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От автора
«И Пермь независтлива: она считает себя лучше всех 
городов и упорно стоит за своё. .. .Пермь -  настоящий 
русский Китай...», -  П. И. Мельников-Печерский.

Данная монография адресует читателя к музыкальному прошлому Перм
ского края, тому историческому периоду (конца XIX -  начала XX веков), когда 
его музыкальное развитие значительно опередило не только все остальные рай
оны Урала -  Оренбургскую, Уфимскую, Вятскую губернии, но и другие, более 
развитые в культурном отношении центральные регионы России. Этому во 
многом способствовали музыкальные традиции Строгановской империи, с ко
торыми можно познакомиться в процессе чтения книги. Особенно важно отме
тить роль тех музыкантов -  энтузиастов, которые стояли у истоков пермской 
музыкальной культуры и во многом определили успех описанных начинаний 
и свершений.

В процессе работы над монографией постепенно, шаг за шагом, с каждым 
новым источником (архивным или библиографическим), из глубины времени 
возникала та, былая Пермь, связанная с нашей действительностью множеством 
тонких, не всегда осознаваемых нитей. Ведь «новый», «европейский» город -  
«Петровский» форпост на краю Европы, «своеобразные ворота в Азию» (как 
писал П. И. Мельников-Печерский о Перми рубежа XIX -  XX веков), продол
жает развивать и укреплять уже существующие музыкальные традиции и в на
стоящее время. Эти традиции большей частью формировались именно в том 
далёком музыкально-историческом прошлом края, исследованию которого и 
посвящена данная книга.

Находясь в русле музыкального краеведения -  нового направления отече
ственного музыкознания, монография органично вписывается в ряд культуро
логических исследований и предназначена для широкого круга читателей -  как 
специалистов, так и тех, кто интересуется музыкальной историей Урала.

Автор исследования выражает искреннюю признательность проректору по 
научной работе, доктору искусствоведения, профессору Б. А. Шиндину и кан
дидату искусствоведения, доценту Г. А. Еременко за конструктивные советы, 
высказанные в процессе обсуждения работы на кафедре истории музыки Ново
сибирской государственной консерватории (академии) им. М. И. Глинки, а так
же доктору искусствоведения, профессору М. Н. Дрожжиной за помощь и под
держку высказанных в работе идей. Автор благодарит также руководство 
Пермского государственного института искусства и культуры в лице ректора, 
профессора, кандидата исторических наук Е. А. Малянова и первого проректо
ра, кандидата философских наук, доцента Е. М. Березину за оказанное содейст
вие в публикации монографии.
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ВВЕДЕНИЕ

В последнее десятилетие историческая наука всё чаще обращается к ис

следованию русской провинции с её самобытной культурой и богатым внут

ренним миром1. Подобный интерес не случаен. Огромные информационные 

духовно-ценностные ресурсы, открывающиеся в процессе изучения прошлого и 

настоящего отечественной провинциальной культуры, позволяют сохранить 

самобытность региональной культурно-художественной среды. Они воздейст

вуют на научное, интеллектуальное и художественное сознание провинции, 

воспитывая любовь и уважение к «малой родине». Информация такого рода 

создаёт и открывает новые знания, включая их в современную социокультур

ную деятельность. Наконец, изучение процессов становления и развития самых 

разных сторон этой культурно-художественной среды имеет большое значение 

для понимания процессов развития культуры и искусства в целом.

В этом плане изучение музыкальной жизни Пермского края на рубеже XIX 

-  XX веков представляется чрезвычайно актуальным. Пермь (под этим назва

нием, в зависимости от контекста, подразумевается не только губернский 

центр, но и его периферия) издавна славилась своей интенсивной культурной 

жизнью, богатейшими музыкальными традициями. Являясь ядром «горноза

водской цивилизации»2, она, с одной стороны, достойно представляет специфи

ку этой цивилизации в палитре отечественной музыкальной жизни. С другой -  

демонстрирует универсальные черты, характерные не только для уральской, но 

и для российской провинции, обусловленные общими закономерностями про

цессов становления и развития музыкальной жизни России.

1 Так, широкую известность получили ежегодно проводимые всероссийские и международные конференции в 
Костроме («Российская провинция и ее роль в истории государства, общества и развитии культуры народа» 
(1994), «Российская провинция и ее роль в защите отечества на различных этапах истории» (1995), «Провинция 
в системе российской государственности» (1997), «Провинция России: тенденции, факторы и перспективы со
циокультурной динамики (1998), «Российская провинция и се роль в историческом развитии государственности 
и национальной культуры (1999), «Провинция как социокультурный феномен» (2000)), всероссийская конфе
ренция в Омске «Интеллектуальное пространство России: провинция и центр XX века» (2000) и др. Большой 
интерес в плане рассматриваемой проблематики представляют регулярно проводимые «Татищевекие» чтения в 
Екатеринбурге, «Смышляевские» и «Дягилсвекле» чтения в Перми и др (См., например: «Периферия в культу
ре» [98]).
2 Более подробно о понятии «горнозаводская цивилизация» см.: ч. 1, п. 1.2 настоящего исследования.
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Именно поэтому в контексте настоящего исследования интерес представ

ляют труды, характеризующие музыкальную жизнь и культуру того или иного 

региона на определенном отрезке ее развития. Их авторы: В. Коллар (Нижний 

Новгород) [56]; Я. К. Евдокимов (Саратов) [34]; Н. Ф. Таубе (Казань) [119]; 

А. С. Розанов (Павловск) [105]; И. В. Белоносова (Чита) [8], М. И. Лознер (го

рода Западной Сибири) [73], А. П. Мохонько (Кузбасс) [82], О. П. Новосёлова 

(города Восточной Сибири) [89], Н. Н. Емельянова (Тамбов) [38], В. И. Шиков 

(Верхневолжье) [131], И. Ю. Харкеевич (Иркутск) [126]; Б. Г. Кривошея, 

Л. Г. Лаврушева, Э. М. Прейсман (Красноярск) [62], Л. Н. Лебединский (Баш

кирия) [66], П. В. Сизов (Тула) [110], Н. К. Дроздецкая (Тверь) [32]. Особо от

метим коллективное исследование «Музыкальная культура Сибири», в частно

сти, том второй (авторы Т. А. Роменская и Б. В. Селиванов), проблематика ко

торого связана с рассматриваемым в настоящей работе периодом [83]. Симпто

матично, что лишь совсем недавно появился труд, на региональном материале 

характеризующий общероссийские тенденции в музыкальной жизни -  Исто

рия русской музыки Т. 106 [42]. Однако, нам не известны исследования, в ко

торых в качестве основной цели был бы заявлен анализ музыкальной жизни 

конкретного региона в контексте общероссийских тенденций. Отсутствуют и 

масштабные труды, посвященные непосредственно выявлению принципов от

ношений между столицей и русской провинцией в обозначенной сфере3. Этим 

объясняется актуальность темы данного исследования: «Музыкальная 

жизнь уральской провинции конца XIX -  начала XX веков (на примере Перм

ского края)».

Его основная цель состоит в том, чтобы представить целостную картину 

музыкальной жизни одной из уральских провинций -  Пермского края в контек

сте основных тенденций музыкальной жизни России на рубеже XIX -  XX веков. 

В связи с метаморфозами, происходившими в сфере обозначения и дифферен

циации региональных структур, необходимо предварительно уточнить: под

3 Пожалуй, исключением является статья Е. Трембовельского [122], в которой культурное пространство России 
представлено сквозь призму отношений центров и периферии. При этом, однако, отметим, что самые различ
ные аспекты проблемы «центр -  периферия» все чаще привлекают внимание исследователей. См., например: 
[98]
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«Пермским краем» (а также употребляемыми в настоящем исследовании поня

тиями «Прикамье», «губернская Пермь») подразумевается регион, который не 

равнозначен понятию «Пермская губерния». Это обусловлено тем, что с 1912 

года из губернии выделился уездный город Екатеринбург, ставший поначалу 

губернским, а затем областным центром4. Таким образом, речь идет о террито

рии современного Пермского края.

Поэтому музыкальная жизнь Екатеринбурга не является объектом настоя

щего исследования. Однако данные, её характеризующие, привлекаются из ра

бот уральских краеведов для воссоздания целостной картины.

При этом подчеркнем, что изучение музыкальной жизни, протекающей 

в русле традиционной культуры, не входит в задачу настоящего исследования. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

-  всесторонне охарактеризовать музыкальную жизнь уральской провинции кон

ца XIX -  начала XX веков;

-  раскрыть на примере Пермского края содержание основополагающего во 

взаимоотношениях центра и периферии принципа «ротации» -  на уровне отно

шений столица -  провинция и в масштабе отдельной провинции;

-  представить максимально возможную (для данного этапа исследования про

блематики) по своей полноте характеристику панорамы музыкальной жизни 

Пермского края.

В связи с изложенным возникает необходимость рассмотрения следующих 

вопросов:

-  дать разностороннюю характеристику понятия «провинция»;

-  охарактеризовать социально-исторические и культурные особенности Перм

ского региона на рубеже XIX -  XX веков;

-  на основе сопоставления событий музыкальной жизни центра и провинции 

определить специфические черты этой сферы жизни как уральской провинции 

вообще, так и Пермского края, в частности, выявить алгоритмы её развития;

4 В связи с этим музыкальная жизнь Екатеринбурга (к настоящему времени достаточно изученная (см. напри
мер: [75])) не является объектом настоящего исследования. Однако данные, ее характеризующие, привлекаются 
из работ уральских краеведов для воссоздания целостной картины.
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-  на примере формирования хоровых традиций в Пермском крае показать про

цесс становления провинциального «культурного гнезда», проследив действие 

принципа ротации в этом процессе.

Методология исследования базируется преимущественно на конкретно

историческом и сравнительно-типологическом методах с привлечением контек

стного подхода. При этом используются синхронический и диахронический 

принципы анализа. Привлекается также сравнительно-статистический метод, 

позволяющий уточнить некоторые положения исследования и привести допол

нительную аргументацию. Теоретическую основу работы составили научные 

труды отечественных авторов в области краеведческой культурологии и музы

кально-исторического краеведения.

Основополагающим для исследования стало определение музыкальной 

жизни, изложенное в работе В. П. Фомина «Музыкальная жизнь как проблема 

теоретического музыкознания» [124]. Исследователь выделяет музыкальную 

жизнь как новый сложный объект в рамках музыкознания. Отталкиваясь от 

традиционного понимания музыкальной жизни как сферы социального бытия 

музыки, жизни музыки в обществе, он представляет музыкальную жизнь и му

зыкальную культуру как две стороны одного явления -  музыкальной действи

тельности. По В. П. Фомину, музыкальная действительность состоит из 2-х 

элементов: музыкальной жизни (деятельностной, динамичной) и музыкальной 

культуры (нормативной, относительно статичной -  системы норм, эталонов, 

ценностей), объединённых по принципу дополнительности. В музыкальной 

жизни осуществляется становление и проявляется способ существования музы

кальной культуры. В то время как в музыкальной культуре запечатлена «про

житая», откристаллизовавшаяся музыкальная жизнь. Таким образом, в настоя

щей работе музыкальная жизнь понимается именно как динамичное, разви

вающееся явление.

Опираясь (вслед за А. Сохором) на выдвинутую Б. Асафьевым идею о не

обходимости изучения музыкальной культуры городов, удаленных от россий

ских столиц [5], мы рассматриваем музыкальную жизнь Пермского края в соот
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ветствии с определенными А. Сохором объектами изучения музыкального 

краеведения [114]. Речь идет не только о профессиональной музыке, но и о лю

бительстве, организованной самодеятельности, восприятии музыки, музыкаль

ном образовании, критике, деятельности всех музыкальных учреждений [114. 

С. 288]5.

Приняв за основу эстетические воззрения Д. С. Лихачёва, рассматриваю

щего культуру как некое органическое целостное явление, как «сакральное по

ле», как среду со своими «общими тенденциями, законами, взаимопритяжения- 

ми и взаимоотталкиваниями» [72. С. 350], мы ориентируемся на разработанную 

им методологию историко-культурного исследования, научные оценки истори

ческих эпох. Принципиальным моментом здесь является понимание механиз

мов развития культурных процессов, представленное в его трудах. Их суть за

ключается не столько в констатации происходящих изменений эволюции куль

туры, сколько в осознании, накоплении, усвоении (или неусвоении), создании 

(или утрачивании) её. Следуя данной теории, мы осознаем, что прошлое не 

уходит бесследно, не заменяется настоящим, а продолжается в нём, лишь 

трансформируясь, обновляясь, меняя формы. Отсюда вытекает важное для на

стоящего исследования представление об исторических закономерностях раз

вития культуры с одной стороны -  как о формировании «уникальных ликов», 

вступающих в своеобразное взаимодействие, с другой -  через проявление 

«сквозных линий» в историческом движении [72].

Кроме того, в работе задействована теория И. М. Гревса о «целокупном 

знании», основанная на комплексном изучении «места» (locus), как ценнейшего 

объекта исследования. Она ориентирована на всестороннее подробное обследо

вание узкого района, собирание фактов его истории и обязательное введение их 

в научный оборот [28].

Особое значение имеют труды ученика и друга И. М. Гревса -  Н. 

П Анциферова, исследовавшего город не только как историю отдельных зданий и

5 Напомним, что включенный А. Сохором в число перечисленных объектов фольклор, не входит в круг иссле
дуемых в настоящей работе проблем.
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мест, но и как образ города в целом, его «душу», формирующуюся в результате 

связи архитектурного облика с событиями в нём происходящими, с людьми в нём 

живущими и работающими [4]. На формирование ракурса настоящего исследова

ния оказали влияние также труды П. С. Богословского, обосновавшего необходи

мость использования цивилизационного подхода («горнозаводская цивилизация») 

при изучении культуры уральского региона [15].

Важную роль здесь играет теория «культурных гнёзд» Н. К. Пиксанова, 

позволяющая отразить духовный аспект провинциальной культуры. Её суть за

ключается в рассмотрении пространства России с точки зрения возможности 

выделения очагов деятельности, имеющих общегосударственное культурное 

значение. Методика Пиксанова позволяет увидеть не только смысл местной 

культурной истории, но и существование «непрерывного обмена, двух посто

янных встречных токов, сплошного массового движения между центром и пе

риферией, столицей и провинцией», наличия в русской культуре борьбы столи

цы и провинции [101. С. 52]. Основные признаки местного «культурного гнез

да» он видит в следующем:

-  тесно связанный между собой круг деятелей, которые в совокупности охва

тывают все сферы культурной деятельности;

-  выраженные черты местной культурной традиции, которая приобретает по

стоянно воспроизводимый облик;

-  выдвижение питомцев в столичную культуру, появление в провинциальном 

мире людей, которых Н. Пиксанов называл «культурными героями».

Данная теория имеет общие моменты с установкой, сформулированной 

М. Этингером в отношении целесообразности включения в сферу краеведче

ских исследований вопросов, связанных с деятельностью в провинции предста

вителей творческой интеллигенции, получивших общенародное признание 

[139].

В этом плане необходимо отметить и идею М. Н. Дрожжиной о действии 

принципа ротации в отношениях центр -  периферия [149]. Впервые применен

ный в сфере краеведческой проблематики настоящего исследования, обозна
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ченный принцип, расширяющий возможности аналитического метода, позво

лил представить музыкальную жизнь как многомерное явление, включающее в 

себя два взаимосвязанных уровня: деятельность конкретных творческих лично

стей и формирование «звукового поля» региона.

Данная идея вписывается в контекст предложенного В. И. Лях и С. А. Чам- 

чиян [171] подхода к исследованию региональной культуры, опирающегося на 

сформулированную Г. Голицыным и В. Петровым парадигму, в основе которой 

лежит тезис о стремлении любой системы повысить степень своей адаптации к 

среде, в которой данная система функционирует. В основе самой системы ле

жит принцип «максимума информации», которая описывается математически 

как максимизация «взаимной информации» [141].

В связи с этим важной представляется позиция Е. Трембовельского, не 

только рассматривающего провинцию как «живородящий источник», «подно

жие культуры», но и констатирующего факт наличия «обоюдополезного крово

обращения» от провинции к центру и от центра к провинции [122. С. 22].

С точки зрения влияния на формирование ракурса настоящей работы, ис

следования о Перми и прилегающих к ней городах уральского региона можно 

сгруппировать следующим образом.

1. Труды, содержащие ценный фактологический материал по всему спектру 

социальной и культурной жизни региона. Среди них, прежде всего, работа «Го

род Пермь, его прошлое и настоящее» В. С. Верхоланцева [19], изданная в 1913 

году и обозначенная им как «краткий историко-статистический очерк», а также 

«Летопись города Перми с 1890 по 1912 г. с приложением, вместо хронологиче

ского перечня событий г. Перми с основания города по 1889 г.». Представленная 

в них информация ценна для нас тем, что её автор -  современник описываемых в 

настоящей работе событий. Как и исследования А. А. Дмитриева [29], труды 

В. С. Верхоланцева носят летописный характер. Работа Е. А. Спешиловой «Ста

рая Пермь. Дома. Улицы. Люди. 1723 -  1917» [115] является своеобразным путе

водителем по Перми, ориентированным на отмеченный выше подход 

Н. П. Анциферова, где комплексная характеристика элементов городского архи
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тектурного облика даётся во взаимосвязи с жизнью конкретных личностей. Это 

позволяет создать образ так называемой «души» города.

2. Исследования более специальной направленности, затрагивающие ту

или иную сферу музыкальной культуры Уральского региона. Здесь в первую 

очередь необходимо отметить труды С. Е. Беляева [9; 10; 11; 12; 13], рассмат

ривающего отдельные аспекты музыкальной культуры Урала. Особо важны 

публикации, посвященные исследованию музыкальной жизни прилегающих к 

Перми уральских городов на рубеже XIX -  XX веков, то есть в период, совпа

дающий с рассматриваемым в настоящей монографии. Это работы Е. В. Май- 

буровой (Екатеринбург) [75]; В. А. Вольфовича (Челябинск) [22; 23];

Б. Г. Манжоры (Нижний Тагил) [78]; Р. М. Преснецова (Вятка) [104], Б. П. Хав- 

ротина (Оренбург) [125].

3. Следует выделить единственный на сегодняшний день специальный 

труд Е. В. Майбуровой [74], посвящённый музыкальной жизни дореволюцион

ной Перми. Достаточно объёмный очерк даёт представление о многих сторонах 

музыкальной жизни города. При этом в нём практически не затрагивается не 

только музыкальная жизнь губернской периферии, но и такие важные сферы, 

как музыкальное образование и быт. Кроме того, в её работе не учитываются ни 

региональный, ни общероссийский контексты.

4. Назовём публикации, косвенно способствовавшие формированию пано

рамы данного исследования. Это работы В. А. Адищева [1; 2], Н. Н. Боголюбова 

[14], А. А. Введенского [17], А. Ф. Векслера [18], Ф. А. Волегова [21], Ф. С. Го- 

рового [26], В. Н. Долгих [31], Е. В. Дягилевой [33], Е. И. Егоровой [35], 

Т. П. Злобиной [40], А. Иванова [152], Т. В. Ивановой [40 а], Н. В. Казариновой 

[45], Т. А. Калининой [46; 47], И. И. Келлера [50], Н. М. Колмакова [58], 

Ю. М. Курочкина [64], В. В. Мухина [84], Н. А. Невоструева [87], М. Г. Нечаева 

[88], Н. Г. Павловского [93] и др.

Источниковедческую (информационную) базу исследования составили 

материалы областных архивов различного уровня (Государственный Архив 

Пермской области, архив Пермского государственного академического театра
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оперы и балета им. П. И. Чайковского), законодательные и нормативные доку

менты, сборники материалов, публикации в периодической печати (централь

ной и региональной), учебные пособия, методические рекомендации, руково

дства и учебные программы, определявшие учебные процессы того периода, 

мемуары и воспоминания музыкальных деятелей, энциклопедические издания, 

справочные и библиографические сборники дореволюционного и настоящего 

времени. К сожалению, солидная временная дистанция обусловила ограниче

ние диапазона информации сведениями, так или иначе опубликованными или 

официально архивированными. Тем не менее, некоторые косвенные данные 

удалось почерпнуть из музеев (Пермского государственного академического 

театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, Дома-музея С. Дягилева) и иным 

образом сохраненных материалов в старейших музыкальных заведениях Перми 

-  ДМШ (№1), Музыкального училища (в настоящее время -  Пермского музы

кального колледжа). В связи с этим выражаем особую благодарность работни

кам данных учреждений.

Научная новизна исследования обусловлена самим выбором темы и под

хода к ней. Впервые в качестве основной цели на примере отдельного региона 

рассматриваются закономерности музыкальной жизни уральской провинции на 

рубеже XIX -  XX столетий в контексте общероссийских тенденций. Для этого 

не только собран, классифицирован и введён в отечественное музыкальное 

краеведение широкий круг фактических сведений, но и адаптирован ряд мето

дологических принципов, ранее в данной сфере не задействованных. Так, для 

выявления механизма взаимодействия в сфере музыкальной жизни метрополии 

(Москва, Санкт-Петербург) и провинции вводится многоуровневое понятие 

«ротации». Наконец, предпринята попытка широко и максимально подробно 

представить музыкальную жизнь Пермского края, сделав её объектом целост

ного анализа.
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ЧАСТЬ 1
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ УРАЛЬСКОЙ ПРОВИНЦИИ 

И ОТНОШЕНИЯ ЦЕНТР -  ПЕРИФЕРИЯ

Глава 1. Пермский край как уральская провинция 
конца XIX -  начала XX столетий

1.1 Характеристика содержания понятия «провинция»
В конце XIX века проблемы роли и места провинции в российской жизни 

становятся темой острых дискуссий. В центре этих дискуссий оказалась твор

ческая личность и ее выбор: где жить, где самореализовываться -  в провинции 

или столице? Автобиографические произведения, пресса того периода, а также 

современные культурологические и искусствоведческие исследования свиде

тельствуют о том, что российская провинция в конце XIX -  начале XX века ста

новится не только социокультурной средой, сформировавшей множество ярких 

личностей, но и активным участником процесса политико-экономического и 

культурного развития страны (об этом см.: [106 а]).

Именно поэтому задача формирования панорамы музыкальной жизни од

ного из провинциальных российских регионов на обозначенном рубеже веков 

не может быть решена вне представлений о провинции как социокультурном 

факторе. В связи с этим представляется необходимым охарактеризовать содер

жание понятия «провинция».

Слово провинция происходит от лат. pro -  по причине и vincere -  побеж

дать. Латинское provincia означало «землю или область вне Италии, достав

шуюся Римскому государству в результате завоевания, по наследству или лю

бым другим путём и платившую ему дань как подвластная» [113. С. 626]. 

В контексте настоящего исследования необходимо отметить метаморфозы, про

исходящие с понятием «провинция», постепенно теряющим и географические, 

и семантические границы. В русский язык слово провинция попадает как «каль

ка с польского provincia, т. е. воеводство, губерния» [39. С. 12]. В современном 

толковом словаре русского языка мы читаем: «отдалённая от столицы, центра 

местность; периферия / в России XVIII в. и некоторых современных государст

вах административно-территориальная единица. Часть губернии» [113. С. 234].
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«Первое официальное употребление понятия «провинция» зафиксировано в до

говоре Петра I с маркизом Кармартеном от 16 апреля 1698 г., где ... бывшее Ка

занское царство он называет Казанской провинцией, используя слово в его ис

ходном значении как геополитический термин» [цит. по 39. С. 12]. Уже 

в 1699 г. в своём указе Пётр I объявляет провинциями три области с центрами в 

Новгороде, Астрахани и Пскове. Главная задача Петра I -  «обеспечение цен

трализованного надзора за промышленностью и торговлей» [39. С. 12]. Таким 

образом, термином провинция закрепляется новый торгово-экономический ста

тус областей. Слово провинция было официальным административным, иными 

словами, территориальным, термином, обозначающим звено между уездом и 

губернией. «Губерния (область) -  административная единица, состоящая из гу

бернского города (административного центра) и подчинённых ему (приписан

ных) городов. Уезд -  подразделение губернии, район, складывающийся вокруг 

каждого города; город -  его центр» [39. С. 14]6. Так было до момента реформы 

1775-го г., когда Екатерина II упразднила провинцию как административно- 

территориальное подразделение. «Издано было Учреждение для управления 

губерний, согласно которому помимо прочего, провинции упразднялись, зато 

наиболее значительные провинциальные города приобретали статус губерн

ских» [51. С. 21].

В связи с упразднением официального статуса провинции понятие провин

ция лишается своего референтного значения и поэтому перестаёт быть терми

ном, т. е. наряду с географическими теряет свои семантические границы. 

Л. О. Зайонц утверждает: «Продолжая оставаться в языке, слово “ложится” 

в семантический “дрейф”, постепенно обрастая новым объёмом и трансформи

руясь в нечто близкое к метафоре». При этом подчеркивается, что оно обретает 

способность легко аккумулировать пограничные и пересекающиеся с ним по

нятия (не случайно вплоть до XX в. провинцией называют и губернию, и уезд, 

и деревню вообще) и, вследствие этого, использоваться в самом широком зна

6 Историки предполагают, что название происходит от представления об участке земли, который «уехан» или 
«заехан», т. е. примежеван к определённому месту. Административно приравнивался к городу [39. С. И]
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чении. Отмечает она и многосоставность понятия «провинция» в широком 

смысле слова, которое образуется суммой ряда относительно сходных, но, в то 

же время, во многом отличных друг от друга регионов. Последние, в свою оче

редь, тоже имеют право именоваться провинцией и обладают своей индивиду

альностью, спецификой состояния социокультурной среды7 (отмеченная спе

цифика обусловлена географическими, историческими, экономическими и дру

гими предпосылками, обеспечившими особенности формирования культурного 

потенциала). «Выйдя за пределы термина, слово попадает в иную стилистику, 

законы которой и позволяют ему в дальнейшем вместить в себя практически 

весь смысловой спектр, связанный с представлениями о культуре русской пе

риферии. Что же касается понятия провинции, то здесь мы всегда будем иметь 

дело с вибрирующей, исторически подвижной смысловой тканью, которая тре

бует к себе отношения деликатного и строгого» [39. С. 19].

Именно в период с конца XVIII века начала складываться культурная 

концепция русского провинциального города, актуальная по сей день своей 

включенностью в проблематику формирования менталитета как города, так и 

отдельных социальных групп провинции. Город, утверждает Е. А. Сайко, зани

мает особое место в иерархии типов провинции, являясь основой ее культурной 

среды. Здесь концентрируются различные направления в культуре -  исконные, 

традиционные для данной местности и пришедшие извне -  например, из сто

лиц. С понятием «провинциальный город» связаны судьбы многих выдающих

ся личностей, внесших значительный вклад в отечественную и мировую науку 

и культуру. Для одних он означает начало биографии, для других -  ее продол

жение, новый виток [106 а. С. 37]8.

К середине XIX в. в формировании типа русского провинциального горо

да «складывается устойчивая система интуиций, относящихся к государствен

но-бюрократической, торгово-промышленной, образовательной и рекреацион

7 При этом даже в узком смысле понятие «провинция» неоднородно. Оно, в свою очередь, имеет свой центр и 
периферию, отношения между которыми в принципе аналогичны отношениям столицы с регионами и могут 
быть рассмотрены с позиций принципа ротации.
1 Не случайно, подчеркивает Е. А. Сайко, в центре споров о российской провинции в конце XIX -  начале XX 
века оказалась творческая личность и ее выбор: где жить, где самореализовываться -  в провинции или столице?
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ной субкультурам. Провинциальный город осознаёт свою самодостаточность и 

обнаруживает в это время уже гораздо меньшую склонность к копированию 

столицы ...» [51. С. 28]. При сохранении сословных различий, городское про

винциальное общество к концу XIX века воспринимается как всесословное. 

В то же время, говоря о культурном стереотипе провинции, мы понимаем, что 

означает выражение «типичный русский провинциальный город», и приведен

ная ниже образная, хотя и ироничная характеристика не вызывает протеста. 

Она всего лишь наглядно демонстрирует дуализм внешних проявлений: «Жиз

ненный уклад провинции с её любопытством и невозмутимостью, ленью и бла

годушием, открытостью, церемонностью и бесцеремонностью, непосредствен

ностью и чинностью, чопорностью и грубостью, ...театром, ежегодными яр

марками ...выглядел абсолютно устойчивым» [51. С. 28, 29].

Таким образом, в период с конца XVIII до начала XX веков формирова

лось «ядро культурного концепта» русской провинции, сохраняющее языковую 

и психологическую актуальность вплоть до наших дней, несмотря на полное 

изменение самого объекта [39. С. 12]. Подчеркнем при этом, что параллельно с 

появлением смысловых модификаций в отечественной научной мысли наблю

дается стремление к осмыслению отношений центр -  провинция, осознанию их 

отличий, и, соответственно, специфики провинциальной жизни во всех ее сфе

рах: «Уходили в прошлое провинции и «открывались» губернии и наместниче

ства. ... В 1776 г. в один день губернскими городами стали Тула и Смоленск, 

в 1776 г. -  Калуга, в 1778 г. -  Орёл. ... Именно в этот момент, видимо, склады

вается представление о провинциальной отсталости, связанное помимо проче

го, с осознанием прогресса единого исторического процесса. ... Новые (передо

вые) губернские города сосуществовали со старыми (отсталыми), провинци

альными» [51. С. 21,22].

В связи с изложенным подчеркнем, что порой удаленность от центра опре

деляют понятием «периферия», не вкладывая в него никакого уничижительного 

значения. Но опыт последнего времени показывает актуальность термина про

винция. Его употребляют как в столицах, так и в отдалённых местностях. Ог
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ромное количество сборников, книг, названий периодической печати имеют в 

своём названии это слово. Оппозиция столица -  провинция осмысляется, как 

правило, в плане их цивилизованности: столица характеризуется максимумом 

цивилизации, в то время как провинция -  минимумом. Н. К. Пиксанов по этому 

поводу пишет: «В столице сосредотачиваются материальные богатства, техни

ческие средства, организационная власть, культурные силы, международное 

общение. Здесь создаются, берегутся, эксплуатируются лучшие достижения на

циональной и интернациональной культуры. Соотношение между столицей и 

провинцией обыкновенно мыслится как контраст богатства и скудости. При 

этом не всегда пропорции определяются точно и взаимоотношение представля

ется смутно, обычно -  в ущерб провинции» [101. С. 52].

С понятием «провинция» тесно связаны и два производных от него. Про

винциальность, по мнению М. В. Строганова, -  это не ощущаемое и не осозна

ваемое самим жителем провинции отставание от жизни. Она «заметна только 

” со стороны” ’’столицы”  и (если носителем оценки является не сам бывший 

житель провинции) вызывает то, что можно было бы назвать снисходительной 

иронией». В отличие от нее, «провинциализм» -  это «точка зрения самого жите

ля провинции;... вызывает резко негативную оценку (сатира, гротеск -  обличе

ние) [118. С. 34]».

Неоднозначность и даже конфликтность понятия «провинциальность», 

констатирует Е. А. Сайко, проявляется в наличии двух типов провинциальных 

нравов. Первому присуща подражательность, стремление вырваться из провин

циального бытия, копирование столичного образа жизни. Второй, преданный 

культуре провинции, не воспринимает столичные политико-экономические и 

культурные приоритеты9. Возможно, именно поэтому отношение к провинции 

как социокультурному феномену всегда было противоречивым и развивалось в

9 Кроме того, оба типа конфликтуют со столичным социокультурным типом, что порождает не только миграци
онные процессы, при которых столичные жители покидают столицу, а провинциалы устремляются в нее. Дума
ется, отмеченная ситуация в определенной степени проявляется и в действии принципа «культурной ротации», 
рассмотренного в одном из разделов настоящего исследования.
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двух направлениях, условно обозначаемых исследователем как отчуждение и 

патриотизм [106 а. С. 42 ]10.

В контексте настоящей работы важно отметить, что именно второй тип 

обусловил такие особенности провинциального менталитета, которые опреде

ляются исследователями как традиционность, особое чувство «малой Роди

ны»11, определенная самодостаточность и самобытность. При этом не исключа

ется их сочетание с тягой к столичным ориентирам [28].

Реальная же российская провинция, по мнению Е. А. Сайко, представляет 

собой определенную социокультурную среду, неоднородную по структуре и 

многообразную в своих видовых формах. Как многосоставное целое, она вклю

чает в себя города, «городки» («местечки»), соответствующие в российском 

контексте губернским городам и уездам рубежа Х1Х-ХХ вв12. Эти социогео- 

графические формы составляют «большую провинцию». Ей противостоит «ма

лая провинция» -  деревни и поселки, а также поместья (усадьбы) -  нечто про

межуточное между большой и малой провинцией [106 а. С. 36 - 37]13. Анализи

руя данную систему, Т. В. Кпубкова утверждает: «Губернские города были в 

известном смысле уменьшенными, а уездные -  миниатюрными копиями столи

цы. Установилась схема трансляции культурных новшеств: столица -  губерния 

-  уезд. ... Каждый город становился для своей губернии или для своего уезда 

’’окном в Европу” » [51. С. 27].

10 Развивая свою мысль, исследователь пишет: «Приверженцы первого, по большей части обыватели, нередко 
выражают недовольство своим провинциальным происхождением, в их поведении просматриваются различные 
проявления «маргинального комплекса» - собственно «провинциализм». Личность же неординарная, талантли
вая практически лишена подобного комплекса. Скорее, наоборот - память о малой родине подпитывает ее ху
дожественное воображение и умножает креативный потенциал. Литераторы, художники, актеры, музыканты 
обычно идеализируют и поэтизируют образ провинции, где происходит какая-то своя, тихая, не большая жизнь 
с локальными проблемами, которая, на первый взгляд, крайне отличается от жизни двух российских столиц - 
почти «как мечта и мачта» (В. Набоков) [106 а. С. 41]).
11 Под «малой Родиной» подразумевается все то, что входит в понятие «провинти» - город, деревня, усадьба.. 
Для личности эта «малая Родина» фактически является самым первым представлением об Отечестве и во мно
гом предопределяет ее отношение к «Родине большой» [28].
12 С точки зрения современного территориально-административного деления они соответствуют областным 
городам и городам - районным центрам.
13 Поместье или усадьба, «дворянские гнезда» -  более «камерный» по сравнению с городом тип провинции. 
«Несмотря на свою объективную территориально-социальную замкнутость, дворянская усадьба уже в начале 
XIX века символизировала в микроформах происходящие в российской культуре макропроцессы. Именно по
этому в границах поместий и усадеб в условиях согласия и противостояния формировались судьбы будущих 
талантов и гениев, которым предстояло созидать не только отечественную, но и мировую культуру» [106 а. С. 
39].
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Является ли представленная схема универсальной? Думается, что наличие 

культурного стереотипа провинции не предполагает однотипного проявления ре

гиональных систем. Индивидуальность облика каждого региона обусловлена раз

личиями в протекании процессов формирования социально-экономических усло

вий. А это, в свою очередь, в немалой степени связано с историко

географическими особенностями. К подобным особенностям, например, можно 

отнести факторы «горнозаводской цивилизации» и, «Строгановской империи», 

определяющие характер протекания социокультурных процессов в Пермском
14крае .

Таким образом, «провинция» в контексте настоящего исследования -  это, в 

первую очередь, реальная многосоставная и многоуровневая социокультурная 

среда, расположенная за пределами метрополии, но объединенная с ней много

численными (реальными и виртуальными) связями. Составные части этой сре

ды обладают как чертами универсальности, так и индивидуальным обликом, 

обусловленным историко-географическими и социально-экономическими усло

виями. Кроме того, это жизнь, деятельность и судьбы людей, создающих дан

ную среду, наполняющих обозначенную реальность неким надматериальным 

содержанием. Музыкальной составляющей этой жизни и деятельности является 

музыкальная жизнь, которая в диссертации понимается (в соответствии с уста

новками В. П. Фомина) как динамичное, развивающееся явление. Это «живой», 

подвижный организм, диахронический план восприятия которого мы отождест

вляем с музыкальной историей.

1. 2 Историко-географические и социально-экономические особенности, 
образование и культура Пермского края в контексте уральского региона

Историко-географические особенности. Сегодняшний Пермский край -  

территория, которая в течение довольно длительного периода (советского и 

постсоветского времени) именовалась Пермской областью, издавна является 

важнейшей составляющей частью Урала14 15. Горный завод, с которого начина

14 О горнозаводской цивилизации Урала говорится в следующем разделе настоящего исследования.
15 О происхождении слова «Урал» существуют 2 гипотезы: финно-угорская и тюркская. Первая основывается 
на том, что «Урал» -  слово финно-угорского (мансийского) происхождения от слова «урр» (гора, возвышен
ность). Учёные -  тюркологи связывают название «Урал» с татарским значением -  «пояс». Самый длинный хре
бет южного Урала называется Урал-тау, что означает Урал-гора -  опоясывающая гора. Изначально Уральские 
горы называли камень, пояс, земной пояс [43. С. 7].
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лась Пермь (Егошихинский), находился на восточной окраине Русской равнины 

(Восточно-Европейской). Типичный для предгорий характер местности (горные 

породы, гидрографическая сеть) даёт основание называть данный край При

камьем, Западным Уралом или Средним Уралом16. Не случайно, совсем недав

но (с осени 2005 г.) в результате соединение Пермской области с Коми- 

Пермяцким национальным округом было восстановлено древнее название этой 

территории -  «Пермский край». В процессе изучения исторических, экономи

ческих и культурных традиций края, выявляется ещё одно название -  «Строга

новский Урал», в то время как нынешняя Свердловская область получает на

звание «Демидовского Урала»17. Именно во взаимодействии этих регионов шёл 

процесс формирования и развития культуры дореволюционного Урала [86. С. 

11]. На протяжении столетий территориально-административное деление Урала 

подвергалось значительным изменениям18. Если к 1879 г. Урал состоял лишь из 

двух территориальных единиц -  Пермской (весь средний Урал) и Оренбургской 

(весь южный Урал) губерний, то к рубежу XIX -  XX веков Уральский регион 

включал в себя уже четыре губернии: Вятскую, Оренбургскую, Уфимскую, 

Пермскую (для справки -  в 1744 г. образована Оренбургская губерния, в 1797 г. 

-  Вятская и Пермская. В 1865 г. из Оренбургской была выделена Уфимская). 

В Пермскую губернию входило два крупных города: Пермь и Екатеринбург 

(Екатеринбург оставался уездным городом Пермской губернии до 1916 г.).

’*Урал - это территория между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами. В направлении с севе
ра на юг Урал принято делить на полярный, приполярный, северный, средний и южный. С запада на восток он 
условно делится на Приуралье, Уральский хребет или горный Урал и Зауралье [43. С. 5].
7 Например, исследователь В. В. Мухин вводит в научное уралвведение понятие «Строгановский регион», 

употребляя его в самом широком плане, обозначая всю территорию Прикамья -  западную сторону Уральского 
хребта (так называемое Приуралье -  прилегающие к Уралу окраины Восточно-Европейской равнины). В каче
стве «Демидовского Урала» им определены территории, лежащие на восточном склоне Уральского хребта (так 
называемое Зауралье -  прилегающие к Уралу окраины Западно-Сибирской равнины) [86. С. 11].
11 В Х-ХШ вв. здесь ощущалось влияние Волжской Булгарин, Великого Новгорода и земли Югорской. Влияние 
Золотой Орды выразилось в усилении татарских ханств, после чего претендентами на власть стали Московское 
и Новгородское княжества. В XV в. на Урале существовали земли Перми Великой и Пелымского княжества, 
плативших дань Московскому государю. В начале XVI в. Уральский край был присоединен к Московскому 
государству, в 1557 г. в его состав вошла Башкирия (с конца XVI в. начался процесс колонизации Сибири). В 
1708 г. большая часть Урала входила в состав Сибирской губернии, с центром в Тобольске, а южные районы 
(Вятка и Башкирия) в состав Казанской губернии. В 1730-е годы Вятская и Соликамская провинции были пере
ведены из Сибирской в Казанскую губернию. В 1744 г. Исстская, Уфимская, Оренбургская провинции были 
объединены в самостоятельную Оренбургскую губернию. И к середине XVIII в. территория Урала была разде
лена между Сибирской, Казанской и Оренбургской губерниями[43].
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Существование Урала в рамках так называемой «горнозаводской цивили

зации»19 (основные горнозаводские комплексы страны были сосредоточены на 

Урале, большей частью на территории Пермской губернии)20 во многом опре

деляло его культурное развитие. Термины «горные заводы», «горнозаводская 

провинция» впервые были употреблены В. Н. Татищевым. Он же первым и по

чувствовал самодостаточность и своеобразие уральской горнозаводской жизни. 

«Горнозаводская цивилизация», по мнению А. Иванова, жила по своим прави

лам. Её по заслугам отделяют от общероссийского контекста, потому что здесь 

были свои порядки и свой смысл жизни21.

Так А. Иванов называет десять признаков «горнозаводской цивилизации». 

Первый -  многоукладность землевладения. Здесь «горнозаводская цивилиза

ция» опередила всю Россию, потому что её отношение к земле уже не было 

феодальным, но и не было капиталистическим. До 1757 года земельные владе

ния Строгановых были неделимыми по личной инициативе патриархов рода, а 

в XIX веке начал действовать принцип «майората». То есть, этими землями мог 

сообща распоряжаться только весь род, а не один какой-либо его представи

тель. Но государство тоже считало себя вправе распоряжаться этими же земля

ми. В 1719 году Берг-привелегией была объявлена «горная свобода», по кото

рой любой человек, нашедший руду, мог иметь собственный завод. Только зо

лотые и серебряные добычи относились к казне. Для заводчиков государство 

выдумало «посессионное владение». Система владения была громоздкой, и за

путанной. И государство нашло выход, реализованный во втором признаке, оп

ределяемом А. Ивановым как тотальная милитаризация. На Урале все инже

неры имели офицерские чины, а половина заводов являлись крепостями. Гор

ное дело считалось частью военного дела. (Горными округами командовали ге

19 Еще на рубеже XVIII-XIX вв. в регионе производится более 80 % отечественного чугуна и 100 % меди [43. С. 
124- 126].
20 Укрепляется значение Пермской губернии как важного поставщика металла и другой продукции на внутрен
ний и внешний рынки. «Из четырех уральских губерний на ее долю в начале XX в. (1910) приходилось 75,5 % 
производства чугуна, 86,3 % железа и стали, 98,1 % выплавки меди. Вместе с тем Пермская губерния давала 
72,3 % всей выварочной соли, получаемой в России, и все 100 % добываемой платины» [132. С. 7].
2'«И лучшее свое отражение горнозаводская культура обрела в сказах Бажова. Бажов совершил чудо: на глазах 
изумленных читателей «горнозаводская цивилизация», как новая Атлантида, выплыла из пучины забвения» 
[152. С. 1].
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нералы, горными заводами -  офицеры. Горное управление (Обер-бергамт) яв

лялось штабом. Гражданские власти в расчёт не принимались.). Третий признак 

«горнозаводской цивилизации -  масштабная протекция государства. Горные 

начальники подчинялись напрямую лишь Сенату и Государю. Целый блок за

конов, вопреки декларируемым правам, был направлен на укрепление ураль

ских заводов вопреки частному и помещичьему владению. Беглые крестьяне не 

подлежали возвращению хозяевам, а оставлялись при заводах). «Урал -  это 

оффшор XVIII века» [152. С. 3]. Четвёртый признак «горнозаводской цивили

зации» -  крепостная зависимость основной массы работников. Пятый -  высо

кая степень капитализации в отношениях с профессионалами. На горных заво

дах нужны были инженеры, которые работали за большие деньги. Шестой при

знак «горнозаводской цивилизации» -  пригородный тип сельского хозяйства. 

«Это ведь на Урале впервые появилось «русское спасение» -  огороды, где ра

ботали «заводские жёнки» [152. С. 4]. Седьмой признак «горнозаводской циви

лизации» -  включённость в природные циклы. Работа заводов определялась се

зонами. Лето -  сенокос и отдых, осень -  добыча и подвоз руды, зима -  произ

водство древесного угля и металла, транспортировка готового металла на при

стани (сани удобнее телег), весна -  накопление воды в прудах, строительство 

судов и сплав продукции. Восьмой признак «горнозаводской цивилизации» -  

вода прудов и древесный уголь как главные энергоносители. Девятый признак -  

внеэкономическая взаимозависимость заводов. Заводы объединялись в системы 

горных округов, где наличествовали предприятия всех стадий металлопроиз- 

водства и металлообработки. И административное деление уральской «держа

вы» зависело не от территориальной близости, а от технологии. Наконец по

следний, десятый признак -  «железные караваны» как главный способ транс

портировки продукции. Его Иванов относит к «вопросу значимости и жизне

способности горного завода. «Железные караваны» стали своеобразной «квинт

эссенцией» горнозаводской жизни» [152. С. 5] (Подробнее о состоянии эконо

мики и росте промышленного производства Пермского края на рубеже XIX -  

XX веков изложено в Приложении 3).
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Население. В 1897 г. население Урала составило 9,9 млн. чел. (7,5 % от 

общей численности населения страны)22. Наиболее заселёнными были Перм

ская и Вятская губернии, наименее -  Оренбургская (при этом самая протяжён

ная по площади). Пермская губерния в отношении социального состава населе

ния имела свои особенности. Если по результатам переписи 1782 г. почти две 

трети населения Перми составляли крестьяне (30,8%) и чиновники (26,6%), то в 

1886 г. увеличилось число проживающих в Перми дворян (11,4%)23. Каждый 

десятый житель в этот период был дворянином. Дело в том, что две трети лич

ных дворян являлись чиновниками, и Пермь оставалась, по сути, чиновничьим 

городом. Большинством становятся мещане (29,6%), а не крестьяне (21,7%). 

