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Музыкант-легенда второй половины ХХ века Рудольф Борисович Баршай (1924–2010) — 
альтист, дирижер, композитор-оркестровщик, объединивший все лучшее как москов-
ской, так и ленинградской (санкт-петербургской) школы. Московский камерный ор-
кестр (МКО) под руководством Баршая, его основателя и бессменного руководителя на 
протяжении 1955–1976 годов, стал «визитной карточкой» страны: эталоном звучания, 
мастерства исполнения и интерпретации сочинений разных стилей и эпох. Симфони-
ческая музыка занимала не менее важное место в творчестве маэстро: это десятки веду-
щих оркестров, сотни концертных программ и записей по всему миру. Недавно обна-
руженные автором этой статьи архивные данные позволяют утверждать, что интерес 
к исполнению симфонической музыки у Р. Б. Баршая начался и активно развивался уже 
с середины 1960-х годов, а не с 1970-х, как считалось ранее. Обсуждение этих тем основа-
но на ранее неизвестных и мало изученных архивных материалах и публикациях.

Ключевые слова: Рудольф Борисович Баршай, дирижер, Московский камерный ор-
кестр (МКО), симфонические программы, записи на пластинки, советский период
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A legendary musician of the second half of the twentieth century — Rudolf Borisovich Barshai 
(1924–2010) — violist, conductor, composer-orchestrator, and a brilliant representative of both 
Moscow and Leningrad (Saint Petersburg) schools. The Moscow Chamber Orchestra (MCO) 
under the direction of Barshai, its founder and permanent artistic director and conductor 
throughout 1955–1976, became a symbol of the musical legacy of the country. The MCO rep-
resented the highest possible standard of sound, mastery of performance, and interpretation 
of works of different styles and eras. Symphonic music occupied an equally important place in 
the maestro’s work, covering numerous leading orchestras, hundreds of concert programmes 
and recordings around the world. Archival findings recently discovered by the author of this 
paper allow us to assert that Rudolf Barshai’s interest in performing symphonic music began 
and actively developed in the mid-1960s, and not in the 1970s, as previously thought. The 
analysis and discussion of these subjects rely on previously unknown and little explored ar-
chival materials and publications.
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Музыкант-легенда второй половины ХХ века 
Рудольф Борисович Баршай был признан-
ным кумиром публики. На концерты Баршая 
достать билет или контрамарку было боль-
шой удачей не только в СССР, но и в постсо-
ветское время. Его неутомимая деятельность, 
многогранность творческих интересов про-
должают поражать и восхищать сегодня даже 
те поколения, которые в силу своего возраста 
знакомы с творчеством Баршая только по за-
писям, доступным в интернете.

Закончив Московскую государственную 
консерваторию в 1948 году как альтист 
(класс Л. М. Цейтлина, 1943–1946, и В. В. Бо-
рисовского, 1946–1948), Баршай в 1946 году, 
сыграв на конкурсе, стал артистом оркестра 
Государственного академического Большого 
театра CCCР, где работал до 1948 года. Уже 
признанным музыкантом Баршай стал за-
ниматься дирижированием у легендарного 
И. А. Мусина в Ленинградской консервато-
рии, глубоко ценившего и радовавшегося вы-

дающимся успехам ученика и коллеги. Но это 
отдельная глава.

А с октября 1947 года Баршай — солист 
Московской государственной филармонии 
(МГФ). Он многократно выступал как аль-
тист квартета им. Бородина (до 1953 года) 
и квартета им. Чайковского (1954–1955), как 
солист и камерный исполнитель (1947–1964), 
как дирижер (с 1956 года). Его партнерами 
на сцене были Д. Ф. Ойстрах, Л. Н. Обо-
рин, С. Н. Кнушевицкий, А. Ф. Гедике, 
А. Б. Гольденвейзер, М. В. Юдина, Л. Б. Ко-
ган, Э. Г. Гилельс, И. Менухин, Т. П. Ни-
колаева, М. Л. Ростропович, С. Т. Рихтер, 
А. М. Волконский, А. М. Иванов-Крамской, 
А. В. Корнеев, Г. В. Баринова, И. Стерн, 
Д. Фишер-Дискау, Ю. Варади, С. Изерлис, 
П. Донoхью, Д. Бейкер, Г. Яновец, К. Те Ка-
нава, Т. Аллен и многие другие выдающиеся 
исполнители [1, 133–143; 3, 11–19].

