринrот, А. 
Пенькова, Д. Шнейдерман , В. Нодельман, Т. Заор
ская и другие. 

С января 1928 r. редкая «пшница» обходилась без 
участия талантливой пианистки Татьяны Гуrовны Бенд
лин. Среднее музыкальное образование она получила в 
Иркутском музыкальном техникуме (1923-27 rr., класс 
Н. А. Никольской) , а затем занималась у Е. Г. Городец

кой, став ее любимой 
ученицей. Т. Г. Бен
длин исполняла серь

езные и ответствен

ные программы фор

тепианного реп~ртуа

ра, такие, как «!\Щ)на

вал» Шумана, «!wтн· 
кн с выставки» M_ycop
rcкoro сонаты Моцар
та и Бетховена ( «Ап
пассионата» ) , _п_,еоиз
ведения Баха, Шопе
на , Листа и других. 
Вместе с пианисткой 
Л. И. Манасеиной 
Татьяна Гуrовна иг
рала в переложении 

для фортепиано сим

фОнические произве-

11ения Чайковского, 
l-'имского-К..орсакова, 
Шуберта . l lостоян
но выступала она и 

как концертмейстер. 
В .Д . Гагарина В 1940 r . закончи-

ла Московскую кон-



серваторию по классу &Я.Вайншенкера и, вернувшись в фОртепиано в четыре и шесть рук. UОдной из постоянных 
Иркутск, стала солисткой Радиокомитета, а также веду- исполнительщщ таких пе~ожении была в течение вось-
щим педагогом музыкального училища и музыкальной ми лет (1923 - 1930 гr. ) сту8_ентка ме~ннского фа-
школы. За 43 года Т . .Г. Бендлин воспитала множество культета , а затем врач М. П . Lимонова :У_Зн_!:Цова). 
музыкантов , пользуясь большим авторитетом , завоеван- Вокруг учеников Е. Г. Городецкой и . 11. · 1 омилов-
ным благодаря высокому профессионализму и любви к ской группировались 
пе.q_агогическо~ труду. дpyrne !'.;!УЗЫкальные силь1 

l lодобно Т. Г. Ьендлнн, Московскую консерватор!fЮ города. l lроrраммь1 «пят-
закончили также получившие среднее о(шазование в Ир- ни_ц» сохранили имена 
кутске участники «rurn.щц» : пианисты Т. В. Оболадзе, 11U исполнителей. Сре-
оставшаяся работать в Москве, Я. М. Гиршман - ~зы- дн них преподаватели 
ковед, профессор Казанской консерватории, Т. К. ~аор- музыкального техникума: 
екая - концертмейстер Госконцерта. певица О. С. Жигейская, 

l}рофессиональными _музыкантами стали и певцы пианистка Н. А Николь-
Е. d. Борхардт, П. М. Нечаев и Вл. Талан~ полу- екая, скрипач И. А Ко-
чивший звание народного артиста Белорусской 1...-СР. жевников; учащиеся и вы-

Елена Эдуардовна Борхардт вспоминает: «В "музы- пускники этого технику-
ма: пианисп<И Е. К Вер.. 

кальных пятницах" я участвовала очень активно, они мне номудрова. Л И. Завья-
очень много дали в отношении воспитательном, обла- лова, Л. В. Брянцева 
rораживали и давали мне хорошее знание ~ших об- (впоследствии концерт-
разцов русской и зарубежной классики. l lопов был мейстер Новосибирско-
отличным лектором и очень много давал своими лекция- го теате_а оперы и бале-

ми. "Пятницы" были всегда очень праздничны, торже- та), К 1 ·. Рогаль-Лев!Ц!-
ственны. У меня от них осталось самое лучшее воспоми- кая, певицы Н. А. По-
нание» (из письма Е. Э .Борхардт от 22 декабря 1968 г. кровская и В. Д. Га-
В. К Заорской). rаР.ина. 