Такую же картину мы видим и в 1897 г.: мещан -  38,4% [88] (см. Приложение 

1: табл. 1). Купечество Перми отличалось высокой общественной активностью, 

особенно проявившейся в благотворительной деятельности, которую трудно 

переоценить. По их инициативе создаются Марьинский городской обществен

ный банк, биржа, общественное собрание (купеческий клуб), городской обще

ственный парк [87. С. 91 -  92]. Так возникают здания научно-промышленного 

музея, летние постройки в городском парке, здание Мариинской женской клас

сической гимназии. Крупный предприниматель, пароходовладелец и судо

строитель И. И. Любимов пожертвовал городу свои дома для Алексеевского ре

ального училища, построил приют, он же стал инициатором создания и строи

тельства Пермского оперного театра24. Крупный судовладелец и предпринима

тель Н. В. Мешков 25 («уральский Савва Морозов») в 1916 г. открыл Пермский 

университет (первый на Урале). На средства купцов И. И. Базанова и 

В. М. Нассонова были построены городские училища (в том числе Екатерино- 

Петровское -  ныне музыкальное училище). И. Р. Жмаев (предок С. П. Дягиле

ва) основал гостиный двор. На средства купца Д. Е. Смышляева (друга М. М.

22 В 1863 г. население Урала было 6,6 млн. чел. (9,4 % населения страны).
21 Здесь надо сказать, что потомственных дворян было всего 364, а личных, т.е. тех, кто получил дворянское 
звание за определенные заслуги -  3528 [88].
24Инициатор создания первого в России содового завода. Основатель совместного с иностранными партнерами 
акционерного общества «Любимов Сольвэ и К». За деловую хватку его называли «русским американцем» [43].
2$ Имея незаурядные деловые качества стал одним из богатейших людей на Урале (ему принадлежало 27 почто
во-пассажирских и 19 грузовых пароходов, 60 дебаркадеров, сотня барж, пакгауз-склады и известным общест
венно-культурным деятелем [43].
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Сперанского) была выстроена знаменитая Всехсвятская церковь на Егошихин- 

ском кладбище [87. С. 92]. Братья Ф. К. и Г. К. Каменские строили церкви, дома 

для обездоленных детей, пожертвовали здания для Мариинской женской гим

назии [19. С. 204 -  206]. До 60-х годов единственным клубом в Перми, куда 

вхожи были чиновники и личные дворяне, было Благородное собрание. В 1863 

г. был открыт второй клуб -  купеческий, переименованный позднее в Общест

венное собрание. Существовало Офицерское собрание (с 1885 г.)26. (Подробнее 

об экономике и социальном составе населения региона см.: Приложение 3).

Образование, просвещение и культура. Первые очаги просвещения на 

Урале появились уже в 1721 г. Ими стали Татищевские арифметические шко

лы27. В 1780-е годы создавались главные и малые народные училища -  в Перми 

и Вятке28, которые к концу XIX века были уже во всех уездных городах Урала. 

На их базе открывались мужские гимназии. Здесь обучались в основном дети 

дворян и чиновников. Появлялись новые виды средней общеобразовательной 

школы: женские гимназии, женские и мужские прогимназии, реальные учили

ща, женские епархиальные училища. Уровень образования уральцев в конце 

XIX века был относительно невысоким, ниже, чем в европейской части Рос

сии29. Но в начале XX века начало расти число светских школ, что было вызва

но плодотворной деятельностью земств, поставивших задачу введения в регио

не всеобщего обучения. Для распространения знаний среди нерусского населе

ния открывались русско-инородческие школы30. Необходимость в учительских 

кадрах привела к открытию учительских семинарий, которых в 1915 г. на Урале 

насчитывалось уже 12. В Пермской губернии они существовали в Перми, Ир

м Позднее появляется много обществ по интересам -  от Общества рыболовства до Общества попечения о ли
цах, освобождаемых из мест заключения [88].
27 Такие школы были открыты в Кунгурс (территория Пермского края) и на Уктусском заводе (территория Ека
теринбурга), а также появились словесные школы на Уктусском и Алапаевском (под Екатеринбургом) заводах. 
Они давали общее начальное образование детям заводских служащих, мастеровых, рабочих. В 1730-е годы на
считывалось уже около 20 школ в Каменском, Алапаевском, Сысертском, Уктусском, Лялинском, Всрхисст- 
ском, Пыскорском, Егошихинском, Полевском заводах (исключительно территория Пермской губернии). Су
ществовали немецкая и латинская школы [43].
21 Обучение в них длилось 5 лет, в перечне предметов значились даже основы архитектуры и черчения.
” По переписи 1897 г. грамотность составляла в Оренбургской губ. -  20,4 %, в Пермской -  19,2 %, в Уфимской 
-  16,7 %, в Вятской -  16 % [43. С. 152 -  154].
^Особенно много их было в Уфимской губернии -  605 (в Пермской -  185, в Оренбургской -  88). Это были му
сульманские начальные школы -  «мектсбе» (араб.) и училища (средние и высшие школы подготовки служите
лей культа) -  «медресе» в Уфимской губернии [6].
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бите, Шадринске. Учительские институты были уже в Екатеринбурге, Вятке, 

Уфе, Оренбурге. Существовали специальные постоянно действующие учитель

ские курсы в Перми, Красноуфимске и Шадринске. Средних специальных учеб

ных заведений на Урале к этому времени насчитывалось уже 16, а низших спе

циальных и ремесленных учебных заведений -  72 [43].

Особенность системы образования Пермской губернии заключалась в 

том, что уже с начала XIX века предпринимались попытки решить проблему 

начального школьного образования, прежде всего для мужского населения, 

занятого в сфере казенной промышленности Урала31. Однако, статистика 1856 

г. показывала, что на 1 тыс. жителей в Пермской губернии в приходилось 9,5 

учащихся, в среднем по стране -  7, в Оренбургской губернии -  4,5, Симбир

ской -  3,5 человека [47. С. 11]. Мы видим, что Пермь опережала многие ре

гионы страны.

Ещё в 1824 г. при Пермском воспитательном доме было основано «девичье 

училище». В середине века возникли частные платные пансионы «для благо

родных и купеческих девиц»: М. Курвоазье (1842), А. Штыккель (1845), В. Все

володова (1848), Г. Балбашевского (1850), С. Андрасси (1853), К. Риссон 

(1857 г.) [74. С. 52 -  113]. 28 декабря 1860 г. в честь императрицы Марии Алек

сандровны было открыто Мариинское женское училище. Здесь обучались доче

ри чиновников и купцов. 30 августа 1881 г. в Перми открывается четырех

классная женская прогимназия для дочерей мещан и крестьян32. В это время 

создавались и другие частные учебные заведения: начальная школа Э. Цим

мерман (1886), женские прогимназии Л. Барбатенко (1901), М. Зиновьевой 

(1904), А. Дрекслер-Голынец (1909). Если говорить о специальном образова

нии, то следует назвать реальное училище (1876), открытое по инициативе (и в

’'«Чрезвычайно медленно решалась проблема женского школьного образования... в 30-40-е годы XIX в. един
ственным таким женским учебным заведением в городах края были частные пансионы, да воспитательные за
ведения для благородных н купеческих девиц», - пишет исследователь Т. А. Калинина., «К началу 60-х годов в 
Пермской губернии, как и в стране в целом, не было создано школьной сети, которая охватила бы основную 
массу детей школьного возраста. На более чем двухмиллионное население губернии приходилось всего 17 тыс. 
учащихся» [47. С. II].
^Названа она была в память 25-летия царствования императора Александра II. Позже разместилась в доме С. 
Дягилева. Затем, в 1907 г. прогимназия была переименована в женскую семиклассную гимназию [19].
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доме) городского головы И. Любимова33. В 1881 г. открывается 3-х - классное 

железнодорожное училище, в 1901 г. -  торговая школа, в 1899 г. -  ремесленное 

училище для детей рабочих (интересный факт), а также коммерческое, речное 

училище и школа ветеринарных фельдшеров. В 1896 г. открылось смешанное 

«Ольгинское» училище, Реальная четырехклассная гимназия34, где обучали 

семнадцати предметам, в том числе и двум древним языкам. В области духов

ного образования Пермь также развивалась достаточно активно. Духовная се

минария, возникшая в 1800 г., являлась первым и самым лучшим учебным за

ведением города35. В 1889 г. открылось епархиальное женское училище, гото

вящее учительниц для церковных школ. Причём, во всех школах существовал 

такой предмет как церковное пение36. К концу XIX века в Перми действовало 

семь мужских приходских училищ и четыре женских.

На Урале Пермь, безусловно, лидировала по уровню грамотности. По дан

ным переписи 1890 г. образованных жителей в Перми насчитывалось до 14601 

человек, -  это составляло 42,8 % всего населения (см.: Приложение 1, табл. 3). 

Здесь, например, ранее всего была открыта первая гимназия (1808)37. (В Вятке 

гимназия появилась лишь в 1811 г., в Уфе в 1828 г., в Екатеринбурге в 1861 г.) 

[46]. В Пермской губернии -  единственной на Урале, до революции можно бы

ло получить среднее специальное музыкальное образование38. В области выс

шего образования в лидеры вышли также города Пермской губернии -  Екате

ринбург (в 1914 г. основан Горный институт) и Пермь (в 1916 г. открыто отде

13 Содержалось училище за счет городского общества, земства и правительственного пособия. Оно было обору
довано столярно-слесарной мастерской, физическими, механическими кабинетами и химической лабораторией.
34В 1871 г. она была преобразована в семилетнюю классическую.
"Основатель -  владыка Иоанн Островский передал правление второму епископу -  Иустину Вишневецкому, 
который управлял ей 22 года. Он создал уникальный учебный план, библиотеку и физический кабинет, написал 
учебник по математике. Среди выпускников семинарии Д. Мамин-Сибиряк, П. Бажов, А. Попов (изобретатель 
радио), пермский общественный деятель П.Серебренкиков, основатель томского народного университета П. 
Макушин и др. Если в духовной семинарии воспитывались ученики четырех старших классов, то в духовном 
училище воспитывались ученики трех первых классов и под руководством епископа Антония [88].
34 Церковные школы подразделялись на начальные: школы грамоты, церковноприходские, воскресные; и учи
тельские: учительски-второклассные и церковно-учительские. Существовали они за счет пособий из государст
венного казначейства, средств от церквей, монастырей, братств, церковно-приходских попечительств, земств, 
городского управления, частных лиц и т.д. Первая церковная школа была создана в 1884 г., вторая -  в 1896 г. 
пение и музыка часто звучали в школах и сопровождали все праздники [88].
37 К 1858 г. там обучалось уже 219 человек [88].
31С открытием в Перми в 1909 г. Императорского музыкального училища. Позже появилось музыкальное учи
лище в Екатеринбурге, которое было преобразовано из музыкальных классов при ИРМО в 1916 г. [подробнее 
см. ч. 2, п. 2. 2].
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ление Петроградского университета, таким образом, первый университет на 

Урале) [43].

Научных учреждений на Урале на рубеже XIX -  XX веков ещё не было. 

Существовало лишь организованное в 1870 г. в Екатеринбурге Уральское об

щество любителей естествознания (УОЛЕ). По его инициативе в 1887 г. в Ека

теринбурге была проведена Сибирско-Уральская промышленная выставка. 

Пермская комиссия УОЛЕ, основавшая в Перми Научно-промышленный музей, 

превратилась в самостоятельный центр по изучению Прикамья. Благодаря ста

раниям доктора и общественного деятеля П. Н. Серебренникова, пермский му

зей был открыт в 1894 г. (здание пожертвовала мать предпринимателя И. И. 

Любимова). Там проходили всевозможные выставки, проводились многочис

ленные лекции [19. С. 113 -  116]. В 1887 -  1888 годах появились Оренбургская 

и Пермская губернские учёные архивные комиссии -  центры историко

краеведческих исследований. Крупные историки А. А. Дмитриев, Д. Д. Смыш

ляев, В. Н. Шишонко, а также археологи -  любители О. Е. Клер, В. Я. Толма

чёв. Ф. А. Теплоухов, С. Р. Минцлов, Н. И. Булычёв, Н. Н. Новокрещенных, эт

нографы М. Вологодский, Д. П. Никольский, М. В. Флоринский, В. И. Фило- 

ненко стояли у истоков современного ураловедения [43. С. 252]. В Перми ре

зультатом 25-летней деятельности комиссии39 стали 10 томов «Трудов» по ис

тории Пермского края, многочисленные исследования известных пермских ле

тописцев: 7 томов «Пермской летописи» В. Н. Шишонко, большое количество 

книг А. А. Дмитриева. В Пермском крае большой известностью пользовалось 

основанное в 1899 г. Чердынское научное общество любителей истории, архео

логии и этнографии, состоявшее в системе внутренних дел и подчинявшееся 

Императорской археологической комиссии. Своей целью оно ставило изучать и 

хранить памятники древней истории и богатейшей культуры края, особенно его 

глубинки: Чердыни, Ныроба, Кочёво, Нижней Язьвы. Также оно стремилось 

поддерживать тесные творческие связи с центральными научными учрежде

ниями, проводить экспедиции, собирать исторический и археологический мате

39 Первым председателем был В. Н. Шишонко, а с 1899 г. Н. Н. Новокрещенных.
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риал, устраивать выставки. В общество входили учёные, учителя, земские слу

жащие, врачи, любители истории40 [128. С. 110-112].

В начале XX века на Урале открывается большое количество музеев. В 

Пермской губернии: в Шадринске, Осе, Оханске, Красноуфимске, в д. Першино 

Ирбитского уезда, в Екатеринбурге (музей УОЛЕ и Земский музей). Существо

вали музеи и в уездных городах других уральских губерний. Например, даже в 

селе Кукарка Вятской губернии был открыт местный музей [19]. Это, безуслов

но, способствовало повышению культурного уровня населения.

В Пермском крае успешно развивалось библиотечное дело. Характерные 

черты в развитии данной сферы -  массовость, заинтересованность и участие 

как властных структур, так и отдельных частных лиц -  благотворителей, а так

же развитие специализированных направлений. При этом важно, что библио

течной сетью была охвачена вся территория Пермского края. Первая «публич

ная» библиотека в Перми была открыта ещё в 1831 г. После пожара (1863) она 

была преобразована в «Пермскую общественную». Примечательно, что в 1908 

г. стараниями подвижника хорового дела А. Д. Городцова состоялось открытие 

в ней нотного отдела (факт единичный не только в масштабе уральского регио

на). Другой городской библиотекой стала в 1899 г. Смышляевская (имени об

щественного деятеля Д. Д. Смышляева). Она имела мусульманское отделение. 

В 1900 г. по инициативе Н. В. Мешкова была открыта бесплатная библиотека -  

читальня, для создания которой с энтузиазмом трудилась Ю. П. Борнякова 

[115]. В число многочисленных частных библиотек входили также и библиоте

ки Губернского земства, Железнодорожная, Пермского научно-промышленного 

музея, Пермской учёной архивной комиссии, Статистического комитета, Благо

родного собрания и др. Были библиотеки при учебных заведениях [19].

Обилием общественных библиотек отличалась вся территория Пермского 

края, а особенно, село Усолье. Там уже в 40-х годах XIX века во время правле

40 Почетными членами избирались видные учбные Перми, Екатеринбурга, Казани, Москвы (проф. Моек, уни
верситета Д. Н. Анучин, член Имераторской Археологической Комиссии А. А. Спицын, проф. Петроградского 
психоневрологического института К. Ф. Жаков, президент Уральского общества естествознания А. А. Мислав- 
ский, проф. Казанского университета, этнограф И. Н. Смирнов и геолог А. А. Штукснберг, пермский этнограф 
Теплоухов и др.).
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ния А. С. Строганова существовала Новоусольская библиотека, членами кото

рой могли стать все любители чтения. Были библиотеки и при церковно

приходских школах и училищах (в 1884 г. их было 11). В 1890-х годах Соли

камское уездное земство организовало бесплатные народные библиотеки -  чи

тальни (известны Ленвенская, Пожевская библиотеки). В 1895 г. была открыта 

одна из самых больших библиотек Соликамского уезда Усольская народная 

библиотека41. Содержались библиотеки не только на средства земства, но и на 

пожертвования частных лиц и обществ (одним из спонсоров Усольской биб

лиотеки был Березниковский содовый завод общества «Любимов, Сольвэ и К'». 

Количество библиотек в регионе росло. К 1917 г. их насчитывалось 1687, а цер

ковных -  1603 [43. С. 283].

Во второй половине XIX века активную деятельность развивает местная 

художественная интеллигенция в крае. Художественный отдел музея УОЛЕ 

(Уральское общество любителей естествознания) в Екатеринбурге, созданный 

на основе научно-промышленной выставки 1887 г., стал ядром будущей кар

тинной галереи. В 1897 г. в Екатеринбурге было основано общество любителей 

изящных искусств, которое имело литературный отдел, отделы сценического 

искусства, музыки, живописи, ваяния и зодчества, художественной промыш

ленности, фотографии, кустарных промыслов. В 80-90 годах в Каслях (под Ека

теринбургом) профессиональным скульптором, выпускником академии худо

жеств М. Д. Канаевым была создана художественная школа (там работал ака

демик скульптуры Н. Р. Бах). Чугунный павильон, выполненный в Каслях по 

проекту архитектора Е. Е. Браумгартена, получил на Всемирной выставке в Па

риже высшую награду -  «Гран-при» [43].

В 1888 г. в Перми начала существование открытая местным художником 

А. И. Шаниным школа рисования. В 1909 г. в Перми создано Общество живо

писи, ваяния и зодчества, куда вошли все местные художники, некоторые пре

подаватели местных учебных заведений. Обществом проводились лекции по

41 В 1902 г. с€ фонд составлял 2007 томов при количестве читателей -  1207 человек, среди которых были в ос
новном крестьяне и мастеровые [123].
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истории искусства, устраивались выставки, охотно посещаемые пермяками 

[19]. В Уфе в годы первой революции рождается национальный театр. В 1906 г. 

самодеятельной труппой была поставлена пьеса «Жизнь с тремя жёнами». Из

вестен был любительский драматический кружок Н. Н. Абдрашитова. В 1912 

году при содействии татарской актрисы С. Гиззатулиной -  Волжской в Уфе 

создана профессиональная театральная труппа «Нур», собравшая за годы суще

ствования серьезный, обширный репертуар [92].

Таким образом, на рубеже XIX -  XX веков Урал представлял собой разви

тый в социально-экономическом и культурном плане регион. Бесспорным ли

дером в промышленном производстве всегда считалась Пермская губерния 

(особенно Екатеринбургский уезд). Она же была более развита в деле образова

ния и просвещения. Своеобразие культурного развития отличало многие города 

Урала (Уфу, Челябинск, Вятку, Оренбург, Нижний Тагил), но в авангарде, осо

бенно в сфере музыкальных достижений, несомненно шли два города Пермской 

губернии: губернская Пермь и уездный Екатеринбург.
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Глава 2 Династия Строгановых и культурные традиции региона
2.1 Строгановская империя

Отмеченный в предыдущей главе настоящего исследования высокий со

циокультурный уровень Пермского края на рубеже XIX -  XX столетий был 

подготовлен всем ходом развития социально-исторических процессов регио

на. И здесь совершенно очевидна роль так называемой «Строгановской им

перии», оказавшей огромное влияние на последующее развитие всей культу

ры Прикамья.

Как уже отмечалось, введённое исследователем В. В. Мухиным в научное 

ураловедение (и употребляемое им в самом широком плане) понятие «Строга

новский регион» обозначает всю территорию Прикамья -  западную сторону 

Уральского хребта [86]42. Структурным ядром «Строгановского региона» с точ

ки зрения его культурного развития В. В. Мухин считает собственно Строга

новские уральские вотчины, где общий культурный уровень (обусловленный, 

прежде всего, культурным уровнем крепостной интеллигенции) был достаточно 

высок. Ядро окружала своеобразная периферия -  земли других участников 

Строгановских владений -  Лазаревых, Всеволожских, Шуваловых, Голицыных. 

Там также господствовала «строгановская» культура, развитие которой опреде

лялось двумя факторами. С одной стороны, старыми Строгановскими тради

циями, бытовавшими на всей территории до середины XVIII века и сохраняв

шимися в последующее время. С другой -  живым примером Строгановского 

майората, на который продолжали равняться все прикамские вотчины почти до 

конца XIX века. Влияние Строгановского региона распространялось почти на 

всё Прикамье, включая его центр -  губернский город Пермь.

Истоки рода крупнейших промышленников России Строгановых идут от 

разбогатевших поморских крестьян, деятельность которых начинается в конце 

XV в. в городе Сольвычегодске (Вологодская область). Основателем рода, 

Аникием Фёдоровичем (1497 -  1570) здесь было создано одно из крупнейших 

в стране солепромысловых хозяйств. В середине XVI столетия полем деятель-

42 Напомним, что территории восточнее Уральского хребта -  Демидовские владения.
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ности Строгановых становится малозаселённый тогда Пермский край43. Путём 

дарения, покупок и захватов многочисленных земель «возникла династия фео

далов, члены которой в 1722 г. из именитых людей превратились в баронов 

Российской империи, сосредоточили в своих руках огромную территорию в 

10823 тыс. десятин» [21. С. 6]44. В разное время уральские земли находились в 

руках различных представителей рода45. И к концу XVIII в. вместо Строганов

ской латифундии оказалось шесть вотчин [84]. В дальнейшем, в 70-х годах XIX 

в. произошло объединение вотчин графов и баронов, также получивших граф

ский титул (майорат с 1817 г.) [58]. Однако, несмотря на раздробленность неко

гда монолитной Строгановской империи отдельные горнопромышленные ла

тифундии сохранили «определённое единство в производственно

экономической деятельности, структуре управления, социальной жизни населе

ния и, конечно, в особенностях культурного развития. Это было обусловлено 

первоначальными Строгановскими традициями» [86. С. 6]. К 1860-му г. перво

начальные «острожки» и «городки» (Пыскор, Орёл, Нижние и Верхние Чусов

ские городки, Яйвенский, Очёрский и Сылвенский острожки) превратились в 

19 крупных заводских поселений, где действовало 18 металлургических пред

приятий с административным центром в селе Ильинском. Здесь велось культо

вое, промышленное и гражданское строительство [86].

В. В. Мухин отмечает существование устойчивых традиций и определён

ного своеобразия в области культуры, обусловленное многими причинами. 

Важнейшую из них он видит в меценатстве Строгановых. И здесь важно, что 

представители этой фамилии на протяжении XVIII -  XIX веков были не только

43 В 1558 г. Иван IV пожаловал Строгановым земли от реки Ласьва, что немного севернее г. Соликамска, вдоль 
берегов Камы до р. Чусовой протяженностью 3,4 млн. десятин земли. Далее, в разные периоды времени, после
довали крупные земельные пожалования по рекам Каме, Чусовой, Обве, Иньве и Косьве [86].
“ «В дальнейшем в связи со строительством городов и заводов государство вынуждено было конфисковать 
часть земель этих магнатов. По разным обстоятельствам от Строгановых на Урале отошло в казну 3743 тыс. 
десятин. Во владении рода осталось 6639 тыс. десятин (или 730 кв. км, т. с. немногим менее половины террито
рии Пермской области)» [21. С. 6].

4$В конце XVII в. ими владеет Григорий Дмитриевич, в 1747 — 1749 гг. они разделены между его сыновьями 
Александром, Николаем и Сергеем. В 50 -  60-е годы XVIII столетия благодаря бракам дочерей Анны и Варва
ры с князьями Голицыными и Шаховскими (Шуваловыми) уже в их руки перешла большая часть земель 
А. Г. Строганова. Затем владения Н. Г. Строганова были куплены сенатором А. В. Вссволжским, а также при
дворным ювелиром И. Л. Лазаревым [21].
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очень богатыми и влиятельными, но и образованнейшими людьми России. Ба

рон Сергей Григорьевич (1707 -  1756) положил начало Строгановской картин

ной галерее, им был построен знаменитый Петербургский особняк на Мойке 

(архитектор Б. Растрелли). Его сын -  Александр Сергеевич, один из образован

нейших людей государства, меценат, крупнейший нумизмат, собиратель картин 

и книг, являлся президентом Академии художеств, директором Публичной 

библиотеки, членом Императорской Российской академии. По поручению Пав

ла I он активно участвовал в организации строительства Казанского собора. 

У него находили поддержку, материальную помощь, дружеское участие такие 

выдающиеся люди, как В. К. Шебуев, Д. Г. Левицкий, Д. Г. Фонвизин, 

Г. Р. Державин, А. А. Богданович, И. А. Крылов, Д. С. Бортнянский, Н. И. Гне- 

дич [35]. Самым выдающимся вкладом графа в развитие искусства стала соз

данная им картинная галерея, которая, к великому сожалению, давно прекрати

ла свое существование46. По каталогу галерея насчитывала 87 картин 55-ти мас

теров живописи [35]47. Картинную галерею пополняли и потомки графа: граф 

Сергей Григорьевич и его внук Павел Александрович. «Для русского искусства 

Петербургская галерея Строгановых имела не только частное, но и общенацио

нальное значение», -  справедливо отмечает Н. В. Казаринова48. Всей своей дея

тельностью просвещённого вельможи, мецената, собирателя и знатока, эстета 

и историка искусства, он высоко поднял уровень и значение коллекционирова

ния. Галерея стала одной из первых богатейших коллекций западно

европейской живописи в России. Каталоги галереи положили начало русскому 

музейному делу и стали вкладом в изучение мирового искусства в России. Для 

иконостаса кафедрального собора в Перми, выполненного из разноцветного 

уральского камня, Александр Сергеевич Строганов пожертвовал дорогие иконы 

известных мастеров [45].

46 Большая её часть была продана на Берлинском аукционе в 1930 г., а остальное передано Эрмитажу, Музею 
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и Русскому музею. Сохранился лишь каталог, изданный Алек
сандром Сергеевичем в 1793 г. и описание А. Н. Бенуа с путеводителем по Строгановскому дворцу -  музею 
1922 г.
47 Среди них работы таких художников, как Леонардо да Винчи, Боттичелли, Ф. Липпи, Джото, Рембрандт, 
Рейсдаль, Рубенс, Ван -  Дейк, Левицкий, Варнек, Лампи, Виже -  Лебрен, Менье [33].
а  В стихотворном описании галереи А. А. Писарева она называется «Журналом для пользы и удовольствий», 
прославляется как «храм науки и искусства, училище и хранилище творений человеческого гения, главное соз
дание учёного мужа -  во славу вечную ему» [45. С. 165].
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На удивление высокообразованными людьми были Павел Александрович 

(1774 -  1817), крупнейший государственный и военный деятель эпохи Алек

сандра I, и его жена Софья Владимировна, чрезвычайно много сделавшая для 

развития культуры в своих уральских владениях. Так, например, в 1824 г. С. В. 

Строганова открыла в Петербурге «Школу земледелия и горнозаводских наук»

-  учебное заведение, приближавшееся по типу к высшим. Её целью было «дос

тавить образование по части сельскохозяйственных и горных дел и ремёсел 

крепостным молодым людям обоего пола, преимущественно мужского, из вот

чин, выбираемых из сирот»49 [18. С. 68, 78]. Преподавали в школе выпускники 

Московской земледельческой школы, а потом и Петербургской, прошедшие 

стажировку в Европе, а также приглашались университетские профессора. По

пытку создать горнозаводскую школу делали Всеволожские. Лазаревы органи

зовали в 30-х годах при Чёрмозском50 училище горнозаводской класс, ставший 

по сути дела специальным учебным заведением. Ряд крепостных мальчиков 

проходили обучение в Академии художеств, Пермском уездном училище, 

Пермской гимназии и др. учебных заведениях [86. С. 8].

Григорий Александрович (1770 -  1857) был крупнейшим русским дипло
матом, послом в Швеции, Испании и Турции. Сергей Григорьевич (1794 -  1882)
-  крупный государственный деятель археолог, нумизмат, коллекционер, пред
седатель Московского общества истории и древностей российских, основатель 
Археологической комиссии, попечитель Московского учебного округа и Мос
ковского университета51 [86]. Под его руководством и на его средства были из
даны «Древности Российского государства» (1837 -  1874). Им написаны книги 
и труды по искусству52. Он много заботился об улучшении хозяйства и промы
слов, о развитии грамотности53.

49 Туда «позже принимались юноши из других господских и вольных людей». Причем, там «воспитанников 
учат довольно серьезно... оттуда выходят путевые и полезные люди, с готовым для них ремеслом и местом... 
В них нуждаются и это хлеб верный...», — из письма В. А. Жуковского А. М. Тургеневу [цитата по Векслеру -  
Письма В.А. Жуковского к А. М.Тургеневу. «Русский архив». 1892. Т.76, С. 366]. [18. С. 108].
50 Чбрмоз -  поселок на территории Пермского края.
5>В 1825 г. им открыта в Москве «Школа рисования в отношении к искусствам и ремеслам» - нынешнее Стро
гановское училище.
"«Дмитровский собор во Владимире на Клязьме, строенный с 1194 по 1197 годы» (Спб., 1849); «Русское искус
ство и Е. Виоле де Люк и архитектура в России от X до XVIII столетия» (Спб., 1878); статья «О серебряных 
вещах, найденных во Владимире и Ярославской губернии в 1837 году», напечатанная в «Русском историче
ском сборнике» (М., 1840, T.1V).
53 В 1881 году внес в Пермский банк 150000 рублей, назначив проценты с этой суммы на пособия рабочим 
пермских заводов [35].
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Последний владелец нераздельного имения Строгановых Сергей Алек

сандрович (1852 -  1923) экспонировал продукцию железоделательных заводов 

и лесного хозяйства на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде и полу

чил золотую медаль за образцовое ведение лесного хозяйства и право изобра

жать герб России на железных изделиях. В Русско-японской войне 1905 г. 

граф пожертвовал 1 млн. рублей на нужды русского флота, оказывал помощь 

раненым54 [35].

Все Строгановы на протяжении длительного периода времени, исчисляе

мого не одним столетием, проявляли меценатство, которое осуществлялось не 

только в отношении крепостных крестьян своих владений, но и в государствен

ном -  российском масштабе. Думается, уместным было бы говорить о некой 

трансляции такого явления, как меценатство Строгановых, на последующие 

этапы развития культуры в Прикамье. Так в более поздние периоды, в середине 

XVIII в., а затем и в XIX веке, благотворительностью занимались И. Р. Жмаев, 

Д. Е. Смышляев, Н. В. Мешков, купцы И. И. Базанов и В. М. Насонов, Люби

мовы, братья Каменские, Дягилевы, и др.

Обращаясь к культурным традициям Строгановского региона, следует ос

тановиться на архитектурных особенностях Строгановских вотчин. Они тесно 

связаны с предшествующим развитием русского зодчества и предвосхищают 

черты новой русской архитектуры XVIII столетия55. «В русском зодчестве эти 

промышленные сооружения не имеют аналогов: к тому же они всегда составля

ли единый ансамбль с гражданскими, промысловыми и культовыми постройка

ми» [35. С. 36]. Черты специфического «Строгановского» стиля особенно ярко 

выражены в памятниках архитектуры Сольвычегодска (Введенский, Благове

щенский соборы), Нижнего Новгорода (Рождественская церковь), Нового Усо- 

лья, Нижнее-Чусовских городков, с. Ильинского, Очёра.

54в Ильинской больнице организовал 20 коек, выплачивал пособие участникам военных действий. После рево
люции он сдал ключи от дворца и картинной галереи А. В. Луначарскому и уехал за границу [35].
55 «Типология зданий Строгановских мастеров очень разнообразна: жилые, культовые, административные, про
изводственные постройки. Разнообразны были и применяемые материалы -  не только традиционные: дерево, 
кирпич, но и железо... Промышленные здания нового типа -  солеварни, соляные лари, амбары, рассолоиэвле- 
кательные башни и пр.» [35. С. 36].
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О существовании Строгановской школы живописи свидетельствуют иконы 

иконостасов церквей и наличие иконописных мастерских в разных вотчинах. 

Уже с 1562 г. мастерские существуют в г. Сольвычегодске, а также в Пермских 

имениях при дворах Максима Яковлевича и Никиты Григорьевича Строгано

вых (которые сами писали иконы), а также Пыскорском монастыре, Новом 

Усолье, селе Ильинском (1760 -  1890). Во владениях Строгановых работал це

лый ряд талантливых крепостных художников: Г. Юшков, П. Катаев, П. Лобов, 

Н. Мохнаткин, И. Дощенников, И. Некрасов и многие другие. «Домовой чело

век» Григория Дмитриевича Строганова -  Степан Нарыков был отправлен обу

чаться живописи в Италию. Имелись при нём и ещё два художника из с. Новое 

Усолье: Медведников56 и Воронихин [35]. Особое место занимает история все

мирно известного архитектора А. Н. Воронихина (автора проекта Казанского 

собора в Петербурге, здания Горного кадетского корпуса, Дома департамента 

уделов и других исторически значимых построек), в судьбе которого участие 

Строгановых неоспоримо57. В местных иконописных мастерских работали жи

вописцы разные не только по уровню таланта, но и представляющие различные 

уровни художественной культуры, передающие опыт ремесла своим воспитан

никам. К ним относились и мастера, имевшие профессиональную академиче

скую подготовку, и прошедшие выучку у цеховых мастеров, и получившие на

выки, восходящие к традициям средневековья. Они создавали произведения по 

стилю лишь близкие профессиональному искусству58[45]. Подписные иконы 

«Строгановской школы» представляют своеобразную веху в истории иконопи- 

сания. Таких икон в древнерусском искусстве (по сути своём анонимном) во

обще очень немного. Не имея «единой стилистической группы, различались

36 Медведников, рано получивший вольную, был определен графом в Академию художеств. Совершенствуясь 
там, художник получил звание академика и стал хранителем Строгановской картинной галереи.
57 Начав учёбу в школе родного села Ильинского, а затем в иконописной мастерской Пыскорского монастыря, 
он привлекает внимание именитых хозяев. Они то и отправляют юношу учиться в Москву (к зодчему В. И. 
Баженову и архитектору Ф. М. Казакову), а затем в Петербург, где он получает частное образование, кстати, 
вместе с сыном графа. Вместе с ним же он совершает (в сопровождении Ж. Ромма) познавательные поездки в 
Швейцарию и Францию [137. С. 119].
5|Окружающая среда местных обывателей -  заказчиков состояла в основном из доморощенных художников, 
что размывало профессиональные навыки. «Светские произведения сохраняли традиции иконописания н цехо
вой канон ремесла, обогащённый внешними приёмами профессионального искусства» [43. С. 86].
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они по назначению (домовая или храмовая икона), по жанровым признакам и, 

довольно существенно, по индивидуальности исполнения»59 [20. С. 111, 112].

Строгановы оставили выдающиеся памятники декоративно-прикладного ис

кусства, к числу которых следует отнести образцы лицевого и орнаментального 

золотого шитья. Женская часть дома Строгановых принимала активное участие в 

работе золотошвейных мастерских (работа которых продолжалась на протяжении 

почти полутора столетий -  до 30-х годов XVIII века)60.

Необходимо отметить, что наблюдения, связанные с выяснением роли 

«строгановской империи» в формировании непосредственно музыкальной 

культуры, будут представлены в последующих разделах работы, посвященных 

характеристике той или иной формы музыкальной жизни. Тем не менее, в рам

ках настоящего раздела важно подчеркнуть: усилиями Строгановых складывал

ся особый, значимый в масштабе целой России центр музыкальной жизни, воз

никший во многом благодаря их инициативе в приглашении музыкантов- 

профессионалов из центральных регионов61. Пусть не из самой столицы, но из 

центральной области (Новгорода) во второй половине XVI века был приглашен 

распевщик Стефан Голыш, обучивший местного певчего Ивана Лукошкова 

(впоследствии известного усольского распевщика, а затем -  архимандрита Ро

ждественского монастыря во Владимире). Благодаря им в Строгановских вла

дениях возникает одна из известнейших школ церковного пения -  школа 

«усольского мастеропения» (об Усольской школе см: [95]). Точно так же был 

приглашен и киевлянин Николай Дилецкий (ок. 1630 -  1680) -  известнейший 

автор «Мусикийской грамматики» (пособия для изучения композиционных ос

39 Их отличает «оригинальность замыслов, новшество иконографии, чётко обозначенная индивидуальность 
стиля «...впервые в истории древнерусской живописи авторское письмо становится самоценным, что вырази
лось в преобладании в этом круге подписных и датированных икон: Истомы и Никифора Савиных, Семёна 
Хромого, мастеров Григория, Богдана Соболевых, возможно, Стефана Арефьева и Семёна Бороздина» [20. 
С.111, 112].
60 «Так же, как иконопись, Строгановское золотое шитьё имеет свои приметы. Ему присущи особая тонкость и 
тщательность исполнения, графичностъ, обильное применение золотых и серебряных нитей» [35. С. 38]. К наи
более интересным работам относятся плащаницы «Положение во гроб», воздухи -  «Христос во гробе», покров- 
цы «Се агнец», пелены с изображением Богоматери, Николая Чудотворца, св. царевича Дмитрия. Переместив
шись в конце XVII -  начале XVIII вв. из Сыльвычегодска в Пермские имения искусство лицевого шитья видо
изменяется. «Становится более камерной композиция, усиливается роль декоративных приёмов, в изображения 
вводятся декоративные камни, контуры фигур обшиваются жемчугом» [35. С. 38].
61 Подобные перемещения профессионалов будут рассмотрены в качестве одной из важнейших особенностей 
музыкальной жизни -  кадровой ротации -  в заключительной главе Части I.
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нов партесного пения62). В силу этого влияние Строгановской империи на куль

туру Прикамья просматривается и в преемственности высокого уровня хоровых 

традиций, центр развития которых значительно позже мигрирует из Строганов

ских вотчин в губернский центр Пермь.

Особое место в культурной жизни региона занимал театр (и, в частности, 

театр музыкальный), оказавший огромное влияние на формирование и развитие 

музыкально-театральных традиций Прикамья. Отметим только, что в театрах, 

возникших в Строгановских владениях еще в начале XIX века (в Очёре в 1807 

году был создан первый на Урале театр), наряду с комедиями и драмами звуча

ли отрывки из опер, а с середины столетия -  и целые спектакли. И что особенно 

важно -  здесь не было гастролирующих артистов. Все исполнители были люби

телями -  служащими строгановских предприятий или членами их семей. Позд

нее возникали крепостные театры в Пожве (1814), с. Ильинском (1825). Влия

ние театральных традиций постепенно распространялось на все Прикамье и не 

могло не сказаться на раннем зарождении оперного театра в самом губернском 

центре (1870). А последующее создание Пермской Городской театральной ди

рекции (1895 -  1902) было вообще явлением уникальным, поднявшим уровень 

оперного дела в Пермском крае на небывалую высоту.

Уникальность явления Строгановых заключается в том, что, будучи куп

цами, заводчиками и крупнейшими землевладельцами, они внесли неоценимый 

вклад в культуру России. Все представители выдающейся фамилии в течение 

длительного периода времени осуществляли невероятную по размаху и много

гранности культурную деятельность не только в своих владениях, но и в рос

сийском масштабе. Социальная эволюция Строгановского рода представляет 

собой переход от простых крестьян -  к именитым людям, и далее -  к титуло

ванным дворянам. Представители этой знаменитой династии являлись одними 

из самых богатых, влиятельных и образованных людей России. Но переход из

62 «Партесное пение до признания его официальной общегосударственной музыкальной системой входило в 
культуру России (по крайней мере до 1680-х годов) главным образом через искусство хоровых капелл, которые 
содержали наиболее богатые представители русской феодальной аристократии... наконец, новый стиль утвер
ждался через хоры некоторых столичных монастырей, либо монастырей, имевших особый статус...» [95. С. 
210].
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одной сословной категории в другую не мог происходить без смены мировоз

зрений, изменения ценностных ориентиров и потребительских стандартов. Что 

подвигало представителей известной фамилии на столь великие деяния? Впол

не естественное стремление к богатству, патриотические чувства и великодуш

ные устремления или желание принадлежать к аристократическому сословию? 

Всех Строгановых отличала страсть к созиданию, просветительству, коллек

ционированию, меценатству. Доминирование таких качеств, как патриотизм, 

любовь к отечеству, благородное стремление помочь России, у всех представи

телей династии становится как бы генетически обусловленным. В этом, пожа

луй, и заключается главный феномен и уникальность явления Строгановых.

2. 2 Крепостная интеллигенция как движущая сила культурной жизни 
региона

В контексте настоящей работы особый интерес представляет одна из важ

нейших особенностей «Строгановской империи» -  формирование крепостной 

интеллигенции. И актуальность этой особенности заключается не только в том, 

что в исследованиях, посвященных данной проблематике, названная интелли

генция обозначается в качестве «главной движущей силы культурной жизни 

региона» [86. С. 7]. Анализ деятельности представителей крепостной интелли

генции Строгановых служит подтверждением теории «культурных гнезд»63, по

казывает, что на территории Прикамья подобные гнезда существовали во вре

мена весьма отдаленные.

Пожалуй, самый яркий пример в этой сфере -  деятельность уже упоми

навшегося в предыдущем разделе исследования, всемирно известного архитек

тора А. Н. Воронихина -  автора проекта Казанского собора в Петербурге, зда

ния Горного кадетского корпуса, Дома департамента уделов и др. Назовем так

же имена И. Шилова (медальера монетного двора в Петербурге), А. Мельнико

ва (художника-музыканта, пел на сцене Мариинского театра), Медведникова

63 Согласно ей, карту России необходимо рассматривать с точки зрения наличия на ней своеобразных центров, 
генерирующих импульсы формирования культурного потенциала государства. Подробно об этой теории Н. К. 
Пиксанова говорилось во Введении.
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(хранителя Строгановской галереи в Петербурге), И. Свиязева (поэта-сатирика, 

архитектора Пермского городского правления) и др.

Каким образом формировалась эта, в определенной степени уникальная 

социальная группа российского общества? Е. И. Егорова так дифференцирует 

потенциальную основу, на которой сложилась обозначенная интеллигенция: 

«Первую часть этой группы составляли «полные холопы», из которых Ани

ка64, а потом его сыновья и внуки подбирали своих помощников: управителей, 

доверенных, приказчиков и инструкторов -  ремесленников. Они были «моз

гом в аппарате фирмы», вторую часть этой группы составляли переводчики, 

судостроители, практики -  геологи, рудовщики и даже врачи» [35. С. 38]. Раз

витие промышленного производства требовало соответствующей рабочей си

лы. Уральские заводчики открывали школы, в которых обучали крепостных не 

только грамоте и арифметике, но и началам заводского дела. Уже в 1794-м г. 

была открыта школа в с. Ильинском (в 40-х годах XIX в. их было уже не

сколько) [86].

Интересна полемика В. В. Мухина, возражающего против характерной для 

советской исторической литературы однобокой трактовки факта обучения 

уральскими заводчиками своих крепостных. Ученый не согласен с тем, что это 

формирование крепостной интеллигенции было вызвано только жизненной не

обходимостью и обусловлено функционированием сложных систем уральских 

горнозаводских хозяйств, потребностью в грамотных, профессионально обра

зованных людях (управленцах, технических специалистах и т. д.). Столь упро

щенному и одностороннему взгляду на проблему он противопоставляет (в ка

честве контраргумента) чрезвычайно высокий культурный уровень крепостной 

интеллигенции региона в целом, «превосходящий порой культурный уровень 

уездного и губернского чиновничества» [86. С. 8]. Многочисленные факты под

тверждают правомерность данной позиции.

Пожалуй, одними из наиболее убедительных являются приведенные в пре

дыдущем разделе работы факты целенаправленной деятельности Строгановых

64 Упомянутый выше основатель рода Аникин Федорович.
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по формированию духовно-культурной среды. В связи с этим следует подчерк

нуть, что исследователь Н. В. Казаринова в результате изучения архивных ис

точников приходит к выводу: из большого числа прикамских землевладельцев 

(Шуваловы, Всеволожские, Шаховские, Лазаревы и др.) наибольшее внимание 

искусству и обучению крепостных уделяли Строгановы65. Именно их архивы 

содержат огромное количество «дел об иконописцах, обучению «живописному 

художеству», строительству иконостасов, о руководстве работой живописцев и 

резчиков» [45. С. 87]. И именно поэтому мы можем считать их не просто праг

матичными хозяевами, но и людьми, радеющими о духовном и культурном по

тенциале своих подданных, обеспечившими формирование рассматриваемого 

феномена.

В контексте настоящего раздела нельзя не упомянуть и о знаменитых 

(XVIII век) дачах Строгановых под Петербургом. Здесь мы наблюдаем своеоб

разную «культурную экспансию» Строгановых, гордившихся своими питомца

ми и демонстрировавших достижения своей крепостной интеллигенции далеко 

за пределами собственных владений. Особенно известна вилла на Чёрной реч

ке, построенная по проекту А. Н. Воронихина66. В саду в одном из павильонов 

была устроена библиотека, которой мог пользоваться каждый [35. С. 42]67.

