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Цель исследования состоит в актуализации и историографическом обобщении 
публикаций, посвященных изучению особенностей педагогической и просветительской 
деятельности российских музыкантов-эмигрантов в США в период первой волны русской 
эмиграции (1918-й — конец 1930-х годов), а также ее последствий. Источниками настоя-
щей работы выступили разнообразные научные публикации: диссертации, монографии, 
статьи, очерки. Научная новизна настоящей статьи заключается в том, что к настояще-
му моменту в отечественной и зарубежной науке не предпринималась попытка их исто-
риографического обобщения. В ходе исследования применялись следующие научные 
методы: теоретического междисциплинарного анализа и синтеза, системного и струк-
турно-функционального анализа, сравнительно-исторический, сравнительного истори-
ографического анализа, историко-типологический и др. В работе проведено историогра-
фическое обобщение публикаций отечественных и зарубежных авторов, посвященных 
проблеме сохранения и распространения российских (советских) музыкально-образова-
тельных традиций в США в период первой волны русской эмиграции. В результате ис-
следования были выделены следующие современные научные течения по данной теме: 
публикации, затрагивающие проблему сохранения и распространения отечественных 
традиций церковно-певческого образования; работы, посвященные развитию российских 
традиций музыкального просветительства и общего музыкального образования; иссле-
дования, направленные на изучение педагогического наследия выпускников отечествен-
ных консерваторий (скрипачей, композиторов, пианистов).
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1. Введение
Сохранению и распространению российских традиций науки, куль-

туры и образования за рубежом способствует не только международное 
сотрудничество, но и деятельность вынужденных переселенцев — быв-
ших соотечественников. На сегодняшний день существует ряд научных 
трудов отечественных и зарубежных исследователей, посвященных из-
учению просветительского и педагогического наследия музыкантов из 
России (СССР), эмигрировавших в США в период первой волны русской 
эмиграции (1918-й — конец 1930-х годов). При всех содержательных до-
стоинствах этих работ можно отметить, что к настоящему моменту в оте-
чественной и зарубежной науке не предпринималась попытка их истори-
ографического обобщения. Историография вопроса и составляет научную 
новизну настоящей статьи. 

История отечественной эмиграции вызывает обоснованный интерес 
у современных ученых, поскольку профессиональная деятельность быв-
ших соотечественников — высокообразованных эмигрантов из России 
(СССР), особенно в XX веке, повлияла на экономическое и социально-куль-
турное совершенствование зарубежной жизни. Кроме того, отечественные 
специалисты, занимаясь профессиональной деятельностью в странах Ев-
ропы, Америки, Африки и Азии с опорой на российские (советские) тра-
диции культуры, науки и образования, способствовали сохранению и рас-
пространению национальной самобытности данных сфер за рубежом. 

Наиболее массовой и высокоинтеллектуальной являлась эмиграция 
1918-го — конца 1930-х годов, которая получила в отечественной науке на-
звание «Первая волна русской эмиграции». Несмотря на то, что значитель-
ная часть беженцев оказалась в странах Европы (83,4 %), весомое коли-
чество российских подданных обосновалось в Северной Америке (8,9 %) 
[Сумская, 2011, с. 25—26], в частности в США. Как отмечает О. В. Воро-
бьева, в межвоенный период в эту страну прибывало в год от 2000 до 3000 
российских подданных, а всего за 1918—1945 годы их прибыло 30 000—
40 000 [Воробьева, 2009, с. 141]. Есть сведения, что к началу 1922 года 
в Соединенных Штатах Америки находилось 360 000 только этнических 
русских [Батожок, 1996, с. 37]. Согласно данным иммиграционной и нату-
рализационной службы Департамента юстиции США, массовым приездом 
российских подданных отмечены 1923—1925 годы, когда после откры-
тия квоты прибывало до 20 000 человек транзитом из европейских стран. 
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Вновь прибывшие россияне селились преимущественно в Нью-Йорке, Бо-
стоне, Детройте, Филадельфии, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе [Селез-
нева, 2016, с. 162].