В 1955 году основанный Баршаем и руко-
водимый им до его переезда на Запад в ян-
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варе 1977 года Московский камерный ор-
кестр (МКО) стал новой вехой музыкальной 
культуры всей страны. Под руководством 
Баршая первый в истории СССР камерный 
оркестр по праву завоевал мировое призна-
ние, стал «визитной карточкой» — эталоном 
звучания, мастерства исполнения, интер-
претации сочинений разных стилей и эпох.

Начиная с 1950-х годов, многочисленные 
записи Баршая на пластинках компаний 
Meлодия, EMI, Brilliant Classics, Laurel 
Records, BIS, CBC Records, Olympia, ICA, 
Decca и Deutsche Grammophon были удосто-
ены международных наград, в том числе 
Gramophone Award и Cannes Classical Mu
sic Award, и получили заслуженное призна-
ние критиков. Многие записи, считавшиеся 
утерянными, в том числе из архива Госте-
лерадиофонда, восстановила супруга музы-
канта Е. С. Баршай и в 2015 году выпусти-
ла коллекцию из 20 компакт-дисков, охва-
тывающих выступления Р. Баршая с 1951 
года до конца жизни в качестве солиста, 
камерного исполнителя, дирижера и соав-
тора исполняемых сочинений [15]. Полный 
цикл из 15 симфоний Шостаковича с Сим-
фоническим оркестром Кельнского радио 
(WDR) под руководством Баршая по праву 
стал эталонной записью, которую называют 
«превосходным» и «выдающимся» исполне-
нием, равноценным «аутен тичности самого 
Шостаковича» [18].

В рамках статьи невозможно перечислить 
все оркестры, которыми Баршай дирижи-
ровал. Среди них Госоркестр СССР / ГАСО 
им. Светланова, БСО, Российский нацио-
нальный оркестр, с 1977 года все ведущие 
оркестры Британии и Лондона, включая 
Английский камерный оркестр, Лондонский 
симфонический (LSO), Лондонский филар-
монический (LPO), Королевский филармо-
нический оркестр и Филармония-оркестр 
(Лондон), Филармонический оркестр Би-би-
си, Cимфонический оркестр Би-би-си Уэлса 
(BBC Welsh Symphony Orchestra), Борнмут-
ский симфонический оркестр (главный дири-
жер, 1982–1988), Камерный оркестр Европы, 
Израильский камерный оркестр (артистиче-
ский директор, 1977–1981), Венский симфо-
нический оркестр, Национальный оркестр 
Франции (главный приглашенный дирижер, 
1985–1986), оркестр Парижа (Orchestre de Pa
ris), Немецкий симфонический оркестр Бер-
лина, Симфонический оркестр Кельнского 
радио (WDR), Ванкуверский симфонический 
оркестр (артистический и музыкальный ди-

ректор, 1985–1988), Токийский-метрополитен 
симфонический оркестр, а также многие дру-
гие в Европе, Азии и Америке.

В этой статье постараемся ограничиться 
темой симфонических ангажементов Рудоль-
фа Борисовича-дирижера в советский пери-
од, который, конечно же, шел неразрывно, 
бок о бок с насыщенной концертной жизнью 
в стране и за рубежом в качестве дирижера 
МКО, записями и гастролями. Приведен-
ные ниже недавно обнаруженные автором 
этой статьи архивные данные позволяют 
утверждать, что интерес к исполнению сим-
фонической музыки у Р. Б. Баршая начался 
и активно развивался уже с середины 1960-х, 
а не с 1970-х годов, как считалось ранее.