Налицо очевидное: Строгановы проявляли большую щедрость и денег на 

образование своих подданных не жалели. Благодаря этому возникла целая 

плеяда созидателей культуры, науки и производства Прикамья, получивших 

блестящее образование в столице и за пределами России. Их по праву можно 

считать участниками формирования самого раннего «культурного гнезда» на 

территории Урала. Это, прежде всего, основатель лесоводческого дела в Рос

65 Как уже отмечалось выше, следует особо выделить группу крепостной интеллигенции, сформировавшуюся, 
при Софье Владимировне Строгановой.
** По воспоминаниям Н. И. Греча известно, что в саду находилась «драгоценнейшая античная гробница», а око
ло дома -  палатка, в которой по воскресеньям играл Строгановский оркестр. Сюда жители Петербурга приез
жали повеселиться.
67 Любопытно, что круг чтения крепостной интеллигенции включал в себя сочинения В. А. Жуковского, Н. В. 
Гоголя, А. С. Пушкина и др. русских поэтов и писателей, такие периодические издания, как «Альбом русских 
писателей», «Русский художественный листок», «Искра», «Современник» и др. (дано по: [86]). Значимую прак
тическую ценность имела, например, библиотека (с читальней), созданная при заводской конторе в г. Очбре. 
Она состояла из законодательных актов, книг и журналов по горному делу, металлургии, химии, лесоводству. В 
1851 г. здесь появились книги по химии Геймана, по минерологни -  Штурма, «Механика» Рейнбаха [31].
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сии, его родоначальник и учёный -  А. Е. Теплоухов (1811 -  1885)68; главно

управляющий имения (до 1875) г. П. С. Шарин, получивший серьёзное образо

вание (закончивший Дрезденскую горную академию после учёбы в Петербурге) 

[35]. Это также крепостные Лазаревых69 -  Ф. Чирков и Н. Чернов, по окончании 

Петербургской школы земледелия преподававшие в горнозаводском классе 

Чёрмозского заводского училища [18. С. 109]. Среди них -  Яков Коковкин (из

вестный мастер на Екатеринбургской гранильной фабрике), который с упомя

нутым выше Иваном Шиловым был стипендиатом П. А. Строганова в Акаде

мии художеств и многие другие. Среди этих многих -  самодеятельные артисты 

строгановских театров, отдававшие искусству время, свободное от работы по 

специальности (а специальность они получали нередко и за границей). Приме

чательно, что именно по инициативе крепостных служащих, художников, му

зыкантов здесь были создан первый на Урале театр (в Очёре -  1807), на спек

такли которого съезжались зрители не только из отдаленных городов Строга

новской вотчины, но и из селений. Позднее сформировались театры в Пожве 

(1814), с. Ильинском (1825).

С отменой крепостного права высшие административные должности в 

имении занимали дети и внуки крепостных людей Строгановых, получивших 

образование за счёт владельцев (подчеркнем, что дети служащих получали 

среднее и высшее образование за счёт владельцев до 1917 г.). Это главноуправ

ляющий Н. С. Конюхов и член правления Мальцев, учившиеся в Горном инсти

туте; Н. Н. Глушков, окончивший Лесной институт и др. [45].

В заключение подчеркнем: крепостная интеллигенция Строгановского ре

гиона несла культурные традиции, оказавшие влияние на дальнейшее развитие 

не только местной, но и общероссийской культуры и Строгановы активно спо

собствовали формированию данной социальной прослойки. Они строили шко

лы, создавали иконописные и золотошвейные мастерские, где работали их под

данные, собирали книги и картины, создавали самодеятельные театры крепост

u  Окончив Школу земледелия, горных и лесных наук, а затем Фрайбургскую лесную академию в Германии, он 
создал более пятидесяти научных работ, собрал археологическую коллекцию чудских древностей (с 1S47 г. яв
лялся главным лесничим имения Строгановых) [35].
69 Наследников Строгановых.
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ных служащих. Строгановы не только обучали основную массу своих крепост

ных, но и не жалели средств на образование многих из них за границей. В рам

ках настоящей работы не представляется возможным комплексный анализ фе

номена строгановской крепостной интеллигенции. Думается, эта серьезнейшая 

проблема может и должна стать объектом масштабного исследования.
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Глава 3. Особенности формирования музыкально-культурного 
потенциала уральской провинции: характеристика основных 

составляющих музыкальной жизни в контексте 
общероссийских тенденций

3.1 Музыкальный быт; сообщества и организации; хоровая деятельность
Сопоставляя данные, характеризующие особенности социально- 

экономического развития региона, с процессами формирования культурного 

потенциала, можно убедиться в том, что на музыкальную жизнь Урала оказы

вали влияние исторические, социально-экономические, демографические и 

другие факторы. Кроме того, его географическое расположение (достаточная 

удаленность от центральных районов) в определенной мере все же сказывалась 

на ходе культурного развития. Первоначально, по мнению исследователя С. Бе

ляева, музыкальная культура края состояла из двух слоёв: официальных цер

ковных музыкальных традиций и народного музыкального искусства. В резуль

тате церковного раскола середины XVII в., повлекшего переселение на Урал 

основной массы старообрядцев, здесь произошло укоренение «старой» веры70. 

Благодаря выраженным старообрядческим традициям на Урале значительно 

дольше бытовали образцы старинной русской песенности. Они (наряду с ис

полнительской традицией) сохранялись и передавались из поколения в поколе

ние как неотъемлемая часть народной культуры [13]. (Напомним при этом, что 

в задачи настоящей работы не входит исследование музыкальной жизни в сфе

ре традиционной культуры).

В результате проникновения в различные формы бытового музицирования 

Урала светской западноевропейской и русской музыки начинается постепенное 

становление и развитие музыкальной жизни, включающей различные жанры 

профессиональной музыки: симфонической, музыкально-театральной, камер

ной и др. (XIX век).

70 Относительно церковной певческой культуры следует сказать, что после XVII в. наступает совершенно само
стоятельный этап, который Н. П. Парфентьев называет старообрядческим, когда происходит «широкая демо
кратизация знаменного пения и среды бытования рукописей, а отсюда упрощение самих произведений и 
оформления книг» [96. С. 84].
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Происходит это путём организации различных форм общественной музы

кальной жизни: создания музыкальных кружков и обществ, музыкально

просветительских мероприятий, организации музыкального воспитания и обра

зования, а также налаживания гастрольной практики. Б самых крупных городах 

начинают работать первые профессиональные музыкальные учебные заведе

ния, формируется местная слушательская аудитория.

Тем не менее, основными очагами музыкальной культуры в последнее де

сятилетие XIX века по-прежнему остаются столицы. При этом российская про

винция всё активнее вовлекается в процесс динамизации музыкальной жизни 

государства. Причину отставания уральского региона от столиц многие иссле

дователи [69; 9] нередко усматривают в его удалённости от культурных мега

полисов, и, соответственно, затруднённости культурного обмена71. Действи

тельно, несмотря на активное строительство железных дорог, вне железных ма

гистралей (даже к концу XIX столетия) оказались 28 из 39 уральских городов 

[43]. Но были и другие причины, основные из которых -  медленный рост горо

дов (к концу XIX в. доля городского населения на Урале составляла 5,3 %, а в 

европейской части России -  около 10 %) и малочисленность таких групп насе

ления как дворянство, интеллигенция, являвшихся носителями западноевро

пейских культурных традиций72. В силу выше названных причин, становление 

музыкальной жизни (европейского городского типа) в уральском регионе в це

лом не было интенсивным. Особой интенсивностью музыкальной жизни отли

чались только такие города Урала как Пермь и Екатеринбург. Несколько мень

шей активностью -  Челябинск, Вятка, Нижний Тагил, Уфа и Ирбит73. Обуслов

лено это было в большей степени именно причинами социально-экономического 

и географического характера. Анализ ситуации и статистических данных по 

этим вопросам позволяют нам сделать вывод о том, что на рубеже XIX -  XX

71В то же время на примере интенсивного развития музыкальной культуры еще более отдаленного региона -  
Сибири, можно убедиться в относительности данного фактора (см., например, [83]).
72К 1897 г. почти 90 % населения относилось к сословию крестьян, 4,2 % - к мещанам и только 0,2 % имели по
томственное дворянство. По роду занятий 2\3 жителей занимались сельским хозяйством, более 14 % работали в 
добывающей и обрабатывающей промышленности, I % населения • в остальных сферах [43].
71В Ирбите наиболее насыщенными были периоды проведения знаменитых ярмарок -  вторых после Нижего
родских.
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веков интенсивно развивались три губернских города: Пермь, Уфа, Оренбург 

и три уездных города: Екатеринбург, Челябинск, Златоуст. Екатеринбург был 

наиболее развит в промышленном отношении и находился в центре железнодо

рожного сообщения. Уфа и Пермь тоже приобретали важный торгово- 

промышленный вес и также находились на пересечении водных и железнодо

рожных путей, обеспечивающих свободу сообщения с другими регионами 

страны (и в плане музыкального обмена). В музыкальной жизни Уфы (и Баш

кирии в целом) заметную роль сыграли ссыльные (в том числе и польские), пе

реселённые из более западных и центральных регионов. Относительная изоли

рованность имеющего губернский статус Оренбурга, города-крепости, компен

сировалась присутствием ещё в первой половине XIX века (как правило, в сре

де ссыльных) ярких талантливых людей74. К тому же, имеющий хорошие музы

кальные традиции Челябинск, входящий в Оренбургскую губернию, в значи

тельной степени компенсировал недостаточную развитость в музыкальном от

ношении самого губернского центра.

Примечательно, что очаги музыкальной культуры на Урале издавна воз

никали не только в городах, но и в провинциальных населённых пунктах, вхо

дивших в состав Строгановских, Демидовских, Всеволжских владений (село 

Ильинское, Очёрский завод -  владения династии Строгановых; Пожевский, 

Нижнетагильский заводы -  владения Демидовых. Отметим, что всё это -  тер

ритория Пермской губернии). Там довольно рано, уже в первой половине XIX 

века, сформировалась так называемая крепостная интеллигенция, которая не

сла культурные традиции, оказавшие влияние на дальнейшее развитие не 

только местной, но и общероссийской культуры. И хотя музыкальная жизнь

74 Музыкальной активности города способствовало и то, что в этот период времени по воле случая здесь оказа
лись весьма интересные и яркие личности, как правило, либеральных и свободных взглядов. Это В. А. Перов
ский (находился на должности военного губернатора, воспитанник Московского университета, член Военного 
общества декабристов, близкий друг В. А. Жуковского и приятель А. С. Пушкина), В. И. Даль (писатель, этно
граф, диалектолог, служил личным секретарём военного губернатора), В. Н. Верстовский (брат известного 
композитора, офицер при штабе Оренбургского корпуса, большой любитель музыки -  пианист и скрипач. Во 
время службы в Нижнем Новгороде (с 1839 г.) активно ифал в камерных и симфонических собраниях, владел 
ещё виолончелью и контрабасом). Примерно в то же время для сбора материала к «Истории Пугачёва» Орен
бург посещает А. С. Пушкин. Известен интересный факт о том, что А. А. Алябьев, находясь с 1833 г. в орен
бургской ссылке, играл с В. Н. Верстовским в четыре руки сочинения Л. Бетховена[136. С. 132].
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уральского региона на рубеже XIX -  XX столетий в целом развивалась в русле 

основных общероссийских тенденций, представляется целесообразным осве

тить некоторые её специфические особенности, вытекающие из исторического 

прошлого и социально-экономических условий Урала.

Музыкальный быт. Пожалуй, музыкальный быт в определённой степени 

являлся своеобразным барометром музыкальной жизни эпохи. В его, порой не

притязательных, формах пульсировала её жизненная энергия. В конце XIX сто

летия музыка проникала в средние городские слои и помещичьи усадьбы, в 

круги разночинной интеллигенции. Уже в первой половине XIX века домашнее 

музицирование получает большое распространение в самых разных кругах об

щества. Очень велико было значение различных музыкальных кружков и сало

нов75. В столицах особенно выделялись салоны А. Ф. Львова -  одного из пред

ставителей русской аристократии, братьев Виельгорских, Н. В. Кукольника 

[59]. Характерной особенностью музыкального быта в исследуемый период -  

на рубеже XIX -  XX веков, по-прежнему, остаются литературно-музыкальные 

вечера, которые существовали практически повсеместно. Естественно, что ха

рактер этих вечеров в столицах и провинциях различался как по составу участ

ников, так по репертуару и, конечно же, по исполнительскому уровню его чле

нов. Подобные вечера проходили в общественных заведениях, клубах и просто 

в частных домах граждан -  любителей музыкального искусства в таких городах 

Урала как Уфа, Вятка, Оренбург, Троицк, Златоуст, Челябинск, Нижний Тагил, 

Екатеринбург и др. В Пермском крае помимо губернского центра наиболее ак

тивными были различного рода музыкально-литературные сообщества Добрян- 

ки, Соликамска, Чердыни, Чёрмоза и других небольших населённых пунктов. 

Известно, что существовали так называемые общества семейных вечеров, где 

имело место любительское музицирование в Красноуфимске, Усолье, Чусов

ском заводе и др. (см. таблицу Б. С. Родкина [42. С. 1064 -  1067]).

75 Баснописец И. А. Крылов исполнял первую скрипку в квартетах И. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена. «Среди 
художников постоянными участниками музыкальных вечеров были Брюллов, Маковский, Мясоедов, Айвазов
ский....Особенное распространение получили квартетные собрания на дому: у М. И Глинки, А. Г. Рубинштей
на, В. А. Кологривова (одного из основателей РМО)» [59. С. 146].
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Литературно-музыкальные вечера, артистические капустники, явившиеся 

местом отдыха художественного слоя общества, в основном богемы, стали ос

новой для возникновения артистических театров малых форм -  театров миниа

тюр и кабаре, имеющих свои прототипы в западно-европейских странах (Гер

мании, Франции)76. Если кабаре были более закрыты, то театры миниатюр име

ли достаточно широкий доступ для зрителей и к 1912 г. были распространены 

по всей России. Как правило, это был полуторо-двухчасовой спектакль, кото

рый мог повторяться 2 - 3  раза за вечер. Состоял он из комедийных сцен, ба

летных номеров, оперных арий, песен, романсов, пантомим77. Имея коммерче

ские цели, множество народных хоров, инструментальных и вокальных ан

самблей музицировали в уличных кафе-шантанах, летних садах. Обладая явно 

развлекательным характером, они превращаются в подобие эстрадных трупп. 

Создаётся множество самостоятельных «комических», «лапотных» коллективов 

в лубочном, раёшном стиле, представляющих сценки из народного быта. На 

смену народной песне приходит городская песня и частушка.

Ещё одной особенностью музыкального быта этого периода становится 

необычайное распространение такого жанра, как романс, проникшего в музы

кальный быт всех слоёв городского общества. Он становится главным жанром 

домашнего музицирования. Романс звучит в известных домах любителей ис

кусства как крупных уральских городов (перечисленных выше), так и самых 

отдалённых поселений Урала, таких, например, как Стерлитамак, Бирск, Беле- 

бей, Сысерть, Камышлов, даже почтовые станции Пермской губернии -  Билим- 

баевский и Бисертский заводы и др. [42. С. 1064 -  1067]. Востребованность 

данного жанра обеспечивает работой все нотные издательства. Публикуются 

специальные многотиражные издания с приложениями текстов и музыки ро

мансов78. Заметим, что крупные композиторские имена (А. Варламов, А. Гури

лёв, А. Алябьев, Булаховы, К. Вильбоа) исчезают из списка исполняемых сочи

те столицах известностью пользовались такие, как «Летучая мышь», «Театр М. Арцыбушсвой» в Москве, 
«Кривое зеркало», «Лукоморье», «интимный театр», «Жар-птица» в Петербурге [70. С. 789J. 
п Как и кинематографы, подобные места посещались «публикой с улицы, забегавшей в зрительный зал, не сни
мая пальто и галош, в надежде получить свой глоток удовольствия» [70. С. 790].
^Ноты романсов печатаются в таких столичных изданиях как «Пантеон», «Артист», «Русский мир», «Развлече
ние», где музыкальным разделом заведовал композитор, автор романсов и танцевальной музыки А. Дюбюк.
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нений. Романс перемещается из дворянских салонов на сцены садов, парков, 

кафе-шантанов, клубов и других развлекательных площадок города. Популяр

ность приобретает так называемый «цыганский» романс79. Более частыми ста

новятся гастроли в провинцию исполнителей данного жанра. В Перми, напри

мер, побывали исполнительницы цыганских и русских песен А. Д. Вяльцева 

( 5 - 6  октября 1910 г.) и Н. В. Плевицкая (2 марта 1911 г.), хор Д. А. Агренева- 

Славянского (1887,1898, 1904 гг.).

Неотъемлемой частью городского быта стала музыка кинематографа. С его 

мощным развитием на рубеже веков возможность смотреть электро-кино появ

ляется как у жителей больших городов, так и самых незначительных населён

ных пунктов. Кинематограф существовал не только в губернской Перми (до ре

волюции было открыто 11 кинотеатров), но и в небольших городах Пермской 

губернии: Осе, Ирбите, («Гранд-Кинемо»), Кунгуре («Синематограф»), Ниж- 

нее-Тагильском заводе (почтовая станция) (кинематографы А. К. Хлопотова; 

А. И. Капустина) и др. (см. таблицу Б. С. Родкина [42]). В Чердыни, например, 

(кинематографом владел И. И. Юхнев), киносеансы шли в доме Общественного 

собрания под аккомпанемент фортепиано [128. С. 116]. «Живая музыка» в ис

полнении пианиста -  тапёра усиливала эмоциональное восприятие фильма, 

восполняла его немоту, делая тапёра непременным участником кинозрелища. 

Наряду с дилетантами встречались пианисты высокого уровня, которые могли 

свободно импровизировать, настоящие художники своего дела. В Перми, на

пример, был распространён показ фильмов под сопровождение струнного орке

стра -  в кинотеатре «Триумф» (1911).

В конце XIX столетия повсюду открываются многочисленные танцеваль

ные залы (танцклассы) для средних и низших слоёв населения. Наиболее со

лидные из них имели свои оркестры. На смену музыке И. Штрауса, Э. Вальд- 

тейфеля приходят кадрили из оперетт Ж. Оффенбаха, Ф. Эрве, и столь распро

странённый канкан. Танцевальные вечера завершают программы Кафе

^В Москве на народных гуляньях в Манеже выступают «неподражаемая исполнительница цыганских песен, 
звезда русской оперетки Р. М. Раисова, певец цыганских романсов А. Д. Давыдов и баритон А. Н. Форесто...», - 
читаем мы в РМГ за 1896 г. [181. С. 235]. Споры о «цыганщине» -  «мещанских», сентиментальных» романсах, 
написанных «ремесленными композиторами», существовали многие десятилетия. Следует лишь отметить, что 
их популярность на рубеже веков была несомненна [70].
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шантанов, где популярность приобретают латиноамериканские ритмы (танец 

бразильских негров «матчиш» с эротическим налётом; кекуок). К 1910 г. начи

нается массовое увлечение аргентинским танго. Многообразная, звучавшая по

всюду лёгкая музыка «не просто сосуществовала с музыкой высокой, художе

ственной, классической, но и постоянно взаимодействовала с ней, а иногда 

взращивала и свои вершины, которые долго продолжали существовать в худо

жественной истории» [70. С. 802]. Наличие в губернских городах Урала, а так

же в самой его глубинке множества различного рода обществ («семейных вече

ров», «любителей изящных искусств» и др.) позволяет (на основании исследо

ваний краеведов) с полной уверенностью утверждать, что и практика танце

вальных вечеров, и наличие танцевальных классов и репетиториев там были 

широко распространены. Так в Нижнем Тагиле, например, существовал «Ор

кестр бальной музыки» (1898) под руководством Г. и П. Савельевых и Кашта

нова [78]. В Чердыни традиционно 31 декабря устраивался праздник сельских 

учителей с чтением и танцами, большой популярностью пользовались длящие

ся до утра «бал-базары»[128. С. 143]. К тому же, следует отметить, что танце

вальная часть порой следовала за разного рода представлениями (драматиче

скими, музыкальными и др. спектаклями). Это видно, например, из афиш (со

хранившихся в Государственном Архиве Пермской Области) спектаклей, со

стоявшихся в 1891 г. в селе Ильинское80 (Пермский край) (см.: Приложение 12).

Напомним, что яркой приметой музыкального быта становится звучание 

оркестров на открытых городских площадках, обычно в летнее время -  в пар

ках, садах, вокзалах, местах отдыха горожан. Это явление было весьма распро

странено как в столицах, так и в провинции, и в уральской в том числе. В Пер

ми традиционными (существовавшими с 1882 г. не один десяток лет) стали 

летние выступления оркестра в саду Общественного собрания под управлением 

Л. И. Винярского и других дирижёров. Распространённым явлением стали вы

"  В конце афиши можно прочесть: «После спектакля в Общественном собрании назначен танцевальный вечер» 
(Приложение 12).
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ступления оркестров как в крупных городах (Нижний Тагил (с 60-х годов XIX 

века) -  под управлением И. П. Кокичева; Челябинск (1907) -  бесплатные кон

церты под управлением Г. Д. Моргулиса; Екатеринбург (1915) -  под управле

нием С. И. Герца в саду Общественного собрания, И. И. Тихачека и др.), так и в 

небольших населённых пунктах (таких, как Чердынь -  гитарно-балалаечный 

оркестр гимназии (1910)). В Петербурге широко известны были концерты в 

Павловском вокзале с дирижёром г. Галкиным81. В Москве, например, были из

вестны концерты в саду «Эрмитаж», саду Леонтовского и др.82

Музыкально-общественные объединения. Большую роль в концертной 

жизни провинции на рубеже веков начинали играть различные концертные и 

музыкально-общественные объединения. Количественный состав таких органи

заций колебался от 40 до 100 человек83. Большинство из них имели свои уста

вы, включающие положения о правах и обязанностях членов, о целях и задачах 

деятельности. Довольно пёстрым был и социальный состав членов обществ (это 

могли быть рабочие, разночинная интеллигенция, политические ссыльные, ме

щане и др.). Устремлениями этих участников двигал отнюдь не материальный 

интерес84, а искреннее желание и потребность в музыкальном творчестве, эсте

тическом самовыражении и, конечно, задача музыкального просвещения обще

ства [65. С. 339]. О столичных музыкальных организациях написано немало85. 

В контексте настоящего исследования целесообразно отметить, что важное зна

81 Приведем лишь одну выдержку из РМГ: «Концерты в Павловске летом приучают публику к русской -  и хо
рошей русской музыке...Звучат: «Воскресная увертюра» Римского-Корсакова, «Шопениана» г. Глазунова, 
«Увертюра» и «Камаринская» Глинки, «Интермеццо» Мусоргского, «Дон-Кнхот» Рубинштейна, «Итальянское 
каприччио» и 3-я сюита Чайковского...К слабым сторонам этих концертов следует отнести использование цы
ган, баталий конфетти, скороспелых артистов и артисток таких как г-жа Цим, Кристман или Крикбоом, а также 
огромный недостаток -  это ужасная акустика...» [ I80. С.745 - 748].
|2«.. .Где имели место Концерты под упр. г. Буллсриана, в которых нс чувствовался настоящий художественно
музыкальный интерес», под ведением г. Главача, также в саду Леонтовского: «случайные концерты в саду Ле
онтовского под упр. Золотаренко и Эммануэля... Потом дирижировали Рябов, Мирский, Аренде ...Москвичи 
потеряли всякую надежду хоть что-нибудь иметь на летний сезон по части музыки» [179. С. 580].
83 Например, в Чите коллектив музыкантов -  любителей в 1897 г. составлял 129 членов, в 1898 -  142, Иркут
ский -  сначала -  40, а концу столетия -  200 -  300 человек [65. С. 339].
84 Хотя участие в концертах могло в некоторых случаях освобождать от работы на следующий день.
83 Это Санкт-Петербургское общество музыкальных собраний (1894), попагандирующее творчество кучкистов, 
их последователей, а также западноевропейских романтиков; московский «Кружок любителей русской музыки» 
супругов Керзиных, «Вечера современной музыки» (1901 -  1912) в Петербурге, ставшие своеобразным ответв
лением «Мира искусства», много сделавшего в деле музыкального просвещения и др. (см., например, [30. С. 
202,203])
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чение имели концерты и антрепризы А. И. Зилоти (с 1903г.), выступавшего и 

в провинциальных городах России86.

На Урале во второй половине XIX -  начале XX веков насчитывалось 

свыше ста любительских организаций, деятельность которых была связана 

с музыкальным искусством [13]. В Перми дом семьи Дягилевых на протяжении 

ни одного десятка лет (более 50 лет) являлся центром общественной жизни му- 

зыкантов-любителей, местом работы Пермского музыкального кружка (создан 

в 1874 г.)87. В Екатеринбурге (Пермской губ.) в 1878 г. было создано музыкаль

ное сообщество, которое стало называться «Маминским кружком» -  по имени и 

инициативе писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка. С 1881 г. начал официальное 

существование имевший широкую направленность музыкальный кружок. Соз

давались кружки музыкантов-любителей и в более мелких населённых пунктах 

Пермского края: в Чёрмозе (1850 -  1860) -  кружок писательницы А. А. Кирпи- 

щиковой; в Чердыни -  Общество семейных вечеров с музыкально

драматическим кружком, «Удинцевский» любительский литературно

художественный кружок; многочисленные любительские музыкальные органи

зации в Нижнем Тагиле; музыкальные сообщества в более мелких уездных го

родах и заводских посёлках Пермской губернии -  Камышлове, Сысерти, Крас- 

ноуфимске, Чердыни, Соликамске, Добрянке.

В Челябинске (Оренбургской губ.) образование музыкально-драматического 

кружка следует отнести к 1903 г., хотя ещё в 30-е годы XIX столетия деятель

ность местных музыкантов-любителей была довольно активной88 [22]. Польски

ми конфедератами, сосланными в разные города Уфимской и Оренбургской гу

берний, в том числе и губернские центры, было организовано несколько драма

тических и музыкальных обществ и кружков. Создаются художественные объе

86 В его концертах участвовали Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов, Н. И. Забсла-Врубель, В. Ф. Комиссаржевская, 
композиторы С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин [30].
в7Надо сказать, что еще в 1805 г., в доме пермского губернатора К. Ф. Модераха устраивались музыкальные 
вечера.
"  В Челябинске (Оренб. губ.) еще в 30-е годы XIX в. по инициативе организатора городской больницы В. Г. 
Жуковского был создан музыкальный салон, где собирались любители музыки. Интересно, что промышленни
ки братья Покровские и управляющий винокуренным заводом М. Д. Кетов имели собственные небольшие ор
кестры и хоры, которые участвовали в постановках опер и концертах (существовало мнение, что они и на ра
боту принимали людей, способных к музыке и искусствам) [22].
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динения в Стерлитамаке, Бирске, Белебее, Троицке (Общество пропаганды те

атра и музыки (1910)). В 1885 -  1906 годах в Уфе работает «Общество любите

лей пения, музыки и драматического искусства». В 1900 годах с развитием на

ционально-просветительских тенденций был создан кружок «Национальные ме

лодии, сцена и литература» под руководством Г. Г. Ибрагимова [6]. Известно, 

что любителями музыки Вятки с 1862 г. устраивались концерты в здании Благо

родного собрания. За год музыкантами-любителями (большую часть их состав

ляли чиновники и служащие) было организовано пять литературно-музыкальных 

вечеров. В 1882 году был организован музыкальный кружок, который сферой 

своих интересов определял, в основном, камерную музыку. Его силами был соз

дан любительские хор и оркестр [104. С. 41]89.

Подводя итоги обзора сферы любительского музицирования, следует от

метить, что наиболее плодотворно работали официально существующие «му

зыкальные кружки» в Перми (создан в 1874 г.), Екатеринбурге (1880/81) и Уфе 

-  «Общество любителей пения, музыки и драматического искусства» (1885)90. 

Думается, что причины данного явления кроются, в первую очередь, в особен

ностях социального состава населения этих городов -  наличия таких групп, ко

торые проявляли активный интерес к музыкальному искусству: технической 

интеллигенции, значительного числа политических ссыльных (в большинстве 

своём из среды интеллигенции), а также купечества, достигшего к тому време

ни серьёзного уровня образованности. Также сказывалась и определённая от

крытость жизненного уклада этих губернских центров, что не было свойствен

но, например, городу-крепости Оренбургу. Подобные кружки становились цен

трами музыкальной жизни в уральских городах, и именно из них впоследствии 

создавались местные отделения ИРМО.

99 При содействии Н. Д. Дмитриева, 3. Ф. Ратьковой -  Рожновой, А. А. и А. П. Матафиных, 3 .0 .  Дедюлиной, В. 
П. Аленицына, А. А. Рудольского, В. Н. Батьянова. Здесь выступал первый признанный скрипач Вятки В. С. 
Васильев. Любопытно, что на благотворительном концерте 25.03.1897 с ним выступала пианистка С. В. Гедговд 
чье имя позднее теснейшим образом будет связано с музыкальной жизнью Перми (где С. Гедговд была одним 
из организаторов ИРМО и музыкальных классов [подробнее см. ч.2, п. 2. 2]). В концертах выступала А. М. 
Томская [104. С. 68]
"В  Уфе «Общество любителей пения, музыки и драматического искусства» (1885-1906) обычно собиралось в 
здании Дворянского собрания (в настоящее время Уфимский государственный институт искусств). В его члены 
входили: скрипач Д. Н. Севастьянов, хормейстер А. А. Попов, пианисты Л. К. Новицкий, В. Д. Паршина и М. И. 
Андржисвская, виолончелист Е. И. Чубовский, певица Е. А. Барсова-Цветкова, пианистка В. В. Тима нова [6].
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ИРМО. К концу XIX века начинают активно функционировать такие ор

ганизации как ИРМО (Императорское Русское Музыкальное Общество), при

чём, не только столичные, но и их филиалы -  отделения в других городах Рос

сии. Подчеркнем, что это была единственная профессиональная концертная ор

ганизация в стране, которая финансировались членами Императорской фами

лии91. Деятельность под эгидой ИРМО являлась в некотором роде «гарантией 

качества» для всего музыкального мира в этот период. Музыканты, входящие в 

общество, всячески стремились поддерживать заложенные традиции, ориенти

рованные на интенсификацию концертной и гастрольной жизни92.

Организация концертной деятельности ИРМО была подчинена основной 

задаче -  сделать хорошую музыку доступной большим массам публики. Реше

нию этой задачи способствовали так называемые «исторические концерты», 

получившие довольно широкое распространение. Они оказались весьма акту

альными и востребованными в концертной жизни русской провинции и стали 

весьма популярны у слушательской аудитории (кстати, в столицах они также 

пользовались успехом -  вспомним знаменитые концерты А. Рубинштейна сезо

нов 1885/86, 1886/87 гг.). Подобные концерты получили широкое распростра

нение в основном в центральных районах России: Полтаве, Харькове, Орле, 

Витебске, Саратове, Николаеве. Не были столь распространены, но всё же име

ли место подобные начинания и в городах уральского региона (Вятке93, Екате

ринбурге94, Перми95 * * * 99).

91Основаны ИРМО были в Петербурге в 1859 г., а в Москве в 1860 г. В последние десятилетия XIX в. главная 
Дирекция взяла на себя обязанность дотировать отделения, возникающие и в других городах (целиком или хотя 
бы частично).
92 Именно это способствовало столь длительному сроку его существования (более 50-ти лет), считает исследо
ватель С. К. Лащенко [65].
93 В 1898 г. состоялся «исторический духовный концерт» — «история развития партесного пения в России» с
хором артиллерийских певчих и любителей под упр. H. Любимова. Вступительное сово делал А. Красовский
Г65. С. 345].
**В 1908 г. по предложению П. А. Кронсберга было организовано 10 концертов, первым из которых стал вечер
старинной музыки. Силами музыкального кружка в 1908/09 г. было осуществлено пять концертов инструмен
тальной музыки XVI -  XIX веков (от Д. Палестрины, Ж. Рамо, до русских компознторов-классиков) [75].
99 Например, концерт в честь 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина, состоявшийся в 1899 г. с участием хо
ровых коллективов пермских учебных заведений [115].
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Весьма актуальным на рубеже веков становится стремление современного 

общества упрочить положение отечественного искусства, выраженное в идее 

популяризации русской музыки. В этом отношении большую роль сыграло по

сещение провинциальных центров выдающимися русскими композиторами96. 

Города уральского региона, и Пермь в том числе, к сожалению, не вошли в 

число этих удачливых российских провинций. В русле обозначенной тенденции 

становятся популярными такого рода начинания, как организация концертов, 

посвящённых русским композиторам97 и другие аналогичные акции98. Подоб

ные концерты получили очень широкое распространение опять же в централь

ных и южных регионах провинциальной России (Кишинёве, Киеве, Астрахани, 

Харькове, Орле, Полтаве, Смоленске. В 1904 г. в Екатеринославе, Киеве, Керчи, 

Вологде, Пензе, Ялте проходят концерты по случаю столетия со дня рождения 

М. Глинки [65. С. 349, 350]. Города уральского региона тоже не остаются в сто

роне. Аналогичные глинкинские вечера состоялись в Вятке99, Перми96 97 * 99 100, Екате

ринбурге. Особо распространены и популярны здесь в последнее десятилетие 

XIX в. были хоровые концерты слушателей курсов певческой грамоты и бес

платных народнопевческих классов, организованные в Перми и Екатеринбурге 

А. Д. Городцовым. В их программах пропагандировалось народное творчество 

и музыка русских композиторов. В Вятке в зале городского театра 18 марта 

1894 г. состоялся концерт памяти П. И. Чайковского. В нём наряду с отдельны

ми номерами камерной музыки была исполнена кантата «Москва» с хором 

и оркестром из 100 человек101 [104].

96 Об этом более подробно см. ч. 1, п. 4. 4, а также ч. 2, п. 1.3.
97 Это, конечно же, прежде всего Беляеве кая программа Русских симфонических концертов 1884 -  1895 годов.
мтакие как «в память усопших русских композиторов» (в Иркутске в 1891/92 г.).
99 В Вятке в 1904 г. были организованы концерты памяти М. Глинки при участии любителей пения, хора бес
платной школы хорового пения и слушателей регентских курсов Вятского губернского комитета Попечитель
ства о народной трезвости под упр. А. Карасёва [42].
100 Серьёзно подготовлен был хоровой концерт памяти М Глинки в Перми со вступительной лекцией и дирижи
рованием А. Д. Городцова в 1904 г.
*0,В концерте выступили виолончелист А. А. Рудомский, певица 3. Ф. Ратькова-Рожнова, пианистка В. А. Ва
сильева, бас И. Д. Фролов. Дирижировал скрипач В. С. Васильев [104. С. 46 -  50].
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Безусловно, наряду с сочинениями выдающихся русских композиторов ис

полнялись и весьма слабые в художественном отношении произведения мало

известных авторов. Известны слова Ц. Кюи, упрекавшего «Русские музыкаль

ные концерты» в 80-е годы за «перегруженность программ именами второсте

пенных авторов, поспешность подготовки концертов...» [65. С. 353].

В уральском регионе подобные случаи встречались102, хотя и не так часто. 

Как правило, они связаны с исполнением музыки именно местных, малоизвест

ных авторов, как было, например, в Перми103 или Уфе104.

Характерной особенностью провинциальной деятельности ИРМО (в отли

чие от столичной) в 1900-е годы стала ведущая роль камерных форм музициро- 

вания105 *. Камерные собрания стали преобладающей формой концертной жизни, 

оттеснив симфонические на второй план. Это объяснялось тем, что камерное 

музицирование не требовало больших материальных вложений и не нуждалось 

в привлечении значительного числа музыкантов, что было более приемлемо для
w 106провинции, не столь материально состоятельной, как столицы

Наличие собственного симфонического оркестра в городах провинциаль

ного значения на рубеже веков было явлением довольно редким. Как правило, 

музыканты, составлявшие оркестры, имели очень пестрый (и редко профессио

нальный) уровень подготовки, что являлось основным тормозом в деле распро

странения симфонической музыки. Уникальным для провинции явлением стал 

симфонический оркестр Полтавского отделения ИРМО под управлением дири

102 Так на концерте симфонического оркестра под упр. Г. Моргулиса в Челябинске 2 сснт. 1907 г. наряду с со
чинениями И. Гайдна, Л. Бетховена, Э. Грига, Д. Мейербера, К. Сен-Санса, Р. Вагнера прозвучали сочинения 
Цыбулько и Шпиндлера [22].
,0,Исполнение в одном из симфонических собраний Пермской филармонии произведений, созданных самими 
руководителями филармонического общества: «Allegro d-moll» Н. И. Никитина и симфоническая поэма «Сад 
смерти» Б. М. Попова [74].
|<мТак, например, на в 1909 г. на юбилейных торжествах общества, посвящСнных памяти С. Т. Аксакова, в лет

нем театре заводчика В. И. Видинсева были исполнены: кантата «Памяти С. Т. Аксакова», где авторы - местные 
любители О. И. Андрюкова-Шиленкова и С. Е. Райский [6].
105В конце XIX столетия успешно работали квартеты Харьковского отделения ИРМО (1890 -  1900), отличавше
гося особой продуманностью репертуара и необычайно длительным для провинции, уникальным, сроком 
функционирования. Стабильностью отличались квартеты Киевского ИРМО и Одесского ИРМО. Высоким по 
уровню ансамблевого исполнения был квартет в Ростове-на-Дону [65. С. 359].

Исследователь С. К. Лащенко приводит следующие факты. Если в Астрахани в сезон 1901/02 года ИРМО 
провело 12 симфонических собраний и 4 квартетных, то семь лет спустя (1908/09) -  только б камерных. Так же 
поступают соответствующие отделения Ростова и Чернигова. В Киеве в тот же сезон состоялось только 9 ка
мерных вечеров без симфонических. В Орле в 1908/09 г. -  10 камерных и 2 симфонических [65].
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жёра Д. Ашхарумова, совершивший целую серию поездок по российским горо

дам107. Но этот пример был лишь счастливым исключением. В целом положе

ние симфонического искусства в провинции в этот период было довольно 

сложным. Тем значительнее кажутся достижения в области пропаганды симфо

нической музыки в уральских городах, в том числе двух городах Пермской гу

бернии -  Перми и, особенно, Екатеринбурге, идущем в этом отношении впере

ди всех в регионе. В Перми в 1908/09 гг. было организовано 6 симфонических 

собраний с участием оркестра Филармонии (единичной в провинции офици

ально существующей «Филармонической» концертной организации, что также 

заслуживает особого внимания). Также известностью и любовью публики поль

зовались духовой оркестр в летнем саду под управлением военного дирижёра 

М. 3. Басова-Гольдберг, симфонический оркестр под управлением Л. И. Виняр- 

ского, Ширмана, Е. Ю. Жураковского, Н. Н. Алмазова. В Екатеринбурге суще

ствовали оркестр Общественного собрания под управлением Кассау и оркестр 

под управлением И. В. Липаева (в 1915 г. состоялось 13 концертов). С 1910 г. 

по 1916 г. проходили регулярные симфонические концерты, объединявшие ор

кестры Коммерческого и Общественного собраний. Проходили симфонические 

концерты под управлением И. А. Мещерского, в 1910 г. -  С. И. Герца, Г. Ф. Эй- 

стеррейха, Н. Н. Алмазова [75]. Появляется первый оркестр и в Челябинске 

(1907), во главе которого на долгие годы встаёт известный дирижёр и музы

кально-общественный деятель Г. Д. Моргулис108. В 1911 г. Моргулис стал ини

циатором прогрессивного начинания -  организации бесплатных симфониче

ских концертов для рабочих и служащих (безусловно, важный прецедент) в го

107 Успех был очень большой и деятельность Полтавского оркестра получила заслуженную оценку в столице, 
что позволило получить финансирование на проезд музыкантов. Коллектив посетил осенью 1903 г. Курск, 
Орёл, Тулу, Белгород, Суму, Екатеринослав, Николаев, Одессу. Побывал в более 15 городах только за третий 
год гастролей в 1910 г., дав 24 концерта.
108 В 1903 г. общественность Челябинска приглашает для создания симфонического оркестра Общественного 
собрания Г. Моргулиса. Он, родившись в Тобольске, учился в Варшаве, работал в реальном училище педаго- 
гом-музыкантом и давал частные уроки. С 1904 г. регулярно выезжал в Москву и Петербург с целью поиска 
кадров для оркестра (до революции музыкальных учебных заведений в Челябинске не было). Первый откры
тый концерт состоялся 2 сентября 1907 г., где прозвучали: 5-я симфония И. Гайдна, 1-ая симфония Бетхове
на, произведения Э. Грига, Д. Мейербера, К. Сен-Санса, Р. Вагнера. Следующий сезон стал более успешным 
и оркестром было исполнено значительное количество сочинений русских и зарубежных композиторов- 
классиков: M. Глинки, П. Чайковского, А. Рубинштейна, М. Мусоргского, Л. Бетховена, Р. Вагнера, Ф. Шо
пена и др. [22. С. 7].
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родском саду. Репертуар челябинского оркестра был на удивление разнообра

зен и включал в себя как серьёзную классическую музыку, так и лёгкую. Там 

же существовали и любительский оркестр Рощупкина (при железнодорожном 

клубе), оркестр в Новом клубе под руководством В. Калиновского, духовой ор

кестр С. Котова [22]. Известны также были казённые оркестры в Златоусте и 

Богословске (Оренб. губ.) [78]. В Вятке существовало два оркестра: оркестр го

родского театра под руководством Н. М. Кохановича и конкурирующий с ним 

камерный симфонический оркестр при Общественном собрании под руково

дством И. И. Розенфельда [104]. В Уфе 1889 г. также был организован симфони

ческий оркестр (дирижёры Ф. Ф. Мотль, С. П. Копылов), который исполнял ин

струментальные сочинения и отрывки из опер русских и зарубежных композито

ров [6].

В первые десятилетия XX века стали создаваться и оркестры русских на

родных инструментов: в Нижнем Новгороде -  под управлением Доброзракова, 

Архангельске -  под упр. Ульяновского, Иркутске -  под упр. Кальпуса, В. А. Со

снина, П. С. Холодилова, М. М. Шигунцова, в г. Суджи -  под упр. Даналевского, 

в Харькове -  общество любителей хорового пения [121; 83]. Первым на Урале 

стал оркестр «Хор балалаечников» при железнодорожном общественном собра

нии в Челябинске под руководством С. Б. Мячкова. В 1909 г. началась деятель

ность оркестра в Нижнем Тагиле под руководством М. Е. Ильина и Е. И. Катае

ва, а также существовал оркестр балалаечников под упр. Б. Ф. Мельникова (один 

из первых в провинции) [78]. В 1914 г. начал работать народный оркестр в же

лезнодорожном собрании Екатеринбурга под руководством Б. С. Косякова [13].

Одной из характерных для провинциальной концертной жизни тенденций 

являлось и включение в репертуар сочинений, редко или совсем не звучавших 

в данном городе. Исследователь С. К. Лащенко, обозначивший данную тенден

цию, приводит достаточное количество примеров, имевших место в Киеве109, 

Риге110 *, Одессе [65. С. 353]. Подобные примеры мы находим и в городах ураль

109 премьера Фантастической симфонии Берлиоза -  в 1894 г.
"Исполнение оперы «Иоланта» на немецком языке, увертюры «Ромео и Джульета», Четвертой симфонии П.
Чайковского -  в 1893 г.
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ского региона. Так в одном из бесплатных концертов симфонического оркестра 

под управлением Г. Д. Моргулиса в Челябинске (1911)111, филармоническом 

симфоническом собрании в Перми (1909)112, концерте оркестра Общественного 

собрания под управлением Кассау в Екатеринбурге (1906)113 * звучали весьма 

редко исполняемые произведения. Думается, что подобный факт укрепляет ав

торитет уральских городов, тем более, что исполнение сложных симфониче

ских произведений в провинции всё-таки было явлением не столь распростра

нённым и даже редким. Концертная жизнь в ней развивалась преимущественно 

в рамках камерного и сольного музицирования, полагает один из исследовате

лей данной сферы, с которым, несомненно, следует согласиться [65].

Открытие отделений ИРМО в провинциальных городах воспринималось 

жителями и музыкальной общественностью, как правило, с большим энтузиаз

мом, восторженностью и ожиданием многообещающих перемен. Так было 

в Киеве (1863), Казани (1864), Харькове (1871), Нижнем Новгороде, Саратове, 

Пскове (1873), Омске (1876), Тобольске (1878), Томске (1879), Тамбове, Воро

неже (1882), Тифлисе (1883), Одессе (1884), Самаре (1887), Астрахани (1891), 

Ростове-на-Дону (1896), Екатеринославле (1898), Вильнюсе (1898), Риге 

(1898/99), Кишинёве (1899), Полтаве (1899), Баку, Иркутске (1901), Перми 

(1909), Екатеринбурге (1912), Архангельске (1913), Уфе (1916), Вятке - 1916 

[30; 65; 104]. Уже из представленного ряда следует, что города Урала (Пермь, 

Екатеринбург, Уфа, Вятка) в этом плане не занимали лидирующих позиций.