Среди российских эмигрантов первой волны были представители раз-
личных профессий, в том числе и творческо-музыкальная интеллигенция, 
которая, согласно статистическим данным 1920 года, составляла 1 % от 
общего числа покинувших родину. Можно предположить, что и среди 
других категорий («без указания профессии» — 21 %, «учителя» — 4 %, 
«артисты» — 1 %, «студенты» — 9 % [Сумская, 2011, с. 24—25]) были 
беженцы, имеющие отношение к музыкальной профессии (учителя пения 
общеобразовательных учреждений, артисты оперы, учащиеся консервато-
рий и музыкальных училищ и др.). Исследователь А. Б. Ручкин отмеча-
ет, что в 1920-е — 1930-е годы российскую колонию в США пополняли 
преимущественно высокообразованные эмигранты, среди которых были 
музыкальные педагоги и музыканты-исполнители [Ручкин, 2005, с. 4—5]. 
В эмиграции в США оказались композито ры, дирижёры, оперные испол-
нители, музыканты-инструменталисты — выпускники и преподаватели 
отечественных консерваторий: Л. С. Ауэр, А. Н. Вертинский, А. К. Гла-
зунов, А. Т. Гречанинов, А. И. Зилоти, С. А. Кусе вицкий, П. К. Лещен-
ко, Н. К. Метнер, Н. В. Плевицкая, С. С. Прокофьев, С. В. Рахманинов, 
И. Ф. Стравинский, А. Н. и Н. Н. Черепнины, Ф. И. Шаляпин и др. [Бур-
матов, 2018, с. 98—99]. Большинство музыкантов-эмигрантов совмещало 
творческую деятельность с преподаванием, поэтому масштабы их влияния 
в этот период на сохранение и распространение отечественных музыкаль-
но-образовательных традиций в США очевидны. 

Как отмечалось выше, существует ряд публикаций, отражающих осо-
бенности музыкально-культурного и музыкально-педагогического насле-
дия российских (советских) специалистов, эмигрировавших в США в 1918-
м — конце 1930-х годов (И. А. Батожок [Батожок, 1996], М. А. Бурматов 
[Бурматов, 2018], О. В. Воробьева [Воробьева, 2009], Э. Зальцберг [Заль-
цберг, 2013], Л. З. Карабельникова [Карабельникова, 2013], И. К. Окунцов 
[Окунцов, 1967], А. Б. Ручкин [Ручкин, 2005], Т. В. Селезнева [Селезнева, 
2016], А. Tommasini [Tommasini, 2009] и др.), однако можно констатиро-
вать, что историографическое обобщение в имеющихся трудах не пред-
ставлено. 

Цель данного исследования состоит в актуализации и историографи-
ческом обобщении публикаций, посвященных изучению особенностей со-
хранения и распространения российских (советских) музыкально-образо-
вательных традиций в США в период первой волны русской эмиграции. 
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Материалом для исследования послужили разнообразные опублико-
ванные материалы, в том числе монографии, статьи, диссертации, очерки. 
В ходе работы применялись методы теоретического междисциплинарного 
анализа и синтеза, системного и структурно-функционального анализа, 
сравнительного историографического анализа, сравнительно-историче-
ский, историко-типологический и др.

2. Исследования, посвященные сохранению и распространению 
российских традиций церковно-певческого образования