Окончив в 1939 r. Московскую консерваторию, Е. Э. Бор- Выпускница Иркут-
хардr работала в Нооосибирском j)il,IЩОКомиrете, а в 1944 г. ского музыкального тех-
стала солисткой открывшегося в Новосибирске театра никума по двум отделе- П . М . Берлинский 
оперы и балета. С 1'J50 г. она - преподаватель Симфе- ниям - инструктое_ско-
ропольскоrо музыкального училища. педагогическому {1'J27 г.) и вокальному (1929 r., класс 

Творческий путь народной артистки РСФСР На- О. С. Житейскои) - В. Д. Гагарина продолжила обу-
дежды Аполлин~ьевны Казанцевой начался в Иркутс- чение в Московской консерватории, которую закончила 
ке: с 1928 по 19J1 iт. она высту- ---:r~iiliiilll'lll!iif!~ 
пила в 55 «пятницах» , сначала как 
пианистка, а затем в качестве пе

виць1. На o6opare фQI.:с>!1)а<tми пор
ренной арrnсткой в 1936 г. Е 'r. 1 ·0-
ро;r.ецкой , есть такая надпись: 
«Ьесконечно любимой и дорогой 
Евгении Григорьевне от ~шеданной 
и благодарной учеНИШ>I Надежды 
Казанцевой. Только tlaм, дорогая 
Евгения Григорьевна, я обязана тем, 
что имею. Вы зажгли в моей душе 
все то хорошее, что дано мне при

родой и что без Вашей помощи и 
участия могло навсегда остаться в 

потенции. Ваш МИЛЬIЙ образ вечно 
живет в моей душе ... » . 
Мноmе участники «пятниц» , из

брав для себя другие прDфессии, 

серьезно зан~ались музыкой и Здание, где в 1920~ rr. располагался педагогический факультет ИГУ и проходили •Музыкальные 
внесли большои вклад в ее пропа- пятницы•. Фото с.Медведева 
ганду. Это фармацевт М. Кирханов, 

несший на себе с 1926 г. 

Т. Г . Бендлин 

всю тяжес,ь тенорового ре

пертуаf>! (в том числе 
сложные партии героев 

опер Р. Вагнера), врач 
Н. Д~ов· (бари
тон) , столя~. Проко
пьев (тено , учительни
ца Е. И. вская ( со
прано), QУдуЩИИ главный 
инженер Иркугскоrо коже
венного завода А И. Вол,. 
ков (пианисr). Эrо СI)'ден
·1ы медиWIНСКОГО факультета 

Ие._кутского ~~итета 
Г. l уАЫ<fЯiЧ (бас), М. Пан
кратов ( барнгон), сrавшие 
ВП<>С.ЛеДСПIИИ профессораМИ 

Минского и Лениюрщё.коrо 
мединститутов . 

Слушатели концертов 
знакомились с симфони

ческими произведениями 

в их переложении для 

в 1934 г. по классу сольного пения профессора В. Ф. Т..УQов
ской и была оставлена солисткой оперной студии им. Шац
кого при консерватории. Одновременно она много вы
с:гупала в оперных спектаклях и камерных концертах 

Всесоюзного радио. В 1936 г. по ВсесоюзноМ}' конк_уе_
су В. Д. Гагарина была принята в труппу Г АБ I а CCLl-', 
где проработала 25 лет, исполняя все ведmие партии 
меццо-сопранового_ еепертуара. С 1953 по 1'J')6 гг. пре
подавала пение в Московском институте им. Гнесиных. 
«В Иркутске в 20-30-е rr. много было хороших музы
кантов, отличных пе8_агогов по музыкальным дисципли

нам, - вспоминает tl . Д. Гагарина . - Они старались 
нам, ученикам, передать свои знания, привить культуру, 

развить музыкальны:Й в~с. научить глубоко, серьезно от
носиться к искусству. tl моем сердЦе остались тепль1е 
воспоминания и благодарность Ольге Сергеевне Житей
ской и Елене Константиновне Верномудровой (она была 
моим постоянньtм аккомпаниатором)ёкоторые руководи
ли моим музыкальным е_азвитием. ееди отличных пе