К 1910-м годам многие местные отделения ИРМО имели свои здания, 

учебные заведения при них, но при этом весьма крупные задолженности. Суб

сидии Главной дирекции не покрывали растущих расходов. Играли роль лич

ные симпатии или антипатии руководства к организаторам ИРМО в том или

11'Там прозвучали редко исполняемые произведения: Горр -  колыбельная песня из оперы «Жосселен», Мейер
бер -  марш из оперы «Иоанн Лейденский». Интересно, что раз прозвучавшее сочинение оркестр старался 
больше не исполнять [22].
" 2Тогда прозвучали «представляющие значительный исторический интерес», как писал рецензент, сочинения: 
«Шествие гномов» из сюиты «Елка» В. И. Ребикова, «Melancolie» Э. Ф. Направника, марш Ф. Мендельсона из 
музыки к трагедии «Аталия», увертюра к опере «Le devin du village» («Деревенский колдун») Ж. Ж. Руссо [74].
113 Были исполнены следующие сочинения: симфоническая поэма «Прелюды» Листа, симфония Калиникова
[75].
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ином городе114. Естественно, что количественно-качественные показатели дея

тельности данных организаций не были одинаковыми. По ряду причин (в ос

новном возникающих в связи с материальными трудностями) в начале 1900-х 

годов ИРМО в целом по стране становилось всё менее конкурентоспособ

ным115. Вопросы регулирования и координирования концертных потоков по 

стране стали решать сообщества оркестровых подрядчиков и концертных аген

тов. Они располагали специализированными «бюро». Вывески «Здесь отпуска

ют музыкантов» вывешивались прямо на целых улицах как Петербурга и Моск

вы, так и Одессы, Харькова, Киева [65. С. 334 -  391]. Условия контрактов, за

ключавшиеся подрядчиками, были довольно суровые (штрафы за неявки, опо

здания, невыученные партии, игру в других коллективах), а заработки -  не

большие116. Всё это ставило исполнителей в большую зависимость от концерт

ных агентов.

Если в целом по стране в первые десятилетия XX века ИРМО постепенно 

перестаёт выдерживать конкуренцию с упомянутыми выше сообществами, то в 

городах уральского региона отделения ИРМО в это время только начинают 

свою деятельность. Отмеченная особенность свидетельствует о некоторой спе

цифичности региона, объяснить которую только отдаленностью от столиц и, 

соответственно, проблемами с наличием путей сообщения, как это делают не

которые исследователи, не представляется возможным117. Тем более что такое 

«запаздывание» не распространялось на другие формы музыкальной жизни, 

где, напротив, встречаются моменты «опережения». (В частности, это относит

1.4 Исследователь С. К. Лащенко приводит пример, когда в сезон 1908/09 г. денежной помощи от главной Ди
рекции ИРМО не получили Екатеринодарское, Житомирское, Ставропольское, Черниговское отделения, в то 
время как Киевское отделение, несмотря на полное прекращение симфонической деятельности, получило 5 ты
сяч рублей (как и Харьковское, продолжавшее регулярно проводить 5 симфонических концертов в год) [65. С. 
342, 343].
1.5 К тому же инициативу ИРМО «перехватывали» разные концертные, в том числе и любительские, организа
ции, а также отдельные исполнители. Состоявшийся в 1904 г. в Москве съезд представителей ИРМО решал 
вопросы об устройстве концертов, приглашении солистов, контрактных условиях работы и т. д. Но существен
ного изменения в этой области не произошло [65].
116 В 1882 г Александром III были определены суммы вознаграждений по каждому пюпитру и каждому оркест
ровому инструменту, входящему в состав театрального оркестра. В целом за сезон можно было заработать око
ло 600 руб. Скудность оплаты была очевидна и вызывала соблазн приработка «на стороне», что было чревато 
штрафом или увольнением [65].
117 Эго невозможно уже потому, что из приведенных выше дат организации ИРМО явствует: в гораздо более 
отдаленных городах Сибири они были организованы значительно раньше.
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ся к сфере театра, речь о котором пойдёт ниже)118. Очевидно, что одна из при

чин связана с сословной избранностью, ограничивающей концертную аудито

рию. (Дело в том, что утвердилась практика проведения концертов в залах Дво

рянского, Коммерческого, Купеческого, Общественного собраний). Но посте

пенно границы бытования академической музыки расширяются. Она выходит 

за пределы культурного общения избранных. Во многом процессу демократи

зации способствует рост открытых концертных площадок, которые становятся 

характерной приметой времени (в летнее время вокзалы, сады, парки превра

щаются в центры музыкальной жизни). Эта тенденция имела место, как в сто

лицах, так и в провинции (об этом подробнее излагалось выше -  в разделе дан

ной главы «музыкальный быт»).

Музыкально-хоровая деятельность. К концу XIX века в России отчетли

во наметился рост музыкально-хоровой культуры. В исследованиях столичной 

хоровой деятельности (см., например, [30]) подчёркивается факт возникновения 

многочисленных хоровых организаций и сообществ. Кроме давно существую

щей Придворной певческой капеллы в Москве, в 1886-м г. было создано Сино

дальное училище хорового пения. В это же время возникает Русское хоровое 

общество (по инициативе К. К. Альбрехта - инспектора Московской консерва

тории, виолончелиста, преподавателя хорового пения), в котором увлечённо 

трудятся композиторы А. С. Аренский и А. С. Ипполитов-Иванов, устраивают

ся концерты как светской, так и духовной музыки. Появляются хор А. А. Ар

хангельского (1880), симфоническая капелла В. А. Булычёва (1902), Воронеж

ский крестьянский хор М. Е. Пятницкого (1911). С 1898-го г. в Петербурге по

пулярностью пользуются так называемые общедоступные народные концерты 

под управлением графа А. Д. Шереметьева. После учреждения в Москве 

в 1895-м г. Общества содействия к устройству общедоступных народных раз

влечений, создан хор Пречистенских рабочих курсов в Москве, имеющий рево

люционную направленность. В 1906-м г. создаются так называемые народные

118 Думается, что анализ и осмысление причин подобных явлений -  задача будущих исследований.

61



консерватории, бесплатно готовящие учителей музыки и пения. В хоровых 

классах Московской народной консерватории обучалось более 600 человек. В 

организации этих учреждений принимали участие Н. А. Римский-Корсаков, А. 

К. Лядов, Л. С. Ауэр, С. И. Танеев, Е. Э. Линева, И. Я. Брюсова. Серовой В. С. -  

вдовой композитора, была организована передвижная народная консерватория 

для подмосковных рабочих и крестьян.

С 1895 г. укрепляется традиция хоровых концертов духовной музыки119. В 

перечне провинциальных городов, имеющих традицию духовно-хоровых кон

цертов, Е. М. Левашёв особо выделяет Киев, Харьков, Одессу, Нижний Новго

род [67. С. 327]. Исследователь отмечает возникшую традицию «исторического 

хорового концерта», когда хором московского Синодального училища в 1895 г. 

был проведён целый цикл знаменитых, превосходных по размаху и безупреч

ных по качеству, музыкальных вечеров [67]. Общая тенденция музыкального 

развития последнего десятилетия XIX века по популяризации русской музыки 

проявлялась и в области хорового искусства. Выражалось это в том, что кол

лективы разного состава исполняли музыку русских композиторов: Е. Азеева, 

Д. Аллеманова, А. Архангельского, М. Березовского, Д. Бортнянского, А. Веде- 

ля, П. Воротникова, М. Глинки, А. Гречанинова, С. Давыдова, С. Дегтярёва, А. 

Есаулова, А Кастальского, Н. Кленовского, Н. Римского-Корсакова, Н. Соловь

ёва, П. Турчанинова, П. Чайковского и др. В разных городах существовали хо

ры, которые исполняли светские сочинения120. Особенно богатыми и рано 

сформировавшимися были хоровые традиции в Саратове (уже в 40 -  50-е годы 

XIX в. хоровое пение здесь было очень распространено, а в 70 -  90-е годы су-

119 Например, известен концерт в церкви «Святой Троицы» в Москве под управлением П. Г. Чеснокова в декаб
ре 1908 года. В Тифлисе в марте 1909 г. в казённом театре состоялся концерт 10-ти различных хоровых коллек
тивов, исполнивших русские, грузинские, армянские, католические напевы на один и тот же текст: «Царю не
бесный».
120 Известны, например, хоры любителей «под упр. Попова и Кудрявцева (Н-Новгород), исполнявшие музыку 
Ипполитова - Иванова, Лисицына, Аренского; любительские хоры Касторского и Карасёва (Пенза), исполняв
шие сочинения Главача и Случевского. Ярославское хоровое общество проводило хоровые собрания, включав
шие сочинения Чайковского; Харьковское -  Чайковского и Рубинштейна» [42. С. 349,350].

62



шествовал не один хоровой коллектив)121. В 1904 г. по всей России прошла 

волна концертов памяти М. Глинки: в Екатеринославе, Керчи, Киеве, Вологде, 

Пензе, Ялте [65. С. 350]. Так вырабатывался интерес и внимание к музыке оте

чественных авторов. В Перми, как уже упоминалось выше, также были органи

зованы чтения, посвящённые памяти композитора с участием солистов народ

ного хора под управлением А. Городцова. Первые любительские хоры в Челя

бинске (Оренбургская губ.) были созданы в начале XX века. Известностью 

пользовались хоры под упр. Н. Носачевского, врача В. Попова, детский хор 

супругов Корытиных [23].

В последние десятилетия XIX века на Урале значительной частью музы

кальной жизни становится деятельность церковных хоров. Благодаря стараниям 

отдельных хормейстеров-регентов, церковные хоры по всему региону вовлека

лись в концертную деятельность. К населённым пунктам в уральском регионе, 

хоровые собрания в которых за 1895 -  1917 годы нашли отражение в столичной 

прессе, относятся: Верхотурье, Вятка, Екатеринбург, Оренбург, Березники 

(Перм. губ), Слободской (Вятской губ.), Троицк (Оренбургской губ.), Юго- 

Камский завод (Пермской губ.) [67. С. 330]. Совершенно особое положение в 

этой области занимает Пермская губерния, где хоровые традиции уходят в 

глубь веков, на несколько столетий назад (о «Школе Усольского мастеропения» 

XVI -  XVII веков -  подробнее см.: ч. 2, п. 4. 1). В Перми небывалую славу об

рёл архиерейский Неофитовский хор, ставший выдающимся явлением в духов

ной музыкальной культуре всей российской провинции в 50 -  60 годы XIX сто

летия. В последние десятилетия XIX века был известен хор под упр. Н. К. По- 

теряйко и П. Е. Степанова122. Истинную славу в первые десятилетия XX века

|2|В 70-е годы Р. А. Гельм -  пианист, органист и композитор (выпускник Лейпцигской консерватории) встал во 
главе любительского общества «Лира», которое отличала серьезность певческого репертуара. В 80 -  90 гг. Об
щество любителей изящных искусств объединяло любителей хорового пения, наряду с квартетной и оркестро
вой игрой. Известны хоры книгопечатников (с участниками из рабочих и служащих типографий) под руково
дством Г. Н. Грибова, затем A. M. Полякова, железнодорожников (из рабочих мастерских и служащих Рязан
ско-Уральской железной дороги) под руководством Евдокимова Я. К., автора исследований музыкальной жиз
ни Саратова. Существовал любительский хор под руководством А. Б. Горюновой. Велась работа с хором при 
музыкальной секции Общества народных университетов [см. подробнее 34. С. 143 -  233].
122 В его репертуаре была духовная музыка русских композиторов: Д. С. Бортнянского, А. Т. Гречанинова, А. Ф. 
Львова, С. В. Смоленского, П. И. Чайковского и др. Иногда звучали сочинения кантатно-ораториального жанра
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обрёл архиерейский хор Кафедрального собора, созданный знатоком церковно

го пения -  Иоанном Алексеевичем Никитиным (с последующим регентством 

С. Чумакова) [24]. Хоровое движение А. Д. Городцова (1895 -  1916), просла

вившее Пермскую губернию, в значительной своей части было связано с цер

ковным пением.

В другом (уездном) городе Пермской губернии -  Нижнем Тагиле извест

ностью пользовались хор Введенской церкви под руководством Н. С. Смехова 

и хор под упр. Куляшова. Известны были архиерейские хоры Екатеринбурга 

под упр. М. В. Баталова123. В Челябинске (Оренбургская губ.) существовал хор 

под упр. Г. Корякина (городского собора), созданный в начале XX в. [23]. Вят

ка с давних времён славилась хоровым искусством. С 1658 года известностью 

пользовался архиерейский хор, существовавший более двух с половиной столе

тий. Хормейстерами и композиторами, сочинявшими произведения для этого 

хора, на рубеже веков были А. Л. Луппов и А. А. Осокин [104]. Среди церков

ных хоров в Уфе известностью пользовался соборный хор под управлением 

В. А. Скворцова [6].

В заключение отметим, что к концу XIX века музыкальная жизнь провин

ции в целом заметно динамизировалась, что проявилось в географическом и 

социальном расширении сферы влияния академической музыки. И всё-таки на 

этом весьма динамичном фоне Пермь можно выделить как один из наиболее 

ярких городов уральской провинций. Думается, что объективность подобного 

вывода подтверждается анализом публикаций о Перми в центральной прессе. 

Сам факт упоминания реалий провинциальной музыкальной жизни в столич

ных изданиях свидетельствует об их значимости в масштабах музыкальной 

жизни России в целом. Проведённый автором настоящего исследования срав

нительно-статистический анализ (см.: Приложение 14) таких высказываний по 

поводу событий музыкальной жизни целого ряда провинциальных центров, по

и зарубежных композиторов. Например, хор Рождество-Богородицкой церкви Перми под упр. П. Е. Степанова 
исполнил в 1910 г. ораторию И. Гайдна «Семь слов Спасителя на кресте», а в 1911 г. ораторию «Самсон» [13]. 
'^Екатеринбургским архиерейским хором под упр. регента Баталова в дек. 1911 г. было исполнено четыре час
ти из «Реквиема» В. Моцарта [13].
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зволяет сделать вывод о том, что в течение рассматриваемого периода Пермь 

успешно выделяется среди других городов Поволжья, Урала и Сибири, уступая 

только Одессе, Нижнему Новгороду, Харькову.

3. 2 Музыкальный театр
Оперный театр в столицах пользовался покровительством Императорского 

дома, получая государственную субсидию, чего не наблюдалось в российской 

провинции (среди редких исключений -  Тифлисский театр). Данное обстоя

тельство усложняло развитие провинциального музыкально-театрального ис

кусства. Кроме того, ряд других, объективно существующих обстоятельств, яв

но тормозил развитие этой сферы музыкальной жизни. К ним исследователи В. 

Романова и Е. Левашёв [106] относят недостаточный уровень культуры, мало

численность городского населения, ориентированного на другие формы развле

чения, цензуру и осторожность местных властей, убыточность строительства 

театральных зданий, низкий профессиональный уровень оперных артистов, не

одобрение со стороны церкви, а порой и просто имеющие место суеверия. Забе

гая вперёд, следует отметить, что многие из приведённых тормозящих факто

ров не характерны для Пермского края, что выделяет его не только из числа 

уральских, но и российских провинций. В целом провинциальные театры, ли

шённые заботы правительства, во второй половине XIX века представляли со

бой довольно жалкое зрелище. Процесс переустройства театрального дела на

чинается с 1861 г., эволюционизируя с каждым последующим десятилетием. В 

1880-е годы основным способом функционирования стала частная антреприза. 

Число частных публичных театральных предприятий стало возрастать124. 

Принципиально новой формой административной организации и коммерческо

го функционирования частного театра стало оперное товарищество125. Различ

ного рода «товарищества» осуществляли организацию оперных постановок. Но

124 Если в 1-й половине XIX в. их были единицы, то во второй половине -  несколько десятков. Особенно ощу
тим рост их количества в 1890 -  1900-е годы. Но порой появление отдельных оперных трупп оказывается разо
рительным даже для столь богатого города, как Одесса.
2S Впервые такое товарищество организовано известным певцом, режиссером, вокальным педагогом И. П. 

Прянишниковым в Киеве в 1898 г. [106. С. 213].
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в ходу было такое мнение: «Лучше плохой антрепренер, чем хорошее товари

щество» [14. С. 27].

Обращаясь к уральскому региону, следует констатировать, что оперный 

театр в XIX веке постепенно утверждается и там. «Роль первооткрывателя при

надлежит Екатеринбургу», -  пишет О. Е. Левашова [69. С. 253]. Своеобразный 

треугольник уральских городов -  Екатеринбург, Пермь и Ирбит, по существу, 

определял в XIX веке всю театральную жизнь региона, справедливо отмечает 

она. Во многом этому способствовал тот факт, что стационарные театральные 

здания, где шли драматические и музыкальные спектакли, в этих городах поя

вились одними из первых на Урале. В 1845 г. было построено здание в Ирбите, 

в 1846 г. -  в Перми, в 1847 г. -  в Екатеринбурге12̂  13]. Дополняя наблюдения О. 

Левашёвой, отметим, что в Вятке театрального здания как такового до револю

ции не было. В 1877 г. здесь был открыт театральный концертный зал, где му

зыкальные и театральные деятели, объединённые в Общество владельцев кон

цертного зала, проводили концерты. Там же ставились и оперные спектакли. 

Что касается непосредственно театральных зданий для оперы, то в Перми, на

пример, такое здание было построено довольно рано для провинции и, к тому 

же, первым на Урале -  в 1878 г. В Саратове, например, -  всего лишь в 1890 г., 

в Екатеринбурге -  в 1912 г., а в Уфе -  в 1938 г .126 127

С 1843 г. на Урале прочно обосновалась труппа антрепренера П. А. Соко

лова128. Однако в целом знакомство с оперой на Урале вплоть до конца 70-х го

дов могло быть только эпизодическим. Недифференцированность артистиче

ских сил, более чем скромный состав оркестра (около 10 человек в среднем), 

заставляют предположить, что оперы ставились не полностью и притом в силь

но изменённых, намеренно облегчённых переработках, полагает О. Левашё- 

ва129. С появлением в 1879 г. смешанных оперно-драматических трупп

126 Уфа в этом смысле является исключением, т. к. здание театра здесь было построено в 1861 году.
127 Для сравнения представим и другие, противоположные примеры: в Одессе -  в 1810 г., в Тифлисе -  в 1851г., 
в Киеве -  в 1867 г. [69. С. 253].
1 “ Наряду с трагедией, комедией, водевилем в репертуар входило несколько опер, в том числе «Аскольдова мо
гила» А. Верстовского и «Сомнамбула» В. Беллини.
,м Исключение составлял лишь один оперный спектакль, поставленный в 1874 г. в Екатеринбурге Д. М. Леоно
вой -  «Трубадур» Д. Верди. Сложнейшая опера была подготовлена знаменитой артисткой во время еС гастролей 
по Уралу совместно с труппой любителей. Концерты Леоновой, выступавшей в Екатеринбурге, Перми, Томске, 
имели неслыханный успех [75].
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П. М. Медведева (под управлением дирижёра У. И. Авранека), ознаменовав

шим новый этап в развитии музыкально-театральной жизни» на сцену пришли 

оперы М. Глинки, А. Даргомыжского, Д. Мейербера и других серьёзных рус

ских и зарубежных авторов. Постепенное появление собственных любитель

ских и профессиональных театральных трупп в больших и малых городах ре

гиона в основном на территории Пермского края (в первой половине ХТХ в. -  

в Онёре, Пожве, Ильинском), способствовало тому, что на рубеже XIX -  XX 

веков сформировались два (основных на Урале и значимых на уровне россий

ской провинции в целом) оперных центра -  в Перми и Екатеринбурге. Здесь 

пели выдающиеся мастера оперной сцены: Е. Г. Ковелькова, Ю. Ф. Закржев- 

ский, А. М. Пасхалова, А. М. Томская, Л. Я. Шор-Плотникова, Д. X. Южин, 

А. Н. Круглов, А. Н. Шевелев и др. В 1878 г. в Перми был открыт новый камен

ный театр по распоряжению городской Думы сданный в аренду П. Медведеву. 

Насыщенный оперный сезон 1879 г. стал началом расцвета Пермской оперы. А 

«На рубеже двух веков был сформирован оперный театр в Перми, занявший в 

культурной жизни Урала главное, ведущее положение», -  утверждает О. Лева- 

шёва [69. С. 329]. Создание такого уникального явления как Пермская Город

ская театральная дирекция (1895 -  1902) было новым словом, способствовав

шим ярчайшему художественному подъёму и небывалой активности оперного 

дела в этот период.

В других городах Урала оперные спектакли ещё не приобрели стабильного 

характера. Лишь в последние десятилетия XIX века здесь создавались и разви

вались разные формы театральной жизни. И лишь «только в начале XX столе

тия оперные театры ” на местах” окончательно укрепились в качестве само

стоятельных, активно действующих организаций», как в целом по всей России 

[69. С. 329].

В Нижнем Тагиле в 80-е годы был организован кружок любителей сцени

ческого искусства, который вырос позднее в самодеятельный театр. В марте
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1889 г. учреждена дирекция этого театра130. В 900-е годы там в сопровождении 

оркестра ставились как оперетты, водевили, так и сцены из опер «Иван Суса

нин», «Русалка», «Евгений Онегин», «Демон», «Аида», «Кармен». В 1899 г. 

Нижний-Тагил посетила труппа П. П. Медведева (представлялась, по словам 

исследователя, скорее драма) [78. С. 137, 138].

Знакомство жителей Вятки с театром драмы и оперы-буфф под руково

дством С. Г. Бабош-Королёвой произошло в 1886-87 году131. В 1895 г. состоя

лись гастроли Мариинского театра под управлением П. И. Мельникова132. 

В марте 1908 г. уральский город услышал Московскую частную оперу (бывший 

театр Солодовникова) с дирижёром С. Барбини133. Своей оперной труппы Вятка 

не имела. Лишь в 1913 г. стараниями дирижёра Н. М. Кохановича, руководив

шего оркестром, впервые силами местных музыкантов-любителей была постав

лена оперетта С. Джонса «Гейша». А в апреле того же года состоялись премье

ры долгожданных опер. Были поставлены «Демон» А. Рубинштейна и «Русал

ка» А. Даргомыжского [104].

В Челябинске (Оренбургской губ.) любительский музыкальный театр «Мо

заика» появился лишь в 1911 г. Он не имел какой-либо определённой творче

ской направленности, его представления состояли в основном из 8 -  10 номе

ров, ничем между собой не связанных: одноактных водевилей, фарсов, купле

тов, сольных музыкальных номеров. Театр, не имея своего помещения, кочевал 

по клубным площадкам города. Среди оперных коллективов, гастролировав

ших в этом регионе на рубеже веков, исследователь В. Вольфович называет 

труппы: под управлением М. Шигаевой, О. Славеновой, П. Кузнецова, А. Ап

рельского, А. Костоньянц; из оперетты и драмы: под упр. В. Василенко, Шат- 

ковского, А. Хабаровой, А. Тони, Н. Кучеренко, Б. Гамалия [23. С. 23]. Извес

тен факт посещения молодым Ф. Шаляпиным города Златоуста в 1892 г. (в по

ру становления выдающегося певца) [23. С. 21, 22].

130 В среднем ставилось 8 спектаклей в год. Опереточные труппы играли 9 раз. Появилась даже специальная 
театральная библиотека [78. С. 137, 138].
131 Тогда прозвучала оперетта Ф. Зулпе «Боккаччо». В декабре того же года состоялась комическая опера 
Р. Планкета «Корневильские колокола», опера-фарс Ж. Оффенбаха «Орфей в аду» [104].
|Э2Под управлением П. И. Мельникова прозвучали оперы «Фауст» Ш. Гуно, «Евгений Онегин» П. Чайковского, 
«Русалка» А. Даргомыжского, « Демон» А. Рубинштейна [104. С. 41].
133 Исполнены оперы «Мазепа», «Евгений Онегин», «Пиковая дама» П. И. Чайковского [104].
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В Уфе (Башкирии) профессиональный театр появляется в виде гастролей 

ещё в период деятельности антрепризы П. А. Соколова (1841 -  1843), где ста

вился «Ревизор» Н. Гоголя и опера «Аскольдова могила» А. Верстовского. Бы

ли также примеры непродолжительной деятельности антреприз под руково

дством М. П. Васильева, Гладкова, Д. А. Хотева-Самойлова, П. М. и П. П. Мед

ведевых, Н. С. Вехтера, Р. А. Крамеса, П. П. Струйского, С. Я. Семёнова- 

Самарского (1890 -  1891 )134 [6]. Свой профессиональный музыкальный театр 

в Уфе сформировался только после революции.

Расцвет оперы в Екатеринбурге пришёлся на 1912 -  1915 годы, когда по 

примеру Перми здесь была создана такая же Городская театральная дирек

ция135. Дирижёром был приглашён С. Барбини, который осуществил целый ряд 

новых оперных постановок и поднял качественный уровень местной оперы136. 

До этого периода известен первый серьёзный театральный сезон под руково

дством У. Авранека в 1879 г., открытый, также как и в Перми, оперой «Жизнь 

за царя» М. Глинки. В 80 -  90-е годы XIX века гастролировала труппа 

П. П. Медведева, которая ставила в основном оперетту, реже оперу, после чего 

на долгие годы утвердилась драма и оперетта. С 1907 г. оперные спектакли 

здесь становятся постоянными, ни одного года не проходит без функциониро

вания антреприз. Так более успешную работу показали антрепризы А. А. Ле

вицкого (1907 -  1909), А. Я. Апьтшуллера (1909 -  1911), И. П. Палиева 

(1908/1909, 1909/1910), значительно улучшившие музыкальный уровень опер

ных постановок. В 1915 -  1916 г. Палиев сам держал антрепризу в Перми и 

Екатеринбурге. В 1915 г. театр снова был передан частной антрепризе, после

134 В его оперной труппе дебюторовал Ф. Шаляпин [6].
1Э5Дирекцию взглавлял П. Ф. Давыдов. Тогда было построено и здание театра, предназначенное специально для 
оперы (в настоящее время Театр оперы н балета им. А. В. Луначарского).
136 Режиссёром был А. Я. Альтшуллер. Оркестр состоял из 30 человек, хор -  из 50-ти, балет -  из 6 пар. В новую 
труппу входили: сопрано О. А. Шульгина, О. П. Павлова, М. Г. Ростовская, Э. Ф. Боброва, меццо-сопрано М. А. 
Доленго, теноры А. Г. Борисенко, А. Н. Алтайский-Ященко, Ф. П. Комиссаржсвский, А. Н. Лохов, баритоны М. 
Б. Сокольский, А. Н. Ульянов, А. П. Толстов, бас А. И. Садомов и др. Хормейстером был А. В. Попов, балет
мейстером Э. Ф. Галецкий. Вторым дирижёром был Е. Э. Меггер. Качественный уровень хора был очень высок, 
как отмечали рецензенты. В 1912МЗ г. впервые были поставлены оперы «Опричник» П. Чайковского, «Долина» 
Э. Дальбсра, «Богема» Р. Леонкавалло, «Андре Шенье» Д. Джордано, «Ёлка» В. Ребикова, «Кармела» С. Барби
ни. В 1913\14 г. -  «Девушка с Запада» Д. Пуччини и др.
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чего Пермь и Екатеринбург стали меняться по очереди полусезонно оперой и 

драмой137 * [75].

Репертуар провинциальных театров в середине XIX века мало чем отли

чался от репертуара столичных театров. Наряду с лёгкими жанрами (водевиля- 

ми, деми-операми ) присутствовали отдельные отрывки из опер или целые 
оперы. Ситуация в Пермской губернии совпадает с общероссийской тенденци

ей, которая в середине XIX века (до 90-х годов) выражалась в идентичности пу

тей развития столичных и периферийных театров139 140. Речь идёт о том, что на 

формирование музыкально-театральной культуры российской провинции ока

зали влияние такие представители лёгкого жанра как «малороссийская нацио- 

нальная опера», оперетта и водевиль . При всей конкуренции и антагонизме, 

которые почти везде возникали между жанрами лёгкими и серьёзными, по мне

нию ряда авторов, лёгкие жанры психологически подготавливали провинцию к 

жанрам серьёзным [68. С. 239]. Оперетту в провинции, как и в столице, в 1860 -  

1870-х годах играли только драматические труппы141, которые обычно гастро

лировали в летний период, в то время как зимой шла опера. Существовали так

же смешанные труппы142. Интерес к этому жанру в провинции то усиливался, 

то ослабевал143. Отставание в данный период провинциального театра от сто

личного, по мнению исследователей, происходит в части русского репертуара 

на 30 лет, а зарубежного -  на 20 лет. История развития Пермского театра под

тверждает эту тенденцию. Ситуация начинает выравниваться к началу 1870-х 

годов, а к рубежу веков отмеченное отставание сводится к минимуму.

137 С 1907 по 1917 гг. по количеству спектаклей 1-е место занимал «Евгений Онегин» (37 спектаклей), 2-е -  
«Фауст» (35), затем -  «Пиковая дама» (34), «Демон» (28), «Травиата» (27), «Иван Сусанин» (25), «Кармен» (25) 
[75. С. 183-289].
,3* Деми-опера -  полуопера, незначительное по протяженности представление, где музыкальные номера чере
довались театральными эпизодами.
139 О ней см.: [106. С. 183 -  289].
140 «Малороссийская национальная опера» представлена была в основном творчеством И. П. Котляревского, С. 
С. Гулак- Артемовского и группы композиторов -  П. П. Нищинского, Н. В. Лысенко и др. Сочинения украин
ских композиторов часто печатались в афишах как «оригинальная малороссийская опера», хотя на самом деле 
жанровых подгрупп было весьма много: опера, оперетта, комическая оперетта, комедия с музыкой, водевиль, 
дивертисмент, фарс...[106. С. 232].
141 Впервые оперетта в провинции была поставлена в 60-е годы в Нижнем Новгороде («Орфей в аду») [там же].
142 Подробнее об этом см. ч. 1, п. 4. 4.
143 Только ярмарочные города, такие, как Нижний Новгород, например, делали хорошие и полные сборы. Это 
объяснялось очевидной специфичностью слушательской аудитории («купцы не только совершали выгодные 
сделки, но и искали ярких, запоминающихся впечатлений») [106. С. 238].
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Необходимо отметить, что в южных городах России и Поволжье, всегда 

располагавших более богатыми артистическими силами, оперный жанр разви

вался все-таки иначе, чем, например, в уральском регионе. «Ещё в первой поло

вине XIX в. оперные спектакли не прекращались в Киеве, Харькове, Одессе; 

обычным явлением были гастроли итальянских трупп. ...А в 60-х годах опер

ное искусство достигло высокого профессионального уровня и привлекло ши

рокую массу публики, предпочитавшую оперу оперетте» [69. С. 253].

В конце XIX века функция ознакомления провинциального слушателя с 

русским и западноевропейским репертуаром принадлежит уже российским 

оперным актёрам. Если в 1860-е годы едва ли не единственная опера в провин

циальном театре была «Аскольдова могила» А. Верстовского (её премьерой оз

наменовано открытие русской оперы в Киеве в 1867 г.; также она звучала 

в Харькове, Саратове, Одессе), то в 1870-х хоть и медленно русский репертуар 

в провинции начинает расширяться. В российских городах идут «Рогнеда» А. 

Н. Серова, «Нижегородцы» Э. Ф. Направника. В Харькове поставил свою оперу 

К. П. Вильбоа «Наташа, или волжские разбойники». Однако особенностью 80-х 

годов становится популярность в провинции мелодраматических сюжетов, та

ких как «Роберт-Дьявол» Д. Мейербера, «Фенелла» Д. Обера, «в то время как 

“Руслан и Людмила* ’ даже в университетском, пользующемся репутацией од

ного из российских культурных центров Киеве остался непонятым и неприня

тым не только широкой зрительской аудиторией, но и образованными критика

ми» [68. С. 245]. Попутно отметим, что в Перми, напротив, эта опера М. Глинки 

пользовалась любовью слушателей и звучала довольно часто. Продолжая тему 

общероссийских репертуарных тенденций, необходимо отметить, что в 90-е го

ды итальянские труппы почти не гастролируют по России. И если раньше они 

демонстрировали в основном оперы В. Беллини и Г. Доницетти (особенно часто 

«Норму», «Сомнамбулу», «Линду ди Шамуни», «Лукрецию Борджиа»), то те

перь русские труппы отдают предпочтение композиторам-веристам («Сельская 

честь» П. Масканьи, «Паяцы» Р. Леонкавалло) и французской лирической опе

ре («Гамлет», «Миньона» А. Тома; «Лакме» Л. Делиба; «Король Лагорский»,
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«Наваррка» Ж. Массне; «Самсон и Далила» К. Сен-Санса) [184]. Репертуар 

Пермского театра 90-х годов включает указанные оперы, что служит подтвер

ждает данных тенденций.

В контексте настоящей работы целесообразно (опираясь на результаты ря

да исследований [106; 121]) представить перечень самых популярных опер про

винциального репертуара. Среди русских опер это: в 1860-е гг. -  «Аскольдова 

могила»; в 1870-е гг. «Аскольдова могила», «Жизнь за царя»; в 1880-е гг. -  

«Жизнь за царя», «Русалка»; в 1890-е гг. «Жизнь за царя», «Русалка», «Демон», 

«Евгений Онегин»; в 1900-е гг. -  «Демон», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», 

«Царская невеста». Из западноевропейских опер наибольшей популярностью 

пользуются: в 1860-е годы -  оперы Беллини, Доницетти, Мейербера, Верди; в 

1870-е гг. -  те же, но в обратном порядке; с 1880-х годов до 1918 года впереди 

всех остальных -  оперы «Фауст», «Кармен», «Травиата», «Аида» и некоторые 

другие [68. 255]. Пермский театр опять демонстрирует полное соответствие 

этой статистике (что подтверждается данными отчётов Городской театральной 

дирекции Перми за 1896, 1897 годы (подробнее см.: ч. 2, п. 3. 2, а также При

ложения 9; 11)).

В свете результатов настоящего исследования совершенно очевидным ви

дится следующее высказывание: «С точки зрения репертуара эти годы (90-е) 

были самыми плодотворными в истории провинциальной оперы XIX в. Такого 

качественного и количественного роста оперный репертуар в провинции не 

знал со времён крепостного театра» [106. С. 253]. Функционирование оперы в 

городах Урала (Пермской губернии), таких как Екатеринбург и, особенно 

Пермь, -  яркое тому подтверждение.

Проблема провинциальной слушательской аудитории представляется наи

более сложной и неоднозначной. К концу XIX века меняется художественный 

вкус, а, соответственно, и репертуарные предпочтения публики. Чуть ранее, в 

1860 -  70-х годах основную массу публики составляли: губернская аристокра

тия (помещики и состоятельные чиновники), интеллигенция среднего достатка 

(студенты, преподаватели, офицерство), крупное купечество и промышленни
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ки. (Если аристократия и интеллигенция были в основном в столицах, то купе

чество и промышленники чаще жили за пределами столиц). К концу XIX столе

тия изменения произошли в основном во второй и третьей из представленных 

категорий. Вообще готова к переменам была лишь незначительная часть пуб

лики (независимо от социальной принадлежности), в том числе и аристократии, 

которая шла в оперу «из-за нежелания идти на драматическую постановку, от

талкивающую этот род зрителей сценическим натурализмом» [68. С. 247]. Ку

печество, традиционно характеризующееся примитивностью эстетических по

требностей, к концу XIX века достигает уровня образованной интеллигенции, 

часто имея высшее образование (следует напомнить, что в Пермском крае 

именно купечество играло значительную роль в театральных начинаниях). 

«Тенденция к сближению художественного вкуса представителей разных соци

альных кругов (проявляющаяся как склонность к упрощению и облегчению ре

пертуара при одновременном усилении его зрелищности и развлекательности) 

действовала на протяжении всего рассматриваемого отрезка и была, без сомне

ния, одной из важнейших социокультурных тенденций второй половины XIX -  

начала XX века. ...Смена ценностных установок разных зрительских групп 

...проявлялась в первую очередь как борьба за русский репертуар, которая в 

провинции имела гораздо менее, чем в столицах, яркий и выраженный харак

тер» [68. С. 247]. Однако, по мнению автора настоящей работы, Пермская про

винция стала счастливым исключением из общей тенденции. Пропаганда рус

ской музыки, явившаяся основным направлением репертуарной политики Го

родской театральной дирекции, способствовала высокому авторитету Пермской 

оперы во всём общероссийском театральном пространстве. При этом отметим, 

что неприятие массовой аудиторией современного отечественного репертуара 

не было свойственно только провинции. Подобные явления наблюдались и в 

столице144. В 1870-х годах мнение о необходимости отечественных, русских

'^Подтверждение этому мы видим в многочисленной критике на страницах РМГ (Русской музыкальной газе
ты). Например, «Положительно Москве не везёт на частную русскую оперу. Местные капиталисты убивали н 
убивают деньги на итальянцев...» [168. С. 366 -  368]; «Неужели Русское товарищество не может послужить 
русскому искусству?» [162. С. 63].
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опер отчётливее звучит в университетских, самых «образованных» оперно

театральных городах: Харькове, Киеве, Казани [подробнее см.: 68. С. 249].

Необходимо отметить ещё один момент. Качество сценических декораций 

и костюмов в провинциальном театре было весьма низким, и долгое время та

кое положение вещей считалось неизбежным и даже не обсуждалось. Из мно

гочисленных исследований мы узнаём о том, что лишь к 1900 г. хороший уро

вень был в Одессе, Киеве, Харькове, к ним приближались Казань, Саратов, 

Тифлис. Улучшалось дело в Перми, Н-Новгороде. И всё-таки, для провинци

альных сцен этого времени «отставание сценографической области оперного 

искусства от других компонентов ощущалось как резко тормозящий фактор, 

что особенно выявляется при взгляде на резко эволюционировавшие методы 

режиссёрского мышления» [106. С. 288].

К отрицательной тенденции последних десятилетий XIX века следует от

нести также следующие недостатки оперных постановок: искажение авторского 

оригинала в различных формах -  как текстовых, так и сценических (например, 

упрощение или наоборот добавление чего-либо в вокальной партии, её транс

понирование, купюры, достигавшие кощунственных размеров). Очень распро

странено было весьма трудно изживаемое бисирование, прерывающее действие 

спектакля. В большей степени это было свойственно провинциальному театру и 

было распространено, практически, повсеместно.

В заключение необходимо отметить следующее. Развитие провинциально

го музыкального театра не имело характера радикальной реформы, а шло по

степенно, демонстрируя общую динамику развития. Несомненными достиже

ниями явились усиление актёрского, режиссёрского и музыкального начал. 

Проблемы, связанные с такими компонентами оперного спектакля, как хор 

и оркестр, были как технически-организационного характера, так и творчески- 

художествеиного. Особенно это проявлялось в регионах, удалённых от центра, 

в том числе и на Урале. Уязвимыми сторонами музыкального театра было не

достаточное качество исполнения, отставание сценографической области и сла

бый в техническом отношении балет. Важнейшим достижением оперного теат

74



ра в последние десятилетия XIX века стало преодоление диспропорции между 

русским и зарубежным репертуаром, связанное со сменой ценностных устано

вок зрительской аудитории. Это с успехом удалось сделать Пермской опере 

(как отмечалось выше) благодаря целенаправленной репертуарной политике 

Городской театральной дирекции.

3. 3 Общее музыкальное воспитание и специальное музыкальное 
образование

Рубеж XIX -  XX веков оказался самым плодотворным и самым многопла

новым этапом в истории российского музыкального образования, которое по

лучает в данный период повсеместное распространение, включая самые отда

лённые, территории страны. Например, были открыты музыкальные классы при 

ИРМО в таких периферийных городах уральского региона, как Ельня (1912) 

или Сарапул (Вятской губернии) [81. С. 632]. Основным «вектором» развития 

отечественного музыкального образования в этот период исследователь 

Н. А. Миронова считает движении к профессионализму [81]. Показателем этого 

процесса становится рост числа музыкальных классов и училищ при ИРМО, 

а также открытие консерваторий в ряде городов России145. Убедительным пред

ставляется ее тезис о том, что любительское музицирование, которое было поч

вой, как для профессионального, так и для общего музыкального образования, 

лежало в основе движения к профессионализму. Настоящий взлёт любитель

ского музицирования проявился в увеличении количества различных организа

ций, музыкальных обществ, кружков. Образование стало более демократичным, 

охватив различные слои общества: техническую интеллигенцию, рабочих, кре

стьян. Происходит расширение социальной базы и «смещение акцентов» в со

циальном составе контингента обучающихся музыке. Это выражается в том, 

что наряду с основной массой учащихся, которую составляло дворянство, 

больший вес начинает приобретать разночинная интеллигенция146 *̂  1]. Дейст

вительно, система музыкально-образовательных учреждений этого периода как

|45Даты открытия консерваторий в провинции: Саратовская (1912), Киевская (1913), Одесская (1913), Тифлис
ская (намеченное на 1917 г.).
146 Особенно это касается технической интеллигенции -  вследствие открытия новых учебных заведений (по
литехнических институтов) [81].
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никогда разнопланова. Она включает музыкальные курсы, классы, школы, учи

лища (как частные, так и государственные), организованные при различных 

кружках, обществах, музыкальных организациях (музыкально-драматических, 

музыкально-литературных, обществах любителей изящных искусств и т. д ). 

Надо сказать, что такое изобилие форм музыкально-образовательной деятель

ности не могло не вызывать конкуренции между ними. Примеров тому множе

ство. При этом со столь демократичной системой образовательных учреждений 

соседствовала система сословного образования, представленная закрытыми 

женскими институтами и училищами, кадетскими корпусами. Очень важной 

представляется отмеченная исследователем неоценимая роль отдельных лично

стей, педагогов-просветителей, без чьей подвижнической деятельности разви

тие отечественного образования в провинции было бы немыслимо. В целях 

систематизации общей картины необходимо разграничить сферы общего музы

кального воспитания и специального музыкального образования. Рассматривая 

вопрос места и характера общего музыкального воспитания на начальных 

этапах обучения, следует отметить, что в течение всего XIX века «обучение де

тей церковному пению в многоликой массе начальных школ... как правило, не 

выходило за рамки решения общих задач религиозно-нравственного воспита

ния»147 [10. С. 38]. Но в последние десятилетия XIX века все же намечается от

ход от господства церковной музыки в музыкальном обучении148. В городских 

училищах занятия вели уже большей частью специалисты-музыканты или учи

теля с музыкальной подготовкой семинарии или учительского института149. 

Однако в общей своей массе положение с музыкальным обучением в начальной 

школе оставалось сложным. Главной проблемой являлась неподготовленность 

к этому роду занятий учителей, на которых обычно возлагалась обязанность 

преподавания всех предметов, включая и пение [10].

>47Часто освоение школьниками молитв и песнопений осуществлялось «с голоса» [10. С. 38].
14*Так, в учебном плане народных училищ Министерства народного просвещения 1897 г. для обучения церков
ному пению отводилось 3 часа в неделю во всех классах [10].
149 По мнению С. Беляева, показательным в этом отношении является, например, программа Троицкого город
ского 2-классного училища, составленная в 1884 г. Она включает народные песни помимо традиционных цер
ковных песнопений, а также содержит элементы теории музыки и сведения о «главных правилах при пении» 
[10. С. 57, 58].
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Различие способов музыкального воспитания в средних и начальных учеб

ных заведениях было не слишком значительным. Так предмет «Пение» в учеб

ном плане» например, женских министерских гимназий не значился, но расходы 

на его преподавание предусматривались [1]. «Пение преподавалось не во всех, 

но в значительном числе министерских женских гимназий. Например, в Киев

ском учебном округе оно велось в 52 из 84 имевшихся здесь гимназий150. Так из 

более 30 тысяч учениц, занимавшихся в гимназии и прогимназии Одесского 

учебного округа, пению обучалось около трети учениц. Были и исключения, 

как, например, в Вятской и Царскосельской гимназиях, где уроки пения прово

дились почти со всеми детьми, и наоборот, как в Таганрогской гимназии, где 

пение существовало «только лишь как церковный хор» [1. С. 91]. Программа, 

как правило, включала общеупотребительные молитвы и песни, элементарные 

сведения из нотной грамоты. Существовавший почти в каждой гимназии хор 

(иногда два -  светский и церковный) состоял из 20 -  40 человек. Распростране

ние получила практика соединения певческих коллективов женских и мужских 

гимназий. Репертуар включал не только церковные песнопения, народные пес

ни, но и произведения русских и зарубежных композиторов.

Иной была картина в некоторых негосударственных столичных женских 

гимназиях. Их владелицы (С. А. Арсеньева, Л. Ф. Ржевская, М. Н. Стоготина, 

В. А. Субботина и др.), следуя примеру закрытых учебных заведений, стреми

лись давать детям широкое и разностороннее музыкальное воспитание и обра

зование151. Совершенно особой была программа в епархиальных училищах152.

