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За полтора столетия своей истории оркестры русских народных 
инструментов стали неотъемлемой частью российской культуры. 
От первого коллектива, созданного Василием Васильевичем Ан-

дреевым в конце XIX века, до сегодняшнего дня народные оркестры 
прошли сложный путь от любительских коллективов до обретения 
профессионального статуса.

Сам факт создания оркестра как самой массовой формы музи-
цирования на русских народных инструментах отвечал потребно-
сти общества в укреплении основ русской культуры и популяриза-
ции русской национальной музыки среди российских и зарубежных 
слушателей. Некоторые аспекты этого события раскрывает в своей 
статье Т. А. Литовкина: «В истории иногда происходят события, ко-
торые носят эпохальный характер. В российском музыкальном ис-
полнительстве на народных инструментах таковым является созда-
ние 20 марта 1888 года В. В. Андреевым первого в России оркестра 
русских народных инструментов. Создание оркестра явилось рожде-
нием новой формы музыкального исполнительства на народных ин-
струментах, новой формой сохранения и развития народной художе-
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ственной культуры. Не случайно 
многие известные музыканты 
не только России, но и мира, такие 
как П. И. Чайковский, А. Г. Рубин-
штейн, Н. А.  Римский-Корсаков, 
Ф. И. Шаляпин, Ж. Массне, Р. Ле-
онкавалло и  многие другие, рас-
сматривали создание оркестра как 
выдающееся событие» [1, с. 206].

Ф о р м и р о в а н и е  р е п е р т у а -
ра и подготовка кадров для рус-
ских оркестров тоже претер-
пели существенные изменения, 
выросли из  энтузиастов-люби-
телей в  XIX  веке  – до музыкан-
тов-профессионалов с  консерва-
торским образованием в советские 
годы. Серьёзные трансформации 
России нескольких последних де-
сятилетий оказали глубокое вли-
яние на её культуру в целом, а так-
же и на деятельность оркестров русских народных инструментов, 
формирование их репертуара и обеспеченность профессиональными 
кадрами, в том числе – и главного оркестра народных инструментов 
в Алтайском крае.

Больше полувека назад началась история Алтайского государствен-
ного оркестра русских народных инструментов «Сибирь» им. Е. И. Бо-
рисова. В 1963 году музыканты города Барнаула во главе с Николаем 
Александровичем Корниенко (рис. 1) (ныне Почётный профессор Ал-
тайского государственного университета, заслуженный деятель ис-
кусств России) создали при Хоровом обществе Алтайского края Бар-
наульский молодёжный оркестр русских народных инструментов 
(подробнее см. [2, с. 30]). Впоследствии он получит статус народного са-
модеятельного оркестра.

Коллектив с успехом гастролировал по городам Алтайского края и в 
Новосибирске, записывал программы на краевом радио и телевидении. 
С 1963 по 1977 год с оркестром выступили такие известные солисты, 
как заслуженный артист России, баянист Вячеслав Галкин, Заслужен-
ный артист России, балалаечник Евгений Авксентьев, ведущие солисты 
Новосибирского театра оперы и балета. Оркестр стал лауреатом I кра-

Рис. 1. Николай Александрович 
Корниенко
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евого телевизионно-
го фестиваля, лауре-
атом Всероссийского 
и Всесоюзного фести-
валей самодеятельно-
го творчества.

В этот период у ор-
кестра не было ни го-
родского, ни краево-
го финансирования, 
он работал в  стату-
се любительского ор-
кестра. По  причине 
финансовых трудно-

стей к 1977 году он прекратил свои выступления. Только в октябре 
1982 года усилиями Евгения Ивановича Борисова (1950–2004) началось 
возрождение оркестра на базе Барнаульского музыкального училища 
[3, с. 25]. Тогда в его состав вошли преподаватели музыкального учи-
лища и педагоги музыкальных школ города, многие из которых ранее 
были участниками оркестра под управлением Н. А. Корниенко.

В декабре 1982 года состоялся первый концерт обновлённого орке-
стра в составе около 40 человек, а в 1984 году оркестр получил звание 
«народный». Одной из целей Е. И. Борисова было получение оркестром 
статуса профессионального коллектива. И вновь начались концерты 
в сёлах, городах страны, на краевом радио и телевидении, выступления 
с известными мастерами сцены, запись трёх пластинок на Всесоюзной 
фирме «Мелодия», фондовые записи на Центральном телевидении и ра-
дио – всё было направлено на достижение цели.