Интерес современных исследователей к проблеме сохранения и рас-
пространения российских традиций церковно-певческого образования 
в США в период первой волны русской эмиграции является обоснован-
ным, так как данная сфера была тесным образом связана с религией бе-
женцев из Российской Империи и миссионерской деятельностью Русской 
православной церкви. Известно, что в русских колониях существовали 
храмы, при которых функционировали школы для обучения детей эми-
грантов. Одним из учебных предметов в них являлось церковное пение, 
которое в дореволюционной России являлось обязательной дисциплиной 
в сфере общего образования [Юстус, 2014]. Хотя подробных исследова-
ний, посвященных данной проблеме, нами не выявлено, однако в работах 
О. В. Воробьевой [Воробьева, 2009, с. 142] и М. А. Бурматова [Бурматов, 
2018, с. 100] содержатся упоминания о том, что неотъемлемым атрибутом 
любого православного храма в США в этот период являлся церковный хор, 
участниками которого были как взрослые эмигранты, так и их дети. Хо-
ровое пение в церкви позволяло сплотить российских беженцев с различ-
ным социальным статусом и разным уровнем музыкальной подготовки. 
О. В. Воробьева пишет: «В крупных центрах русской Америки — Нью-
Йорке, Сан-Франциско, Чикаго, Лос-Анджелесе — в 1920—1940-е годы 
действовали русские школы, светские и церковно-приходские <…>; важ-
ное место в системе культурно-просветительной работы российской эми-
грации в Северной Америке играла православная церковь и другие рели-
гиозные организации: церковноприходские школы, эмигрантские христи-
анские центры и клубы …» [Воробьева, 2009, с. 146—147]. Обучение азам 
нотной грамоты и культуре хорового пения осуществляли русские реген-
ты — эмигранты из России. 

Следует отметить, что на сегодняшний день тема сохранения и рас-
пространения отечественных традиций церковно-певческого образования 
в США в период первой волны русской эмиграции изучена фрагментарно 
и имеет значительный потенциал для ее подробного изучения и освещения 
в научной литературе.
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3. Изучение проблемы сохранения и распространения российских 
традиций музыкального просвещения и общего музыкального 
образования в трудах отечественных исследователей

Обзор научной литературы показал, что в настоящее время существует 
ряд трудов, в которых затрагивается проблема сохранения и распростране-
ния отечественных традиций музыкального просвещения и общего музы-
кального образования в США в период первой волны русской эмиграции. 
Следует учесть, что развитие данного научного направления имеет опреде-
ленные предпосылки, так как музыкальное просветительство российских 
беженцев осуществлялось на базе русских общественных организаций за 
рубежом, а подобные структуры стали появляться в этой стране на рубе-
же XIX—XX веков. В частности, этой проблеме посвящена монография 
И. К. Окунцова «Русская эмиграция в Северной и Южной Америке». Ав-
тор отмечает, что в 1900 году было образовано Общество русских братств 
в Филадельфии, в 1912 году — Русское независимое общество взаимопо-
мощи в Чикаго. Исследователь указывает на существование при данных 
организациях школ для детей эмигрантов из России, в учебные планы ко-
торых, помимо общеобразовательных предметов, входили музыкальные 
предметы. В частности, обучающиеся имели возможность освоить игру 
на различных музыкальных инструментах под руководством профессио-
нальных учителей — эмигрантов из России [Окунцов, 1967, с. 288—289]. 
Как отмечает И. К. Окунцов, в 1917 году в Чикаго появилась обществен-
ная организация под названием «Общество балалаечников», при которой 
обучали детей и взрослых игре на инструментах русского народного ор-
кестра и приобщали к практике коллективного музицирования [Там же, 
с. 356—357]. Поэтому сохранение и распространение отечественных тра-
диций музыкального просвещения и общего музыкального образования 
в период первой волны русской эмиграции является закономерным про-
должением начатого в дореволюционный период. В продолжение этой 
темы И. К. Окунцов указывает на то, что в 1926 году российскими эми-
грантами было создано Русское объединенное общество взаимопомощи 
(г. Нью-Йорк), одним из важных направлений деятельности которого яв-
лялась помощь в воспитании и образовании детей российских эмигрантов. 
В частности, воспитанников обучали пению и игре на гармони, балалайке 
и скрипке [Там же, с. 288—289]. Автор отмечает, что в середине 1920-х го-
дов при обществе «Крестьянин» (г. Нью-Йорк) были созданы оркестры ба-
лалаечников, участниками которых являлись выходцы из России («Лапот-
ник» (взрослый), «Яблочко» (детский)) [Там же, с. 359—360], а в 1930 году 
при общественной организации «Русский христианский народный дом» 
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была создана музыкальная школа для детей русскоязычных эмигрантов, 
в которой существовал оркестр, состоящий из различных музыкальных 
инструментов (домра, гитара, контрабас, скрипка, мандолина, фортепи-
ано, флейта) [Там же, с. 356—357]. Согласно исследованию Окунцова, 
в Нью-Йорке при Обществе им. Николая Чернышевского и в Патерсоне 
в 1933 году были организованы оркестры русских народных инструмен-
тов, ездившие с гастролями по городам США, аккомпанируя хору и испол-
няя инструментальную музыку [Там же, с. 359—360]. 