Преподавание пения в учебных заведениях Пермского края было включе

но в круг обязательных дисциплин уже в самом начале XIX века (в Пермском

,50«Уроки классного пения проводились обычно 1 -  2 раза в неделю в течение первых двух-трех учебных лет, 
их посещало от одной трети до половины гимназисток» [ 1. С. 91 ].
151В Московской гимназии Л. Ф. Ржевской воспитанниц не только обучали хоровому пению, основам теории 
музыки, игре на музыкальных инструментах, музицированию в оркестре, но и «систематически в течение всех 
гимназических лет водили на оперные и балетные спектакли, симфонические и камерные концерты» [1. С. 93].
1,2 «Обязательным предметом было церковное пение со специальной программой по 2 часа в неделю в течение 
всех лет. Существовали еженедельные занятия с общим хором, который пел на богослужении и литературно
художественных вечерах. Занятия на музыкальных инструментах (фортепиано, фисгармонии или скрипке) про
водились для желающих за отдельную плату. Здесь традиционно обучали игре гамм, зтюдов, пьес, ансамблей и 
чаще, чем где либо, исполнению отечественной духовной музыки» [1. С. 93 -  95].
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уездном училище, открытом в октябре 1811 г. [115. С. 40]153). В начальном об

разовании занятиям творческими дисциплинами, в том числе и музыкой, уде

лялось значительное внимание. Например, в 1817 г. бароном Г. А. Строгано

вым в селе Усолье была открыта первая школа с преподаванием пения (под

робнее см.: [46]).

В ряде средних учебных заведений Екатеринбурга (например, Первой жен

ской гимназии и Алексеевском реальном училище) хоровые занятия были обя

зательны для всех учащихся. «Содержание учебной работы, как в школьных 

хорах, так и на классных занятиях традиционно подразделялось на две части: 

теоретическую и практическую. Певческое воспитание в большинстве случаев 

осуществлялось во взаимосвязи с музыкально-теоретической подготовкой уча

щихся, включавшей изучение ими музыкальной грамоты и теории музыки» [10. 

С. 27]. В учебном репертуаре важное место, как и везде, отводилось церковной 

музыке. Так, в программе женской прогимназии Екатеринбурга, датированной 

1904 годом, перечисляются «ряд молитв, тропарей, а так же молебны, панихи

ды, песнопения из литургии и всенощные, предназначенные для освоения в те

чение 3 - 4  лет обучения» [10. С. 27]. Репертуар ученических хоров стал со вре

менем расширяться. Хоровые коллективы помимо богослужений стали участ

вовать и в литературно-музыкальных вечерах и концертах.

Специальное музыкальное образование. Начальное специальное музы

кальное образование стало развиваться в 60-е годы XIX века и было в основном 

платным. Чаще всего оно существовало в женских гимназиях. В числе препода

вателей могли быть просто любители, выпускники частных музыкальных клас

сов или школ, а также выпускники консерваторий. От уровня преподавания за

висела и подготовка учащихся, и степень трудности репертуара. Воспитанницы, 

окончившие гимназические фортепианные классы, обычно пополняли ряды

153 Также при духовной семинарии в 1818 г. создано трех классное духовное училище, возглавляемое Антонием 
Радонежским. Учащиеся, кроме богословских наук «изучали языки: греческий, латинский, русский, церковно
славянский..., а также игру на скрипке и церковное пенис» [115. С. 403].
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любителей, но некоторые продолжали учиться в высших музыкальных учебных 

заведениях. Многие из них впоследствии активно участвовали в концертно

просветительской жизни [10].

Естественно, наиболее успешно проблемы музыкального образования 

решались в столицах. Самой крупной школой Петербурга в конце XIX -  нача

ле XX века была частная школа С. Ф. Шлезингера (существовала с 1887 по 

1917 гг.). Она имела четыре двухгодичных курса, включающих дополнительно 

к основным музыкальным дисциплинам такие, как контрапункт, форма, инст

рументовка, история музыки154. В Москве совершенно особое место занимала 

школа под названием «Музыкальное училище Е. и М. Гнесиных». Большое 

значение в ней уделялось вопросам общего музыкального воспитания наряду с 

преподаванием теоретических дисциплин, которые вела Е. Ф. Гнесина, а гар

монию, анализ и форму -  Р. М. Глиэр и А. Т. Гречанинов. Оба этих компози

тора создавали практически и весь музыкально-педагогический репертуар [3]. 

Различного рода курсы: музыкальные, музыкально-драматические, оперно

драматические обучали в основном взрослых людей, стремившихся получить 

общее музыкальное образование. В Петербурге особенной известностью поль

зовались курсы Е. П. Рапгофа (с 1882 по 1919 гг.)155.

Как свидетельствуют различные источники, обучение игре на различных 

инструментах в средних учебных заведениях не было явлением столь распро

страненным. Например, «из более чем тридцати тысяч девочек, занимавшихся в 

гимназиях Одесского учебного округа, игре на музыкальных инструментах 

обучалось только 173 ученицы» [2. С. 93]. Аналогичная ситуация наблюдалась

154 Методика преподавания излагалась в специальном труде «Пианист -  методолог» и была весьма интересна и 
основательна (так «техническая независимость рук и их частей», упражнения и гаммы должны были разучи
ваться пятьюдесятью способами). Удивляет своей значительностью объем произведений, необходимых для изу
чения в течение одного года: 4 - 6  сонат, 3 - 5  произведений старинной формы, 2 - 3  произведения крупной 
формы и до 10 произведений малых форм. При школе были организованы даже курсы пианистов-методологов, 
готовящих учителей музыки (см. подробнее: (3. С. 43]).
155 В течение шести лет там преподавался достаточно большой перечень различных дисциплин, но «крайняя 
необходимость» состояла в развитии навыков самостоятельного изучения музыкальных произведений. Устраи
вались всевозможные конкурсы-концерты, музыкальные вечера с выступлением выдающихся артистов (А. Ру
бинштейна, А. Есиповой, И. Гофмана, Э. Зауэра). Однако к недостаткам обучения здесь следует отнести явную 
недооценку роли художественного фактора в музыкальном воспитании и преобладание чисто технической 
практики (притом, что основная масса учащихся не готовилась к профессиональной деятельности) [3].

79



и в Киевском учебном округе, где уроки фортепиано «проводились для отдель

ных учениц лишь в 8-ми из 84-х входивших в округ гимназий» [2. С. 93].

Подобного рода трудности обуславливали возникновение частных музы

кальных учебных заведений: музыкальных классов, курсов, студий, школ и учи

лищ. Подавляющее большинство их выпускников становились любителями му

зыки, лишь небольшая часть -  профессионалами. Так музыкальные классы рас

считаны были главным образом на небольшое количество детей и давали в ос

новном первоначальные навыки фортепианной игры. Более широким был объем 

знаний в музыкальных школах. В перечне дисциплин значились фортепиано или 

скрипка, а иногда -  элементарная теория и сольфеджио. Более распространены 

были школы, где преподавание велось только на каких-либо музыкальных инст

рументах, с подключением хорового и сольного пения (иногда добавлялось дра

матическое искусство). Порой владельцы частных школ стремились объединить 

функции начальных, средних и высших учебных заведений. Известный в то вре

мя прогрессивный музыкальный деятель В. П. Гутор выдвигал идею необходи

мости расчленения функций начального и профессионального музыкального об

разования: «одно и то же учреждение не может быть в одно и то же время эле

ментарною школою и высшей школой искусства» [3. С. 43]. Часто недостаточно 

внимания уделялось обучению игре на каких-либо других инструментах (исклю

чая фортепиано, которое было достаточно распространено). «На 10000 зани

мающихся приходится лишь один скрипач, виолончелист или флейтист, а ос

тальные -  пианисты», -  говорил на публичной лекции в 1897 г. бывший капель

мейстер императорских театров П. А. Щуровский [138. С. 25]. Однако в ряде 

случаев процесс обучения отличался значительным разнообразием и вполне 

комплексным подходом. К несомненным достоинствам следует отнести введе

ние в программу некоторых частных школ таких дисциплин, как теория музыки, 

совместная игра, чтение с листа и транспонирование, фортепианный и инстру

ментальный ансамбль, аккомпанемент. Это можно было встретить даже в неко

торых провинциальных учебных заведениях. Так в программе Одесской школы 

К. Ф. Лаглера (1890) «преподавание теоретическое ведется, по возможности, од
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новременно с практическим, с целью устранить одностороннее механическое 

изучение какого-либо излюбленного инструмента, в особенности фортепиано» 

[3. С. 43]. В открытой в Саратове в 1866 г. музыкальной школе О. К. Фритча 

преподавалось фортепиано, скрипка, «законы гармонии», композиция, история 

музыки и оркестровка [34. С. 155].

На Урале до революции существовали только частные музыкальные шко

лы. Исключение составляет бесплатная музыкальная школа в Вятке, созданная 

в 1872 году. В Екатеринбурге работали музыкальные классы С. В. Гилёва и му

зыкальная школа В. С. Цвети ков а.

В Перми первая музыкальная школа Э. Кабеллы открылась в 1888 году. 

Здесь функционировали также музыкальные классы С. Гедговд (1904), музы

кально-драматическая школа М. Басовой-Гольдберг (1907), а позднее школа 

Э. Петерсен (1911). В Оренбурге до революции насчитывалось три частных му

зыкальных школы. Их владельцами были О. Федотова (подробнее о её деятель

ности уже говорилось выше), С. Рубинштейн, Г. Добер156. Музыкальное обра

зование Башкирии до революции ограничивалось в основном домашним обуче

нием, но были и частные школы В. И. Шиманской-Стрежневой и М. И. Андр- 

жиевской.

Особого внимания заслуживает вопрос организации музыкальных классов 

при местных отделениях ИРМО. Музыкальные классы представляли собой, в 

каком то смысле начальную ступень музыкального образования157. Классы за

висели от вкусов местного населения, властей и т. д., поэтому руководству час

то приходилось идти на разного рода компромиссы158. Поэтому они станови

лись явлением временным и либо прекращали соё существование, либо расши

рялись, часто превращаясь в училища. Наиболее активно образовательный про

цесс под эгидой ИРМО (помимо столичных) шёл в Крыму, Поволжье, Цен

156 Известно, что силами учащихся и преподавателей этих школ устраивались регулярные концерты, так назы
ваемые «Музыкальные утра», ставшие неотъемлемой частью музыкальной жизни города. Эта музыкальная тра
диция сохранялась довольно долго -  как до, так и после революционных событий 1917 года. Об этом см. [ 125]
|57Их организаторы часто сталкивались со значительными трудностями. Плата за обучение была символиче
ской, количество учащихся незначительным (10 -15  человек), а материальные затруднения серьезными.
158 Более популярным было обучение на фортепиано и скрипке, менее востребованы было обучение на других 
инструментах, что заставляло организаторов открывать классы по специальностям, приносящим доход.
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тральной России, на Украине. Известностью пользовались училища Казани, 

Нижнего Новгорода, Самары, Тамбова. Особо выделялось музыкальное учили

ще Ростова-на-Дону (1900), где «постановка учебного дела отличалась серьёз

ностью, редко наблюдаемой в провинции»159 [81. С. 659]. Выпускники музы

кального училища Екатеринослава (1901) (директором был М. М. Левин) часто 

продолжали обучение в столичных и зарубежных консерваториях. Екатерино- 

дарское училище (1909) было преобразовано из музыкальных классов при ИР- 

МО160. Очень авторитетным было Киевское училище ИРМО (1883), которое 

возглавлял В. В. Пахульский161. В Тифлисе благодаря стараниям певца 

X. И. Саванелли, из бесплатных классов хорового пения была открыта сначала 

музыкальная школа, а затем и училище (1886). В Баку из классов ИРМО (1901) 

было создано музыкальное училище (1916) (директор Я. А. Рыжинский). Из 

Одесских классов при ИРМО образовано училище (1897) (первый директор 

Д. Д. Климов), на базе которого выросла консерватория (1912) [81].

Музыкальные классы при ИРМО в уральских городах появились несколь

ко позднее, чем в названных регионах. Создавались они, как правило, вместе с 

отделениями ИРМО: в Перми (1909), Екатеринбурге (1912), Уфе (1916), Вятке 

(1916). В Перми Императорское музыкальное училище (первое на Урале казён

ное музыкальное учебное заведение, где можно было получить среднее специ

альное музыкальное образование) было создано на основе частной школы 

С. В. Басовой-Гольдберг в 1909 г. и просуществовало до 1917 года162. В Екате

ринбурге классы при ИРМО в 1916 г. были преобразованы в музыкальное учи

лище, ставшее старейшим на Урале [11]. Уфимское163 и Вятское училища воз

никли уже в советское время.

159 Организовано благодаря стараниям выпускника Московской консерватории М. Л. Прссмана.
160 Там преподавали выпускники столичных консерваторий О. Барабаш, А. Рутин (фортепиано), Р. Каминский 
(скрипка), позднее Ю. Всль -Яницкая (выпускница А. Н. Есиповой), В. П. Гутор (ученик К. Ю. Давыдова).
161 Будучи учеником T. Лешетицкого, он создал целую школу пианистов -  исполнителей. В их числе: В. С. Го
ровиц, Г. М. Коган, Л. В. Николаев, Б. Л. Яворский, Ю. Д. Иссерлис [81. С. 660].
‘“ Лишь в 1924 г. образован Пермский музыкально-педагогический техникум, в дальнейшем -  музыкальное 
училище, (возникшее на базе музыкальной школы 1-ой ступени, созданной в 1921 г.) [210. Л. 27-30].

В Уфе музыкальный техникум, переименованный потом в училище искусств (1922), также как и государст
венная школа (1920), были образованы позднее [6. С. 413].
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Необходимо отметить еще одну принципиально важную тенденцию, ха

рактерную для системы музыкального обучения рассматриваемого периода. 

Значительное число музыкантов-педагогов совмещали свою концертную дея

тельность с педагогической. В этих случаях педагогическая работа не только 

влияла на общую картину концертно-просветительской работы (на репертуар

ную политику, на предпочтения различных музыкальных коллективов, на пе

риодичность проведения концертов и др.), но и часто определяла «рейтинг тех 

знаковых имён, с которыми связывались представления о музыкальной культу

ре того или иного региона России» [65. С. 338]. Так Казань ассоциировалась 

с именами директора местной музыкальной школы (потом музыкального учи

лища) Р. Гуммерта, педагогов фортепиано К. Корбута и О. Родзевича, создателя 

местной музыкальной школы А. Орлова-Соколовского. Нижний Новгород -  с 

именами руководителя музыкальных классов местного отделения ИРМО 

В. Виллуана и создателя музыкальной школы Г. Цареградского. Пенза -  с име

нами организатора музыкальных классов при ИРМО М. Костроминова, а также 

педагога старшего класса фортепиано Л. Шора. Харьков -  с именами директора 

музыкальных классов ИРМО И. Слатина и преподавателя фортепиано -  Р. Ге- 

ники. Киев, Саратов -  с именем преподавателя музыкальных классов А. Вино

градского. Астрахань -  с именами заведующего музыкальными классами 

Ф. Кенемана и сменившего его А. Горелова [65. С. 338, 339].

Что касается уральского региона, то в Перми к таким знаковым именам 

следует отнести, в первую очередь, С. В. Гедговд. В 1903 -  1905 годах она вхо

дила в число старшин Пермского музыкального кружка. Позднее, в 1909 -  1912 

гг., будучи членом дирекции ИРМО, стала директором музыкальных классов 

при ИРМО. Прекрасная, активно концертирующая пианистка, имевшая консер

ваторское образование, создала в 1904 г. свою музыкальную школу. Несомнен

но, это и упомянутая выше пианистка Л. Н. Басова-Гольдберг, создавшая свои 

Музыкальные классы (1907), преобразованные затем в музыкально

83



драматическую школу (1909), ставшую Императорским музыкальным учили

щем. К подобным именам можно также отнести дирижёра и теоретика -  публи

циста Б. М. Попова, скрипача Н. И. Никитина (руководителя Филармонии), 

скрипача Г. А. Нагловского (одного из директоров ИРМО), совмещавших свою 

обширную концертную и общественную деятельность с преподаванием в му

зыкальных классах при данных организациях. В Екатеринбурге среди знаковых 

имён -  В. С. Цветиков (директор и преподаватель музыкальных классов при 

ИРМО, пианист, композитор, дирижёр, музыкально-общественный деятель); 

С. В. Гилёв (хормейстер, педагог, организатор мужской капеллы (1883), с кото

рой выступал в различных городах России); С. А. Тиме («госпожа-начальница» 

женской гимназии, в течение более 30-ти лет, уделявшая необычайно большое 

внимание музыкальному воспитанию подопечных. Среди её учениц были из

вестные в Екатеринбурге пианистки-солистки, ансамблистки и аккомпаниаторы 

С. А. Миславская и Л. И. Цервицкая) [12. С. 23, 24]. С Уфой связано имя Л. К. 

Новицкого -  ссыльного варшавского пианиста, композитора, дирижёра, педаго

га, в 1860-е годы активно занимавшегося музыкальным воспитанием (среди его 

учениц была выдающаяся пианистка В. В. Тиманова). К видным музыкальным 

педагогам следует отнести скрипача Д. Н. Севастьянова, пианистку В. Д. Пар

шину, дирижёра, флейтиста С. П. Копылова (учителя флейтиста М. И. Султано

ва -  первого профессионального музыканта Башкирии). В Медресе «Галия» 

преподавал В. Клеменц -  бывший профессор Варшавской консерватории. Из 

учащихся этого учебного заведения им был создан хор и оркестр, активно уча

ствующие в музы кал ьно-литературных вечерах [6. С. 430]. В Вятке -  это имя 

свободного художника М. Н. Синицына, по инициативе и активном участии ко

торого в 1916 г. при Вятском ИРМО были созданы музыкальные классы164. 

Важным прогрессивным моментом в этой сфере стала организация в Вятке в

>64Там преподавали В. С. Шпаковская, С. И. Редникова (фо-но), А. Ф. Вербов (виолончель), Л. И. Лндина- 
Бровкина (пение), М. Н. Синицын (скрипка, альт, ансамбль, теория музыки и сольфеджио). Силами преподава
телей классов организовывались концерты, популярность которых росла и через полгода численность учащихся 
возросла с 56 до 150 человек [104. С. 127].
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1872 г. (при Вятском музее публичной библиотеки) бесплатной музыкальной 

школы, по окончании которой выпускник мог руководить хором и играть на 

«духовом фортепиано»165. Весьма интересным фактом является то, что у исто

ков специального музыкального образования в Оренбурге стояла династия Фе

дотовых, имеющая прямые родственные связи с Мстиславом Ростроповичем. 

О. С. Федотова (1860 -  1926) -  бабушка выдающегося музыканта, была извест

ной в городе пианисткой и педагогом, основательницей систематического му

зыкального образования в Оренбурге166. В 1906 году она открыла частную му

зыкальную школу (Музыкальные классы Федотовой), где обучение велось 

в музыкально-эстетическом направлении. В годы Первой мировой войны клас

сы были преобразованы в «Музыкальные педагогические курсы», которые ста

ли началом профессионального музыкального образования в Оренбурге [125]. 

При активном участии этих музыкантов-энтузиастов формировались местные 

музыкальные традиции на Урале.

В заключение необходимо отметить, что дореволюционная система специ

ального музыкального образования не отличалась однородностью и стабильно

стью. Новое и ценное сочеталось в ней с отжившим и отсталым. К основным 

недостаткам методики преподавания следует отнести следующие моменты: 

прежде всего, отсутствовали чёткие разграничения между массовым и профес

сиональным музыкальным образованием; часто не было дифференциации тре

бований к учащимся начального и более позднего этапов обучения; в работе не 

всегда использовались прогрессивные методы; порой существовала проблема 

недооценки художественного воспитания; недостаточно велась работа по под

165 «Духовое фортепиано» — подобие гармониума в 4,5 октавы. Изобретение В. П. Алсницына, мастера -  аре
станта, предназначалось для народных школ и было удостоено на Московской политехнической выставке в 
1872 г. бронзовой медали [103].
|66Е6 супруг, Н. А. Федотов (1859) -  дед известного виолончелиста работал учителем пения и на протяжении 20-ти лег ру
ководил рядом церковных и светских хоровых коллективов города. Трое из шестерых детей Ольги Сергеевны -  дочери Ве
ра, Надежда и Софья окончили Московскую консерваторию. Старшая дочь -  Вера (Малиновская (1885 - 1955)) занималась 
в классе К. Игумнова. Она явилась продолжательницей дела матери. Надежда -  жена известного виолончелиста С. Козолу
пова (1886 - 1957), училась у А. Гольденвейзера, была концертирующей пианисткой и тоже преподавала. Софья (1891 - 
1971) -  жена Леопольда Растроповича, мать М. Растроповича, также училась в классе К. Игумнова. С мужем они вели кон
цертную деятельность (часто благотворительно) и преподавали в школе.
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готовке исполнителей на различных музыкальных инструментах; во многих 

случаях ощущался недостаток теоретической подготовки и др. При этом ряд 

заведений отличала грамотная, всесторонняя и комплексная система обучения, 

в том числе и в Уральском регионе (например, школа В. С. Цветикова в Екате

ринбурге). В большей степени это было свойственно, конечно же, столичным 

школам.
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Глава 4. Принцип ротации как основа отношений в музыкальной 
жизни центра и провинции (на примере Пермского края)

4. 1 Общая характеристика принципа ротации и его проявление 
в музыкальной жизни России

При изучении процессов, связанных с отношениями центр -  периферия в 

русской культуре, совершенно очевидной становится необходимость поиска 

новых подходов, позволяющих раскрыть неповторимость и многогранность 

феномена «русской провинции».

Напомним, что понятие «провинция» применительно к российским реали

ям обладает особым, многогранным и, одновременно, удивительно тонким в 

образном плане смыслом. Отмеченная необходимость становится еще более 

очевидной в связи с тем, что нередко коррелятивная пара «центр -  периферия», 

выраженная, в сущности, синонимичным сочетанием «центр -  провинция», 

приобретает боле оппозиционный характер. И здесь, думается, необходимо раз

граничить данные коррелятивные пары. Это связано с тем, что, во-первых, в 

паре «центр -  периферия» понятие центра достаточно многообразно: в отличие 

от пары «столица -  провинция» это не только географический центр государст

ва, региона, губернии, но и любой другой структуры. Кроме того, антитеза 

«центра -  периферии» усиливается противопоставлением столичности (центр) 

и «провинциальности», основанном на различии в уровнях «цивилизованно

сти»167 *. В то же время следует учитывать, что в российском социуме (с его при

оритетом духовной составляющей) исключительность столицы (точнее, двух 

столиц) в плане «цивилизованности» выявлялась, скорее, на социальном уров

не. Именно поэтому, под соотношением «столица-провинция» мы, так или ина-
168че, подразумеваем наличие невидимых духовных и вполне реальных куль

турных и, в частности, музыкальных связей, скрепляющих жизненное про

странство столицы и регионов и превращающих его в единое духовно

культурное целое. И хотя в столицах творили крупнейшие композиторы, нахо

167 Цивилизованности -  носителя «цивилизации». «Цивилизация» -  определённая ступень развития общества, 
его материальной и духовной культуры [113. С. 916].
161 Впрочем, имеющих и вполне реальную подоплеку в виде жестко централизованной иерархии Русской Пра
вославной церкви.
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дились важнейшие учреждения, учебные заведения, лучшие творческие силы, 

по мере изучения фактов, процессов и явлений становится очевидным: пред

ставление о них не может быть полным и всесторонним без выявления связей 

с жизнью провинции169. (Попутно отметим, что данная позиция нашла всесто

роннюю реализацию в одном из последних томов еще не завершенного издания 

Истории русской музыки (см.: [41; 42]).

Подавляющее большинство отечественных музыкантов вышло из провин

ции, получив в ней первоначальное музыкальное воспитание170. С другой сто

роны, расцвету мастерства и росту творческих сил многих выдающихся масте

ров способствовала их работа в провинциальных театрах171.

В процессе изучения основных составляющих музыкальной жизни (музы

кального театра, филармонии, любительских кружков, музыкального воспита

ния и образования, гастрольной жизни) возникла необходимость формирования 

подхода, позволяющего сочетать демонстрацию синхронического среза музы

кальной жизни с отражением её динамики, «живого дыхания действительно

сти». В этой связи важным и основополагающим для настоящей работы стал 

вывод, подтверждающий и развивающий положения Н. К. Пиксанова о сущест

вовании непрерывного обмена с помощью двух постоянных встречных токов, 

создаваемых движением между центром и периферией [102]172. Представляется 

очевидным, что речь не идёт о переходе к диахроническому методу, с помощью 

которого музыкальная действительность превращается в музыкальную исто

рию. Напротив, явление, которое можно условно обозначить как «встречные 

токи Пиксанова», на наш взгляд, отражает именно подразумевающуюся дина

169 Так, по мнению Б. С. Штеинпресс [135], незнание таких фактов как первая постановка оперы «Иван Суса
нин» в Перми в 1870 году (объединенными силами артистов-профсссионалов и любителей), исполнение 1-го 
акта этой оперы в Харькове в 1841 (т. е. за год до ее постановки в Москве), открытие этой оперой первого опер
ного сезона в Екатеринбурге, представление «Ивана Сусанина» в переработке А. Д. Городцова (без оркестра, с 
хоровым сопровождением) в селах Пермской губернии сужает и обедняет горизонты представлений об отече
ственной музыкальной культуре.
170 Композиторы М. Глинка -  выходец из Смоленской губернии, С. Рахманинов и Н. Римский-Корсаков -  из 
Новгородской, М. Мусоргский -  из Псковской, П. Чайковский -  из Вятской. То же можно сказать и о блестя
щих музыкантах -  исполнителях: Ф. Шаляпин -  из Казани, Л. Собинов -  из Ярославля.
171 Дирижеров А. Лазовского, У. Авранека, М. Ипполитова-Ивакова, В. Сука, Э. Направника, И. Альтани, И. 
Палицына и многих других музыкантов.
172 Теория «культурных гнезд» Н. К. Пиксанова позволяет отразить духовный аспект провинциальной культуры 
[ 101].
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мику синхронического среза (см. [149]). Думается, именно такую динамику 

имеет ввиду и Е. Трембовельский, говоря об «обоюдополезном кровообраще

нии» (провинция -  центру, центр -  провинции) [122. С 22]. С целью анализа 

и характеристики данного явления представляется целесообразным определить 

принцип его действия и с этой целью ввести новое понятие «ротация» (Ротация, 

от латинского rotatio -  круговращение) означает «последовательное, постепен

ное вращение элементов какой-либо структуры с места на место, членов како

го-либо коллектива с должности на должность» [113. С. 708]. При этом под

черкнем универсальность данного принципа, предполагающего продвижение 

деятелей любой сферы культуры и искусства как из провинции в столицу, так 

и наоборот -  из столицы в провинцию.

Например, Пермский край дал мировой художественной культуре таких 

выдающихся художников как: Ф. А. Бронников (1827 -  1902) -  живописец, кар

тины которого хранятся в крупнейших музеях всего мира, автор нескольких 

росписей православных храмов в Москве и Копенгагене173; братья Пётр Петро

вич (1834 -  1886) и Василий Петрович (1835 -  1909) Верещагины -  уроженцы 

Перми, всемирно известные русские художники174. Известные русские писате

ли Д. Н. Мамин-Сибиряк175 (1852 -  1912) и М. А. Осоргин (Ильин)176 (1878 -  

1942) также родились и получили своё первое образование в Перми, городе, где 

началось становление их таланта.

Примерами движения от столицы к провинции может стать судьба худож

ника П. И. Субботина-Пермяка (1886 -  1923) -  уроженца Пермского края, авто

173 Родом из Шадринска (Пермской губернии). Учился азам живописи у отца -  иконописца. Закончил Акаде
мию художеств в Петербурге у художника А. Маркова, после чего был отправлен в Рим для совершенствования 
мастерства. В 1863 г. Советом академии признан профессором исторической живописи. Все свои картины и 
денежный капитал завещал родному городу на Урале для создания там школы рисования [117. С. 54,55].
|74Первые навыки получили в Перми, после чего закончили Академию художеств в Петербурге. В. П. Вереща
гин закончил академию с золой медалью и был удостоен звания профессора исторической и портретной живо
писи. В 1907 г. он прислал свои работы в научно-промышленный музей Перми, тем самым положив начало 
созданию в нём художественного отдела. Пейзажист П. П. Верещагин выставлялся на различных, в том числе 
Всемирных, выставках. Картины художников находятся в Третьяковской галерее, Государственном русском 
музее и различных других собраниях живописи [117. С. 56 - 58].
173 Родился в Висимо-Шайтанском заводе Пермской губ. В 1868 - 1872 гг. жил в Перми, где учился в духовной 
семинарии. Позднее, обосновавшись в Екатеринбурге, М.-С. вместе с женой М. Я. Алексеевой в 1878 г. создаёт 
музыкальное сообщество, которое стало называться «маминским кружком» [115. С. 535].
176 Родился в Перми, где и закончил гимназию. Затем учился в Московском университете. Много печатался в 
Пермских губернских ведомостях (только за 1901г. -  30 статей), в московских «Русских ведомостях» (с 1908 по 
1917 гг. опубликовано более 400 рассказов). В 1922 г. изгнан из СССР. Умер во Франции [115. С. 537].

89



ра более сорока живописных и ста графических работ ,77; А. Б. Турчевича- 

Глумова (1855 -  1909) -  архитектора, получившего столичное образование, ос

тавившего заметный след в архитектурном облике старой Перми177 178.

Механизмы взаимодействия центра и провинции проявляются и на ином 

уровне -  когда центром является губернский город Пермь, а провинцией -  бо

лее мелкие населённые пункты Пермского края. Это свидетельствует об уни

версальности принципа ротации. Многие выдающиеся деятели края, сыгравшие 

значительную роль в его культурном развитии, вышли из периферийной глу

бинки Пермской губернии. Это Н. П. Белдыцкий (1875 -  1928) -  писатель, пуб

лицист, краевед179; П. А. Вологдин (1843 -  1912) -  публицист и краевед180; 

А. А. Дмитриев (1854 -  1902) -  краевед, историк, публицист181; А. А. Кирпищи- 

кова (Быдарина) (1838 -  1927) -  известная писательница182.

Думается, отмеченный универсализм делает этот принцип важным инст

рументом исследования самых разных сторон культурных процессов, в том 

числе и явлений музыкальной жизни. При этом действие принципа ротации в 

отношениях центра и провинции в контексте отечественной музыкальной жиз

ни, безусловно, хронологически не ограничивается рассматриваемым периодом 

и в этом плане также обладает определенной универсальностью. Кроме того, 

анализ процессов музыкальной жизни позволяет сделать вывод о том, что озна

177 Родился в с. Кудымкар (Пермский край), получил столичное образование (после окончания пермского ре
ального училища обучался в Императорском Строгановском художественно-промысловом училище в Петер
бурге). После четырёх лет работы в столице (1914 -  1918), где он преподавал в Петербургском Строгановском 
училище, переехал в Пермь для организации художественных мастерских [117].
17в Родился на Украине, образование получил в Московском Строгановском училище. Автор множества исто
рических построек: домов Мешкова, Грибушина, Любимовой, ряда храмов и церковных строений. С 1908 г. 
являлся председателем Пермского общества любителей живописи, ваяния и зодчества [117].
179 Родился в Чсрдыни (Пермский край) в семье разночинцев. После окончания Пермской мужской гимназии в 
1892 г. остался работать в Перми. В 1905 -  1919 гг. бвл заведующим отделом народного образования. Автор 
многих краеведческих книг о Вишере, Чердыни, Ныробе [115].
>м Родом из Добрянского завода (Пермский край). Явился основателем целой династии учёных Вологдиных. В 
1888 -  1891гг. был редактором газеты «Пермские губернские ведомости». Занимался краевыми исследованиями 
и публицистикой [115].
ш Родился в с Дедюхино (Псрм. губ.). Работал преподавателем во многих учебных заведениях Перми. Им напи
сано огромное количество исследовательских трудов (в том числе таких известных как («Пермская старина» -  8 
выпусков, «Очерки из истории губернского города Перми с основания поселения» и др.) [115. С. 533].
,и Родилась в Полазненском заводе Лазаревых (Пермский край). С 1864 г. начала заниматься литературной 
деятельностью. Среди её сочинений «Порченая», «Как жили в Куморе», «Антон Григорьевич Мережин» и др. 
[115. С. 534].
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ченный процесс не ограничивается сферой «кадрового взаимообмена». Его 

можно проследить на следующих уровнях:

а) собственно ротация, или кадровая ротация, проявленная, как отмеча

лось, в форме взаимообмена, движения творческих индивидуальностей, дол

госрочного их включения в музыкальную жизнь той или иной локальной 

среды;

б) репертуарная ротация или диффузия183, обнаруживающая себя в по

стоянном расширении и обновлении звукового тезауруса провинции;

в) смешанная форма -  ротационная диффузия, объединяющая две пер

вых и наглядно представленная в форме гастрольной деятельности: звуковой 

тезаурус расширяется за счет кратковременного участия творческих лично

стей в данном процессе.

Здесь можно ввести уточняющие понятия центростремительной ротации 

(от периферии к центру) и центробежной (от центра к периферии). Необходимо 

напомнить, что с помощью обозначенного выше принципа ротации музыкаль

ную жизнь провинции можно достаточно наглядно представить не просто в ви

де синхронического среза, но и отразить динамику явления, которое Н. К. Пик- 

санов обозначил как «встречные токи».

Особенно заметными и интенсивными отмеченные культурные взаимодей

ствия становятся на рубеже XIX и XX веков. В это время (благодаря выражен

ным модернизационным процессам в социальной, экономической, технической 

и других сферах) происходит резкий подъем и в области культуры. Интенсифи

кации подобного взаимодействия способствовали и такие сугубо технические 

проявления прогресса как развитие сети железнодорожного сообщения. Это 

привело к заметному оживлению гастрольной жизни в провинции, к расшире

нию звукового тезауруса последней. Так, например, открытие железнодорож-

183 Изначально «диффузия» -  взаимное проникновение частиц одного вещества в другое при их взаимодействии 
[90. С. 164]. В культорологии под «диффузией культурной» подразумевается «пространственное распростра
нение культурных достижений одних обществ в другие. Возникнув в одном обществе, то или иное явление 
культуры может быть заимствовано и усвоено членами многих других обществ» [63. С. 105].
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кого сообщения Саратова с Москвой в 1871 году способствовало активизации 

гастрольной жизни в Саратове. Здесь выступали такие корифеи, как скрипач 

Г. Венявский с пианистом С. Блюмнером (1871 г.), скрипачи П. Сарасате 

(1883), Е. Хубай (1890), Л. Ауэр (1875, 1894, 1912), пианист И. Гофман (1900, 

1907, 1911), певцы Л. Собинов (1910, 1912, 1915), Ф. Шаляпин (1909), А. Не

жданова (1914) и др. Появилась возможность гастролей крупных коллективов. 

Так, например, в Саратове неоднократно выступал оркестр С. А. Кусевицкого 

(1910, 1912, 1914), с которым был исполнен концерт А. Н. Скрябина самим ав

тором в 1910 году [34].

В первой половине XIX века гастроли выдающихся артистов в городах 

уральского региона не были явлением частым184. Но в последние десятилетия 

интенсивное строительство железных дорог185 соединило уральский регион с 

различными (в том числе и центральными) районами России. Это несомненно 

способствовало культурному обмену, и, соответственно, активизации всех ро

тационных процессов (особенно усилению и расширению гастрольной практи

ки). На рубеже веков выдающиеся деятели музыкального искусства посещают 

не только губернские центры Урала, но и небольшие уездные города и посёлки. 

Челябинск (уездный город Оренбургской губ.), например, посетили певицы 

А. Вяльцева, А. Донская, М. Комарова, М. Коринская (исполнительница ста

ринных русских романсов), скрипачка Л. Любощиц, гармонист П. Невский, ве

ликорусский оркестр балалаечников под упр. И. Левицкого [23. С. 21, 22]. 

В Нижнем Тагиле (уездном городе Пермской губернии) побывали С. В. Гилёв, 

Мительштейн, трубач Вурм (80-е). Здесь и в Кушве (поселение под Нижним 

Тагилом) выступали певицы Д. М. Леонова (1874), Егиазарова и Карпова 

(1894). В 900-е годы гастролёрами стали оперные артисты Шампаньер и Соко

лова, скрипач -  негр Бриндис, гармонист -  концертант П. Невский, хоровая ка

|М Имеются свидетельства лишь о следующих единичных фактах. Урал посетил юный скрипач Ж. Гюломи 
(1830), фортепианный дуэт сестёр Е. и К. Цинтль (1832); в Екатеринбурге (Перм. губ.) побывала певица дс Аро 
(де Гаро) и пианист Читадини (1850 -  1860); в Перми гастролировали столичные певцы Д  М. Леонова, М. И. 
Сарнотги (1866), через год -  пражские музыканты: кларнетист И. Горки и гобоист Р. Клемент; в Вятке певец и 
пианистка Агреневы (1862) [13. С. 19,20).
195 Построены линия Оренбург -  Самара (1874 -  1876); Уральская горнозаводская железная дорога, связавшая 
Пермь с Екатеринбургом (1878); ветки Екатеринбург -  Тюмень (1888), Самара -  Златоуст (1892), Челябинск -  
Екатеринбург (1896) [43. С. 214)
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пелла Д. А. Агренева-Славянского, артист и режиссёр А. Я. Альтшуллер, Федо

това (из Малого театра), Яблочкина [29]186.

Ориентируясь на охарактеризованный выше принцип ротации, рассмотрим 

особенности музыкальной жизни одного из регионов -  Пермского края на ру

беже XIX -  XX столетий. В этом плане Пермская губерния выделяется тем, что 

сохранила в себе богатейшие традиции «Строгановской империи»187. И хотя 

расцвет последней остался в прошлом, Пермь по-прежнему выделяется из ряда 

не только прилегающих, но и более близких к центру регионов. Так, даже в 

контексте «горнозаводской цивилизации»188 она, безусловно, лидировала по 

уровню грамотности189. Кроме того, была одним из немногих провинциальных 

центров, где все расходы на содержание оперного театра взяли на себя не пред

приниматели-антрепренеры, а власти города190. Пермь являлась также одним из 

двух провинциальных городов (второй -  Харьков), где была организована 

(1908) публичная музыкальная библиотека. В отличие от других регионов, 

пермские певческие курсы (готовившие руководителей хоров), открытые в 

1896 году стараниями А. Д. Городцова, стали не разовым явлением, а много

летней, систематически действующей школой. Развиваясь и обретая последова

186 Интересно, что многие из этих фамилий мы нередко встречаем и среди гастролеров, посетивших позднее (в 
1910-е годы) города сибирского региона (см., например, [83]).
,87Наглядным примером может служить деятельность Очбрского театра (возник в 1807 г. в с. Очбр, входящем в 
Строгановские вотчины), с чьим творчеством пермяки были ознакомлены в 1821 г. Это, несомненно, способст
вовало раннему появлению оперного театра в самом губернском центре -  1870 г. Позднее, на рубеже XIX -  XX 
вв., это проявилось и в создании Городской театральной дирекции в Перми. Последнее стало новым, явлением, 
способствовавшим ярчайшему художественному взлету и интенсивной активизации оперного дела в период 
189S - 1900 гг. Косвенным примером влияния Строгановской империи на культуру Прикамья может служить 
ведущая роль хоровых традиций. Так, школа «усольского мастеропения» (с. Усолье -  владения Строгановых), в 
XVI -X V II вв. представленная именами выдающихся мастеров С. Голыша и И. Лукошкова (позднее компози
тора и теоретика Н. П. Дилецкого), явилась одним из ведущих профессионально-музыкальных направлений и 
сыграла немалую роль в истории древнерусского певческого искусства. Мигрируя в губернский центр в более 
поздний период времени, хоровые традиции вылились в организованное А. Д. Городцовым (с 1895 г.) широкое 
движение музыкально-образовательных и просветительских мероприятий, выдвинувших Пермь на лидирую
щие позиции в этой области.
,88Термин впервые был употреблен В. Н. Татищевым. Основные горнозаводские комплексы страны были со
средоточены на Урале, большей частью на территории Пермской губернии, что утвердило еб в роли главного 
поставщика металла в конце XIX века. Это определило самодостаточность и специфические (свои особые) пра
вила существования данного региона (отношение к земле, организация производства, быт и т. д.), что во мно
гом формировало и его культурное развитие.
189 С 1907 по 1915 годы число начальных школ на Урале выросло на 74 %. По их количеству Пермь находилась 
на 1-м месте, Вятская -  на 2-м среди 43 губерний европейской части России. По числу учащихся Пермская гу
берния занимала 8-е место, Вятская -  11-е, Уфимская -  30-е, а Оренбургское -  39-е место (из данной статистики 
видно, что Пермь лидирует по показателям просветительства). Кстати мужские гимназии были созданы на 
Урале в такой последовательнрости: в Перми -  1808 г., Вятке -  1811 г., Уфе -  1818 г. [43].

Эта ситуация ограничена периодом с 1895 по 1902 год. Целью такого руководство было не извлечение до
ходов, а создание высокохудожественного театра. Некоторое представление о его деятельности можно полу
чить из отчета Городской театральной дирекции за сезон 1896/97 года. Здесь сообщается, что за год было по
ставлено 15 русских и 16 зарубежных опер (при этом количество всех спектаклей составило 47) [184].
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телей, она тем самым способствовала трансляции хоровых традиций, как 

в крае, так и за его пределами. В 1909 -  1911 годах здесь официально существу

ет Филармония (явление уникальное для периферийного провинциального го

рода и единичное для российской провинции), в рамках которой был организо

ван ряд симфонических концертов, что является фактом действительно редким 

для подобных городов провинциального значения. В сфере камерной концерт

ной жизни Пермь шла рядом с такими развитыми культурными центрами как 

Астрахань, Киев, Харьков, Одесса, Ростов, Чернигов, Орёл, где камерные 

(квартетные), да и симфонические собрания были явлением распространённым 

и системным (см. подробнее [163]). В период с 1912 -  по 1914 годы функцио

нировал «Пермский квартет», имевший весьма серьёзный репертуар [74]. Пере

численные особенности ставят эти явления музыкальной жизни Перми в разряд 

выдающихся по сравнению не только с уральскими, но и с другими российски

ми провинциями.

4.2 Кадровая ротация и фактор «музыкального гнезда»

Приступая к характеристике проявления одной из сторон принципа рота

ции (кадровой ротации), необходимо напомнить суть теории «культурных 

гнезд» Н. К. Пиксанова [101]. В соответствии с ней, карта России рассматрива

ется с точки зрения присутствия на ней своеобразных центров. Данные центры 

генерируют импульсы, формирующие культурный потенциал государства. 

И особо важно выделить момент выдвижения питомцев этих «гнезд» -  «куль

турных героев» в столичную культуру. С точки зрения предложенных характе

ристик действия принципа ротации данный процесс обозначается как «центро

стремительный».

Многие выдающиеся музыканты начинали свою деятельность в провин

ции, после чего становились украшением столичной музыкальной жизни. Сре

ди них имена выдающихся артистов Ф. И. Стравинского, О. Павловской191, 

И. В. Тартакова, А. М. Давыдова, А. П. Антоновского, В. Н. Петровой- 

Званцевой, Л. Г. Яковлева. Многие годы трудились в провинциальных театрах 

М. Н. Инсарова (лирическое сопрано), Ю. Ф. Закржсвский (тенор), А. Н. Круг

191 Начали свою деятельность в Киевской опере в 70-е годы XIX в.
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лов, О. И. Камионский (баритоны), М. Е. Медведев (тенор), знаменитые впо

следствии дирижёры В. И. Сук192, И. К. Альтани193, У. И. Авранек194. Для на

глядности характеристики проявлений этого принципа в Перми приведем в ка

честве примера имя всемирно известного «питомца» «культурного гнезда». 

Это С. П. Дягилев (1872 -  1929)195, отец (Павел Павлович) и дядя (Иван Павло

вич) которого были старшинами городского музыкального кружка, часто соби

равшегося в доме Дягилевых196. Это также и известный оперный дирижер, уро

женец Перми А. М. Пазовский (1887 -  1953)197. Кроме того, необходимо на

звать имена целого ряда музыкантов-исполнителей, уроженцев Пермского края. 