В 1990 году коллектив музыкантов получил название Алтайский 
государственный оркестр русских народных инструментов «Сибирь» 
(рис. 2) и в 1991 году провёл презентацию в Колонном зале Дома Сою-
зов в Москве.

С момента своего основания оркестр «Сибирь» постоянно ищет но-
вые формы работы со слушателями. На базе коллектива проводятся се-
минары по повышению квалификации музыкантов города, Алтайского 
края и России. За многие годы прошли творческие вечера композиторов 
Москвы, Новосибирска, Алтайского края, среди которых – народная ар-
тистка РСФСР В. Городовская, заслуженный деятель искусств РСФСР 
профессор Ю. Шишаков; член Союза композиторов России В. Пешняк; 
заслуженный работник культуры России, композитор М. Стариков.

Рис. 2. Оркестр 
русских народных инструментов «Сибирь». 

Руководитель Е. И. Борисов
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В этот период репертуар оркестра пополнился уникальными про-
изведениями с  ярко выраженной региональной спецификой, что 
способствовало расширению интереса к  таким произведениям за 
пределами края. Ярким примером обновления репертуара стала по-
становка в 1991 году шаманской мистерии по легендам Горного Ал-
тая «Талай-Хан» на музыку Андрея Анохина (1869–1931) в обработке 
Ю. А. Крамаря. В 1993 году она три вечера подряд исполнялась в Мо-
сковском государственном театре оперетты.

В январе 1996 года оркестр с успехом выступил в Европе – в семи го-
родах Бельгии и Люксембурга. По инициативе принимающей стороны 
в одной из лучших студий Европы в Генте был записан компакт-диск. 
За период с 1993 по 1998 год с оркестром выступали такие звёзды сцены, 
как З. Соткилава, А. Днишев, А. Стрельченко, А. Цыганков, А. Сафиу-
лин, М. Горобцов и другие. Сотрудничество с музыкантами высочай-
шего класса оказало влияние на профессиональный уровень и мастер-
ство оркестра.

В 1998 году оркестр становится Лауреатом премии Алтайского края 
в номинации «Музыкальное искусство», а в 1999 году – лауреатом Де-
мидовской премии. В 2000 году он принял участие в первом фестивале 
русских оркестров Сибири в Красноярске.

27 марта 2023 года оркестр «Сибирь» им. Е. И. Борисова принял 
участие в весьма ярком и значимом музыкальном событии. В Акаде-
мии им. Гнесиных в Москве состоялся XX фестиваль оркестров «Музы-
ка России» [4], где исполнялись произведения композиторов XXI века. 
На протяжении 20 лет этот фестиваль открывал новые имена ком-
позиторов, пишущих для оркестра русских народных инструментов. 
Встреча объединила лучшие оркестры России. В концертах фестива-
ля, кроме оркестра «Сибирь», приняли участие также Нижегородский 
русский народный оркестр им. В. А. Кузнецова, Губернаторский ор-
кестр русских народных инструментов Вологодской областной филар-
монии им. В. А. Гаврилина, Белгородский академический русский ор-
кестр и другие.

Даже столь краткий обзор основных моментов истории оркестра 
«Сибирь» свидетельствует о высоком уровне коллектива, что, однако, 
не лишает его современное развитие многих проблем, с которыми стал-
киваются в настоящее время и другие русские оркестры.

Сегодня словосочетание «русский оркестр» не используется в том 
первоначальном значении, которое возникло при создании Русского 
оркестра В. В. Андреева [5, с. 20]. Сложившийся в СССР его традици-
онный состав (домры, балалайки, баяны, гусли) уже примерно 40 лет 
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назад начал меняться. В состав народных оркестров вошли дополни-
тельно флейта, гобой, кларнет, полная группа ударных инструментов. 
В случае необходимости в оркестр вводятся также трубы и тромбоны.