В научном обзоре М. А. Бурматова содержится упоминание о том, что 
в 1920-е годы в Нью-Йорке осуществляли свою деятельность обществен-
ная организация «Русский клуб», под эгидой которой проводились концер-
ты выдающихся российских музыкантов, а также музыкальное общество 
«Русские композиторы» [Бурматов, 2018, с. 99]. Основной миссией данных 
структур являлось музыкальное просветительство российских эмигрантов. 

Сохранению и распространению отечественных традиций музыкаль-
ного просветительства и общего музыкального образования посвящена 
статья О. В. Воробьевой «Система образования и просвещения русской 
Америки в 1920—1940-е годы». Автор упоминает о том, что при обще-
стве «Просвещение» в США в период первой волны русской эмиграции 
действовала школа для российских детей, в которой, помимо других пред-
метов, велось обучение игре на инструментах струнного оркестра. Данной 
организацией устраивались литературно-музыкальные вечера с участием 
известных представителей творческой интеллигенции, в том числе музы-
кантов. О. В. Воробьева отмечает, что участниками Общества были осно-
ваны русские хоры С. В. Савицкого и В. И. Кибальчича [Воробьева, 2009, 
с. 145]. В публикации автора содержится также информация о том, что 
общественная организация «Прогрессивное землячество» в Филадельфии, 
на базе которой существовала школа грамоты, в 1925 году объявила о на-
мерении организовать певческий и музыкальный кружки. При Обществе 
взаимопомощи в Балтиморе в 1926 году планировалось открытие школы 
музыки, а при Русском объединенном обществе взаимопомощи в Америке 
в начале 1930-х годов действовала школа, учебно-воспитательный процесс 
которой включал в себя освоение устройства музыкальных спектаклей и 
концертов [Там же, с. 146].

Итак, несмотря на довольно широкий круг вопросов, освещенных 
в уже существующих исследованиях по данной теме, в работах авторов от-
сутствует информация о формах и методах работы музыкантов-эмигрантов 
из России с учениками, особенностях музыкального репертуара, достиже-
ниях обучающихся и других особенностях музыкального просвещения, 
что указывает на необходимость дальнейшего научного поиска.
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4. Исследования, посвященные сохранению и распространению 
отечественных традиций скрипичного образования 

Исследование показало, что современные ученые проявляют непод-
дельный интерес к изучению проблемы сохранения и распространения 
российских традиций скрипичного образования в США в период первой 
волны русской эмиграции, в частности, предметом данных исследований 
является педагогическое наследие Л. С. Ауэра. В обращении к данной теме 
нет ничего удивительного, так как уникальность этой личности очевид-
на. Профессор Санкт-Петербургской консерватории Л. С. Ауэр эмигриро-
вал в США в 1918 году, а до этого внес весомый вклад в развитие оте-
чественной скрипичной школы. Преподавая в консерватории, музыкант 
в меньшей степени интересовался чисто технической стороной обучения. 
Развитием техники, по мнению педагога, ученик обязан был заниматься 
самостоятельно. Основной своей задачей Ауэр считал формирование твор-
ческой личности, передачу ученику навыков естественности выражения и 
ясности интерпретационного замысла [Браудо, 1938]. 

Американский период жизни музыканта отражен в нескольких со-
временных публикациях. Так, исследователь Ч. Ван отмечает, что в эми-
грации был издан целый ряд книг Л. С. Ауэра. В частности, в научном 
издании «Моя школа игры на скрипке» раскрыты особенности его пони-
мания выразительных возможностей скрипичной игры, которое исходило 
из реалистических традиций русской музыкальной культуры с ее подхо-
дом к скрипке как к эмоционально-выразительному инструменту, тогда как 
в зарубежных школах господствовала тенденция в чисто инструменталь-
ной трактовке скрипичного звука с характерным для нее подражанием раз-
личным музыкальным тембрам [Ван, 2018]. 