Это многочисленная плеяда певцов, среди которых А. Я. Альтшуллср (1870 -  

1950) -  оперный певец (бас-баритон), педагог, режиссер, антрепренер198; 

С. В. Гилёв (1854 -  1933) -  также по образованию оперный певец (баритон), 

в дальнейшем -  хормейстер, композитор, известный вокальный педагог, про
фессор199; В. М. Луканин -  оперный певец (бас-баритон), солист Ленинградско-

192 Начал свою дирижерскую деятельность в киевском оперном театре. Работал там с 1883 по 1889 гг. Осущест
вил новые постановки «Евгения Онегина» П. Чайковского, «Мазепы», «Майской ночи» Н. Р-Корсакова, «Кав
казского пленника» Ц. Кюи.
193 Почти четверть века работал в Большом театре в Москве (с 1882 по 1906 гг.). Настоящий профессионал и 
хороший музыкант. Возможно «не обладал ярким дирижерским дарованием. Критика упрекала, в частности, в 
недостаточной тонкости и форсировании оркестровой звучности» [49. С. 98].
194 Начал работать в качестве дирижера в Казани в антрепризе П. Медведева (1883 -  1889). В будущем стал 
дирижером Большого театра.
193 В конце 1890-х годов С. П. Дягилев был одним из создателей художественного объединения «Мир искусст
ва» и редактором (вместе с А. Н. Бенуа) одноименного журнала (в период с 1899 - 1904гг.). Во многом способ
ствовал пропаганде русского изобразительного искусства, организуя выставки в России и за рубежом. Дягилев 
явился организатором знаменитых Русских сезонов за границей. К ним следует отнести симфонические «Исто
рические русские концерты» с участием Н. А. Римского-Корсакова, С. В. Рахманинова, А. К. Глазунова, Ф. И. 
Шаляпина и др. в 1907 г., а также сезоны русской оперы в 1909 г. Он буквально открыл новую эпоху в истории 
мирового балета устройством русских балетных сезонов с 1909 - по 1913 гг. в Лондоне, Риме, Америке. 
‘̂ Существовало даже мнение, что любительские домашние спектакли этого кружка заметно снизили сборы 
труппы антрепренера П. П. Медведева.
197 В 1904 г. закончил Петербургскую консерваторию по классу скрипки у А.С.Ауэра. В 1905 -  1918 гг. работал дирижёром 
оперных товариществ в Перми, Казани, Саратове, Москве, Одессе. В 1920-х гг. -  дирижёр Большого театра. В 1924 -  1925 гг. и 
в 1930х it . -  дирижёр оперного театра в Свердловске. В 1936-1943 гг. -  худ. рук. и гл. дирижёр Ленинградского театра опе
ры и балета [11].
98 Детские, юношеские голы провёл в Перми, где брал уроки пения у Э. С. Кабеллы и участвовал в концертах 

местных любителей. В 1893 г. окончил Музыкальное драматическое училище (Москва). Пел на сценах оперных 
театров разных городов, неоднократно держал в этих городах антрепризу, занимался режиссурой. В 1924 -  
1925гг. -  главный режиссёр оперного театра в Свердловске, в 1925 -  1926 гг. -  в Перми. Позднее преподавал в 
Московском музыкальном техникуме им. М. П. Мусоргского [11].
199 Родился в с. Кудымкарское Соликамского уезда Пермской губернии. В 1879 г. окончил Московскую консер
ваторию (кл. Гальвани). Участвовал в первой постановке ол. П. Чайковского «Евгений Онегин». В 1879 -  
1881гг. пел в оперных театрах Харькова, Перми, Екатеринбурга, Казани. В 1881 -  1885гг. в Екатеринбурге пре
подавал в собственных музыкальных классах. В 1883 г. организовал мужскую капеллу, с которой выступал в 
Екатеринбурге, а летом 1884 г. в Перми, Казани, Саратове, Самаре и др. городах. Дальнейший творческий путь 
был связан с Казанью и Москвой. Являлся автором романсов и хоровых произведений. Издал несколько мето
дических трудов [И].
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го театра оперы и балета им. С. М. Кирова, профессор Ленинградской консер

ватории, методист вокала200.

Из других уральских губерний вышли такие известные в дальнейшем дея

тели музыкального искусства, как: А. И. Маклецкая (родом из Екатеринбурга) -  

выдающаяся оперная и камерная певица, солистка Большого театра, препода

вавшая во многих музыкальных учебных заведениях Москвы и Ленинграда201; 

В. В. Тиманова (родилась в Уфе) -  широко известная пианистка, гастролирую

щая по многим странам мира202; Е. Я. Цветкова (Барсова), урождённая Уфы -  

оперная певица, выступавшая на сценах Москвы в труппах И. П. Прянишнико

ва, С. И. Мамонтова, С. И. Зимина, почитателями таланта которой были 

Н. А. Римский-Корсаков и Ф. И. Шаляпин203; А. М. Томская (в девичестве Ры

лова), родом из Вятки -  закончившая Петербургскую консерваторию, активно 

концертирующая по России204; В. А. Сенилов -  выдающийся композитор и му

зыкальный критик, уроженец Вятки, получивший разностороннее образование, 

как в Петербурге, так и за рубежом205.

Безусловно, в масштабе России в целом обнаруживается множество при

меров центробежной кадровой ротации. Нецелесообразно было бы подробно 

представлять их в данном исследовании. Назовём лишь некоторые, наиболее 

яркие из них. Так расцвет киевской оперы в 70-е гг. приходится на руководство

200 В. М. Луканин (1889 -  1969) -  родился в с. Дуброво Осннского уезда Пермской губернии. Учился в Перм
ском духовном училище. Позднее жил в Соликамске, где выступал в любительских концертах, руководил хо
ром. В Петербурге пел в хоре театра «Зимний буфф». С 1918 по 1934 гг. пел на сценах разных городов, в том 
числе Екатеринбурга и Перми [11. С 39,40].
201 Маклецкая Анна Ильинична (1880 -  1951) имела прекрасное мсццо-сопрано.Обраэование получила в Мари
инском институте в Петербурге. Занималась вокалом у С. Сонки, училась на драматических курсах Рапгофа, 
затем в Милане и Риме. Концертировала по всем городам России, в том числе в Екатеринбурге и Уфе. На сред
ства её отца -  мецената и банкира в Екатеринбурге в 1900 г. был построен концертный зал (11. С.41].
202 Вера Викторовна Тиманова (1855 -  1942) -  начальное фортепианное образование получила в Уфе у М. Игна
товича и Л. Новицкого, затем в Петербургской консерватории у П. Петерсона, а позже занималась с К. Таузи- 
гом, Ф. Листом, А. Г. Рубинштейном. С 1900-х годов преподавала в муз. уч. заведениях Петербурга [11. С.64].
203 Елена Яковлевна Цветкова (1872 -  1929) (лирико-драматическое сопрано) родилась и училась в Уфе. Затем 
обучалась в Московской консерватории у В. А. Лавровского. 20 лет пела на различных оперных сценах как сто
лиц, так и провинциальных городов. Позднее занималась педагогической деятельностью в Киеве (профессором 
Киевской консерватории) и музыкальных техникумах в Москве [11. С. 71].
204А. Томская давала концерты в Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Казани, Одессе, Киеве [104. С. 68]
205 В. А. Сенилов (1875 -  1918) рос в семье любителей музыки, где часто устраивались концертные вечера. По
лучил первоначальное музыкальное воспитание у преподавателя С. М. Долинского. После окончания юридиче
ского факультета Петербургского университета едет в Лейпциг, где занимается с известным ученым и музыко
ведом Гуго Риманом. Вернувшись в Петербург, поступает в консерваторию, где учится композиции у Н. А. 
Римского-Корсакова и А. К. Глазунова. Им написано множество сочинений оперного (оп. «Георгий храбрый», 
оп. «Василий Буслаев»), симфонического (поэмы «Мцыри», «Пан», «Скифы»), камерного (романсы, квартеты, 
пьесы для фортепиано) жанров. Композиторское творчество активно совмещал с музыкально-критической дея
тельностью. Умер в Петрограде [104].
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этим театром И. Я. Сетовым (1826 -  1893)206. Внёс неоценимый вклад в музы

кальную жизнь Казани дирижёр А. А. Орлов-Соколовский (1855 -  1892) 207. 

Долгие годы директором казённого оперного театра в Тифлисе был 

Н. Н. Фигнер208. Обширную и разнообразную деятельность в Киеве вёл осново

положник украинской композиторской школы Н. В. Лысенко (1842 -  1912)209. 

Большое значение в сфере музыкального образования Киева имела деятель

ность В. В. Пухальского (1848 -  1933)210.

Непосредственно в Перми примером такой центробежной ротации, пред

полагающей движение от центра к провинции, может послужить деятельность 

дирижера И. П. Палиашвили /Палиева/ (1862 -  1934)211, певца и антрепренера 

А. Н. Дракули212, пианиста и дирижёра Э. С. Кабеллы213, скрипача и дирижёра 

Л. И. Винярского214, флейтиста-кларнетиста Г. Террачиано и его дочери Нины

206 Венгр по происхождению (настоящая фамилия -  Сетгофер), получил образование в Париже. Ведущий тенор 
Мариинского театра позднее выступал в Москве -  гл. режиссер оперной труппы, и руководитель вокального 
класса в консерватории. Блестяще руководил киевским театром более 10 лет (с 70-х гг. -  по 1883 г.), ставших 
ярчайшим периодом в истории киевской оперы. Обладал высокой музыкальной культурой и профессионализ
мом [60].
201 А. А. Орлов-Соколовский -  талантливый, разносторонний музыкант (дирижер, кларнетист, композитор). По
сле окончания Московской консерватории работал в Малом театре в Москве. Позднее активно трудился в ка
честве дирижёра Медведевской труппы в Казани н Астрахани. Очень много сделал для музыкальной культуры 
Казани в конце века. В 1886 г. создал музыкальную школу (с программой консерватории, перешедшей позднее 
под эгиду ИРМО). Стал инициатором открытия ИРМО. Организовал камерные вечера, а также симфонические 
собрания, бессменным дирижером которых стал до конца жизни (1892). Особое значение его просветительской 
деятельности заключалось в пропаганде музыки русских композиторов [60].
208 Одаренный своеобразным «резким, но выразительным» вокалом, счастливой артистической внешностью и 
огромным темпераментом («горячим и очень гипнотическим») Фигнер был «признанным премьером, любим
цем публики, авторитетом в глазах дирекции, принятым в аристократических кругах Петербурга» [14. С. 92]. 
Длительное время основательно стоял во главе тифлисского оперного театра.
209 Н. В. Лысенко -  хоровой дирижёр, собиратель и исследователь фольклора, выдающийся педагог, член Дирекции 
Киевского отделения ИРМО. С 1876 г. преподавал в музыкальном училище, в 1904 г. организовал музыкально- 
драматическую школу, откуда вышли Л. Н. Ревуцкий, К. Г. Стеценко, М. Б. Полякин, А. К. Будкой [60].
2'° Талантливый пианист, В. В. Пухальский, окончил Петербургскую консерваторию у Ф. О. Лешетицкого. по
сле чего работал его ассистентом. В 1877 г. становится директором музыкального училища в Киеве и остается 
нм до преобразования его в консерваторию (1913), которую возглавляет в 1913/14 гг.[60].
211 Дирижёр, антрепренер, педагог. Учился у Н. Римского-Корсакова и В. Сука. В 1908 -  1911 гг. Дирижировал 
оперой в Риге, Киеве, Харькове, Петербурге, Одессе. Работал в Перми (1908 -  1911,1915 -  1916) [11].
212 После окончания Московской консерватории пел в Большом театре в Москве, выступал в Томске, Кише, 
Н-Новгороде, Петербурге, Екатеринбурге, Тифлисе. В1908 г. держал антрепризу в Екатеринбурге, в 1915 г. -  Пер
ми [11].
212 Пианист, дирижёр, педагог. Родился в Италии, где закончил Миланскую консерваторию. В 1884 -  1891 гг. 
жил в Перми, где работал дирижёром театрального оркестра у антрепренеров А. П. Бельского и А. Б. Глумова. 
Выступал в концертах местного музыкального кружка. В 1886г. открыл первую в городе музыкальную школу, 
просуществовавшую до его отъезда из Перми [11].
214 Л. И. Винярский (ум. в 1901) -  образование получил в Варшавской консерватории. В 1881 -  1884 гг. работал 
в музыкальных классах при Саратовском ИРМО. С 1889 г. жил в Перми. Являлся одним из старшин, с 1896 г. -  
председателем совета старшин музыкального кружка. С 1900 г., после отъезда Э. Кабеллы в Петербург занял 
его место дирижёра в городском театре. Особую популярность жителей города снискал в роли дирижёра сим
фонического оркестра в саду Общественного собрания [115]..
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-  певицы-примадонны лучших театров Москвы и Санкт-Петербурга (первой 

учительницы и партнёрши Ф. Шаляпина)215. Следует отметить, что пример 

творческой судьбы Нины Террачиано можно рассматривать одновременно 

с двух позиций работы принципа кадровой ротации: центростремительной и 

центробежной.

Музыкальную жизнь рассматриваемого периода нельзя представить (в ас

пекте центробежной ротации) и без имен замечательных певцов: драматическо

го тенора, педагога Ю. Ф. Закржевского216; несколько лет преподававшего на 

знаменитых певческих курсах тенора М. С. Ильюшенко217; оперной и камерной 

певицы А. М. Пасхаловой218; певицы (контральто), замечательной актрисы 

и педагога Д. М. Леоновой219; регента Архиерейского хора пермского Кафед

рального собора С. Чумакова220. Все перечисленные музыканты своей творче

ской и педагогической деятельностью способствовали трансляции достижений 

столичной культуры и искусства в Пермский регион.

Рассматривая с позиции центробежной кадровой ротации другие уральские 

города, необходимо назвать следующие имена, с ними связанные: Сильвио 

Барбини -  оперный дирижёр и композитор, итальянец по происхождению, ра

ботавший в театрах Флоренции и Ливорно, стал первым дирижёром нового го

2,5 Гораций Террачиано (1839 -  1914) -  итальянец (родом из Милана), жил в Испании -  гарибальдиец. Играл в 
оркестрах различных театров. Во время гастролей остался в России. С 1880 г. жил в Перми. Его дочь Нина 
(1861 -  1944), обладательница прекрасного колоратурного сопрано, часто выступала с отцом на сцене Благо
родного собрания. Была отправлена на общественные средства в Париж учиться. Затем много гастролировала в 
России и за рубежом. В 1891 г. во время представления оп. «Трубадур» Д. Верди в Уфе выступала в дуэте с де
бютантом Ф. Шаляпиным. Их пути затем не раз пересекались. В начале 1900-х гг. вернулась в Пермь и долго 
пела на сцене городского театра вместе с мужем А. Ю. Радовым [115. С. 241,242].
216 Ю. Ф. Закржевский (1852 -  1915) родился в Галиции. Обучался пению у Микули в Львовской консервато
рии и Пиццолоти в Венеции. Пел в оперных театрах Венеции, Праги, Львова, Кракова, Варшавы, Киева. В 1882 
-  1884 гг. -  солист Большого театра. 1897 -  1899 гг. работал в оперном театре Перми [11].
217 М. С. Ильюшенко (1869 -  1916) обучался пению в Москве у С. М. Бижеича. В 1888 г. дебютировал в Киеве. 
Потом пел в Тифлисе, Казани, Саратове, Иркутске, Москве. В 1896 -  1900 гг. работал в оперном театре Перми 
[И]
211 Уроженка Саратовской губ. После окончания саратовского женского института (по классам фортепиано и 
пения) обучалась в Московской консерватории(класс Е. Лавровской). Совершенствовалась в Италии (Милан). 
Пела в Московской частной русской опере, Мариинском театре, разных городах России и Италии. В 1899,1901- 
1903 гг. пела в Перми. С 1915 г. профессор Саратовской консерватории [11].
219 Закончила театральное училище в Петербурге и до 1873 г. пела в Большом театре в Москве и Мариинском в 
Петербурге. Училась у М. Глинки, А. Лодия, Д. Мейербера, Д. Обера. Много гастролировала по России и за 
границей. Специально для неб писали вокальные партии М. П. Мусоргский, А. Н. Серов, С. С. Гулак- 
Артемовский. В Перми работала в труппе В. В. Головинского в 1866 г. В 1874 г. гастролировала по уральским 
городам. Вместе с музыкантами -  любителями участвовала в постановке оперы Д. Верди «Трубадур», состояв
шейся 5 раз. С 1880 г. занималась педагогической деятельностью на вокальных курсах, открытых вместе с М. 
П. Мусоргским в Петербурге, а также в московском театральном училище [11].
220До приезда в Пермь работал старшим помощником регента знаменитого Московского Синодального хора 
(подробнее см. Ч. 2, п. 4. 1) [24].
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родского театра в Екатеринбурге221; Е. В. Де-Вос-Соболева -  оперная и камер

ная певица (лирико-колоратурное сопрано), обучавшаяся в Киеве и Брюсселе, 

пела на многочисленных сценах российских театров, в том числе Екатеринбур

га и Перми222; известный драматический актёр и певец М. А. Завадский, учив

шийся у С. Монюшко, пел на сценах Перми и Екатеринбурга, где сам держал и 

антрепризу в 1877 -  1878 гг.223; Н. М. Дмитриев (1829 -  1893) -  знаменитый 

пианист и композитор, в течение 11-ти лет неутомимо трудившийся в Вятке 

(его имя стало знаковым для города)224; Н. А. Преображенский (1854 -  1910) — 

выдающийся русский тенор, знаток итальянского «бельканто», с 1901 г. рабо

тающий в Вятке в основном в качестве вокального педагога225; Ю. А. Редер -  

талантливая обладательница прекрасного лирико-драматического сопрано, 

имевшая блестящую вокальную школу, оставившая заметный след в музыкаль

ной жизни Вятки226.
Попутно отметим: если в 60-х годах большинство артистов не имело кон

серваторской школы, то в 1880 -  1890-х годах практически все относительно 

известные артисты получили образование в Петербургской или Московской 

консерваториях. Среди них, например, выдающийся киевский педагог, дирижёр 

Л. К. Альбрехт (1884)227, разносторонний музыкант и педагог Нижнего Новго

221 (ум. в 1913 г. ). Родился в Ливорно, где занимался у композитора А. Софрсдинн. Закончил Флорентийскую 
консерваторию. Был хормейстером и дирижёром во многих театрах Италии. В России работал в оперных теат
рах Баку, Тифлиса, Киева, Петербурга, Москвы, Харькова, Киева. Им было поставлено 25 опер в Екатеринбур
ге, в том числе опера его сочинения «Кармела».
222Е. В. Де-Вос-Соболева (1875 - 1945) родилась в Генте (Бельгия). В 1904, 1909, 1911 гг. пела в театре Екате
ринбурга. В 1903 - 1904 гг. работала в Перми, концертировала вместе с Е. Г. Ковельковой, в Соликамске, Усо- 
льс, Чсрдыни (Пермской губ.). Занималась педагогической (профессор Ленинградской консерватории) и режис
сёрской деятельностью [ 11. С. 22].
223 М. А. Завадский (1842 - 1919) выступал как оперный и опереточный певец. Участвовал в первой постановек 
оп. «Галька» С. Монюшко. В 1875 -  1879 гг, 1895/96 гг., 1908/09 гг. работал в Перми и Екатеринбурге.
224 Уроженец Тамбовской губернии. Учился в Москве у А. И. Вилуана вместе с братьями Рубинштейнами (Ц. 
Берлиоз высоко отзывался об игре Н. Д. Дмитриева). Имел репутацию одного из лучших пианистов своего вре
мени. 10 лет прожил в Москве, затем занимался педагогической деятельностью в Харькове и концертной рабо
той в Казани, после чего перебрался в Вятку. Много гастролировал по городам губернии, давая сольные кон
церты. Автор фортепианной и вокальной музыки (многочисленных фортепианных пьес и более 50-ти романсов, 
пользующихся особенной популярностью в 40 - 60 годы) [104. С. 25 -  29].
^Будучи выпускником Петербургской консерватории (в классе И. А. Мельникова), обучался у итальянских 
певцов Дж. Кореи и А. Бузи. Был настоящим любимцем публики, имел репутацию прекрасного педагога [104]. 
^ В  1900 -  1902 гг. жила в Вятке -  преподавала пение, участвовала в концертах и спектаклях музыкантов -  лю
бителей. Образование получила в Харькове у С. Ю. Мотте (ученицы знаменитой П. Виардо). Два года училась у 
выдающейся певицы Д. М. Леоновой. С успехом дебютировала в Большом театре в опере «Руслан и Людми- 
ла»[104. С. 84].
“ ’Окончил Петербургскую консерваторию по классу К. Ю. Давыдова в 1865 г. Виолончелист, участник кварте
та, дирижёр, педагог -  теоретик (в этом качестве работал в с 1878 г. в Московской консерватории) долго рабо
тал в музыкальной школе при Киевском РМО, а затем и в училище [60].
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рода В. Ю. Виллуан (1850 -  1922)228, основатель бесплатной музыкальной шко

лы в Казани В. Н. Пасхалов (1841 -  1885)229, известные музыканты-педагоги 

Пензы М. И. Костромитинов и Д. С. Шор230, стоявший долгое время в центре 

концертной жизни и музыкального образования Харькова И. И. Слатин (1845 -  

1931 )231 и многие другие музыканты. Бывали и такие, которые получили обра

зование или совершенствовались в зарубежных консерваториях или у частных 

педагогов, в основном, иностранных. Это уже упомянутые И. Я. Сетов, 

И. И. Слатин, известный в Тифлисе пианист Э. О. Эпштейн232 и др. (В этом ря

ду оказывается, конечно же, значительно большее количество столичных арти

стов, например, выдающиеся певицы Е. К. Мравина233, Н. А. Енгапычева234, 

выше упомянутые А. М. Пасхалова, Д. М. Леонова и многие, многие другие).

Появление в провинции таких талантливых, профессионально подготов

ленных, полных энтузиазма музыкантов порой кардинально меняло её музы

кальную жизнь. Так Омское отделение ИРМО, «не подававшее признаков жиз

ни с 1888 г.», открыло музыкальные классы в 1909 г. благодаря появлению там 

выпускника Петербургской консерватории -  скрипача И. М. Мариупольского, 

а также приливу новых сил в лице И. Ф. Гровеса, О. Карла, А. А. Лукинича,

А. Л. Ферштера [81. С. 667].

Общая тенденция складывалась таким образом, что с 1860-х годов, т. е. по

сле открытия столичных консерваторий, провинция начинает получать профес

сионально подготовленные кадры и при этом даже возможность выбирать луч

22* Окончил Московскую консерваторию по классу Лауба. В Нижнем Новгороде стал основателем и директо
ром (до 1918 г.) музыкальных классов при РМО, где преподавал игру на скрипке, фортепиано, теорию музыки, 
хоровое ансамблевое псине. Создал оркестр, которым сам дирижировал. Автор нескольких теретических тру
дов [60].
229 В прошлом выпускник Московской консерватории - композитор, скрипач, серьезный педагог [60].
230 Выпускники Петербургской консерватории, педагоги музыкальных классов при Пензенском РМО, где пре
подавались скрипка, вокал, виолончель, фортепиано. Позднее на базе этих классов было создано музыкальное

консерватории и в Берлине у Т. Кулака. В качестве дирижера выступил в 1871 г. в 
Дрездене с концертом исключительно из произведений русских композиторов. Преподавал в музыкальных 
классах при РМО, которые в 1882 г. были преобразованы в музыкальное училище [60].
232 Обучался в Лейпцигской консерватории у И. Мошелеса. Работал в Грузии уже с конца 50-х годов [60].
233 Училась у И. П. Прянишникова, а затем у известной французской певицы Д. Арто. С 1886 г. -  солистка Ма
риинского театра, обладательница редкого вкуса и тонкой музыкальности [69].

Происходила из аристократической семьи князей Екгалычевых. Окончила Смольный институт, Петербург
скую консерваторию по классу Г. Нисссн-Саломан, затем совершенствовалась в Италии. Выступала на Москов
ской сцене в основном в итальянском репертуаре. «Феноменально красивый», по словам П. Чайковского, голос 
сделал е£ любимицей публики [69].

училище [60].
5,1 Учился в Петербургской
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ших. Поэтому следует сказать и о музыкантах, не являющихся уроженцами 

Пермского края, но получивших столичное, а иногда и зарубежное (частное или 

консерваторское) образование и длительное время активно и увлечённо рабо

тавших в Перми. Это уже упомянутый выдающийся музыкальный деятель, 

подвижник хорового дела А. Д. Городцов (1.857 -  1915)235; любимец слушате

лей, лирико-драматический баритон А. Н. Круглов (1866 -  1902)236, который 

работал в Казани, Одессе, Тифлисе, Киеве, Харькове, Минске, Вильно, Риге, а в 

1895 -  1902 годах пел в Пермском оперном театре; пианистка и педагог 

Л. Н. Басова-Гольдберг237, которая вместе с мужем, военным капельмейстером, 

открыла музыкальные классы, позднее преобразованные в Императорское му

зыкальное училище; И. И. Плауктынь (Плауктинь. Ум в 1900 г.) -  оперный бас, 

закончивший Петербургскую консерваторию, выступавший на сценах разных 

городов России, в 1896 -  1898 гг. -  в Пермской опере; Б. С. Плотников (1871 -  

1914) -  замечательный дирижёр, после Московской консерватории работавший 

в 1890-х гг. на сценах Киева, Казани и др. городов, в 1895 -  1898 гг. -  в Перми; 

уже упоминавшаяся С. В. Гедговд -  пианистка и педагог (закончила Москов

скую консерваторию), открывшая в 1904 г. свою музыкальную школу238; выше 

названный Л. И. Винярский (ум. в 1901 г.) -  скрипач-дирижёр, получивший об

разование в Варшавской консерватории, с 1889 г. работавший в Перми и Екате- 

ринбурге239[11; 74].

Аналогичные примеры можно привести в отношении других городов 

уральского региона: В. С. Цветиков (1863 -  1924) -  пианист, дирижёр, педагог, 

музыкально-общественный деятель, выпускник Петербургской консерватории,

235 Окончил Рязанскую духовную семинарню, затем Московский университет и обучался пению у проф. 
В. Н. Кашперова в Москве, а также у И. Сетова и И. Тартакова в Киеве [11].
236 Брал уроки пения у С. Капеелли. В 1889 г. закончил Музыкально-драматическое училище Московского фи
лармонического общества [11].
237 «Свободный художник» Л. Н. Басова-Гольдберг имела консерваторское образование и была концертирую
щей пианисткой. Вместе с мужем они создали первый в Перми ежемесячного журнала по проблемам искусства 
и культуры «Искусство и жизнь», трудились в Перми до 1913 г. [115].
231 В 1903 -  1905 гг. входила в число старшин Пермского музыкального кружка, позднее в 1909 -  1912 гг. -  ди
ректор музыкальных классов при ИРМО и член дирекции ИРМО.
" 9 В 1881 -  1884 гг. возглавлял музыкальные классы при Саратовском ИРМО. С 1886 входил в состав старей
шин пермского музыкального кружка, с 1898 г. -  председатель совета старейшин. Дирижёр симфонического 
оркестра в саду Общественного собрания. В 1895 -1896 работал в Екатеринбурге [11].
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активно трудившийся в 1880-е годы в Екатеринбурге240; Л. Э. Гойер (1863 -  

1895) -  дирижёр, окончивший Московскую консерваторию, работавший 

с 1880-х годов в Екатеринбурге241; П. Ф. Давыдов (1858 -  1920) -  оперный и 

камерный певец, окончивший Петербургскую консерваторию, большой музы

кально-общественный деятель, с 1880-х годов неутомимо трудившийся в Ека

теринбурге242; Р. Г. Игнатьев (1819 -  1896) -  краевед, фольклорист, композитор, 

обучавшийся в Парижской консерватории, занимавшийся изучением Оренбург

ской и Уфимской губерний243; Б. М. Лазарев -  пианист, закончивший Петро

градскую консерваторию, являвшийся директором и педагогом Екатеринбург

ского музыкального училища в 1916 -  1918 годы244; Г. А. Трейтер -  одарённая 

певица, обладательница сопрано невероятно широкого диапазона, имевшая 

столичное образование и активно концертирующая в 1900-е годы в Вятке245.

Таким образом, проявление кадровой ротации (на рубеже XIX -  XX столе

тий) в Пермском крае обладает универсальными в аспекте всей России призна

ками. Важнейший из них -  интенсификация ротационных (как центробежных, 

так и центростремительных) процессов после открытия столичных консервато

рий. Специфику же протекания этих процессов в Пермском крае можно усмот

реть в наличии достаточно высокого уровня общей культуры, обусловленного 

«Строгановским наследием» и характером развития «горнозаводской цивили

зации», способствовавших успешному формированию пермского «культурного 

гнезда».

240 Создал свою музыкальную школу, был инициатором проведения камерных собраний, стал директором му
зыкальных классов при ИРМО, активно концертировал. Позднее преподавал в музыкальном училище. Автор 
многочисленных сочинений и симфонических переложений [II].
241 Урожденный Бессарабии. С 1870 г. -  капельмейстер Казани, Симбирска. С 1880-х - активист оперных по
становок екатеринбургского музыкального кружка. Работал театральным дирижером у антрепренера 
П. П. Медведева в Екатеринбурге и Перми [II].
242 В 1907 г. был председателем музыкального кружка в Екатеринбурге. В 1912-1913 гг. -  председатель город
ской театральной дирекции. Избран почетным гражданином Екатеринбурга и пожизненным действительным 
членом УОЛЕ [11].
243Родился в Московской губернии, учился также в Лазаревском институте иностранных языков. Служил по
мощником регента Успенского собора в Москве. Долго жил в Уфе, работал в газете «Уфимские губернские 
ведомости». Занимался собиранием русских и башкирских народных песен. Им написано более 500 работ по 
истории, археологии, этнографии, фольклору Оренбургской и Уфимской губерний. Автор двух опер «Уфим
ское городище» и «Запорожцы» [11].
244 Активно концертировал, в последние годы жизни жил за границей. Его педагогический талант высоко оце
нивал С. Рахманинов [11].
243 Окончила Московское филармоническое училище (училась вместе с Л. В. Собиновым, встречалась 
с П. И. Чайковским). Прекрасно исполняла в концертах как оперный репертуар, так и народные песни [104].
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4. 3 Репертуарная (звуковая) ротация и формирование звукового тезауруса 
губернской Перми

Благодаря действию следующего варианта ротации -  репертуарной или 

звуковой, основанной на принципе диффузии, происходит формирование и 

расширение звукового тезауруса провинции. Обрисуем возможные пути по

строения целостной картины, отметив при этом, что в отличие от двухвектор

ной кадровой ротации, здесь основной поток новой информации движется от 

центра к периферии. Думается, что показать это можно как минимум с двух 

сторон. Во-первых, проследив и сравнив даты премьерных исполнений и по

становок. Это дает возможность представить процесс с двух позиций: с точки 

зрения «экспансии» центра и с позиции «накопления» музыкального потенциа

ла провинции. Так, например, опера К. Сен-Санса «Самсон и Дал ила» была по

ставлена в 1894 г. в Москве, после чего в 1895 г. входит в репертуар театров 

Киева и Харькова [185. С. 147], Одессы [163. С. 763], Саратова [169. С. 248]. 

Наблюдая этот процесс на примере Перми, мы видим, что опера «Князь Игорь» 

А. Бородина, поставленная с большим успехом в Мариинском театре в 1890 г., 

а в Москве товариществом Прянишникова в 1892 г., увидела Пермскую сцену 

лишь в сезоне 1896/97 г. (из отчёта Городской театральной дирекции) [184]. 

(Годы её постановок: в Киеве -  1891, в Казани -  1892, в Екатеринбурге -  1894, 

в Саратове -  1896 [106]). В том же театральном сезоне 1896/97 года в Перми 

состоялись премьеры опер, которые давно увидели свет рампы в столицах: опе

ра «Борис Годунов» М. Мусоргского, поставленная в Москве на сцене Большо

го театра в 1888 г., «Пиковая дама» П. Чайковского (1890) и «Майская ночь» 

Н. Римского-Корсакова (1880) -  в Мариинском театре, «Руслан и Людмила» 

М. Глинки (1842) -  на сцене Большого театра в Петербурге. Процесс запазды

вания оперных премьер в провинции особенно нагляден в случае с оперными 

постановками Р. Вагнера. Почти на тридцать лет позже, чем в столице (премье

ра оперы «Лонгрин» состоялась в 1868 г. под упр. К. Н. Лядова в Москве), 

в 1890-х гг., начала звучать, музыка Р. Вагнера, например, в Казани и Екате

ринбурге. В Перми мы видим аналогичную ситуацию, обращаясь к отчётам Го
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родской театральной дирекции за 1897 г. в РМГ [184]. Лишь в 1896 г. -  на 22 

года позже состоялась премьера оперы Р. Вагнера «Тангейзер» (в столице -  в 

1874 г. под руководством Э. Направника).

Даже этих примеров достаточно, чтобы сделать вывод о несовпадении (за

паздывании) оперных премьер в Пермском театре по отношению к столичным, 

что было явлением характерным и для других российских провинций и под

тверждает общую тенденцию.

Однако исключением и совершенно уникальным фактом демонстрации 

принципа ротационной диффузии, когда провинция (самая её глубинка в полном 

смысле слова) демонстрирует темпы опережения столиц, является пример 

с музыкальным театром в Пожве (1814). Так в 1817 г. на музыку Л. Мауэра 

и либретто А. А. Шаховского там были поставлены оперы «Новый бедлам» 

и «Лекарь-самоучка», вышедшие на сцену Петербурга лишь в 1818 году. Воз

можно, так можно считать только отчасти, так как труппа в значительном своём 

составе была пришлой -  солисты привезены из столицы. К тому же данный 

пример относится к временному интервалу, не совпадающему с исследуемым 

периодом. И всё-таки, данный пример заслуживает внимания ещё и потому, что 

здесь прослеживается взаимодействие двух разнонаправленных видов принци

па ротации: кадровой (центробежной) и репертуарной (центростремительной) 

ротации, т. е. ротационной диффузии.

В масштабе России также встречаются отдельные примеры, идущие враз

рез с существующими тенденциями. Так «Наваррка» Ж. Массне была постав

лена в Казани в октябре 1895 г. -  через полтора года после лондонской премье

ры, но на месяц раньше, чем в Москве и на несколько месяцев раньше Петер

бурга. С «Паяцами» Р. Леонкавалло слушатели Нижнего Новгорода познакоми

лись в 1893 году, до её показа в Москве. «Дон Карлос» Дж. Верди прозвучал в 

Казани (1895) впервые в России (на русском языке) [106]. Напомним, что ис

полнение 1-го акта оперы М. Глинки «Иван Сусанин» в Харькове состоялось в 

1841 году, т. е. за год до ее постановки в Москве [135]. Безусловно, нельзя счи
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тать этот случай полноценной премьерой, но и не принимать во внимание этот 

факт не стоит.

Таким образом, в формировании звукового тезауруса Перми отчетливо 

проявляется действие принципа диффузии, представленного в виде неконтро

лируемого (стихийного) перемещения звучащих элементов (произведений) из 

центра и проникновение их в репертуар музыкальных коллективов провинции. 

При этом не нужно забывать, что фактически этот процесс был гораздо более 

объемным. Он затрагивал и такие формы музыкальной жизни как музыкальное 

образование, бытовое музицирование и т. д. Однако подтвердить документаль

но столь очевидное обстоятельство крайне сложно. Это объясняется отсутстви

ем фиксации отмеченных моментов в силу их ординарности, обыденности. Воз

можно, дальнейшее изучение проблемы позволит обнаружить примеры подоб

ного рода.

Теперь обратимся к другому варианту анализа проявлений репертуарной 

(звуковой) ротации и сопоставим хронологически параллельные репертуарные 

срезы столицы и провинциального центра. Безусловно, здесь необходимы по

следовательные сравнения в рамках конкретной структуры: музыкального те

атра, филармонии, концертов ИРМО и т. д. Естественно, что местом первых 

исполнений и премьер являлись столицы, что подтверждается предыдущими 

примерами. Однако случалось, что одни и те же сочинения (подчеркнем еще 

раз, что речь не идет о премьерах) звучали как в метрополиях, так и в провин

ции практически одновременно. Отчасти даже удивляет количество дубли

руемых (повторяющихся) сочинений при анализе одного концертного сезона в 

Москве и Перми (с незначительной разницей лишь в несколько месяцев). Так 

в серии семи «Исторических концертов симфонической музыки», под управ

лением С. В. Василенко и Ю. С. Сахновского в Москве сезона 1907/08 года 

(Из отчёта Московского отделения Иператорского Русского Музыкального 

Общества 1907 -  1908гг. [см. 42]) и в симфонических собраниях Пермского 

Филармонического общества 1908/09 года под управлением Н. И. Никитина и 

Б. М. Попова (программы и отчёты симфонических собраний Пермского фи

лармонического общества за 1908/09 год [см.: Приложение 2]) звучали одни и
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те же сочинения: симфония В. Моцарта -  g moll, симфония И. Гайдна -  В dur, 

увертюра Л. Бетховена «Кориолан», симфония Ф. Шуберта -  h moll, увертюра 

к опере Р. Вагнера «Тангейзер», «Вальс-Фантазия» М. Глинки, «В Средней 

Азии» А. Бородина.

Можно привести аналогичные совпадения по ряду других провинциальных 

городов. Обратившись к РМГ за 1896 г., мы обнаружили следующую картину 

исполнения некоторых сочинений. 2-й квартета Бородина прозвучал в Москве 

в квартетном собрании ИРМО -  в феврале 1896 г. [181. С. 235] и в Тифлисе -  в 

феврале 1896г. в одном из четырёх квартетных собраний, «организованных бле

стяще» наряду с тремя симфоническими собраниями Н. С. Кленовским [163. С. 

252]. Фортепианный концерт А. Рубинштейна (D-moll) был исполнен И. Гоф

маном в Санкт-Петербурге в одном из трёх концертов Филармонического об

щества в феврале 1896 г. [182. С. 231] и в это же время в Киеве -  в одном из 
симфонических собраний ИРМО из произведений А. Рубинштейна под управ

лением выдающегося А. Н. Виноградского. Солисткой выступила достаточно 

серьёзная пианистка Друкер [163. С. 235]. Исполнение квартета А. Рубин
штейна состоялось в Москве в квартетном собрании ИРМО -  в феврале 1896 г. 

[182. С. 235] и в Саратове в квартетном собрании ИРМО в феврале 1896 г., по

свящённом памяти А. Рубинштейна и Л. Бетховена. «Кружок исполнителей 

квартетных собраний близко стоит к музыкальному училищу», -  читаем мы по 

этому поводу в разделе «Хроника» РМГ246 [169. С. 251]. Трио А. Аренского 

прозвучало в С-Петербурге в 3-ем квартетном собрании ИРМО в феврале 1896 

г. [182. С. 231] и в Тифлисе в квартетном собрании ИРМО в феврале 1896 г., во 

главе которых стоял тот же Н. С. Кленовский [163. С. 251]. 5-я симфония 

Л. Бетховена состоялась в Москве в симфоническом собрании ИРМО под 

управлением М. К. Эрдмансдёрфера -  «дирижёра толкового, хорошо пони

мающего оркестр, кажется убеждённого классика» в октябре 1895 г. [205. С. 

738] и в Тифлисе в симфоническом концерте ИРМО в мае -  июне 1895 г. под 

упр. Н. С. Кленовского, с «его талантом, знанием, опытностью и умением, спо

246 В числе исполнителей «гг. Экснер -  свободный художник Лейпцигской и Петербургской консерваторий, 
Адамовский (фортепиано) -  свободный художник Варшавской консерватории, г. Альбрехт (виолончель) -  уче
ник знаменитого Давыдова, бывший директор киевского музыкального училища и солист Императорского Мо
сковского театра, а также г-жа Гамовецкая (1-ая скрипка), Цеделер (2-ая скрипка), г. Сан-Док (альт)» [169. С. 
251]
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собствующими ...грандиозному успеху, который имели в этом году симфони

ческие концерты» [143. С. 394].

4. 4 Проявление ротационной диффузии в музыкальной жизни Пермского 
края

И, наконец, последняя, промежуточная форма ротации -  ротационная 

диффузия, расширяющая звуковой тезаурус провинции за счет кратковремен

ного участия творческих личностей (отдельных или коллективов) в данном 

процессе, то есть в процессе гастрольной деятельности. Именно эту сферу, рас

пространяя (вслед за Е. Трембовельским [122. С. 26]) на музыкальное искусство 

понятие, заимствованное из области искусства живописного, можно назвать 

«передвижничеством». Ее относительно организованная форма проявляется в 

деятельности ИРМО. Так, сенсационными для провинциальной музыкальной 

жизни стали посещения П. Чайковским Одессы (по случаю премьеры «Пиковой 

дамы», когда композитор выступил также и как дирижёр в местном ИРМО, ис

полняя свои сочинения) и Харькова в 1893 г. В феврале 1894 г. в Одессе побы

вал Н. Римский-Корсаков (дирижировал двумя симфоническими собраниями из 

собственных сочинений и произведений П. Чайковского). В 1985 г. Н. Римский- 

Корсаков приезжал в Киев на постановку «Снегурочки». В 1894 г. в Одессе 

Э. Направник дирижировал двумя симфоническими собраниями местного ИР

МО. В 1898 г. Харьков посетил М. Ипполитов-Иванов (дирижировал свои со

чинения). В 1899 г. здесь же концертом ИРМО дирижировал А. Глазунов. 

В 1908 г. С. Танеев предпринял поездку в Ярославль, Харьков, Казань в 1908 г. 

[65. С. 347 -  349]. К сожалению, Пермь осталась в стороне от таких начинаний.

Однако, в целом процесс ротационной диффузии -  явление весьма хаотич

ное. О том, насколько «хаотичным», но при этом масштабным и интенсивным 

может быть названный процесс, можно сделать определенные выводы, просле

див географию гастрольной жизни отдельных исполнителей и целых сооб

ществ музыкантов. Анализ, проделанный автором настоящего исследования, 

материалов Русской Музыкальной газеты (РМГ) только за 1895 -  1896 гг. дает 

возможность констатировать следующие факты. В течение отмеченного перио

да выдающийся пианист И. А. Левин дал три концерта в столичном Санкт-
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Петербурге, где были исполнены фортепианные концерты Ф. Листа, А. Рубин

штейна, фантазия М. Балакирева «Исламей» [182], концерт в симфоническом и 

квартетном собрании в Москве [146], концерт в Одессе из сочинений Ф. Листа 

[163], концерт в Тифлисе [143]. Тенор Императорских театров М. Е. Медведев 

(«певец с роскошным регистром») гастролировал в Саратове [143], Киеве [148], 

Казани [170]. Подобные примеры можно множить и множить.

Безусловно, сольное исполнительство было основой гастрольной деятель

ности. Яркий пример тому -  творческий путь выдающегося пианиста Сергея 

Рахманинова, особенно активно гастролировавшего в период с 1911 по 1917 го

ды247. К числу наиболее популярных музыкантов, концертирующих в городах 

русской провинции в конце XIX -  начале XX столетий, относятся: В. Алоиз, 

Л. Ауэр, Л. Вержбилович, М. Долина, А. Зилоти, К. Игумнов, С. Кусевицкий, 

С. Метнер, И. Млынарский, Н. Нежданова, М. Оленина-д’Альгейм, Ф. Ондржи- 

чек, В. Петрова-Званцева, И. Прибик, И. Падеревский, братья В. и А. Сапельни- 

ковы, В. Сафонов, М. Сикард, А. Скрябин, И. Сливинский, Л. Собинов, Т. Туа, 

А. Фострем, Ф. Шаляпин. Из большого числа зарубежных исполнителей следует 

назвать следующих: И. Гофман, Я. Кубелик, В. Ландовская. А. Никиш [65].

В данный период увеличилось и число гастролей целых музыкальных кол

лективов. Особый размах имели гастроли оркестра под управлением С. Кусе- 

вицкого248. Не менее успешно концертировали по городам провинции Меклен

бургский квартет249, Московское трио250, хор под управлением А. Архангель

ского251 [65].

247 После поездок по городам Европы, США, Канады он в географию своих турне включает Харьков, Тифлис, 
Одессу, Ростов-на-Дону, Ригу, Вильно, Екатеринослав, Таганрог, Баку, Варшаву, Екатсринодар, Кишинёв, Кре
менчуг, Курск, Либаву, Лодзь, Минск, Новочеркасск, Орёл, Полтаву, Смоленск. Очень популярны были автор
ские концерты, известна также серия поездок (1915), где Рахманинов исполнял только произведения скоропо
стижно скончавшегося Скрябина [65].
249 За первую гастральную поездку в мае 1910 г. он посетил Тверь, Рыбинск, Ярославль, Кострому, 
Н-Новгород, Казань, Симбирск, Самару, Саратов, Царицын, дав 19 концертов. В их программу входили сочи
нения как зарубежных, так и русских композиторов. Приём был весьма успешным, что побудило позднее гаст
роли повторить в 1912 и 1914 гг.
249 Состав: Б. Каменский, Н. Кранц, сменивший в 1901 г. Г. Дулова, А. Борнеман, сменивший Б. Гейне; С. Бут
кевич. Гастролировал в Саратове, Харькове, Полтаве, Тифлисе, Орле.
250 В его состав входили: Д. Шор -  фортепиано, Д. Крейн -  скрипка, Р. Эрлих, сменивший М. Альтшуллсра по
сле отъезда того в США -  виолончель. Трио выступало с успехом в странах Европы, дало серию гастролей по 
русской провинции в 1903, 1904,1906 годах.

Состоял из 28-ми певцов, очень активно и успешно гастролировал по городам Казани, Пензе (1898), Ригс 
(1897). В 1899 г. он посетил Н-Новгород, Киев, Тамбов, Саратов, Пензу, Вильно, Николаев, Одессу, давая там 
по два концерта -  духовный и светский.
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Отметим, что гастрольная практика в провинции, с одной стороны, спо

собствовала музыкальному просветительству, с другой нередко создавала не

выгодную конкуренцию местным отделениям ИРМО. Дело в том, что входив

шим в них музыкантам было нелегко конкурировать с приезжими артистами. 