дагогов была Евгения 1 ·риrорьевна Городецкая - ис
ключительно одаренный музыкантJ большой !5Jльтуры, в 
высшей степени добры:Й, ласковыи человек. Uна хотела , 
чтобы большая часть молодежи, да и взросль1е 
нашего города знали и любили музыку. Для 



этого Евгения Григорьевна организовывала концерты 
"М " узыкальных пятющ , готовила их участников. Всю эту 
большую работу - организационную и творческую -
она проводила' с огромным энтузиазмом и совершенно 
беспла!Ио. Мы, исполнители, также были увлечены 
работои . Нам было приятно, что Ев-
гения Григорьевна слушает кон~ерт и 
после него сделает ряд указании, ко-

торые мы старались запомнить, так 

как знали, что это единственно пра

вильный путь . Публика очень люби
ла и аккуратно посещала концерты, 

внимательно слушала наши выступ

ления. Я пела те произведения клас
сиков и советских КОМПОЗИТОQ!)В, над 

которыми работала со мной l::вгения 
Григорьевна. Это были очень инте
ресные занятия , и они многому меня 

научили. Я всю жизнь помню, люб
лю и горжусь, что в Иркутске мне 
посчастливилось заниматься с Евге
нией Г е_ИГОJ)ЬеВНОЙ Г ородеЦКОЙ» ( ИЗ 
письма tl. д. Гага~:~иной весной 1968 г. 
к В. К Заорской. ~ся у автора). 
В свою очередь, и Е. Г. Городец

кая с любовью и вниманием следила 
за успехами своих учениц, о чем сви

детельствует ее переписка. Напри
мер, в 19j8 г . в письме к Т. В. Обо
ладзе она написала: « Благодаря ра
дио мы часто слышим московские кон

церты и оперу. Недавно слушали Варю 
1 ·агарину в романсах Шуберта. Так ра-
досmо было СЛЬПllать свое, родное, став- В.П .Томиловская 
шее знаменитостью . Слышим иногда 
и Надюшу Казанцеву . Обе поют от-
лично». 

Еще до организации 

И .Х . Петелина 

« Музыкальных пятниц» в Ир
кутске хорошо был 
извесrен Л.. П. Брей
денбах - юрист по 
образованию и, судя 
по сохранившимся 

свидетельствам, 

весьма способный 
музыкант. В го 
родской опере он 
работал концерт
мейстером и пел 
партии характерно

го тенора. В кон
цертах «пятниц» он 

выступал в качестве 

пианиста-солиста . 

29 ~ка§ря 1922 г. 
Л. 11. Ьрейденбах 
один иллюстриро

вал лекцию-концерт, 

посвяще!filУ!() твор

честву К ДебIОСси, 
исполнив со~ 

прогр~. а 23 но
ября 192j г. играл 
два агделен:ия из_~шо-

изведений Ф. Шо-
пена. 

Среди участников вечеров были и !_]реподаватели ме
tЧ.i~нского факультета университета: И. А. Обергардт, 
И . А. ПJ)Омтов - скрипачи, А. Д. Григорьев и пр<>фес
сор А. Д. Сперанский - виолончелисты , так же, как и 
препо~ рабфака А К Рудаев - ученик А Ф. Вер
бова. tlce они играли, главным образом, в камерных ан
самблях . Чаще других выступали А. Д. Григорьев и 
А. К Рудаев, впоследствии крупные ученые. С конца 
1920-х гг . в камееных ансамблях стал принимать учас
тие математик А. Космаков, игравший на альте. 

И, все-таки , несмотря на участие в концертах значи
тельного числа различных иркутских музыкантов, основ

ными их исполнительскими кадрами была музыкальная 

молоде:;ю,, воспитанная Е. Г. Городецкой и В . П . Томи
ловскои. 