Первые симфонические программы маэ-
стро прошли в концертном сезоне 1966–1967 
годов, причем Московская государственная 
филармония во главе с ее директором М. Бе-
лоцерковским первой заранее анонсировала 
выступление Рудольфа Баршая в новом ам-
плуа: «Жители столицы познакомятся с Пя-
той симфонией Бунина. За пульт симфони-
ческого оркестра станет Р. Баршай» [4, 146]. 
К слову сказать, симфония Р. Бунина, соч. 
32, вместе с Восьмой симфонией Бетховена 
позже будет записана Баршаем с Симфо-
ническим оркестром Московской государ-
ственной филармонии (МГФ) на пластинке 
фирмы «Мелодия» (Г-027223-4)2. А 13 дека-
бря 1966 года в Петрозаводске в Карельской 
государственной филармонии в рамках тре-
тьего концерта второго абонемента прозву-
чали симфония «Юпитер» Моцарта и Вторая 
симфония Бетховена в исполнении Симфо-
нического оркестра Карельского радио и те-
левидения под управлением Баршая.

В письме Георгия Васильевича Свиридо-
ва, датированном 18 декабря 1967 года и от-
правленном по почте из Москвы на москов-
ский адрес Р. Баршая, композитор выразил 
искреннюю радость успехам друга и коллеги 
на поприще симфонического дирижирова-
ния: «Дорогой Рудольф Борисович! Я от всей 
души поздравляю Вас по случаю Вашего Мо-
сковского дебюта в Большом симфоническом 
оркестре. Как Вы знаете, я давно подбивал 
Вас на это дело, которое, судя по отзывам, 
дошедшим до меня, прошло отлично. Раз-
умеется, только крайние обстоятельства, ко-
ими я был заранее связан, лишили меня воз-

2 Л. Бетховен, Р. Бунин — Симфония № 8, Сим-
фония № 5 (Vinyl). URL: Discogs (дата обращения: 
14.11.2023)
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можности быть в числе Ваших слушателей 
и приветствовать Вас от всей души. Я же-
лаю Вам новых успехов и всего наилучшего. 
Г. Свиридов» [10].

Речь в этом письме шла о концерте Бар-
шая в качестве дирижера Симфонического 
оркестра МГФ в Большом зале Московской 
государственной консерватории (БЗК), ко-
торый ранее анонсировал Белоцерковский. 
В программе прозвучали увертюра Глю-
ка к опере «Эфигения в Авлиде», Симфо-
ния № 5 Р. Бунина и Симфония № 8 Бетхо-
вена. Свиридов был не единственным ком-
позитором, от души порадовавшимся успеш-
ному концерту, а главное — расширению ре-
пертуара и творческих горизонтов Баршая: 
«Вдохновение и мастерство — этими слова-
ми можно охарактеризовать атмосферу кон-
церта» [6, 3]. Так кратко и метко обозначил 
это событие в музыкальной жизни Москвы 
композитор Юрий Левитин. Тесно сотрудни-
чавший с Баршаем-альтистом еще со времен 
Бородинского квартета и глубоко ценивший 
его как блестящего музыканта-исполнителя 
и дирижера МКО, Ю. Левитин поместил де-
тальную, высокопрофессиональную рецен-
зию в газете «Советская культура». В ней 
он подчеркнул прекрасное чувство формы, 
стиля и тонкий музыкальный вкус «дебю-
танта», которые, по мнению Левитина, осо-
бенно проявились в интерпретации Бетхове-
на, в цельности симфонии и в то же время 
во внимании к тончайшим деталям, эмоцио-
нальному ощущению музыки. Рецензент ла-
конично отметил симпатии и особое внима-
ние дирижера к творчеству Револя Бунина, 
а также к богатой тембровой палитре в игре 
струнной группы оркестра: «Композитор мо-
жет быть счастлив, найдя столь замечатель-
ного интерпретатора своей Пятой симфонии. 
Удивительно тонко был сыгран на “бис” ан-
тракт из “Розамунды” Шуберта. Я просто 
не помню, чтобы струнная группа оркестра 
МГФ звучала так мягко, тепло, красиво, как 
в этой миниатюрe» [там же].