Оркестр «Сибирь» одним из первых начал менять состав инстру-
ментов, о чём в коллективе было много споров. Введением новых ин-
струментов Е. И. Борисов стремился расширить репертуарные возмож-
ности коллектива. Вряд ли в тот период маэстро мог предположить, что 
когда-нибудь его «русский оркестр» будет играть джаз или программу 
«Золото русского рока». Состав инструментов расширялся в основном 
ради того, чтобы охватить репертуар классической музыки для симфо-
нического оркестра. По пути оркестра «Сибирь» пошли затем и другие 
оркестры.

В настоящее в ремя оркестр «Сибирь» по инструментальному со-
ставу далеко не уникален, а в чём-то даже отстаёт от других. Как от-
метил в беседе с автором данной статьи А. В. Витман, директор орке-
стра «Сибирь» [6], в составе оркестра «Сибирь» есть трубы и тромбоны, 
а в остальном он имеет классический по количеству музыкантов и раз-
нообразию инструментов состав, утвердившийся в послевоенные годы 
в СССР. Между тем в других русских оркестрах сегодня нередко ис-
пользуются по два гобоя, две флейты, два кларнета. «Время прошло, 
и многие нас уже догоняют и обгоняют, – отмечает А. В. Витман. – Но-
вые инструменты, вводимые в состав оркестров русских народных 
инструментов, позволяют исполнять сегодня и джаз, и эстраду» [6]. 
И, тем не менее, трудно переоценить передовую роль оркестра «Си-
бирь» в формировании нового взгляда на репертуарную политику и ин-
струментальный состава оркестра русских народных инструментов 
в XXI веке. В своё время он был в авангарде этого процесса. 

Среди сторонников «чистоты жанра» и противников нововведе-
ний – новосибирский дирижёр В. П. Гусев. Он выступает за «чистоту» 
традиционного русского оркестра и ставит под сомнение его рефор-
мы. Но в целом о чистоте жанра сегодня мало кто заботится, и тот вид 
оркестра, о котором говорит В. П. Гусев, на сегодняшний день является 
анахронизмом.

На состоявшемся 3–9 ноября 2022 года в Екатеринбурге II Ураль-
ском форуме национальных оркестров [7] широко обсуждались их но-
вые возможности – организация гастролей, взаимодействие с ведущи-
ми солистами, записи, участие в создании фильмов. Участники форума 
пришли к выводу: «Русский оркестр может всё!». С этим мнением лишь 
частично согласен А. В. Витман: «Конечно же, русский оркестр может 
очень многое, но далеко не всё» [6]. 
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25–28 апреля 2022 года на V фестивале «Струны Сибири» [4] в Ново-
сибирске в сводном оркестре соединили около 200 музыкантов из 6 кол-
лективов. Оркестр действительно звучал иначе, чем коллектив из 30–
45 человек, что позволило ему играть различную по содержанию музыку.

Оркестр «Сибирь» с его небольшим составом, безусловно, не об-
ладает таким мощным звучанием и возможностями в освоении клас-
сического репертуара для симфонического оркестра, однако его тех-
нические и инструментальные возможности позволяют играть все 
симфонические увертюры Иоганна Штрауса, симфонии П. И. Чайков-
ского, произведения И. Ф. Стравинского, С. С Прокофьева. Более того, 
хорошо знакомая симфоническая музыка звучит в исполнении народ-
ного оркестра неожиданно и современно, приобретая зачастую но-
вые тембровые краски. Есть у оркестра и опыт исполнения концертов 
И. С. Баха для клавира с оркестром. Музыка барокко на народных ин-
струментах звучит по-новому, напоминая лютню или клавесин, но бо-
лее объёмно и богато.

Яркими событиями стали для барнаульцев постановки «Кармина 
Бурана» («Carmina Burana») К. Орфа под управлением Олега Бурако-
ва, мюзикла «Шахматы» Б. Андерсона и Б. Ульвеуса, «Кармен-сюиты» 
Ж. Бизе-Р. Щедрина и других произведений в блестящих инструмен-
тальных обработках Ю. А. Крамаря.

Изначально новации Е. И. Борисова были вызваны необходимостью 
выхода за рамки традиционного репертуара русского оркестра, но с на-
чала 2000-х годов возникла другая проблема: сегодня композиторы пи-
шут мало музыки для русского оркестра, особенно для эксперимен-
тальных составов.