Это вносило определённые трудности и в некотором смысле ограничивало дея

тельность местных музыкантов252[65].

Все приведённые факты демонстрируют принцип ротационной диффузии 

на примерах деятельности преимущественно столичных исполнителей. Но в 

исследуемый период встречаются и примеры активной гастрольной жизни про

винциальных музыкантов. В большей степени, разумеется, это относится к 

сольным исполнителям. Но в 900-е годы имела место и совершенно уникальная 

акция гастролей провинциального симфонического оркестра Полтавского отде

ления ИРМО (о ней сообщает С. К. Лащенко [65]253. Успех был очень большой, 

и деятельность Полтавского оркестра получила заслуженную оценку в столице, 

что позволило музыкантам получить финансирование на проезд. Но этот при

мер был лишь счастливым исключением. В целом положение симфонического 
искусства в провинции этого периода было довольно сложным.

Непосредственно в Перми концерты гастролирующих крупных музыкантов 

были явлением довольно редким. Продолжая демонстрацию примеров в соответ

ствии с избранным принципом, дополним их именами исполнителей, в геогра

фию гастролей которых была включена и Пермь. Это певцы: баритон 

И. В. Тартаков, концертировавший в Петербурге [185], Москве [146], Киеве 

[170], Екатеринбурге [75], давший несколько концертов в 1909 г. в Перми [19]; 

бас А. А. Серебряков, выступавший в Саратове [169], в 1909 г. в Перми [19]. Это 

контральто М. И. Долина -  солистка Мариинского театра, обладательница яркого 

актёрского мастерства, давшая концерты в Екатеринбурге [48] и Перми в 1903 г.

232 Конкуренция порой проявлялась даже в спорах по поводу концертных площадок, которых не хватало одно
временно для выступления приезжих и местных артистов.
2”  Целая серия поездок по российским городам именно провинциального симфонического оркестра под управ
лением дирижёра Д. Ашхарумова была осуществлена впервые. Осенью 1903 г. коллектив совершил гастроли по 
городам: Курск, Орёл, Тула, Белгород, Сума, Екатеринослав, Николаев, Одесса. Коллектив посетил более 15 
городов только за третий год гастролей (1910), дав 24 концерта. В программу входили сочинения Баха, Бетхо
вена, Шуберта, Вагнера, Грига, Чайковского, Глазунова, Направника. Перед концертом слушатели получали 
специальные брошюры (автором которых был сам Д. Ашхарумов) с раэбором некоторых исполняемых сочине
ний. Интересно, что впервые в России он поставил вопрос о защите собственных авторских прав (запретив пе
ревод на европейские языки без позволения автора) [65].
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[19], с 1904 г. -  на Кавказе, Дальнем Востоке, в Средней Азии, Сибири, а также 

Чехии, Франции, Германии, Турции. Нельзя не упомянуть виолончелиста 

А. В. Вержбиловича: квартетные собрания ИРМО в Петербурге [204], Перми 

[19], летние концерты под руководством г. Галкина в Павловске [183], Екате

ринбурге [48], Перми -  1897 г. [19]; тенора Императорских театров Ю. Ф. За- 

кржевского: Венеция, Краков, Варшава, Казань [48], Киев [163], Москва[181], 

Саратов [169], Екатеринбург [75], Пермь [19]; контральто Д. Леонову: Екатерин

бург [75], девять концертов в Перми в 1897 г. [19]. В большей степени имели ус

пех так называемые «летние гастролеры»-фокусники, циркачи и другие артисты 

легкого жанра. Однако выступления знаменитых артистов вносили яркое ожив

ление в музыкальную жизнь Перми. Несколько раз приезжали в Пермь пианисты 

Альфред Рейзенауэр (1880, 1889, 1891, 1893), И. Гофман (1900), ученица Ф. Лис

та -  В. Тиманова (1884), флейтист А. Тершак (1888), скрипач Л. Ауэр (1907). По

бывали здесь также певцы Л. Собинов (1910), Альма Фострем (1891, 1898), 

А. Вяльцева (1910), Н. Н. Фигнер (1907) и др. (подробнее см.: [19]).

Еще более наглядным проявлением ротации (однако, не предполагающей 

прямой задсйствованности центра) может служить распространённая в рас

сматриваемый период гастрольная практика перемещения целых оперных 

трупп, «товариществ» -  своеобразный взаимообмен целыми театральными 

труппами между различными провинциальными городами254. Отметим, что 

в данном случае проявление ротационной диффузии выражено наиболее явно. 

Устоявшаяся система гастролей, на которую неизбежно должны были опирать

ся антрепренеры оперных трупп в свою очередь формировала внутри себя ус

тойчивые в географическом отношении тенденции. Так исследователь О. Е. Ле- 

вашева труппу Медведева, работавшую в 60 -  70-е годы, назвывает «поволж

ско-уральской», а театр Сетова -  «южнорусским» [69. С. 334]. Медведев рабо

тал в основном в Казани, Саратове, Харькове, а Сетов -  в Киеве и Одессе255. 

Главными регионами остаются пока города Поволжья и южные города Украи

254 Один и тот же артистический состав должен был обслуживать театры Казани, Саратова, Астрахани, 
Н-Новгорода, Екатеринбурга, Перми, Харькова (как, например, труппа П. Медведева), переезжая из города в 
город.
251 «На первый план не случайно выходят города с определенным зрительским контингентом местной интелли
генции с уже установившейся прочной университетской культурой (Казань, Харьков) и с богатейшими вокаль
но-исполнительскими традициями (Киев, Одесса, Тифлис)» [69. С. 334].
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ны, Грузии [69. С. 334]. Для них характерно стабильное наличие богатых арти

стических сил, а также активное длительное влияние итальянских гастролёров. 

Эти обстоятельства благотворно влияли на музыкальную жизнь отмеченных 

городов (речь идет о музыкальной жизни в целом, а не только оперы) и выгодно 

отличали их от других регионов (например, Урала и Сибири). Поэтому в эпоху 

реформ 60-х гг. и с ростом просветительства оперное искусство достигает здесь 

высокого профессионального уровня.

Обращаясь к рассматриваемому региону -  Уралу, мы видим, что он очень 
постепенно втягивался в орбиту оперно-театрального развития. Труппа антре
пренера П. А. Соколова с 1843 г. выступала в Екатеринбурге, а также в Перми и 
Ирбите. Как уже отмечалось в ч. 1, п. 3. 2, «Этот своеобразный «треугольник» 
уральских городов -  Екатеринбург, Пермь, Ирбит -  по существу определял в 
XIX в. всю театральную жизнь Урала. ... Однако в целом знакомство с оперой 
на Урале вплоть до конца 70-х гг. могло быть только эпизодическим» [69. С. 
328]. Качество оперных спектаклей было неровным, часто откровенно пло
хим256. Изменения произошли позднее, когда на рубеже двух веков был сфор
мирован оперный театр в Перми, «занявший в культурной жизни Урала глав
ное, ведущее положение» [69. С. 328].

Все эти крупнейшие провинциальные труппы не могли быть стабильными. 

«Господствующие в них конфронтации двух потоков -  центробежного (из сто

лицы в провинцию) и центростремительного (из провинции в столицу) заранее 

определяли и неустойчивость репертуара, зачастую подготовленного наспех, и 

неустойчивость зрительского состава, то горячо принимавшего, то отвергавше

го классическую оперу» [69. С. 335]. В этом исследователь О. Е. Левашёва ус

матривает неравнозначность в хронологии развития столичных и провинциаль

ных театров в 60 -  80-х годах. «Если театр Петербурга за два десятилетия на

глядно демонстрирует путь восхождения, то провинциальный театр знает весь

ма драматические этапы упадка»257 [69. С. 335]. Добавим, что в описанной ею 

ситуации наглядно представлены те самые «встречные потоки» Пиксанова,

256 «Недифференцированность артистических сил, более чем скромный состав оркестра (около 10 чел), застав
ляют предположить, что оперы ставились не полностью и притом в сильно измененных, намеренно облегчен
ных переработках» [69. С. 328,329].
237 Особенно показателен в этом отношении период начала 80-х годов, когда вынуждены были прекратить свою 
работу в провинции Медведев и Сетов [69].
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обозначенные нами как центробежное и центррстремительное проявления кад

ровой ротации. Возвращаясь же к понятию «ротационная диффузия» в контек

сте музыкального театра, мы явно наблюдаем проявление взаимосвязи, точнее, 

взаимозависимости, между звуковым тезаурусом и явлением, которое было 

обозначено введённым понятием «кадровая ротация». Этот вывод подтвержда

ется очевидностью следующих фактов. Оперный репертуар южных и централь

ных регионов России, где долгое время господствовали итальянские оперные 

труппы, кардинально отличен от репертуара городов Урала (в частности Пер

ми), где эти труппы не гастролировали. Так в 1850 -  1860-х годах практически 

постоянно итальянскую оперу имели Тифлис, Киев, Одесса. Систематически 

она появлялась в Ростове-на-Дону (1865), Курске, Таганроге (1859/1860), Кост

роме (1869), Нижнем-Новгороде (1868), Казани (1858, 1860, 1865, 1868), 

а также в Туле, Харькове, Курске, Воронеже, Саратове258 [68. С. 244]. Следует 

отметить, что засилья итальянской оперы в Перми в этот период не было. Или, 

например, другая ситуация, связанная с включением в репертуар малороссий

ской оперы. Последняя повсеместно звучала в театрах южных городов и со

вершенно не получила распространения на Урале, например, в Перми. Это объ

ясняется тем, что система внутренних гастрольных тенденций складывалась 

так, что оперные труппы южных городов часто не имели выхода на уральский 

регион. На Урале, распространение получила, например, антреприза А. Д. Хе- 

рувимова, которая выступала в Екатеринбурге, Ирбите, Перми [14]. В 70-е годы 

Поволжье и Урал стали местом невероятно активной деятельности П. М. Мед

ведева259. (Более подробно о его деятельности в Перми материал представлен

258 «В провинции итальянские оперные труппы появлялись очень ненадолго, а потом почти исчезли (в 1880-х). 
Лишь в 1890-х годах отдельные оперные труппы появляются в России, но часто это оказывается разорительным 
даже для столь богатого города, как Одесса» [68. С.244].
259 Антрепренер П. М. Медведев осуществлял оперные постановки в Казани, Астрахани, Екатеринбурге, Са
маре, Саратове, Перми. Медведев уже в 1862 г. возглавил театр в Саратове. Сам выдающийся актер, он был 
первооткрывателем молодых талантов, чутким руководителем. Работая сначала в Твери, Костроме, Саратове, 
П.М. Медведев особенно масштабную деятельность развернул в Казани. Оперная антреприза в Казани и Аст
рахани, в 1883 -  1889 гг. открывшаяся сразу в двух городах «Жизнью за царя» М. Глинки, имела большой ус
пех. Этому способствовала сплоченность и высокий уровень творческих сил. В его труппе ведущее положение 
заняли 3. И Эйбожснко -  конральто, 3. А. Рунич-Давыдова -  сопрано, тенора Д. А. Усатов, К. А. Алалеков, 
позже -  Е. К. Верни, С. В. Гилбв. Позднее выделялись А. П. Ухтомская-Баронслли -  сопрано, Л. С. Лялина и 
баритон Н. В. Унковский, тенор, Ю. Ф. Закржевский [69].
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в ч. 2, п. 3. 2). Пример с труппой П. М. Медведева вообще показателен в отно

шении наиболее распространённого в то время принципа смешанной оперно

драматической антрепризы. Пример с П. М. Медведевым показателен также в 

отношении насыщенности и активности тех ротационных процессов, о которых 

идёт речь в данной главе. Достаточно проследить темп и географию его гастро

лей в 1880-е годы, которая охватывает следующие города: Харьков -  сентябрь 

1881, 1882, 1883 гг., Казань -  август 1884 г., Одесса -  сентябрь 1884 г., Харьков 

-  декабрь 1884 г., Одесса -  апрель 1885 г., Астрахань -  май 1885 г., Саратов -  

июнь 1885 г., Н.-Новгород -  июль 1885 г., Казань -  сентябрь 1885 г., Харьков -  

сентябрь 1885 г., Казань -  сентябрь 1886г., Харьков -  апрель 1888 г. (Хроноло

гическая таблица, составленная Т. В. Корженьянц [41. С. 467 -  520]). В такой 

же ротационной системе работал и М. М. Бородай (упоминается как «образцо

вый руководитель оперных и драматических трупп» в Харькове, Киеве, Перми, 

Казани, Саратове [14]). Казанско-Саратовская труппа стала явлением особым. 

Это связано с тем, что долгие годы её работа находилась в режиме чередования 

или обмена драматической и оперной трупп (попеременно по полгода: в Сара

тове -  драма, а в Казани -  опера и наоборот) Так работало и товарищество Бо

родая в 90-е годы.

Подобный взаимообмен способствовал тому, что в провинции формиро

вался и развивался талант выдающихся дирижёров:

И. К. Альтани (Казань, Самара, Киев, Саратов, Москва),

К. П. Вильбоа (Харьков, Киев, Варшава),

М. М. Ипполитов-Иванов (Тифлис, Москва),

A. А. Орлов-Соколовский (Казань, Саратов, Москва),

И. О. Палицын (Саратов, Казань, Киев, Москва),

B. И. Сук (Харьков, Вильно, Минск, Киев, Одесса, Казань, Саратов, Моск

ва) [106].

Проецируя эту мысль на ситуацию в Перми, можно назвать следующие 

имена знаменитых дирижёров, совершенствующих своё мастерство на перм

ской оперной сцене: У. М. Авранек (Пермь, Казань, Саратов, Самара, Харьков,
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Москва), уже упомянутые И. П. Палиев (Пермь, Рига, Киев, Харьков, Одесса, 

Тифлис) и А. М. Пазовский (Пермь, Казань, Саратов, Минск, Харьков, Одесса, 

Киев, Тифлис, Москва) [14], [42]. (Подробнее об их деятельности см.: ч. 2, п. 3. 

2 -  «Музыкальный театр»).

В 1890-е годы начинает сглаживаться неравномерность развития музы

кальной культуры провинции, характерная для предшествующих десятилетий. 

Как пишет исследователь С. К. Лащенко, «к некогда ограниченному кругу го

родов, имевших устойчивые традиции концертной жизни, -  Казани, Киеву, 

Нижнему Новгороду, Одессе, Саратову, Харькову -  добавляются теперь Архан

гельск, Астрахань, Баку, Вильно, Екатеринбург, Екатеринодар, Иркутск, Ки

словодск, Кишинёв, Николаев, Новгород, Пенза, Пермь, Полтава, Рига, Ростов- 

на-Дону, Смоленск, Ставрополь, Тифлис, Тобольск, Томск, Ярославль и многие 

другие» [65. С. 335]. Этому во многом способствовал не только рост железных 

дорог и организация регулярного сообщения между столицами и провинцией, о 

чём говорилось выше. Это также явилось следствием постоянной работы раз

личного рода образовательных учреждений: школ, классов, курсов, конечно же, 

консерваторий, выпускавших музыкантов-профессионалов. Большое количест

во музыкантов активно гастролировало по провинциальным городам. С 1903 

года певцы, например, были лишены возможности неограниченно передвигать

ся по разным городам из-за решения Дирекции Императорских театров. Это, 

конечно, способствовало формированию камерного репертуара, но при этом 

ставило исполнителей в большую зависимость от концертных агентов.

Завершая изложение, необходимо подчеркнуть, что перечисленные три ва

рианта проявления принципа ротации тесно связаны между собой и нередко ха

рактеризуют разные позиции наблюдения одних и тех же фактов. При этом ис

пользование данного метода позволяет представить картину музыкальной жиз

ни во всей её полноте и динамике, показать реальное функционирование той 

самой системы кровообращения между центром и периферией, о наличии кото

рой говорит Е. Трембовельский [122. С. 22].
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ЧАСТЬ 2
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

НА РУБЕЖЕ XIX -  XX СТОЛЕТИЙ

Глава 1 Музыкальный быт, сообщества, музыкальная критика
1.1 Характеристика музыкального быта

Музыкальный быт, являющийся ярким показателем уровня музыкальной 

жизни, характеризует музыкально-культурный досуг жителей. В контексте на

стоящей работы закономерна характеристика особенностей городского быта 

(присущих, впрочем, и отдаленным небольшим поселениям Прикамья). При 

этом, безусловно, основное внимание уделяется губернской столице.

Центром городской жизни чиновничьей Перми, как и любого другого про

винциального губернского города рубежа веков, становился дом губернатора, 

где устраивались основные приёмы и пышные светские балы. Во второй поло

вине XIX века личность губернатора оставалась очень значимой, и во многом 

его привязанности и вкусы определяли атмосферу всей губернии. Однако пред

ставители не всех слоёв общества были вхожи в дом губернатора. Оживление 

общественной жизни привело к тому, что начали создаваться различные обще

ства-клубы, объединявшие людей либо по социальной принадлежности, либо 

по общности интересов. Раньше всех клубов, ещё до 60-х годов, было образо

вано Благородное собраний . В его здании располагалась одна из главных кон

цертных площадок города. В то же время этот дом стал местом проведения до

суга горожан. Контингент посетителей был в некотором смысле избранным 

(этот клуб назывался ещё Дворянским), в отличие от Общественного собрания. 

Однако в Благородном собрании частыми гостями бывали учителя, офицеры, 

гимназисты и, конечно же, чиновники (поскольку город являлся по сути своей 

чиновничьим). Здесь регулярно выступали известные музыканты-гастролёры. 

Например, 14 октября 1898 г. состоялся концерт известного скрипача К. Думче- 260

260 Здание на углу ул. Вознесенской (Луначарского), 39 и Сибирской, 20. Выполнено по проекту архитектора 
И. И. Свкязева, сохранилось до настоящего времени (Клуб УВД). Является памятником истории и культуры
[П5].
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ва, (афиша концерта сохранилась, см. Приложение 5). Пермякам запомнились 

выступления на этой сцене знаменитых артистов: тенора Н. Фигнера, «швед

ского соловья» А. Фострем, хора Д. Агренева -  Славянова, Р. Радиной, испол

нительницы цыганских песен А. Вяльцевой и др. [115. С. 346]. А в 1859 г. из

вестный краевед Д. Д. Смышляев с преподавателем гимназии Н. А. Фирсовым 

организовали в здании Благородного собрания 11 концертов, сбор от которых 

пошёл на открытие женского Мариинского училища и четырёх воскресных 

школ [115. С. 344 - 346]. Литературно-музыкальные вечера в Дворянском соб

рании также стали явлением постоянным в последние десятилетия XIX века. На 

сцене Благородного собрания часто проводились и концерты музыкального 

кружка. В частности, Сергеем Дягилевым устраивались музыкальные спектакли 

и концертные вечера, которые привлекали большое количество пермской ин

теллигенции и любителей музыки. В 1909 г. в этом здании разместилось мест

ное отделение Императорского Русского Музыкального Общества.

В 1863 г. в Перми был открыт ещё один клуб -  купеческий, переименован

ный позже в Общественное собрание™. Со слов старожилов, как указывает 

краевед В. С. Верхоланцев, клуб был открыт купцами в знак протеста откры

тию Благородного собрания. (Об имеющейся конфронтации между отдельными 

социальными группами (дворянами и купцами) речь пойдёт в разделе об ИРМО 

и Филармонии -  ч. 2, п. 1.3.  Именно социальные различия лежали в основе 

противоречий и между этими музыкальными организациями). Здание Общест

венного собрания заняла открывшаяся в 1909 г. Филармония. В основанный в 

1878 г. третий клуб чиновников под названием «Общество семейных вече

ров»™ была вхожа более демократичная публика. Там также устраивались му

зыкальные вечера и концерты. Позднее он превратился в нечто похожее на ка

фе-шантан, получивший название «Канфорка» [19. С. 21]. Дом Офицерского 

собрания263, открытый в 1885 г., также был местом музыкального досуга пермя

ков. Здесь был свой духовой оркестр и даже свои композиторы. Так, поручик * 262

М| Его здание располагалось на углу улиц Сибирской и Петропавловской (Коммунистической) [115].
262 В доме купца Евреинова, на Чёрном рынке -  угол улиц Торговая (Советская), 65 и Красноуфимская (Куй
бышева), 13 [51].
^Здание по ул. Торговая (Советская), 1. В наст, время -  мотовозорсмонтный завод им. А. А. Шпагина [115].
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4-й роты А. С. Дыхов сочинял танцевальную музыку (ноты с его маршами, 

вальсами, романсами даже продавались в нотных магазинах) [115. С. 83].

В последние десятилетия XIX века различного рода литературно

музыкальные вечера становились неотъемлемой частью быта пермяков. Местом 

отдыха как художественной интеллигенции, так и других слоёв пермского об

щества можно назвать множество известных в этом отношении домов. Как пра

вило, это были дома известных горожан: выдающихся личностей (чиновников), 

артистов или купцов. Там звучали стихи, ставились как драматические, так и 

музыкальные спектакли, исполнялись романсы, звучала камерно

инструментальная музыка, устраивались артистические капустники. Помимо 

известного дома Дягилевых* 264, который был центром музыкальной жизни го

рожан, и где позднее располагался музыкальный кружок большой известностью 

пользовался дом купцов -  «Чай-сахарных королей» Грибушиных265. В этом до

ме по улице Покровской, 13 (ныне ул. Ленина) часто собиралась интеллигенция 

города, любители искусства. Здесь всегда звучала музыка (в доме было не

сколько инструментов -  фортепиано и роялей). Символично, что столь давняя 

традиция проведения музыкальных вечеров в этом доме, равно как и в доме- 

музее Дягилева, сохранилась до настоящего времени. Сейчас это здание в ста

ринном стиле принадлежит Пермскому отделению Уральского отделения РАН 

и в то же время является одной из концертных площадок города. Этот госте

приимный дом пользуется любовью горожан, особенно, интеллигенции. Здесь 

часто выступают музыканты-профессионалы и артистическая молодёжь. В этих

364 Здание на углу Большой Ямской, 41 (Пушкина, 19) и Сибирской, 31 (33). В настоящее время дом-муэсй 
С. Дягилева является одновременно учебным корпусом гимназии № 11. Учащиеся на протяжении всех лет обу
чения живут в мире музыки и искусства, поскольку здесь очень развиты направления дополнительного музы
кального образования. Отрадно, что дом полон атмосферы бережного, благоговейного отношения к прошлым 
его владельцам. В этом доме, как и много лет назад, постоянно звучит музыка. Зал дома-музея является одной 
из концертных площадок города.
345 Купцы Грнбушины занимались торговлей чаем и сахаром, привозили его из Китая, Индии, Цейлона. Все они 
являлись почетными гражданами Кунгура и Перми. М. И. Грибушин вместе с семьей (женой, четырьмя сы
новьями и пятью дочерьми) в основном жили в Кунгуре, где и находилась главная контора фирмы. Там же ими 
был создан приют для детей, где содержалось 50 -  60 мальчиков. М. И. Грибушин имел несколько домов в Пер
ми, являлся меценатом, много занимался благотворительностью. Его сыновья -  Н. М. и С. М. Грнбушины были 
директорами пермского отделения ИРМО. С. М. Грибушин долгое время являлся членом губернского попечи
тельства детских приютов и попечителем училища слепых. Он жил в доме (Покровская, 13), ставшим памятни
ком архитектуры модерна (автор А. Б. Турчевич) и художественной лепки (автор П. Агафьин) [115. С. 189 —
193].
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двух концертных камерных залах (в домах Грибушиных и Дягилевых), сохра

нивших дыхание истории города, его музыкального прошлого, любители музы

ки всегда могут услышать замечательные образцы классической музыки.

Известностью в музыкальной среде пользовался дом актрисы 3. В. Кашпе- 

ровой266 -  певицы (контральто), члена музыкального кружка и кружка любите

лей драматического искусства, попечительницы убежища детей бедных, члена 

Пермского дамского попечительства. В её доме часто устраивались музыкаль

ные вечера и благотворительные спектакли в пользу бедных. В 1904 г. был уст

роен благотворительный концерт в городском театре в пользу убежища детей 

бедных, а затем спектакль «Мирская вдова», поставленный силами драмкруж

ка. В гостеприимном доме 3. Кашперовой любила бывать артистическая моло

дёжь, которая могла получить полезные профессиональные советы и просто 

приятно провести время [115. С. 194 -  196].

Любимым местом досуга многих известных пермяков был дом купца На

сонова267, который до настоящего времени, к сожалению, не сохранился. Здесь 

частыми гостями были пароходчик Н. В. Мешков с дочерью, П. Л. Сюзёв -  бо

таник, ставший впоследствии профессором Пермского университета, дочери 

Ф. А. Теплоухова -  известного учёного лесовода, биолога, археолога, одного из 

организаторов научно-промышленного музея, семья Ильинских, купцов Сереб

ренниковых и др. Этот дом был любимым местом молодёжи. В нём часто уст

раивались концерты и балы, ставились спектакли, разыгрывались шарады [115.

С. 9 2 -9 5 ].

В доме вдовы пароходчика И. И. Любимова -  Елизаветы Ивановны Люби

мовой268, известной своей благотворительной деятельностью, также часты были 

музыкальные вечера. В саду была расположена театральная площадка, где 

можно было послушать концерт или посмотреть кинофильм. Известностью у 

любителей музыки пользовался и дом Сведомских269, которые дружили с Дяги

левыми семьями. Их дома находились в квартале друг от друга и были местом,

266 Здание на углу ул. Покровской (Ленина), 13а и Соликамской (Горького), 16. В настоящее время, к сожале
нию, этого красивого «резного теремка» не существует [115. С. 194 -  196].
267 Здание на углу ул. Торговой (Советской), 28 и Сибирской, 4.
268 Здание на углу улиц Екатерининская (Большевистская), 68 и Сибирская, 25. В настоящее время -  ресторан 
«Кама».
269 Здание на углу ул. Вознесенской (Луначарского), 41 и Сибирской, 29.
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где часто собиралась музыкальная интеллигенция. Можно назвать также дом 

архитектора Р. О. Карвовского270, где стоял старинный рояль. Дочь -  Анна Ру

дольфовна не раз избиралась в совет старшин музыкального кружка, давала 

уроки игры на фортепиано. В этом доме также часто звучала музыка, и собира

лись любители музыкального искусства [115].

Домашнее музицирование получило распространение и в отдаленных 

уголках края, в самой его глубинке. В последнее десятилетие XIX века центром 

отдыха жителей уездного Соликамска и местом встреч «Общества семейных 

вечеров» был дом владельца Усть-Боровского солеваренного завода И. А. Ря

занцева (там стоял рояль «Шрёдер»). Здесь ставились спектакли, устраивались 

концерты. Музыкальные вечера были частым явлением и в домах учителей 

Л. Г. Мичуриной и А. Г. Сабашниковой, где играли на гитаре, балалайке. Соз

дан был даже самодеятельный балалаечный оркестр, которым руководил 

П. Сабашников (сын А. Г. Сабашниковой). На таких музыкальных вечерах про

явился талант Василия Луканина (в будущем солиста Мариинского театра). 

В Добрянке известностью пользовались хоровые выступления под руково

дством учителя М. С. Попова и А. Я. Любимова (состав включал учащихся, 

учителей, заводских рабочих).

В Чердыни, например, силами местных любителей устраивались концерты 

скрипичной и хоровой музыки, где наибольшую активность проявляли учитель 

Ф. И. Филипьев и фотограф А. А. Можаринов [128. С. 116]. Известно, что су

ществовали общества семейных вечеров, где имело место любительское музи

цирование, в Усолье, Чусовском заводе, даже на почтовых станциях Пермской 

губернии -  Билимбаевском и Бисертском заводах.

Логично было бы обрисовать основные пути формирования звукового те

зауруса музыкального быта Перми. Предварительно отметим, что в этом плане 

здесь отчётливо проявились общероссийские тенденции, связанные с особенно

стями музыкального быта271. Неотъемлемой частью городского быта Перми 

стала музыка кинематографов. Тапёр-исполнитель, как правило, пианист, реже

270 Здание на ул Вознесенской (Луначарского ), 44. В наст. вр. не сохранилось.
271 Об этих тенденциях в целом речь шла в ч. I, п. 3. 1 настоящей работы.
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скрипач, своей игрой усиливал эмоциональное восприятие немого кино. Таким 

образом, музыка в его исполнении становилась непременной участницей кино

зрелища. Понятно, что это требовало от музыканта-исполнителя, как техниче

ского мастерства, так и эмоциональной чуткости и музыкальности. Сведений о 

музыкантах-тапёрах в исторических документах по Перми найти не удалось. 

Но, несомненно, такие исполнители были при той развитости губернского ки

нематографа в начале XX века. Зато известен факт сопровождения фильмов це

лым струнным оркестром (кинотеатр «Триумф» и синематограф в саду Обще

ственного собрания). Первый иллюзион был открыт в Перми в 1896 г. (на углу 

Большой Ямской (ныне Пушкина),74 и Кунгурской (Комсомольский пр.) 42). 

Позднее были созданы театр Парижского биоскопа в каменном трёхэтажном 

здании А. Синакевича (угол ул. Сибирской и Пермской (Кирова)); летний театр 

«Одеон» (угол ул. Б. Ямской (Пушкина) и Сибирской -  ныне Пед. Универси

тет). По улице Петропавловской (Коммунистической), 39, был открыт сущест

вующий до сих пор театр под названием «Кинемо-театр Колибри», а затем 

«Кафе-театр Колибри» (в 1914 -  1917 гг.-Кинотеатр «Триумф», сохранивший 

название до наших дней и существовавший с 1911 г.) в 1913 г. занял здание на 

ул. Покровская (сейчас Ленина), 44, которое является памятником архитектуры 

и истории. Там показ фильмов, как уже говорилось, сопровождался игрой 

струнного оркестра. Его филиал в летнем саду Общественного собрания (там, 

где сейчас колесо обозрения в парке им. А. Горького) начал работу в 1907 г., и 

там тоже звучала музыка. Существовал электротеатр в доме Благородного соб

рания (Сибирская, 20, в настоящее время клуб УВД) [115]. В дореволюционный 

период в Перми существовало порядка 11 кинотеатров.

Кинематограф существовал не только в губернском центре, но и в неболь

ших городах Пермской губернии: Осе, Ирбите, («Гранд-Кинемо»), Кунгуре 

(«Синематограф»), Нижнее-Тагильском заводе (почтовая станция) (кинемато

графы А. К. Хлопотова; А. И. Капустина) и др. В Чердыни, например, (кинема

тографом владел И. И. Юхнев) киносеансы шли в доме Общественного собра

ния под аккомпанемент фортепиано [128. С. 116].
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В плане формирования звукового тезауруса музыкального быта нельзя не 

отметить и типичный элемент быта этого времени -  отдых горожан в различ

ных парках, садах, где на открытом воздухе звучала оркестровая музыка, ис

полняемая струнными, духовыми, симфоническими и другими оркестрами. Ор

кестры состояли большей частью из музыкантов -  любителей, среди которых 

встречались и профессионалы. Очень популярен среди горожан был сад Обще

ственного собрания (в настоящее время парк им. М. Горького), открытый в 

1882 г. В нём ежедневно, кроме субботы и понедельника, играл оркестр. Из

вестно, что в 90-е годы XIX века симфоническим оркестром в саду дирижиро

вал Л. И. Винярский, с 1895 -  по 1917 годы -  Ширман, летом 1905 г. -  

Е. Ю. Жураковский [74]. В 1906 -  1908 годах военным оркестром в летнем саду 

управлял военный дирижёр М. 3. Басов -  Гольдберг, а после его отъезда вновь 

созданным для Общественного собрания оркестром руководил известный в то 

время в провинции капельмейстер Н. Н. Алмазов [11; 74]. Число гуляющих, 

особенно в Троицу, Ильин или Петров день, достигало нескольких тысяч, как 

пишет историк-краевед В. Верхоланцев. Здесь находился круглый павильон- 

ротонда, в которой жители Перми в 1824 г. встречали императора Александра I. 

Здание летнего клуба включало в себя помещение для небольшого театра, где 

выступали приезжие опереточные и драматические труппы, а также буфет, 

биллиард, комнаты для игры в карты, кегельбан, синематограф. В 1899 г. на 

этой сцене с успехом выступала опереточная труппа Антонова, а также знаме

нитый пианист Альфред Рейзенауэр. К 100-летию со дня рождения А. С. Пуш

кина, в 1899 году, для учащихся города в саду Общественного собрания был 

организован бесплатный концерт народного хора. Детям вручались издания 

произведений А. Пушкина и его портрет [115].

В самом центре города, перед зданием оперного театра, находился ещё 

один парк, сохранившийся до наших дней. Там по праздникам также играл ор

кестр. Особенно многолюден парк был весной, до момента открытия сада Об

щественного собрания (который открывался в конце мая).
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История пермского сада под названием «Козий загон» начиналась 

с 1860 г., когда впервые в летописях встречаются упоминания о саде под назва

нием «Загон», сообщает краевед Е. Спешилова. Располагался он на набережной 

реки Кама между улицами Обвинская (25-го октября) и Сибирская. В честь 

приезда П. И. Багратиона (в 1861-ом году) он был переименован в «Сад Багра

тиона», но это название не прижилось, а закрепилось название «Набережного 

сада». В 80-е годы XIX века в этом саду часто звучала музыка в исполнении ор

кестра, приглашённого товариществом драматических артистов Бельского и 

Гусева. По-видимому, оркестр был неплохим, так как горожане с удовольстви

ем посещали это место (благодаря традиции пермяков -  празднику озеленения, 

проводимому в мае и октябре, набережная приобретала всё более привлека

тельный вид) [115]. Исследователь В. Верхоланцев пишет о приезде императора 

Александра II в 1837 г., который уже тогда любовался Камой из Набережного 

сада (значит сад существовал уже в 30-е годы). Со слов историка, известный 

писатель П. И. Мельников-Печерский любил подолгу сиживать в этом саду и 

смотреть вдаль... Полон народа сад бывал во время таяния льда на Каме, когда 

пермяки приходили полюбоваться на ледоход [19. С. 188]. Встреча первых па

роходов также вносила оживление в монотонную жизнь пермяков. А в белые 

июньские ночи «Кама покрывается массою лодок с катающимися. С лодок 

слышатся песни и звуки гитар, мандолин и балалаек» [19. С. 189].

Еще одним важным элементом звукового тезауруса была музыка, сопро

вождавшая все православные праздники пермяков. Так, в масленичные празд

ники, когда в центр города съезжались жители не только Перми, но и Верхних 

Муллов, Мотовилихи, устраивались катания на тройках по Кунгурской улице 

(сейчас Комсомольский проспект), взятие снежных городков и другие увеселе

ния. Организовывались разные игры и забавы, разыгрывались сценки из народ

ного быта. Под сопровождение гармони, балалайки и целых музыкальных кол

лективов в лубочном стиле пелись песни, приговорки и частушки. Большую 

популярность на рубеже веков приобретают частушечники-гармонисты, бала

лаечники, которые становятся заводилами массовых гуляний, ярмарочных уве
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селений. Естественно, что в сельской местности, деревнях и посёлках, подоб

ные народные праздники и гулянья были более распространены, чем в городах. 

Например, жители Чердыни (Пермской губ.) в Крещенские праздники обходи

ли дома, пугали людей маскарадными нарядами, плясали, пели частушки. По

сле чего молодёжь собиралась в доме Общественного собрания, где продолжа

лись игры, танцы до тех пор, «пока у музыкантов от усталости не начинали вы- 

падывать из рук инструменты», -  ссылается автор Г. Н. Чагин на «Пермские 

губернские ведомости» за 1898 г. (№ 7) [Цит. по 128. С. 143].

Различные народные хоровые коллективы, инструментальные и вокальные 

ансамбли, ставя своей целью заработать, заполняли уличные кафе-шантаны, 

летние сады. Имея выраженный развлекательный характер, они превращаются 

в подобие эстрадных трупп. Например, уже упомянутое кафе-шантан «Канфор- 

ка»272, существовало в первые десятилетия XX века и пользовалось большой 

популярностью у горожан [19. С. 21].

Безусловно, определенную роль в формировании звукового тезауруса му

зыкального быта играли гастрольные мероприятия, знакомившие пермяков с 

теми или иными сочинениями, впоследствии укоренявшимися в бытовом музи

цировании. Однако, этот аспект, связанный с проявлением ротационных про

цессов, освещен в предыдущей главе данной работы.

Характеризуя непосредственно содержание звукового тезауруса, отметим, 

что менее востребованной становится народная песня, уступая место городской 

песне и частушке (причём, авторами их зачастую являются сами исполнители). 

Совершенно особое место в репертуаре музыкального быта на рубеже веков за

нимает романс273. Тенденция к популярности этого жанра явно просматрива

лась как в столицах, так и в провинции. Романс звучал и на профессиональной 

сцене, и в различных местах любительского музицирования. Он становится ос

новным жанром домашнего музицирования практически всех слоёв общества

272Как уже отмечалось, в прошлом клуб чиновников под названием «Общество семейных вечеров»», располо
жившийся в доме купца Евреинова, на Черном рынке.
273 Так, композитор В. Н. Всеволожский, активный участник пермского музыкального кружка, писал для люби
тельских концертов романсы. В Перми известен факт, когда даже ноты романсов, сочиненных поручиком 4-й 
роты Ирбитского резервного батальона А. С. Дыховым, продавались в нотных магазинах [ 115. С. 83].
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Перми. Можно утверждать (основываясь на материалах историков-краеведов), 

что этот жанр звучит во всех домах и губернского города274, и отдаленных по

селений: Камышлова, Сысерти, Красноуфимска, Добрянки, Чердыни, Усолья, 

Чусовского завода, почтовых станций Пермской губернии -  Билимбаевского и 

Бисертского заводов и др. (о распространении домашнего музицирования изла

галось выше).

Романс перемещается из дворянских салонов на сцены садов, парков, кафе

шантанов, клубов и других развлекательных площадок города. Уже отмечалось, 

что востребованность данного жанра способствовала тому, что он заполнил все 

нотные издательства столиц.

Особую популярность приобретает так называемый «цыганский» ро

манс. Появляется много певцов-гастролёров, в репертуар которых входит 

данный жанр. Так в Перми, как уже отмечалось выше, побывали исполни

тельницы цыганских и русских песен А. Д. Вяльцева ( 5 - 6  октября 1910 г.) 

и Н. В. Плевицкая (2 марта 1911 г.), хор Д. А. Агренева-Славянского (1887, 

1898, 1904 гг.).

В итоге изложенного отметим: характеристика путей формирования звуко

вого тезауруса и непосредственно его содержания являются одним из результа

тивных подходов в изучении музыкального быта. Быт Прикамья развивался в 

соответствии с общероссийскими тенденциями. При этом подчеркнем, что из

ложенные в настоящем разделе факты красноречиво свидетельствуют о нали

чии искренней любви жителей губернской Перми к музыкальному искусству. 

Это подтверждается не только действительно имевшей место в этот период 

«опероманией»275, но и разнообразными формами музыкального быта -  своеоб

разным музыкальным пульсом этого богатого музыкальными традициями 

уральского края.

274 Одним из первых сочинений, написанных маленьким Серёжей Дягилевым был именно романс «Ты помнишь 
ли, Мария?» (см. подробнее ч. 2, п. 1. 2).
275 Об особой любви пермяков к опере подробнее излагается в ч. 2, п. 3. 2.
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I. 2 Кружки музыкантов-любителей
Существование различного рода музыкальных кружков и обществ, со

стоящих в основе своей из музыкантов-любителей, являлось фактом достаточно 

важным для возникновения серьёзных профессиональных организаций. Часто 

из этих кружков вырастали местные отделения ИРМО.

Свою цель деятели Пермского кружка видели в знакомстве публики 

с лучшими музыкальными произведениями, развитии у слушателей эстетиче

ского чувства, выдвижении новых творческих сил. Всё-таки датой его возник

новения276 следует считать 1874 г., о чём пермский краевед А. А. Дмитриев 

писал: «19 октября, в субботу, был первый музыкальный вечер Пермского му

зыкального кружка. ...Первое впечатление -  самое благоприятное» [29. 

С. 297].

Необходимо отметить, что деятельность кружка (особенно в раннюю пору 
его существования) была напрямую связана с семьёй Дягилевых. Известно, что 
участники собирались в их доме277 по четвергам (вместе с близкими знакомыми 
семьи) [108]. Это были врачи, учителя, инженеры, служащие и другие предста
вители интеллигенции. Организаторами кружка были дядя С. Дягилева -  Иван 
Павлович (1831 -  1906), получивший блестящее музыкальное образование н 
почётный виолончелист К. Ф. Сперанский. И. П. Дягилев являлся распорядите
лем и устроителем концертов. Он неплохо пел278, играл на виолончели, форте
пиано (постоянно выступал в роли аккомпаниатора или ансамблиста)279. Ком
позитор В. Н. Всеволожский писал для любительских концертов музыку -  в ос
новном романсы (написанная им кантата также исполнялась музыкантами- 
любителями). Лучшим временем для деятельности кружка были 80-е -  90-е го
ды XIX в. Обычно встречи происходили в Благородном собрании по субботам. 
Наиболее активные его члены это певцы: П. Н. Серебренников, А. Ю. Славян
ская, Ф. А. Плюснин, 3. В. Кашперова, А. С. Луканин, а такжке Якубовский 
(дирижер кружка), Л. И. Винярский (скрипач и дирижер садового оркестра),

276 Отмстим расхождение сведений в публикациях исследователей, касающееся даты основания Пермского му
зыкального кружка. Так Ю. М. Курочкин в книге «Из театрального прошлого Урала» [64] называет 1868 г., од
нако без ссылки на источник. У Е. Майбуровой [74], Е. Спешиловой [115] и В. Верхоланцева [19] указан 1874 
г., когда был утвержден устав кружка.
277 Дом Дягилевых, как уже отмечалось, находился на углу улиц Большой Ямской -  41 (сейчас ул. Пушкина -  
19) и Сибирской-3 1  (Сибирской-33 ) [115. С. 372].
278 В юные годы брал уроки пения у известного педагога Ротковского.
279Мачсха Сербжи Дягилева -  Елена Валериановна также с успехом пела.
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Вульфин (скрипач), Е. К. Якубовская (пианистка)280, К. Ф. Сперанский (вио
лончелист), А. В. Дикгоф (цитрист), Ф. Ф. Липский (скрипач), В. А. Болтерман 
(пианист и виолончелист), А. Д. Городцов (известный хоровой деятель). Актив
ным членом, одним из старшин и даже председателем музыкального кружка 
был известный в Перми поэт, публицист С. А. Ильин281. Он был необычайно 
одарён музыкально: имел абсолютный слух, играл на рояле, замечательно пел 
(обладал прекрасным баритоном). Хор кружка исполнял одну из композиций 
С. Ильина «К морю» (аранжировка фортепианной мелодии Э. Грига в перело
жении для хора и солистов на его же текст), посвящённую Л. И. Винярскому 
[115. С. 283]. «Из отчета за сезон 1887/88 года мы узнаем, что к этому времени 
в кружке числилось 98 членов -  исполнителей; денежные средства составляли -  
1182 руб. 77 коп.; в этом сезоне был приобретен новый концертный рояль. За 
год кружок дал 7 открытых и 14 закрытых концертов, на которых было испол
нено до 70 произведений: хоровых -  9, оркестровых -  13 (уже существовал 
свой небольшой оркестр, к которому для концертных выступлений присоеди
нились театральные музыканты)» [74. С. 83]. Репертуар сообщества музыкантов 
был довольно разнообразен. Программа вечеров часто состояла из вокальных и 
сольных номеров, но иногда можно было услышать, например, Первую или 
Третью симфонию Л. Бетховена, концерты Бетховена и Ф. Листа. Такой актив
ность кружка была не всегда. Часто удавалось сделать лишь 7 - 9  концертов. 
При исследовании различных музыкально-исторических источников наблюда
ются некоторые противоречия сведений у Е. Майбуровой и Е. Егоровой. 
Е. Егорова сообщаете том, что в концертах звучали романсы, народные песни, 
арии и сцены из опер «Евгений Онегин», «Русалка», «Трубадур», «Эрнани», а 
также о другом впечатляющем факте -  опера «Иван Сусанин» М. И. Глинки 
была поставлена более 50-ти раз «в концертном исполнении, а иногда и с при
влечением профессиональных артистов» [36. С. 7, 8]. В исследованиях Е. Май
буровой же читаем, что «К опере кружок интереса проявлял мало, и лишь ино
гда представлялись оперные отрывки в концертном исполнении. Ставились от

2X0 Ею исполнялись фортепианные концерты Л. Бетховена (С dur) и Ф. Листа (Es dur) [74].
2X1 С. А. Ильин (1868 -  1914) родился в Уфе в семье потомственных дворян, имевших корни от Рюриковичей 
и Аксаковых, очень почетных и известных граждан России. Он всю жизнь прожил (с 4-х лет) в Перми. Учился в 
Пермской классической гимназии, затем Казанском университете, где начал публиковать свои стихи. Его твор
чество имело яркую политическую направленность, поэтому работал под многочисленными псевдонимами. 
Необычайно талантливый поэт, он заведовал отделом фельетона и беллетристики в «Пермских губернских ве
домостях», где также в£л раздел «Театр, музыка». Его публикации и критику очень ценили публика и артисты. 
Умер в 45 лет от чахотки [115].
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дельные сцены из “Фауста”, “Гугенотов” и полностью поставлена в 1894 г. ис
полненная трижды “Русалка”» [74. С. 83]282.