Программа Баршая 30 марта 1968 года 
в Горьком с Симфоническим оркестром 
Горьковской государственной филармо-
нии была целиком посвящена Бетховену. 
Исполнялись Седьмая симфония, увертю-
ра «Кориолан», Четвертый фортепианный 
концерт оp. 58, солистка — профессор Горь-
ковской консерватории им. М. И. Глинки, 
Б. С. Маранц. Выступление, которое прошло 
в Концертном зале филармонии, не было 
рядовым. Со времени Второго Всесоюзного 

конкурса музыкантов-исполнителей в Мос-
кве в 1938 году Берта Соломоновна, учени-
ца Б. М. Рейнгбальд и Г. Г. Нейгауза, была 
признанным интерпретатором Бетховена.

Менее чем через неделю, 5 апреля 1968 
года, в концертном зале «Эстония» государ-
ственной филармонии ЭССР под управлени-
ем Баршая прозвучала совершенно другая 
программа. С заслуженным коллективом 
ЭССР, симфоническим оркестром Эстонско-
го радио и телевидения, были исполнены 
Восьмая симфония Бетховена, Второй фор-
тепианный концерт Листа (солист Стани-
слав Нейгауз) и Шестая симфония Р. Буни-
на соч. 37, посвященная Д. Д. Шостаковичу. 
А в октябре 1968 года в Москве, в Большом 
зале консерватории, с Симфоническим ор-
кестром МГФ прошли один за другим два 
концерта, посвященных Бетховену. Седьмая 
и Восьмая симфонии были исполнены 11 ок-
тября, а в субботу 12 октября — Концерт 
№ 5 соч. 73 с солистом Рудольфом Керером 
и вновь Седьмая симфония. На всех концер-
тах — уникальные солисты, с безупречным 
вкусом составленные программы, сочетав-
шие как классику, так и современность.

Забегая несколько вперед, важно подчер-
кнуть, что Бетховен был одним из компози-
торов, перед которым Рудольф Борисович 
преклонялся на протяжении всей жизни. 
Об этом говорил не только он сам, свидетель-
ство тому — его многочисленные исполнения 
и записи струнных трио и квартетов, инстру-
ментальных концертов, симфоний, Missa So
lemnis не только в России, но и в других ча-
стях света, включая «законодательниц мод» 
Германию и Австрию. А камерные симфо-
нии — переложения Баршая для оркестра 
Большой фуги оp. 133а и струнных квар-
тетов оp. 59 № 1а (№ 7 фа мажор) и оp. 74а 
(№ 10 ми-бемоль мажор), опубликованные 
издательствами Boosey&Hawkes и Sikorski 
Musikverlag, говорят сами за себя.

Возвращаясь к советскому периоду твор-
чества маэстро, отметим, что с 1969 по 1975 
годы Баршай записал восемь симфоний Бет-
ховена расширенным составом МКО для со-
вместного проекта фирм «Мелодия» — «Ев-
родиск», переизданных «Мелодией» в 2014 
году на пяти компакт-дисках (MEL CD 10 
02228 ДД). Девятая симфония не была за-
писана, так как Баршай резонно настаивал 
на немецком хоре, и обе фирмы не смогли 
согласовать условия [3, 268]. Журнал «Фо-
нофорум» в августе 1974 года охарактери-
зовал выпуск первых трех симфоний и двух 
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увертюр op. 115 и op. 117 в качестве примера 
«новой интерпретации абсолютного» Бетхо-
вена, подчеркивая, что «здесь нет застывше-
го Бетховена» [17, 716]3. «На этом, на первый 
взгляд, вдоль и поперек исхоженном поле 
вас ожидают сюрпризы и подлинные творче-
ские находки, — писал рецензент Кристиан 
Бахманн, — каждая деталь ясно слышна, 
ни один нюанс не оставлен без внимания. 
И Бетховен является нам как будто в новом 
свете» [там же]. О прослушивании записи 
симфонии Eroica (№ 3) 2 ноября 1973 года 
Святослав Рихтер оставил пометку в дневни-
ке: «Прекрасное и мощное исполнение этого 
произведения Баршаем, которое опровергает 
привычное мнение о том, что он не способен 
дирижировать чем-либо, кроме камерной му-
зыки. Я был счастлив узнать об этой записи, 
так как всегда был очень высокого мнения 
о музыканте, которого знал еще со времен 
учебы в консерватории» [19, 206]. Еще лако-
ничнее об интерпретациях симфоний Бетхо-
вена Баршаем высказался Шостакович, под-
черкнув, что такого Бетховена не слышали 
со времен Клемперера [3, 278].