Оркестр «Сибирь» имеет положительный опыт сотрудничества с со-
временными композиторами, в частности, с Ефремом Подгайцем, ко-
торый пишет специально для данного коллектива. Оркестр исполняет 
его «Времена года». Заказали эксклюзивное произведение для оркестра 
А. А. Цыганкову, которое будет впервые исполнено именно оркестром 
«Сибирь».

Ещё одним редким примером музыки, написанной специально для 
народного оркестра, является фантазия Евгения Крючкова «Мартин 
Иден». Исполненное оркестром «Сибирь» под управлением автора, оно 
стало одним из самых неожиданных явлений с точки зрения звука, на-
поминающего симфонический оркестр: казалось, что играют не домры 
с балалайками, а скрипки, альты и виолончели. Именно в такие момен-
ты понимаешь, что потенциал русского оркестра до конца ещё не рас-
крыт и требует изучения.
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Сегодня существуют ассоциации оркестров народных инструмен-
тов, среди которых немало профессиональных коллективов. И всё же 
оркестры слишком редко заказывают произведения современным ком-
позиторам. Одним из путей решения проблемы представляется идея 
А.В. Витмана и Ольги Александровны Дюжиной, секретаря Алтайского 
отделения Союза композиторов России – провести среди современных 
композиторов конкурс на лучшее произведение для русского оркестра. 
«Вот, если идти по подобному пути, то всё сразу оживится! Талантливые 
люди всегда были, есть и будут!» – утверждает Александр Владимиро-
вич Витман [6].

Проблема современной музыки для русского оркестра очень акту-
альна и требует решения, но это не единственная сложность. Существу-
ет также не менее серьезная кадровая проблема. На исполнительских 
народных отделениях в современных образовательных учреждениях 
сложилась устойчивая тенденция: уже многие годы «современная му-
зыка» (начиная от модерна и до наших дней) не востребована среди 
студентов и педагогов. Порой сами педагоги затрудняются технически 
исполнять эту музыку и избегают включать её в репертуар студентов. 
Для студентов она тоже представляет исполнительскую и эстетиче-
скую сложность. О подобных проблемах с отношением к музыке XX–
XXI веков говорится в статье Е. Б. Юсса «Академическая музыка конца 
XX – начала XXI века в системе современного музыкального образова-
ния» [8, с. 45]. Решение этой проблемы видится в создании новых на-
правлений подготовки на кафедрах народных отделений и спецзака-
зах (целевом наборе) от оркестров на обучение по классу домры альта, 
домры баса; балалайки секунды, балалайки альта, балалайки баса, кон-
трабас-балалайке и репертуарной работе с ними на исполнении музы-
ки XX–XXI веков.

Музыканты убеждены, что необходим возврат к трёхступенчатой 
системе музыкального образования: школа, училище (колледж), вуз, 
к восстановлению практики целевого обучения, государственного ре-
гулирования кадровой политики в сфере искусства. А. В. Витман, име-
ющий большой опыт работы в музыкальном образовании, отмечает: 
«Когда я пришёл в школу, мы работали по типовым учебным планам, 
которые были разработаны специалистами, и, согласно требованиям, 
устанавливали, что мы должны 5–6% выпускников готовить к посту-
плению в среднее специальное звено – то есть музыкальное училище 
(колледж)» [6].

В современной подготовке исполнителей на народных инструментах 
необходимо искать и включать дополнительные механизмы регулирова-
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ния, создавая новые стимулы для развития. Важно понимать преимуще-
ства русских народных инструментов и правильно мотивировать детей. 
Так, Станислав Гасаев (солист филармонии и педагог ДМШ №3 Барнаула) 
набирает целый класс балалаечников. И это не единичный случай.

В середине 1990-х годов многие музыканты, окончив училище, про-
слушивались в оркестр «Сибирь», и при положительном решении во-
проса уже не планировали поступать в консерваторию. Мировая из-
вестность композитора-балалаечника Алексея Архиповского, его 
профессиональный рост был обеспечен, в том числе и рабочими ме-
стами. В настоящее время талантливая молодежь стремится в Москву 
и Санкт-Петербург, где они видят больше перспектив развития. При 
этом в Москве и Санкт-Петербурге среди местных выпускников му-
зыкальных школ тоже наблюдается дефицит исполнителей на русских 
народных инструментах. Среднее и высшее профессиональное обра-
зование по этому направлению получают, как правило, иногородние 
студенты со всей страны.