В работе Э. Зальцберг можно прочитать о том, что в числе американ-
ских воспитанников Л. С. Ауэра были известные впоследствии музыкан-
ты: Ф. Макмиллан, Б. Рабинов, О. Шумский, С. Душкин. М. Харрисон, 
Д. Хочстейн, В. Граффман и др. Автор упоминает о том, что канадская 
скрипачка К. Парлоу обучалась у Л. С. Ауэра во время её американских 
гастролей, а после 1926 года она поселилась в Калифорнии и часто при-
езжала к своему педагогу в Нью-Йорк. У данной ученицы был обширный 
репертуар, который в основном включал в себя произведения русских ком-
позиторов: П. Чайковского, А. Глазунова, А. Аренского, А. Рубинштей-
на и др. К. Парлоу обладала сильным звуком, необыкновенно певучим 
и «длинным» легато, характерными для учеников Л. С. Ауэра. Впослед-
ствии, как пишет Э. Зальцберг, К. Парлоу посвятила себя педагогической 
деятельности в консерватории г. Торонто (1941—1963 годы), где подобно 
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своему педагогу Л. С. Ауэру, в работе со студентами уделяла основное вни-
мание интерпретации и стилю произведений, а также развитию их общей 
музыкальной культуры и вкуса. Среди её учеников были впоследствии из-
вестные канадские скрипачи: Ч. Добиас, А. Бенак, Д. Монтегю, В. Фелд-
брилл и др. [Зальцберг, 2013].

Следует отметить, что американский период педагогической деятель-
ности Л. С. Ауэра и ее значение для сохранения и распространения от-
ечественных музыкально-образовательных традиций в США освещены 
в научной литературе достаточно подробно, но нельзя говорить о том, что 
в настоящее время по данной теме исследовательский потенциал полно-
стью исчерпан.

5. Исследование проблемы сохранения и распространения традиций 
отечественной композиторской школы в работах современных 
авторов

Ряд работ современных исследователей посвящен профессиональной 
деятельности в США эмигранта из России, композитора И. М. Шиллинге-
ра (выпускника Санкт-Петербургской консерватории по классу Н. Н. Че-
репнина). Л. З. Корабельникова пишет о том, что музыкант в 1928 году 
уехал в США, где сосредоточил свои силы главным образом на занятии 
теорией музыки и преподаванием. На то, что И. М. Шиллингер в эмигра-
ции не забывал свои корни, указывает название одного из его сочинений 
1931 года — «Северная русская симфония для аккордеона с оркестром». 
Очень плодотворной, согласно статье Л. З. Корабельниковой, была его 
педагогическая деятельность в США. Автор перечисляет его известных 
учеников: Б. Гудмена, Г. Миллера, Дж. Гершвина, А. Шоу и др. [Корабель-
никова, 2013, с. 60]. 

А. Викторов в своей статье отмечает, что последние годы жизни му-
зыкант посвятил разработке научной теории сочинения музыки по строго 
просчитанным методам и математическим принципам. После смерти были 
опубликованы все черновики педагога, касающиеся основ его музыкаль-
ной системы. В 1945 году в Джульярдской школе в Нью-Йорке состоя-
лись первые курсы обучения композиции по системе И. М. Шиллингера 
[Гений …]. Согласно литературной заметке И. Л. Викентьева, в 1946 году 
Фонд имени И. М. Шиллингера издал в США несколько книг под названи-
ем «Schillinger System of Musical Composition» [Шиллингер …].

Итак, проблема сохранения и распространения отечественных тради-
ций подготовки профессиональных композиторов в трудах современных 
ученых представлена изучением наследия И. М. Шилленгера. Особен-
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ности его преподавательской деятельности освещены в данных работах 
фрагментарно, что открывает возможности для продолжения исследова-
тельских изысканий.