Оценивая работу «пятниц» с позиций сегодняшнего 
дня, когда музыкальный пр<>фессионализм поднялся на 
огромную высоту, понимаешь, что не все в них, с точки 

зрения профессионального мастерства, могло бы удов-
летворить современного слушателя. Но 
профессиональная незрелость молодых 

исполнителей восполнялась свежестью 
и непосредственностью их чувств, огром

ным желанием нести людям музыкаль

ные знания, горячим энтузиазмом и 

полнейшим бескорыстием. Все испол
нители и руководители конце2_тов ра

ботали бесплатно. В сгатье «U ~ы
кальной ~люуре в Иркуrске» (192"/ r.) 
Б. М. Попов- писал: « ... и я, как посто
янный лектор "Музыкальных пятниц" 
со дня их основания, и Е. Г. Городец
кая, под руководством которой прора
батьшается исполнителями музыкаль
ная программа каждой "пя~1" все
гда см~ и смаrрим на "Музь~нь1е 
шrгниць1 именно как на общественную 
куЛ!!!Урную рабmу в области музыки». 
О бескорыстии и скромности участ

ников «пятниц» говорит, в частности, 

замечание, высказанное Б. М. Попо
вым в одном из его отчетов председа

телю художественно-просветительно

го бюро СНР о том, что «для испол
нителей (особенно певцов) необходи
мо организовать хотя бы в самом скром
ном виде чай , предлагаемый им даже в 
платных концертах. У нас же при бес
платной работе всех участников.. . они 

довольствуются графином холодной воды, чrо может аrра
зиться на состо~ голоса, не говоря уже о недоспm<е внима

ния к ним с нашеи сгоронь1». 

В J;!СПолннтельском коллективе царил подлинно твор
ческии дух . Если некоторые концерты приходилось по
вторять { ч~е всего по просьбе публики, не вмещавшей
ся в актовыи зал), то в их программы почти всегда вно
сились измене~: музыканты, не находя интереса в дуб
лировании однои программы, стремились к исполнению 

дрУ[ИХ произведений того же автора . 
1 ·лавную забо:.гу_устроителей вечеров составляла, по сви

детельству0 Б. М . 1 lопова , нев~зможность расширить круг 
слушателеи из-за ограниченнои вместимости актового зала 

педагогического факультета {до 600 мест) . «Хотя за 
семь лет работы "пятниц" через аудиторию их прошло 
более 50 тысяч человек, но цифра эта для такого города, 
как Иркутск, за этот период времени является слишком 
недостаточной и не может охватить всей профсоюзной 
массы города» - писал он в 1929 г. 

25 ноября 1927 г. и.Ркутская широковещательная стан
ция общества «Друзеи радио» впервые организовала пе
редачуu из зала педфака «Музыкальной пятницы», посвя
щеннои творчеству М. И. 1 линки , и до февраля 1929 г. 
все концерты регулярно транслиравались по радио, бла
ГОДЩ)Я чему число их слушателеи неизмеримо возросло. 

К весне 1930 г. радиостанция стала более мощной, 
при радиоцентре была оборудована трансляционная сту
дия, и каждая «пятница» , проведенная на педфаке, повто

рялась затем по радио. 

Музыкальная пропаганда, широко развернувшаяся в 
стенах госуниверситета, постепенно перешла к Иркут
скомуu радиоцентру6 при котором сложился новый творческии коллектив. снову его составили музыканты, уча

ствовавшие в концертах «пятниц». Главным редактором 
~зыкальных передач радиоцентра до 1932 г. являлся 
Ь. М . Попов. 

Значение «Музыкальных пятниц» невозможно пе
реоценить : они оказались круrJнейшим явлением в ~
зыкальной жизни не только Иркутска, но и всей Си
бири . Ни в одном городе от Uмска до Владивостока 
не было такого постоянного и общедоступного мероп
риятия, ставившего своеи целью массовое музыкаль

ное просвещение. 