10 мая 1969 года в венгерской прессе, в Бу-
дапеште, за авторством, скрытым за инициа-
лами V. P., появляется небольшая статья-бе-
седа под названием «Гость недели: Рудольф 
Баршай» (пер. с венгерского) [20, 9]. В ней 
маэстро поздравляют с успешным концертом 
и выражают радость по поводу его очередно-
го приезда в Венгрию.

Последнее объяснимо, ведь Рудольф Бори-
сович выступал здесь, начиная с августа 1949 
года, когда стал лауреатом Международного 
конкурса среди альтистов на Фестивале мо-
лодежи в Будапеште. В апреле 1950 года в 
СССР прошли гастроли небольшой группы 
венгерских артистов, среди которых особое 
место занимал блестящий дирижер Ласло 
Шомодьи (László Somogyi), давший несколько 
концертов с советскими оркестрами в Москве 
и Ленинграде и выразивший свой музыкант-
ский восторг от поездки в большом интервью 
журналу «Огонек», конечно, не выходившем 
за рамки официального стиля сталинских 
времен [13, 25]. Тем не менее никакого наме-
ка на иронию здесь нет, советские музыкан-
ты действительно были на высоте. 14 апреля 
1950 на сцене БЗК прозвучала программа, 
посвященная Моцарту, с Государственным 

симфоническим оркестром СССР. Вот что от-
метил присутствовавший на этом концерте 
пианист (позже профессор МГК им. Чайков-
ского) Марк Мильман: «… вдохновенное ис-
полнение сочинений гениального компози-
тора было восторженно принято аудиторией. 
Прекрасно провели сольные партии в Кон-
цертной симфонии для скрипки и альта с ор-
кестром Г. Баринова и Р. Баршай» [7, 4]. А вот 
запись в дневнике Александра Гольденвей-
зера, тоже присутствовавшего на этом кон-
церте и выразившего свои искренние впечат-
ления без оглядки на цензуру: «В программе 
Моцарт — симфонии D и g и Симфония для 
скрипки и альта с оркестром (Баринова, Бар-
шай). Давно не испытывал такого наслаж-
дения от музыки. […] все искрится жизнью. 
Играют так, что нашего серого оркестра не 
узнать» [8, 557]. Наслаждение и восторг в обо-
их комментариях, а ведь самому молодому со-
листу в тот вечер, Рудольфу, всего 25 лет, не 
говоря уже о факте исполнения сольного кон-
цертного сочинения на альте на сцене БЗК 
при полном аншлаге.

В феврале-марте 1954 года последовали 
гастроли Баршая с 17 концертами в качестве 
солиста и альтиста квартета им. Чайковско-
го (в составе Юлиана Ситковетского, Антона 
Шароева и Якова Слободкина), прошедши-
ми в рамках месячника советско-венгерской 
дружбы. В октябре 1960, в октябре 1964 
и в мае 1968 годов — интенсивные успеш-
ные гастроли с МКО, в программе которых, 
помимо ставших эталонными для МКО сим-
фоний Моцарта, Гайдна, концертов Виваль-
ди, Дивертисмента Бартока, прозвучали 
венгерские премьеры «Музыка для камер-
ного оркестра» Свиридова (1964, посвящена 
Баршаю) и «Мимолетности» op. 22 Проко-
фьева в блестящем переложении Баршая 
для камерного оркестра. 20 января 1964 года 
в Академии им. Листа оркестр Венгерского 
филармонического общества под управлени-
ем Вильяма Комора (William Komor) испол-
нил венгерскую премьеру Прелюдий и Фуг 
соль минор и фа-диез минор op. 87 Шостако-
вича в оркестровке Баршая.