6. Исследования, посвященные сохранению и распространению 
традиций отечественной фортепианной школы

Значительный научный задел имеется по проблеме сохранения и рас-
пространения традиций отечественной фортепианной школы в США в пе-
риод первой волны русской эмиграции. Так, исследователь Э. Зальцберг 
пишет в своей статье о выпускнице Московской консерватории по клас-
су фортепиано Р. Я. Левиной (ее учителями были С. Ремезов и В. Сафо-
нов), которая эмигрировала в США в 1919 году. Автор отмечает, что с се-
редины 1920-х годов она преподавала в музыкальной школе, основанной 
А. Д. Джульярдом (Нью-Йорк). В педагогической деятельности Р. Я. Ле-
вина отдавала предпочтение методам словесного убеждения — в работе 
с учениками цель урока достигалась при помощи объяснения, сравнитель-
ного анализа, образной трактовки. В 1930 году Левина получила приглаше-
ние преподавать в Австро-Американской Консерватории в Мондзее (Ав-
стрия), куда она приезжала в течение трех летних сезонов. Впоследствии, 
как отмечает Э. Зальцберг, Р. Я. Левина сотрудничала с консерваторией 
в Лос-Анджелесе и летней школе в Аспене (Колорадо). Ею подготовлено 
множество победителей и призеров престижных американских и между-
народных конкурсов пианистов. Воспитанники Р. Я. Левиной работали и 
работают в ведущих музыкальных университетах и консерваториях всего 
мира. Автор перечисляет ее учеников: В. Клиберн, Д. Левайн, Д. Вильямс, 
Д. Браунинг, В. Бучиньски, Тонг-Ил-Хан, Д. Поллак, М. Дихтер, Э. Ауэр, 
Г. Олссон, М. Яблонски, М. Канин, Д. Феннимор, Н. Ларраби, Д. Довис 
и др. [Легендарная …, 2015]. 

Статья зарубежного автора А. Tommasini посвящена выпускнице 
Санкт-Петербургской консерватории, пианистке Н. А. Райзенберг, которая 
в эмиграции преподавала в Джульярдской школе, Музыкальном колледже 
Маннеса (ныне Колледж Маннеса, Новая музыкальная школа) и других 
музыкальных учебных заведениях США, выпускниками которых были му-
зыканты мирового масштаба: пианист Р. Гуд, дирижеры Мен-Вун Чунг и 
Э. Литтон и др. [Tommasini, 2009]. Интерес данного исследователя к пер-
соне российской эмигрантки можно объяснить тем, что не последнюю 
роль в профессиональном становлении вышеназванных американских 
музыкантов сыграли российские музыкально-образовательные традиции, 
переданные им Н. А. Райзенберг.
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Диссертация Е. Г. Мальцевой содержит сведения о профессоре Мо-
сковской консерватории А. И. Зилоти, который эмигрировал в США 
в 1925 году, а до отъезда за границу являлся педагогом великих российских 
исполнителей: С. Рахманинова, К. Игумнова, А. Гольденвейзера, Л. Мак-
симова, М. Блицстайна, Е. Истомина и др. Согласно исследованию автора, 
в период пребывания в США (1925—1942) музыкант преподавал в Джу-
льярдской высшей школе музыки, где стремился утверждать мировой при-
оритет русской фортепианной педагогической школы. Учебный репертуар 
в классе А. И. Зилоти был достаточно разнообразен и обширен. Класси-
ческую основу составляли сочинения Д. Скарлатти, И. Баха, В. Моцарта, 
Л. Бетховена И. Гуммеля. Романтическое направление было представлено 
произведениями Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Ф. Мендельсона, К. Сен-Санса, 
Р. Шумана, Э. Грига, И. Брамса, Ф. Листа. Из русских композиторов ис-
полнялись также сочинения А. Аренского, А. Рубинштейна и др. В педа-
гогической деятельности А. И. Зилоти в США, основанной на заветах его 
русских наставников и учителей (Н. Зверев, Н. Рубинштейн и др.), просле-
живалась самобытность отечественной музыкальной педагогики. В част-
ности, педагогика для музыканта являлась непосредственным продолже-
нием исполнительства. Яркий показ произведений на инструменте часто 
сопровождался глубокими пояснениями. Значительное внимание в классе 
А. И. Зилоти уделялось работе над системой музыкально-выразительных 
средств исполнения: выразительным интонированием, качеством звука, 
рельефностью и гибкостью фразировки, педализацией и др. Много време-
ни в работе отводилось на различные упражнения (гаммы, арпеджио и др.) 
и этюды. Рекомендации педагога по поводу самостоятельных занятий 
учеников, его стремление научить их видеть конечную цель своей работы 
также во многом пересекаются с педагогическими идеями его российских 
наставников [Мальцева, 2014].