«Сибирь» активно сотрудничает с Институтом гуманитарных наук 
Алтайского государственного университета, с Алтайским государ-
ственным институтом культуры. По соглашению о сотрудничестве ор-
кестр направляет к ним своих музыкантов для получения професси-
онального образования с последующим возвращением в оркестр. Как 
одна из форм развития профессионального мастерства исполнителей 
оркестра, расширения их музыкальных интересов раз в два года про-
водятся концерты в рамках проекта «Музыкальное содружество»: му-
зыканты-педагоги выступают с оркестром как солисты и как дирижё-
ры. Также изредка проходят концерты в сотрудничестве со студентами 
музыкального колледжа как с будущими профессиональными кадрами. 
Так, в концертном сезоне 2021–2022 года состоялся концерт, программу 
которого составили выступления только студентов музыкального кол-
леджа. Лариса Петровна Мустафина (дирижёр студенческого оркестра 
Алтайского государственного музыкального колледжа) работала за 
пультом как дирижёр оркестра. В рамках ежегодного конкурса «Юные 
дарования Алтая» заключительный концерт всегда проходит в их кон-
цертном зале при участии оркестра «Сибирь». 

Оркестр «Сибирь» ведёт специальную работу в данном направле-
нии. С оркестром выступает домристка Екатерина Мочалова (рис. 3) – 
солистка и концертмейстер Национального академического оркестра 
народных инструментов России им. Н. П. Осипова, преподаватель Рос-
сийской академии им. Гнесиных, кандидат искусствоведения. Она очень 
успешно развивает и популяризирует инструменты домру и мандоли-
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ну. Об этом говори-
ли и  Денис Мацуев, 
который участвовал 
с  ней во  многих фе-
стивалях, и  Юрий 
Башмет. Когда при-
езжают такие звёз-
ды – это заведомо не-
коммерческий,  но 
чрезвычайно важный 
проект. После таких 
концертов зрители 
уходят ошеломлён-
ными уровнем испол-
нения. На такие кон-

церты руководство оркестра старается привлекать детского зрителя, 
приглашая их по самой низкой цене, чтобы стимулировать юных му-
зыкантов к более профессиональному творчеству. Детей, послушавших 
блестящих, состоявшихся музыкантов, уже не приходится уговаривать 
заниматься на инструменте.

«Мы и сами в этом заинтересованы, но я понимаю, что быстро мы 
такого эффекта не достигнем. Если мы сейчас запускаем подобные про-
цессы, то лет через десять оставим после себя какое-то наследие. Эти 
дети пойдут потом в ссузы и вузы. Просто нужно этот поток ожи-
вить, чтобы таких заинтересованных детей было больше», – заключа-
ет А. В. Витман [6].

Затронутые в этой статье вопросы касаются не только оркестра «Си-
бирь», но и всех коллективов оркестров русских народных инструмен-
тов. Система образования на отделениях и кафедрах русских народных 
инструментов требует модернизации с учетом новых реалий и актив-
ного обсуждения в профессиональном сообществе. Но несомненно, что 
у таких оркестров большое будущее в современном мире музыки.

Оркестр «Сибирь» им. Е. И. Борисова успешно развивается вме-
сте с ведущими оркестрами русских народных и национальных орке-
стров России, идёт в ногу со временем, имеет свою концепцию раз-
вития и успешно её реализует: расширяет репертуар, сотрудничает 
с современными композиторами, привлекает на свои концерты подрас-
тающее поколение.

Сегодня многие исследователи и музыканты-практики сходятся 
в общем понимании ситуации, выраженном в статье С. В. Воронцова: 

Рис. 3. Домристка Екатерина Мочалова 
выступает с оркестром «Сибирь»
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«Развитие оркестра русских народных инструментов как жанра искус-
ства может и должно способствовать воспитанию патриотизма и цен-
ностного отношения россиян к родной культуре. Такой подход видится 
нам первоочередным в задаче укрепления национальной целостности 
нашей страны, дружбы народов, духовного здоровья общества и интел-
лектуального богатства России» [9, с. 182].
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