Таким образом, альтиста, ансамблиста, 
дирижера и оркестровщика Рудольфа Бар-
шая в Венгрии уже знали очень хорошо. 
Поэтому, в свою очередь, Баршай поделил-
ся с корреспондентом V. P. своими ближай-
шими творческими планами. Среди них — 
предстоящие в июле гастроли с МКО на фе-
стиваль Рихтера во Франции, октябрьская 
поездка в Италию, где МКО будет испол-

3 Перевод всех материалов с немецкого, англий-
ского и венгерского, использованных в этой статье, 
сделан автором, Е. А. Артамоновой.
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нять, в том числе, «Искусство фуги» Баха, за-
вершенное и инструментованное Баршаем.

Что же делал, с кем выступал маэстро в Бу-
дапеште в этот майский приезд 1969 года? 
Ведь после двухгодичного запрета 1967–68 
годов на выезд в капиталистические страны 
артисты МКО были в Москве, отдыхая после 
апрельских гастролей по Поволжью и пред-
шествовавших январских выступлений на 
неделе Моцарта в Зальцбурге, получивших 
теплейший прием и заслуженные овации 
австрийской публики. После концертов Бар-
шай с МКО записали на диск фактически 
«на раз» и «на ура» Серенаду Хаффнер KV 
250 и симфонию «Юпитер» Моцарта (с 2008 
года доступных на диске фирмы Olympia 
MKM 224, где отсутствует дата исполнения). 
Ответ нашелся в базе концертных данных 
архива Института музыковедения Венгер-
ской академии наук в Будапеште. 8 мая 1969 
года Баршай дирижировал в Академии Лис-
та в Будапеште Венгерским национальным 
концертным оркестром. В программе зна-
чились увертюра Глюка к опере «Эфигения 
в Авлиде», Симфония-концертанте Моцарта 
для скрипки и альта с венгерскими солиста-
ми Dénes Kovács (скрипка) и Anna Mauthner 
(альт) и Девятая симфония Шуберта.

Стоит подчеркнуть, что гениальную Сим-
фонию-концертанте Рудольф Борисович лю-
бил и знал до мельчайших подробностей не 
только как дирижер, но и как альтист-солист, 
записав на пластинки и блестяще исполнив 
ее (без преувеличения) десятки раз в России 
и лучших концертных залах Европы, вклю-
чая Сауфбанк Фестивал-хол (Southbank, 
Festival Hall) с его избалованной солистами 
топ-класса лондонской публикой. Партне-
рами Баршая при исполнении этого сочи-
нения, в частности, были многие прослав-
ленные коллективы, среди которых МКО, 
академический симфонический оркестр под 
управлением Евгения Мравинского, Госу-
дарственный оркестр СССР, Фестивальный 
оркестр г. Бата (Bath Festival Orchestra) 
и др., а также выдающиеся скрипачи, вклю-
чая Давида Ойстраха, Иегуди Менухина 
и Леонида Когана.

Забегая вперед, упомянем, что Шуберт 
тоже был одним из любимых композиторов 
маэстро Баршая. Девятую симфонию он 
успешно исполнял и с БСО (Большим сим-
фоническим оркестром Всесоюзного радио 
и телевидения) и многократно в зарубежный 
период творчества — симфонии № 5, № 6, 
№ 7, увертюры и собственные оркестровые 

переложения номеров из «Зимнего пути», 
до сих пор неопубликованные.

Безусловно, событием мирового масшта-
ба стали премьеры 29 сентября 1969 года 
в Ленинграде в Академической капелле 
им. М. И. Глинки и через неделю, 6 октября 
на сцене БЗК в Москве Четырнадцатой сим-
фонии Д. Д. Шостаковича4, специально на-
писанной для МКО. Шостакович и Баршай 
работали в тесном сотрудничестве. В много-
численных телеграммах и письмах Дмитрия 
Дмитриевича, адресованных Рудольфу Бо-
рисовичу в этот период и бережно сохранен-
ных, — обсуждение конкретных тембровых, 
инструментальных, текстологических во-
просов партитуры и голосов, репетиционно-
го процесса, акустики залов, качества запи-
сей и выражение искренней благодарности 
в аутентичности понимания и музыкального 
прочтения замысла композитора: «Дорогой 
Рудольф Борисович! […] Я до сих пор нахо-
жусь под огромным впечатлением от Вашего 
искусства, от искусства изумительных арти-
стов Баршаевского оркестра» [14].