Статья В. Е. Ханецкого, вошедшая в энциклопедию «Саратовская го-
сударственная консерватория им. Л. В. Собинова: 1912—2012», изданную 
к столетию существования Саратовской консерватории, иллюстрирует 
пример эмиграции высокопрофессиональных музыкантов-педагогов из гу-
берний Поволжья. Так, согласно статье, в 1918 году на постоянное место 
жительства в США переехал выпускник Санкт-Петербургской консерва-
тории, преподаватель музыкального вуза в Саратове А. Ф. Скляревский, 
который продолжил заниматься педагогической деятельностью в эмигра-
ции. Известно, что с 1923 года и на протяжении 30 лет он являлся препо-
давателем консерватории в г. Пибоди. В числе его известных впоследствии 
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учеников можно назвать Х. Макгроу, Л. Эффенбах и др. [Саратовская …, 
2012, с. 317—318].

Можно констатировать, что, несмотря на существование множества 
публикаций, посвященных профессиональной деятельности в США пиа-
нистов из России в период первой волны русской эмиграции, они носят 
в основном обзорный характер и не содержат подробного описания осо-
бенностей педагогической деятельности музыкантов.

7. Выводы
Изучению проблемы сохранения и распространения отечественных 

музыкально-образовательных традиций в США в период первой волны 
русской эмиграции посвящены научные труды ряда отечественных и зару-
бежных исследователей начала XX века. Историографический анализ по-
зволил выделить несколько современных научных течений по данной теме: 
публикации, затрагивающие проблему сохранения и распространения от-
ечественных традиций церковно-певческого образования; работы, посвя-
щенные развитию российских традиций музыкального просветительства и 
общего музыкального образования; исследования, направленные на изуче-
ние педагогического наследия выпускников отечественных консерваторий 
(скрипачей, композиторов, пианистов). Анализ данных публикаций пока-
зал, что во многом проблема сохранения и распространения российских 
(советских) традиций подготовки профессиональных музыкантов в США 
в период первой волны русской эмиграции изучена фрагментарно (непод-
робно), что указывает на существование значительного потенциала для 
дальнейшего исследовательского поиска.
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The purpose of the study is to update and historiographically summarize publications 
devoted to the study of the characteristics of the pedagogical and educational activities 
of Russian emigrant musicians in the United States during the first wave of Russian emigration 
(1918 — late 1930s), as well as its consequences. The sources of this work were a variety 
of scientific publications - dissertations, monographs, articles, essays. The scientific novelty 
of this article lies in the fact that, to date, no attempt has been made in the domestic and 
foreign science of their historiographic generalization. In the course of the study, the following 
scientific methods were used: theoretical interdisciplinary analysis and synthesis, systemic and 
structural-functional analysis, comparative-historical, comparative historiographic analysis, 
historical-typological, etc. In the work, a historiographic generalization of publications by 
domestic and foreign authors on the problem of the preservation and dissemination of Russian 
(Soviet) musical and educational traditions in the United States during the first wave of Russian 
emigration was carried out. As a result of the study, the following modern scientific trends on 
this topic were highlighted: publications affecting the problem of preserving and disseminating 
domestic traditions of church singing education; works devoted to the development of Russian 
traditions of musical enlightenment and general musical education; studies aimed at studying 
the pedagogical heritage of graduates of domestic conservatories (violinists, composers, 
pianists).

Key words: historiography; emigration; domestic music professional education abroad; 
USA.
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