Глубокое впечатление от баршаевских ис-
полнений не иссякло и более чем через чет-
верть века и у Исаака Давыдовича Гликма-
на, хорошо знавшего Рудольфа Борисовича 
еще со школьной скамьи военной поры Ле-
нинградской школы-десятилетки при Ленин-
градской консерватории и ласково называв-
шем его Рудольфино: «Дорогой Рудольфино! 
Помнится, что я так Вас именовал, когда бы-
вал в хорошем расположении духа и ласково 
взирал на Вас… Вы блис тали как дирижер, 
исполняя великую 14 симфонию. Вспоми-
ная о триумфальных концертах, на которых 
исполнялась Четырнадцатая, я испытываю 
душевное волнение, и Вы предстаете предо 
мною во всем своем великолепии...» [5]. К вы-
шеизложенному можно лишь добавить, что 
эту высочайшую исполнительскую планку 
Баршая отмечали и зарубежные исполнения-
премьеры этой симфонии, в том числе в Лон-
доне, Италии, Японии.

14 февраля 1970 года в БЗК в абонементе 
№ 15 «Классическая и современная музы-
ка» Государственным оркестром СССР под 
управлением Баршая были исполнены увер-
тюра Вебера к опере «Оберон», Четвертая 
симфония Бетховена и Шестая симфония 
Бунина. В этом же сезоне осуществились 

4 Как известно, этим премьерам предшествовало за-
крытое прослушивание в Малом зале Московской 
консерватории.
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премьеры Седьмой симфонии Бунина с сим-
фоническим оркестром МГФ, исполнение 
которой особо отметил Борис Чайковский, 
и Восьмой симфонии с МКО, восторженный 
отзыв о которой оставил Николай Пейко 
в журнале «Советская музыка». «Из произ-
ведений, прозвучавших в прошедшем сезо-
не, — подчеркивал Б. Чайковский в своей 
рецензии, — большое впечатление произве-
ла Седьмая симфония Бунина — сочинение 
высоких художественных достоинств. С каж-
дой новой работой Бунина растет призна-
ние этого талантливого художника. Мне же 
они доставляют особую радость. […] Хочется 
с удовлетворением отметить высокое про-
фессиональное мастерство оркестра Москов-
ской государственной филармонии и новое 
успешное выступление Рудольфа Баршая 
в качестве дирижера большого симфониче-
ского оркестра» [11, 77–78].

Николай Пейко еще более детально оха-
рактеризовал скрупулезную, блестящую ра-
боту дирижера и оркестра: «Коллектив сумел 
тщательнейшим образом воспроизвести всю 
непростую тембровую драматургию, воспро-
извести не формально, а артистически, на-
полнив сочинение живым и сильным, если 
можно так сказать, оркестровым дыханием. 
[…] Редко приходится слышать сочинение 
столь безукоризненно выученное, столь тон-
ко, с таким художественным тактом понятое 
дирижером и оркестрантами и с таким арти-
стическим блеском преподнесенное публи-
ке. Все это достигается не только высоким 
классом мастерства, но прежде всего огром-
ной, тщательной работой, где, как говорится, 
“время не в счет”. Симфония Бунина испол-
нительски трудна — здесь и весьма мобиль-
ный интонационный строй, и гармонические 
сложности, и линеарность, и многое другое. 
Но баршаевцы умеют и любят работать, 
и результат наперед известен — вручая пар-
титуру Баршаю, композитор не тревожится 
за сочинение» [9, 78–79].

Не только композитор, но и исполнитель 
чувствовал себя уверенно на одной сцене 
с маэстро. «Рудольф Баршай — великолеп-
ный музыкант. [...] Мне нравится играть 
с ним. Он дает мне уверенность и поддерж-
ку», — записал в дневнике Святослав Рихтер 
[19, 179]. 15 сентября 1970 года он исполнил 
фортепианные концерты Моцарта № 27, 
№ 22 с Симфоническим оркестром NHK 
(Japanese Broadcast Orchestra) под управ-
лением дирижера Рудольфа Баршая в То-
кио в зале Bunka Kaikan. Конечно, это было 

далеко не первое совместное выступление 
Рихтера и Баршая и далеко не последнее. 
Счет идет на десятки, включая записанное 
на диск фирмы Laurel Record (LR-902, 1998) 
выступление Рихтера с оркестром Шинсей 
(Shinsei Orchestra) под управлением Бар-
шая, тоже прошедшим в Токио (3 марта 1993 
года), с концертами Моцарта № 1, № 5, № 18.

Новой страницей артистической деятель-
ности Рудольфа Борисовича стало сотруд-
ничество с Большим симфоническим ор-
кестром Всесоюзного радио и телевидения 
(БСО), которое быстро перешло в дружбу, 
не забытую после отъезда Баршая на За-
пад в январе 1977 года и счастливо восста-
новленную через 16 лет, весной 1993 года, 
во время триумфального возвращения Бар-
шая с концертами в Москву и исполнения 
Девятой симфонии Малера, мало известной 
рядовому московскому слушателю той поры, 
оставившей, по словам Даниила Шафрана, 
«колоссальное впечатление» [12]. Малер, 
как известно, практически не исполнялся 
в России, хотя свой «малеровский путь», за-
кончившийся исполнением всех симфоний 
и монументальным трудом — завершением 
Десятой, Рудольф Борисович начал имен-
но в СССР с исполнения Первой симфонии, 
которой срочно заменили в БЗК неугодную 
чиновникам от музыки Шестую симфонию 
Локшина на слова Блока. Но крепкая твор-
ческая дружба Локшина и Баршая — это 
отдельная глава. А концерт с БСО, напри-
мер 9 апреля 1972 года в БЗК, предлагал 
не менее эксклюзивную программу: Третью 
симфонию Брамса и Концерт Берга для 
фортепиано, скрипки и 13 духовых с соли-
стами С. Рихтером и О. Каганом. И таких 
программ, оркестров и первоклассных со-
листов, включая Симфонический оркестр 
Госфилармонии Литовской ССР, скрипача 
Виктора Третьякова, пианиста Михаила 
Плетнева и других, было более чем доста-
точно. Срывались приглашения дирижиро-
вать за границей, в том числе Лондонским 
симфоническим, Берлинским филармониче-
ским оркестрами, — дирижера не выпуска-
ли. Но с 1977 года и до конца жизни Баршай 
с блеском восполнил эти пропущенные ан-
гажементы и сотни других, радуя и удивляя 
своим искусством самую искушенную публи-
ку в концертных залах всего мира.

Этому краткому обзору симфонической 
деятельности Р. Б. Баршая в советский пе-
риод (ранее никем не сделанному и созна-
тельно не претендующему на полноту дат, 
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программ и исполнений в связи с ограни-
ченными возможностями формата статьи), 
хотелось бы подвести некоторый итог сло-
вами самого маэстро: «Конечно же, лучшим 
исполнителем будет тот, который ближе всех 
подойдет к замыслу композитора. Рассужде-
ния, подобные следующему: “Ноты — мерт-
вые знаки, в них надо вдохнуть жизнь, по-
лет, вдохновение”, — пустая болтовня. Что 
и говорить, какое же исполнение без вдох-
новения можно назвать интерпретацией. 
Это будет не интерпретация, а информация. 
А вот суметь прочитать нотные знаки, всем 

существом попытаться услышать то, что 
слышал сам творец (а ведь он именно слы
шал5) — вот задача и призвание истинного 
интерпретатора. Плюс раствориться в этом 
сочинении, полностью подчинить себя музы-
ке, а не наоборот — подчинять музыку своей 
индивидуальности. Для меня всегда высшей 
похвалой были не слова: “Как вы сегодня 
прекрасно играли”, а “какую чудесную му-
зыку вы играли”» [2, 9].

5 Курсив Р. Б. Баршая.
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