В концертах Пермского кружка принимал участие квартет чиновников ак

цизного управления (руководитель М. П. Норин) и хоры учащихся мужской и 

женской гимназий под руководством Э. Э. Деннемарка, учителя маленького Се

режи Дягилева283. «С отъездом в 90-х годах Дягилевых из Перми кружок распал

ся», -  сообщает Е. И. Егорова [74. С. 9]. Действительно, в начале XX века дея

тельность музыкального кружка потеряла былую активность и перестала быть 

такой насыщенной, как раньше. По мнению Е. Майбуровой, деятельность круж

ка не соответствовала поставленным им просветительским задачам. Круг посе

тителей Благородного собрания был ограниченным, широкие слои населения не 

имели туда доступа. Это значительно снижало роль кружка и не могло способст

вовать развитию музыкальной культуры широкой общественности города [74]. 

Здесь, наверное, уместно сказать о том отрицательном моменте, имеющем место 

в малых провинциальных городах России -  сословной избранности, ограничи

вающей слушательскую аудиторию определённых концертных площадок, таких, 

например, как Благородное собрание.

В другом городе Пермской губернии -  уездном Екатеринбурге в 1878 г. 

было создано музыкальное сообщество, которое стало называться «Маминским 

кружком». В доме Д. Н. Мамина-Сибиряка устраивались встречи музыкальной 

интеллигенции, где пела жена писателя -  М. Я. Алексеева (получившая, кстати, 

прекрасное образование) [76]. В него вошли писатель Н. В. Казанцев, юристы 

И. Н. Климшин и М. К. Кетов, Н. Ф. Магницкий, податный инспектор А. А. 

Фолькман, земский служащий Д. А. Удинцев. Здесь часто бывал В. И. Мещер

ский (музыкант театрального оркестра и преподаватель горного училища). Де-

т  В противовес этому силами Екатеринбургского музыкального кружка была поставлена опера «Трубадур» 
Д. Верди пять раз, имея огромный успех [75].
2,3 Э. Э. Деннсмарк (ум. 1900) -  педагог, пианист, хормейстер, один из старшин Пермского музыкального 
кружка. Имел авторитет в кругу музыкантов как знаток классической музыки. Будучи другом семьи Дягилевых, 
занимался музыкой с Сергеем Дягилевым. Во многом благодаря его активным стараниям юный Сережа позна
комился со значительным количеством фортепианных сочинений, научился неплохо читать с листа, сделал 
первые попытки в композиции -  сочинил отдельные сцены к трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов» [108. С. 
14].
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вяностолетний старожил Екатеринбурга, называемый любовно «дядюшкой», 

многое поведал писателю из истории города времён генерала В. И. Глин

ки284̂ ] . Особенность деятельности официально существующего музыкального 

кружка в Екатеринбурге, датой рождения которого является 1880/81 год, за

ключалась в наличии сразу нескольких направлений в работе: инструменталь

но-исполнительского (камерного), музыкально-театрального и симфоническо

го. Как уже отмечалось выше, музыкантами-л(обителями здесь, например, была 

поставлена 5 раз опера Дж. Верди «Трубадур». В 1891 г. впервые в России была 

осуществлена постановка оперы П. Масканьи «Сельская честь»285. Известно, 

что в 1894 году под управлением дирижёра И. Тихачека286 состоялась, правда, 

с некоторыми купюрами, постановка оперы «Князь Игорь» А. Бородина [207]. 

Следуя общероссийской тенденции организации «исторических концертов», 

силами кружка в 1908/09 г. было осуществлено пять концертов инструменталь

ной музыки XVI -  XIX веков (от Д. Палестрины, Ж. Рамо, до русских компози- 

торов-классиков). Активными участниками были скрипач А. В. Орлов, пиани

сты В. С. Цветиков, А. В. Дорнбуш, Л. К. Муликовская [75].

Достаточно активной и насыщенной музыкальными событиями была му

зыкальная жизнь Нижнего Тагила. Уже с 60-х годов XIX века центром музы

кальной жизни этого города становится театр «для домашних спектаклей» 

(1862), созданный по инициативе заводских служащих, где в 1863 году состоя

лось, например, 14 спектаклей. Инициативу проявили рабочие: Петерюхин, 

Петров, Шушпанов, Вишневский. Заводское управление отдало специально

234 Надо сказать, что многие исследователи его творчества отмечают явно существующие связи между персо
нажами из произведений автора и реально существовавшими в его окружении людьми. Д. Мамин-Сибиряк чер
пал впечатления, в том числе и прототипы для своих сочинений, из окружающего его музыкального быта, по
этому связи литературы и музыки в творчестве писателя весьма прочны. Мамин Сибиряк первым из уральских 
деятелей коснулся проблемы сохранения местного музыкального фольклора. Известно, что он обращался к 
членам кружка УОЛЕ (Уральское общество любителей естествознания) с открытым призывом собирать мест
ные песни [9].
2,5 В 1880-90 годы под руководством дирижеров Г. А. Свечина, Л. И. Винярского и Л. Э. Гойера, а в начале 
XX столетия П. А. Кронеберга (почётного члена кружка, пианиста и дирижёра) здесь ставились оперы III. Гуно, 
А. Н. Серова, Н. А. Римского-Корсакова, А. Г. Рубинштейна, П. И. Чайковского, Р. Вагнера.
286 И. И. Тихачек -  представитель известной в музыкальной жизни Екатеринбурга целой династии музыкантов. 
Он возглавлял симфонический оркестр, выступавший в антрактах драматического театра, был активным чле
ном (тр ал  на скрипке в ансамбле с В. Цветковым) музыкального кружка, создал в мужской гимназии оркестр, 
которым руководил 16 лет [см. подробнее 207].
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дом в аренду, который был переоборудован на 108 мест. Здесь шли водевили, 

пьесы Шпажинского, комедии и драмы Островского. Из-за особого интереса 

полиции его деятельность временно прекратилась. Затем этот театр и клуб за

водских служащих разместились в здании каменной конюшни [78]. В их распо

ряжении существовал постоянно действующий оркестр с капельмейстером 

И. П. Кокичевым287. Оркестр, очевидно, концертировал в Екатеринбурге и Пер

ми, получая на проезд музыкантов необходимые суммы, считает исследователь 

Б. Г. Манжора [78. С. 131, 132]. Состав оркестра менялся. Его не раз приглаша

ли на знаменитую Ирбитскую ярмарку. Большей частью он участвовал в заво

дских праздниках, театральных спектаклях, цирковых представлениях, летом 

играл в городском саду288. В 1880 г. П. П. Демидовым приглашён капельмей

стером из Петербурга И. Ф. Гровес. Он взял на себя обязательство по содержа

нию оркестра не менее чем из 7 человек, и выступлениям в «назначенных» мес

тах. И. Гровес для поиска оркестровых кадров даже выезжал в Екатеринбург. 

С 1898 г. оркестр был распущен, но взамен создан «Оркестр бальной музыки» -  

руководители Г. Савельев (1898 - 1899), Каштанов (1899 - 1890), П. Савельев 

(1902 - 1903). Известностью в Нижнем Тагиле пользовались духовые оркестры 

времён Первой мировой войны -  капельмейстер Соломко, под управлением 

Е. Шульца [78. С. 135]. В 1900 годах в Нижнем Тагиле сложился постоянный 

актив любителей-исполнителей: баритон Лаханин, тенор Калугин, бас Мислав- 

ский, вокалисты Миславская, Кузнецова, Столяров и пианистки М. Петрова, О. 

Волкова, Е. Иванова, Е. Бурдакова. В 1904 г. был образован струнный квартет, 

куда вошли: 1 скрипка -  Ващенко, 2 скрипка -  Мельников, альт -  Смехов, вио

287 Уроженец Пермской губ., из демидовских крепостных, музыке учился в Петербурге, откуда в 1838 г. специ
ально был выписан в Выйское демидовское училище для обучения мальчиков музыкальному искусству, где 
был создан хор и оркестр. Позднее стал капельмейстером оркестра Выйского завода (раннее название Нижнета
гильского завода). В заводской оркестр входили рабочие и служащие завода, в том числе и выпускники Вый
ского училища (любители-музыканты), приглашались и профессиональные музыканты.
288В него входили: Савельев, Тсплоухов, Чернецов, Жданов, Вайсерман, Иванов, Кац, Докудов, Трубачев, Вайс- 
брем, Тиме. Типичной концертной программой оркестра, например, могла быть следующая:
Торжественный марш, ария из оп. «Индра» Флотова;
Увертюра «Маритана» Уолссса;
Отрывки из оп. «Трубадур» Верди (дирижёр Тиме) [78. С. 134].
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лончель -  Петров. Он исполнял квартеты И. Гайдна, Л. Бетховена, 

П. Чайковского, Ф. Генделя, И. Баха. Известно, что в помещении Собрания 

служащих Нижнетагильских заводов устраивались музыкально-литературные 

вечера289. На станции Нижнего Тагила в 1906 -  1908 годы функционировал му

зыкальный кружок, созданный семейной парой Кузнецкими. В помещении же

лезнодорожной школы устраивались концерты, ставились водевили, существо

вал балалаечный ансамбль. Так 6 августа 1914 г. в сборной программе прозвуча

ло трио Мендельсона в исполнении пианистки Пахтиной, скрипача Каплуна и 

виолончелиста Фейтельберга [78. С. 140].

Различные музыкальные кружки и объединения создавались и в неболь

ших уездных городах и населённых пунктах Пермского края. Известен, напри

мер, кружок музыкантов-любителей Чёрмоза (Пермский край), который уст

раивала в 1850 -  60 гг. в своём доме писательница А. А. Кирпищикова. С уча

стием её брата был организован небольшой камерный оркестр из трёх скрипок, 

виолончели и контрабаса [16].

В Чердыни (Перм. край) существовало общество семейных вечеров с му

зыкально-драматическим кружком. С 1870-х годов силами этого общества осу

ществлялись постановки, которые шли в доме Общественного собрания, в го

родском саду, учебных заведениях. В 1898 -  1903 гт. существовал любительский 

литературно-художественный кружок, называемый «удинцевским» по имени ор

ганизатора Д. А. Удинцева -  председателя уездной земской управы, на квартире 

которого он и собирался. Активными членами кружка были учитель Д. Н. Чет

вериков, врач Н. А. Кроткое, начальница гимназии Л. С. Завьялова (Остроумо

ва), инспектор народных училищ В. Л. Борисов, актриса А. П. Затыркевич- 

Карпинская, земский начальник А. И. Иконников. Сестра Д. Н. Мамина- 

Сибиряка -  Елизавета Наркисовна была замужем за Д. Удинцевым (мать писа

ш Вот программа одного из них (в 1906 г.): романсы «вьется ласточка» Гурилева, «Северная звезда» Глинки, хор «Не про
снется птичка утром» из оп. «Руслан и Людмила» (в исп. смешанного хора под упр. Смехова), цыганский романс «Ночи 
безумные», Фантазия для фортепиано (Торговский), трио для двух скрипок и фо-но, струнный квартет (к сожалению, иссле
дователем не указывается авторство перечисленных сочинений) [78. С. 139].
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теля -  Анна Семёновна, проживала в это время в Чердыни) и регулярно расска

зывала о встречах с братом. Здесь ставились не только водевили, но и пьесы 

классического репертуара. Очень успешной стала постановка в 1882 г. драмы 

в 3-х действиях «Станционный смотритель» по драме А. С. Пушкина [128].

В Соликамске существовал любительский кружок сценического искусства, 

силами которого ставились как драматические постановки (такие, как «Доход

ное место», «Светит, да не греет» А. Островского) так и водевили (например, 

«Соль супружества») [128. С. 228].

Существовали любительские музыкальные организации и в более мелких 

городах и заводских посёлках Пермской губернии -  Камышлове, Сысерти, 

Красноуфимске, Добрянке и др.

Светские формы музицирования всё активнее проникали в семейный быт 

городского и заводского населения в малых населённых пунктах Пермского 

края. Отсутствие театров, и музыкальных театров в том числе, компенсировалось 

созданием там музыкальных кружков, различных любительских сообществ. 

Формой досуга чиновничества, дворянства, да и средних слоёв населения стано

вится совместное музицирование -  игра на различных инструментах, пение ро

мансов, постановка музыкальных спектаклей. Совершенно логично, что в более 

крупных городах края музыкальные любительские объединения имели более 

широкую направленность деятельности (как, например, в Екатеринбурге), луч

шие возможности и более серьёзно подготовленные артистические силы, порой 

профессиональные. Возраст (более 20 лет) и активность Пермского музыкально

го кружка несомненно вызывает уважение. Благодаря его деятельности форми

ровалась музыкальная интеллигенция губернской Перми. Во многом именно он 

способствовал возникновению двух профессиональных организаций -  ИРМО 

и Филармонии. Из него, наконец, вышли известные в будущем музыкальные дея

тели, один из которых -  выдающийся Сергей Дягилев.

1.3 Императорское Русское Музыкальное Общество (ИРМО) и Филармония
Приступая к изложению фактов и анализу деятельности Пермского отде

ления ИРМО и Филармонии, необходимо отметить принципиально важный
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момент. А именно: ту сферу музыкальной жизни -  тот пласт музыкальных со

бытий (большей частью концертных и, одновременно, просветительских), ко

торый обеспечивался деятельностью ИРМО во множестве российских провин

ций (естественно там, где эти отделения ИРМО функционировали), в Перми, 

хотя и на короткий момент, взяли на себя сразу две организации290. Речь идет 

об ИРМО и Филармонии. Это отличало Пермь от большинства других провин

циальных городов. Поэтому, рассматривая вопрос о концертной жизни Перми, 

следует принимать во внимание как деятельность ИРМО, так и деятельность 

Филармонии291. Итак, в 1909 г. здесь одновременно были созданы ИРМО и Фи
лармоническое общество. Предварительно напомним, что на Урале отделения 

ИРМО (Екатеринбург (1912), Вятка (1916), Уфа (1916)) возникли несколько 

позже, нежели в остальных регионах. Отметим также, что по поводу даты воз
никновения292 этих обществ, их размещения293 294, сроков существования и имен

«294руководителей существуют некоторые несовпадения данных в исследованиях 

краеведов Е. Спешиловой и Е. Майбуровой.

Не подлежит сомнению, что первым председателем и почётным членом 

ИРМО стал А. Д. Городцов (который, правда, через некоторое время отказался 

от председательства). Почётными членами были избраны М. А. Балакирев и 

К. Сен-Санс, давшие согласие и приславшие благодарственные письма. К руко

водителям Филармонического общества Е. Майбурова относит также дирижера 

(он же -  пермский корреспондент «Русской музыкальной газеты») Б. М. Попова 

и скрипача Н. И. Никитина. Свою деятельность они начали с организации орке

стра295. «Пермские губернские ведомости» за 29 октября 1909 г. [187] сообщают

290 Собственно и Устав этих организаций был единым.
291 Если симфонические и камерные (квартетные) собрания, например в Харькове, Саратове, Одессе, Полтаве, 
были под эгидой ИРМО, то в Перми симфонические концерты относились к деятельности Филармонии, а ка
мерные -  к деятельности ИРМО.
292 Е. Майбурова называет конец 1908 года [74. С. 115], а Е. Спешнлова -  1909 г. [115. С. 371].
293 Е. Майбурова пишет, что Филармония находилась в здании Общественного собрания, разместившегося на 
углу улиц Сибирской и Петропавловской. Из материалов Е. Спешиловой известно, что Филармония размести
лась в духэтажном кирпичном доме по ул. Большой Ямской (Пушкина), 15.
294 У Е. Спешиловой указаны помощники Городцова -  любители музыки инженер Б. В. Шамраевский и бухгал
тер С. Г. Соколов. В 1912 г. председателем назван ревизор акцизного управления П. П. Ивашенцев. Кстати, ука
зывается срок деятельности Филармонии -  до 1914 г., до 1-ой мировой войны, помешавшей работе [115. С. 
371]. У Е. Майбуровой сведения по окончанию деятельности обеих музыкальных организаций определяются 
1912 годом [74. С. 120]. Е. Майбурова относит к руководителям общества дирижера Б. М. Попова и скрипача Н. И. Ники
тина [74. С. 116].
293 Как уже говорилось, руководители ИРМО -  пианистка С. В. Гедговд и скрипач Г. А. Нагловский избрали 
область камерной музыки [74].
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о пленарном заседании представительных органов музыкального кружка, суще

ствующего около 40 лет, и новой Филармонии, на котором рассматривался со

ставленный Б. Поповым проект соединённого устава обоих обществ.

Императорское Русское Музыкальное Общество на территории Перм

ской губернии имело, как уже отмечалось, отделения в двух городах -  Перми 

(1909 -  1912) и Екатеринбурге (1912 -  1916). В первом концерте ИРМО, кото

рый состоялся в Перми 31 декабря 1909 г., «прозвучало трио Л. Бетховена op. 1 

№ 3, соната для скрипки и фортепиано ор. 24, квартет ор. 18. Участвовали На- 

гловский (первая скрипка), Никитин (вторая скрипка), Липский (альт), Кост- 

ромкин (виолончель), Гедговд (фортепиано). Во втором камерном собрании (9 

марта) исполнялся квартет Глазунова, соната Падеревского для скрипки и фор

тепиано и трио Сметаны» [74. С. 118]. Уровень концертов, очевидно, был дей

ствительно довольно высокий, что подтверждают неоднократные положитель

ные отзывы на них в центральной прессе. Так «Музыка и жизнь» за 1909 г. № 9 

сообщает о «двух корректно обставленных камерных вечерах» [191. С. 5, 6]. 

Члены Филармонического оркестра (например, Н. И. Никитин и Н. П. Кузне

цов) не отказывались от участия и в камерных собраниях ИРМО, хотя отноше

ния между двумя организациями были натянутыми296 297. И позднее, после распада 

обеих музыкальных организаций пермские музыканты, входившие в эти два 

разных общества -  Г. А. Нагловский, Н. И. Никитин, М. С. Кузнецов, С. В. Ко- 

стромкин создали достаточно успешный и интересный «Пермский квартет», 

который исполнял большое количество классической музыки.

Таким образом, Пермское ИРМО, ориентированное на исполнение камер

ной музыки, в целом развивалось в русле общероссийских тенденций. В связи с 

этим напомним, что в последние десятилетия XIX века важную роль в музы

кальной жизни Москвы и Петербурга играли получившие довольно широкое
297распространение так называемые «исторические концерты» , которые посте

пенно становятся популярны и в провинции. С 1880-х гг. подобные концерты 

начинают проходить и в Харькове, Томске (1903) [65]. В Полтаве, под руково

дством Д. Ашхарумова была организована целая серия «исторических-

296 Более подробно об этом см. раздел, посвященный музыкальной критике (ч. 2, п. 1.4).
297 Известны знаменитые концерты А. Рубинштейна сезонов 1885/86, 1886/87 гг.
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симфонических концертов» с кратким вступительным словом дирижёра (под

робнее о деятельности этого коллектива см.: ч. 1, п. 4. 4). Различного рода сис

тематизация репертуара помогала демонстрировать музыку разных эпох, сти

лей, национальных традиций. Подобные концерты несомненно решали просве

тительские задачи, а также помогали бороться с пёстрым, разнородным, нерав

ноценным репертуаром [65]. Надо сказать, что в уральском регионе, и в частно

сти в Пермском крае, подобного рода начинания не получили особенно широ

кого распространения по линии ИРМО. Известен концерт, посвящённый 

М. Глинке, организованный А. Городцовым. Также можно назвать «историче

ский духовный концерт» -  «История партесного пения в России», состоявший

ся в 1898 г. в Вятке.

В основные направления деятельности ИРМО, что, кстати, соответствова

ло общероссийской тенденции, входила и популяризация отечественной музы- 

ки, привлечение к ней внимания как можно большего количества слушателей. 

Думается, именно здесь особенно наглядно проявляется действие различных 

вариантов принципа ротации. Так, в посещениях провинции выдающимися 

русскими композиторами явно просматривается центробежная ротационная 

диффузия. Здесь уместно более подробно осветить примеры сенсационных для 

провинциальной музыкальной жизни событий -  посещения провинциальных 

центров выдающимися композиторами. В 1893 году П. Чайковский посетил 

Одессу (по случаю премьеры «Пиковой дамы», а также выступления в качестве 

дирижёра в местном ИРМО с исполнением своих сочинений) и Харьков. 

В феврале 1894 г. Одессу посетил Н. Римский-Корсаков (дирижировал двумя 

симфоническими собраниями из сочинений П. Чайковского и своих). В 1898 г. 

Римский-Корсаков посетил Киев (постановка «Снегурочки»). В 1894 в Одессе 

Э. Направник дирижировал двумя симфоническими собраниями местного 

ИРМО. В 1898 г. в Харьков приезжал М. Ипполитов-Иванов (дирижировал свои 

сочинения). В 1899 г. здесь же концертом ИРМО дирижировал А. Глазунов. 

В 1908 г. С. Танеев предпринял поездку в Ярославль, Харьков, Казань в 1908 г.
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[65. С. 347 -  349]. Как видно из перечисленных примеров, города уральского 

региона, и Пермь в том числе, не попали в число этих счастливых городов.

В контекст проявлений другого варианта ротации -  звуковой (репертуар

ной) диффузии полностью вписываются такого рода начинания, как организа- 

ция концертов, посвящённых русским композиторам . Приведем следующие 

факты, представленные С. К. Лащенко [65]. В 1899 г.: в Кишинёве -  концерты 

из сочинений Бородина, Кюи; в Астрахани -  из произведений Глинки; в Киеве 

-  памяти Пушкина и т. д. В 1904 г. по всей стране проходят концерты по слу

чаю столетия со дня рождения М. Глинки -  в Екатеринославе, Киеве, Керчи, 

Вологде, Пензе, Ялте [65. С. 349, 350].

Города уральского региона также участвуют в подобного рода начинаниях. 

Не осталась в стороне Вятка (концерт памяти М. Глинки, о котором уже сооб

щалось в ч. 1, п. 3. 1). В Перми А. Городцов устраивает бесплатные певческие 

собрания, объединив местные хоры в городском саду (численностью до 250 че

ловек), где были исполнены «Слава» Н. Римского-Корсакова, три хора из 

«Жизни за царя» М. Глинки, «Слава Глинке» А. Львова. Также, как уже отме

чалось, он проводит специальные чтения, посвящённые памяти Глинки с ис

полнением отдельных номеров хора.

К сожалению, в 1916 году ИРМО в Перми официально прекратило свое 

существование. Фактически же оно завершило свою деятельность еще в 1912 

году, сохранялись лишь педагогические классы. Следует напомнить, что ИРМО 

организовало работу музыкальных классов (1909). Определенную информацию 

по этому поводу можно почерпнуть из статьи М. Б. Попова в «Музыкальном 

современнике», где, сетуя на прекращение деятельности ИРМО в Перми он 

пишет о том, что вывеска «ИРМО» символизировала лишь наличие педагогиче

ских классов г-жи Гедговд [189. С. 30 -  33]. Можно предположить, что причи

нами столь непродолжительного существования данной организации стали со

циально-политические условия (это было в разгар мировой войны), и, соответ- **

** Среди них, например, акции «В память усопших русских композиторов» (в Иркутске в 1891/92 г.) [65].
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ственно, трудности экономического и кадрового порядка. Нельзя исключать 

также сословную избирательность, недемократичность организации.

Екатеринбургское отделение ИРМО (напомним, что в рассматриваемый 

период Екатеринбург входил в состав Пермской губернии), выросшее из музы

кального кружка299, начало своё официальное существование в 1912 году [9; 

42]. Но Е. Майбурова утверждает, что в 1898 году. По-видимому, она отожде

ствляет музыкальный кружок с ИРМО на ранних порах его существования. 

В связи с этим уральский исследователь рассматривает историю ИРМО в Ека

теринбурге с 1898 года, предваряя ее тем, что с 1887-го г. В. С. Цветиковым и 

П. П. Басниным регулярно устраиваются камерные собрания, осуществляется 

постановка оперных сцен и опер целиком. Так антрепренером П. М. Медведе

вым и силами любительского хора с участием солистов были поставлены три 

оперы: «Иван Сусанин» М. Глинки, «Русалка» А. Даргомыжского, «Фауст» 

Ш. Гуно. У Е. Майбуровой мы читаем: «Для своих постановок кружок выбирал, 

помимо известных уже в Екатеринбурге опер, такие, которые ещё не ставились 

здесь оперными труппами, и среди них нередко довольно сложные. Так были 

поставлены «Сын мандарина» Кюи (1890), «Сельская честь» Масканьи (1891), 

«Отелло» Верди (1892), «Князь Игорь» Бородина (1894), «Тангейзер» Вагнера 

(1895), «Рафаэль» Аренского (1897), «Вражья сила» Серова (1898), «Царская 

невеста» Римского -  Корсакова (1901). Оперы шли в большинстве под оркестр, 

для публичных выступлений состав любительского оркестра пополнялся музы

кантами из театра» [75. С.55].

В 1912-м году (время появления официального статуса) ИРМО открывает 

музыкальные классы по принципу всех других отделений (позднее, в 1916-м г. 

они были переименованы в музыкальное училище [10]). Важно, что здесь эта 

организация имела 2 отделения -  музыкальное и драматическое.

Анализируя представленную информацию, следует отметить, что в Перми 

активность ИРМО во многом уступала аналогичным организациям в других го

299 Музыкальный кружок, возникший в 1881-м году, также явился своеобразной творческой школой для мест
ных музыкантов и очагом музыкапьно-просветитсльской деятельности (в отличие от Пермского он имел два 
отделения: драматическое и музыкальное).
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родах, даже соседнему Екатеринбургу. Тем не менее, существование данной 

музыкальной организации безусловно обогащало музыкальную жизнь провин

циальной города и позволяло местным жителям знакомиться с различными об

разцами камерной музыки, тем более, что в этот период оперно-театральная 

жизнь города находилась в упадке.

Филармоническое общество (1909 -  1912). Устав Филармонии содержал 

тщательно разработанную программу и структуру организации. Свои задачи 

Филармоническое общество видело в «развитии музыкального искусства Пер

ми путем распределения музыкальных знаний и исполнения музыкальных про

изведений» [187. С. 5]. Особенно заинтересованным и проявляющим себя на 

поприще искусства членам общества предусматривалось оказание материаль

ной помощи. Во главе находилась Дирекция, состоявшая из пяти человек, пред

ставляющая интересы Филармонического общества и являющаяся его исполни

тельным органом. Контроль всех действий осуществляла специальная Ревизи

онная комиссия. Существовал также и художественный совет, который зани

мался выбором репертуара и подбором исполнительского состава. Своей целью 

Филармоническое общество ставило «служить музыке во всех ее проявлениях и 

всеми доступными средствами, прежде всего -  через концерты, симфонические 

собрания» [187. С. 5]. Основой деятельности Филармонического общества ста

ла организация симфонических концертов. Отметим, что для жителя губерн

ского города, не столь избалованного серьезной музыкой, периодическое зву

чание симфонического оркестра было явлением особым, и симфонические кон

церты стали настоящим событием. (К сожалению, явление это оказалось непро

должительным в силу непреодолимых обстоятельств.) Первый концерт состо

ялся 20 декабря 1908 г. в Общественном собрании [74. С. 117]). Пять концертов 

состоялось в 1909 году: 24 января, 22 февраля, 15 августа, 31 октября, 28 ноября 

(см.: программы -  в Приложении 2).

Как уже отмечалось, наличие собственного симфонического оркестра в го

роде губернского значения было явлением редчайшим. Концертная жизнь в та

ких городах развивалась преимущественно в рамках камерного и сольного му
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зицирования. Как правило, музыканты, составлявшие оркестры, имели очень 

разный уровень подготовки, причём не всегда профессиональной (рядом с на

стоящим профессионалом мог оказаться дилетант). Выучить более или менее 

серьёзное сочинение, собрав воедино таких музыкантов с просто неподходя

щим или порой непригодным инструментарием (необходимое количество нуж

ных инструментов собиралось редко), было часто настоящим подвигом. Всё это 

требовало от дирижёра невероятных организаторских, творческих, волевых и 

энергетических усилий. Поэтому на рубеже веков во многих городах, даже 

имеющих серьёзные музыкальные традиции, симфонические собрания были 

событием. Так обстояло дело и в Перми. Деятельность Филармонии в этот пе

риод не раз положительно оценивалась центральной прессой. «Успех молодой 

филармонии растёт с каждым концертом», -  сообщает «Музыка и жизнь» за 

1909 г. [147. С. 6]. Там же читаем по поводу 4-го симфонического собрания, со

стоявшегося 31 октября: «На программе g-moll-ная симфония Моцарта и «Ко- 

риолан» Бетховена, стильно и выдержанно проведённые молодым дирижёром 

Н. И. Никитиным, который обещает выработаться в крупную величину. Во

кальную часть программы «Ночной смотр» Глинки -  Балакирева и «Пророка» 

Римского-Корсакова исполнил почётный член общества А. Д. Городцов, -  а в 

«Пророке» пел хор Пермского певческого общества. Первым номером про

граммы, -  увертюрой к опере «Le devin du village»300 Ж. Ж. Руссо, представ

ляющей значительный исторический интерес, продирижировал Б. Попов (наш 

сотрудник), перу которого принадлежит также пояснительный текст к про

грамме концерта и тематический анализ Исполняемых пьес. Издание подобных 

программ с отпечатанными нотными примерами является весьма желательным 

почином Пермской Филармонии, тем более бесплатная раздача их публике» 

[203. С. 14]. В одном из концертов были использованы произведения организа

300«Деревенский колдун»
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торов Филармонического общества Allegro d-moll Н. И. Никитина301 и симфо

ническая поэма «Сад смерти» Б. М. Попова302. В начале деятельность Филар

монического общества была многообещающей и весьма успешной. Качество 

исполнения симфонических сочинений было, очевидно, достаточно хорошим. 

Это подтверждается публикациями даже в центральной прессе. Так, в статье 

г. Мизгиря в журнале «Музыка и жизнь» за 1909 г. мы читаем более чем по

хвальный отзыв о 3-м симфоническом собрании, состоявшемся 15 августа 

1909 г. «На программе, «Шествие гномов» из сюиты «Ёлка» Ребикова, «Melan- 

colie» Направника и марш Мендельсона из «Аталии». Дирижировал один из ос

нователей молодой Пермской Филармонии, -  создатель и душа её симфониче

ского оркестра Н. И. Никитин. Ещё не прошло года, как из небольшого кружка 

любителей возник и разросся этот оркестр,... но вот уже оно ставит третье 

симфоническое собрание, и художественный, и нравственный, но, увы, пока 

ещё не материальный -  успех этих концертов всё возрастает. Молодой дири

жёр, по-видимому, долго работал над симфонией Чайковского, она вырисовы

валась ему во всех своих деталях и предстала в его толковании произведением 

замечательного единства и цельной концепции.... Зловеще и строго прозвучали 

обе крайние части симфонии, пронизанные моментом рокового ужаса, сжатые 

дирижёром, несмотря на часто меняющиеся темпы, в единые монолитные орга

низмы. Удивительно прочувствованно пел оркестр Andante симфонии, явив

шееся по исполнению лучшей частью симфонии и заметно слабее удался ему 

Вальс -  своеобразное и капризное скерцо симфонии. Но в целом симфония ос

тавила сильное впечатление, во многом небывалое для нашей публики, закорм

ленной из года в год «Онегиным», «Демоном», «Фаустом» с «Тоской» на при

дачу... В этом отношении деятельность Пермской филармонии не только куль

301 Н. И. Никитин -  талантливый скрипач, получивший юридическое образование, закончил Петербургскую 
консерваторию в классе Л. С. Ауэра.
302 Это имя уже упоминалось в настоящей работе. Б. М. Попов -  не только талантливый музыкальный критик, 
корреспондент «Русской музыкальной газеты». Он -  одна из ярких фигур Филармонического общества, где 
читал лекции о творчестве различных композиторов. Он же составлял и тексты аннотаций концертных про
граммок [74] (см. приложение 2).
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турно-художественный труд, но и культуртрегерская, почти пионерская ра

бота в музыкальных дебрях нашей провинции» [172. С. 11, 12]. Подробно опи

сывая исполнение прозвучавших произведений, автор статьи выказывает своё 

восхищение и удивление результатом деятельности Пермского Филармониче

ского общества, испытывавшего определенные сложности с контингентом му- 

зыкантов-профессионалов: «Трудно даже представить, что значит разучить 

симфонию, да ещё Чайковского -  последнего периода, с любительским оркест

ром, лишь отчасти пополненным профессионалами из оркестра, играющего 

здесь летом на открытой эстраде Городского сада. Тем больше чести г. Ники

тину и тем простительнее оркестру упрёки в недостаточной отделке такой пре

лестной фантасмагории, как «Шествие гномов» Ребикова, захватившей тем не 

менее публику. Лучше, чем Ребиков, удался оркестру «Вальс-фантазия» Глинки 

... Третье, на протяжении восьми месяцев, симфоническое собрание Филармо

нии показало, что в молодом обществе Пермь приобрела серьёзное и идейное 

музыкальное учреждение, возникшее и существующее без всяких субсидий со 

стороны местных капиталистов, которые все привлечены в местное отделение 

Императорского Русского Музыкального общества» [172. С. 11, 12].

Необходимо сказать несколько слов о репертуаре оркестра. Наряду с из

вестными классическими сочинениями, порой весьма сложными для исполне

ния: 5-я симфония П. И. Чайковского, Вальс -  фантазия М. И. Глинки, Неокон

ченная симфония Ф. Шуберта, увертюры «Эгмонт», «Кориолан» Л. Бетховена, 

симфония В. Моцарта g-moll, «Вальс цветов» из балета П. Чайковского «Щел

кунчик», «Valse triste» из музыке к драме «Смерть» Я. Сибелиуса, мы видим 

исполнение довольно редко звучащих произведений: «Шествие гномов» из 

сюиты «Ёлка» В. И. Ребикова, «Melancolie» Э. Ф. Направника, марш Ф. Мен

дельсона из музыки к трагедии «Аталия», увертюра к опере «Le devin du 

village» («Деревенский колдун») Ж. Ж. Руссо («представляющая значительный 

исторический интерес», -  как писал рецензент [см. выше]). Подобная тенден
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ция включения в репертуар сочинений, редко или совсем не звучавших в данном 

городе, была свойственна оркестрам провинциальных городов (С. К. Лащенко 

приводит достаточное количество примеров -  см. подробнее [65]). Это позволя

ет сделать вывод: подобная деятельность, в основе которой лежит принцип зву

ковой ротации (или диффузия), способствовала расширению звукового тезау

руса провинции. Как следует из приведенных выше примеров, подтверждение 

этому мы находим и в Перми.

Одной из особенностей музыкальной жизни провинции являлось исполне

ние часто весьма слабых в художественном отношении произведений малозна

чащих авторов. Провинция оказалась гораздо более всеядной в этом отношении 

по сравнению со столицами. В этом отношении Пермь, пожалуй, можно счи

тать счастливым исключением303.

Филармоническое общество устраивало не только концерты, но и различ

ного рода чтения по теоретическим и практическим музыкальным вопросам. 
Большой заслугой общества стала организация в Перми публичной музыкаль

ной библиотеки, которая помещалась сначала в общественном собрании, а поз

же выросла в весьма значительное культурное учреждение. Это событие отно

сится к 1908 г., когда ни в одном губернском городе, кроме Москвы и Харько

ва, подобных библиотек не было.

Однако материальные трудности мешали работе. Членских взносов, преду

смотренных Уставом, и средств, вырученных от выступлений, было недоста

точно. Общество вынуждено было не только оплачивать музыкантов, но и при

обретать новые инструменты, обучать любителей. Филармония не имела какой- 

либо материальной поддержки, в то время как ИРМО спонсировалось пожерт

вованиями местной знати. В газете «Музыка и жизнь» мы читаем: «Филармо

нии, преемственно(ую) от старейшего в городе «Пермского музыкального 

кружка», объединяющую местную музыкальную интеллигенцию, грозит серь

103 Если не считать исполнение в одном из симфонических собраний уже упоминавшихся произведений, соз
данных самими руководителями филармонического общества: «Allegro d-moll» Н. И. Никитина и симфонической 
поэмы «Сад смерти» Б. М. Полова.
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ёзная материальная опасность, и материальное соперничество, и превосходство 

Русского Музыкального Общества вне всяких сомнений (имеется в виду мате

риальное). О соперничестве же художественном, к счастью, и против провин

циального обыкновения, не может быть и речи, так как Р. М. О. развивает глав

ным образом, и не без успеха, своё музыкально-педагогическое дело, в области 

же концертных выступлений довольствуется пока только квартетными вечера

ми» [203. С. 13]. Ещё одну причину несостоятельности Филармонического об

щества Б. Попов видит в «невозможности постоянно объединять 40 - 60 человек 

любителей, в подавляющем большинстве занятых и вечерами на службе...» [194. 

С. 53]. Денежные затруднения привели к тому, что Филармония в 1909 году 

оказалась без помещения, (соответственно, без филармонических симфониче

ских собраний) а в 1912 г. прекратила свое существование. Е. Майбурова до

пускает, что одной из причин такого бедственного положения, а затем и распа

да Филармонии явилось то обстоятельство, что «она оказалась неугодной вла

стям. Среди деятелей этого общества находились «подозрительные» люди, 

имевшие отношение к революционному движению; некоторые из оркестрантов 

подвергались репрессиям» [74. С. 119]. Существуют сведения от старожилов, 

пересказанные скрипачом П. П. Носковым, о том, что были убиты тромбонист, 

фаготист и флейтистка в период политических репрессий [74].

Обратимся к другим городам Пермской губернии. Екатеринбург в области 

симфонической музыки опережал все города уральского региона, включая и 

Пермь. К тому же в этом уездном городе существовал далеко не один симфо

нический оркестр, и симфоническая музыка здесь звучала на протяжении дли

тельного периода времени, в отличие от Перми (где филармонические симфо

нические собрания существовали лишь сезон 1908 - 1909 гг.). Известны были 

симфонические концерты под управлением И. А. Мещерского. В 1910 г. сим

фоническая музыка звучала под управлением дирижёров С. И. Герца, Г. Ф. Эй- 

стеррейха, Н. Н. Алмазова. Существовал оркестр Общественного собрания под
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управлением Кассау. В 1908 г. по предложению П. А. Кронеберга было органи

зовано 10 концертов. В 1911 г. при участии музыкального кружка состоялось 9 

симфонических концертов. В период с 1910 г. по 1916 г. проходили регулярные 

симфонические концерты, объединявшие оркестры Коммерческого и Общест

венного собраний (дирижёром был С. И. Герц, назывались они «общедоступ

ными»). В 1915 г. состоялось 13 концертов под управлением И. В. Липаева [75].

Представляется очевидным, что организация дела в Пермском Филармо

ническом обществе находилась в руках людей заинтересованных и увлечённых. 

На протяжении нескольких лет его деятельность была весьма успешной. Цен

тральная пресса не раз давала высокую оценку деятельности филармонического 

симфонического оркестра, к сожалению, кратковременной. Учитывая тот факт, 

что ни в одном из подобных губернских городов в рассматриваемый период не 

было официально существующей организации такого типа, следует отнести это 

начинание к весьма прогрессивным и выделяющим Пермь из общих тенденций.

1.4 Музыкальная критика
Сейчас, по прошествии более чем столетия, сведения о музыкальной жиз

ни того периода мы черпаем преимущественно из публикаций в периодической 

печати. В связи с этим необходимо отметить, что в процессе анализа периоди

ческой печати (как местной, так и центральной) отчетливо высветилась тенден

ция к нивелированию авторского начала в данных публикациях. Это проявля

лось нередко как в полном отсутствии указания на авторство, так и в широком 

использовании псевдонимов или инициалов.

На рубеже XIX -  XX веков события музыкальной жизни Перми освеща

лись в хроникальных заметках, рецензиях, а иногда и в фельетонах местной га

зеты «Пермские губернские ведомости». Характеризуя затрагиваемую в статьях 

проблематику, необходимо отметить актуальность и злободневность высказы

ваемых суждений. События музыкальной жизни отражались в виде детальных 

отчетов [151; 186; 187], рецензий -  от восторженных до отрицательных [144; 

173; 176; 200].
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По их содержанию нетрудно заметить, что большинство авторов -  энтузиа

сты, абсолютно не имеющие отношения к музыкально-критической деятельно

сти (см., например: [151; 176]). Но и подобные публикации играли свою положи

тельную роль, привлекая внимание читателей к музыкальному искусству.

Ряд авторских имен встречается достаточно часто, и эти статьи отличаются 

заметным профессионализмом. Назовем их, это: Б. М. Попов, а также псевдо

нимы «Бассов», «Вера Гукс», Мельковский, «moll». В двух первых случаях на

меки достаточно прозрачны. Легко узнать в «Бассове» неоднократно упоми

наемого в настоящей работе М. 3. Басова-Гольдберга, а в «Вере Гуке» -  ана

грамму фамилии А. Н. Скугарева304, который учился теории музыки у Римско

го-Корсакова и дружил с ним, одно время жил и работал в Перми. Но с двумя 

последними ситуация достаточно запутанная. Если Е. Майбурова предполага

ет, что «рецензент -  moll (возможно Мельковский)» [74, С. 121], то Е. Спеши- 

лова утверждает: «Скугарев Александр Никонович <....> (псевд.: Мельковский, 

Вера Гуке и др.)» [115. С. 541]. Таким образом, версия Е. Спешиловой пред

ставляется вполне убедительной. «Мельковский» -  это, вероятнее всего, не 

предполагаемое Е. Майбуровой реальное лицо, а псевдоним того же А. Н. Ску

гарева. Но и здесь остается неясность относительно псевдонима «moll». Можно 

предположить, что это также один из псевдонимов А. Н. Скугарева. В пользу 

этого свидетельствует профессионализм суждений, представленный в статьях 

за этой подписью и выдающий образованного музыканта (см., например: [173]).

Что касается Б. М. Попова, то он писал под собственной фамилией, и не 

только в местной газете, но (чаще всего) и в центральной прессе, являясь кор

респондентом «Русской музыкальной газеты»305. При этом отчетливо просмат

ривается некоторая пристрастность, а точнее, боль Б. М. Попова, ориентиро

ванного на пропаганду деятельности Филармонии (см, например: [74. С. 121], 

переживавшей серьезные финансовые затруднения. Совершенно очевидна по

304 Скугарев А.Н. (1872-1912) -  публицист, поэт, актер, музыкант, тетральный репортер, сотрудник «Пермских 
губернских ведомостей». Издатель газеты «Деловой корреспондент», знаток оперы [115, С. 541 ].
365 Адвокат по образованию, он обладал несомненным литературным талантом.
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лемичность высказываний, выходящая за пределы пермской прессы -  на уро

вень центральной периодики.

Интересно, что со стороны Филармонии всегда выступал Б. Попов, а со 

стороны ИРМО -  Басов и «г-н moll». Явное соперничество и противостояние, 

порой доходившее до антагонизма, всегда ощущалось в характере данных га

зетных публикаций. Так, в очередной раз, выражая своё раздражение, вызван

ное деятельностью ИРМО, Б. М. Попов пишет: «В юбилейный год Гайдна 

(Генделя, и Рубинштейна, трудами которого создано ИРМО), праздновать го

довщину только Мендельсона да ещё с десятимесячным опозданием, это отдаёт 

глубоким провинциализмом и плохо рекомендует местное отделение русского, 

прежде всего, Общества... Пермское отделение ИРМО не хуже и не лучше 

многих других, включающих в составе своём двух, трёх музыкальных педаго

гов и нескольких коммерсантов, к музыке отношения не имеющих...Из испол

нителей головой выше других г. Нагловский, отличный скрипач, ученик Шев

чика. Выделяется также г. Кузнецов, альтист квартета Пермского филармони

ческого общества, согласившийся принять участие в данном концерте. Это 

опытный и крайне добросовестный музыкант. Остальные только «любители» и 

выше любительства едва ли поднимаются» [190. С. 1115, 1116]. В другой статье 

журнала «Музыка и жизнь» за 1909 г. № 12 мы читаем: «Таким образом вокруг 

филармонии объединяется вся музыкальная Пермь. В стороне останется только 

отделение ИРМО, представленное лишь 2-мя дипломированными преподавате

лями и дирекцией из представителей денежной буржуазии, к музыке отноше

ния не имеющих» [147. С. 6 -  7].

В подобном противостоянии Пермь не была исключением. В Москве, на

пример, Филармоническое общество также соперничало с отделением ИРМО 

[81. С. 635]. Непосредственно причины подобного противостояния в Перми 

усматриваются как в различной социальной принадлежности членов двух ор

ганизаций, так и в несовпадении взглядов и, порой, даже личной неприязни 

(ИРМО ориентировалось на так называемый «высший свет», а Филармония -  

на более демократичную интеллигенцию) [74. С. 116]. ИРМО возглавил богач
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-  купец Грибушин306, да и сами руководители организации С. В. Гедговд и 

скрипач Г. А. Нагловский принадлежали к местной знати. По этому поводу 

весьма интересно замечание Б. Попова: «пермское отделение ИРМО, открытое 

в 1908 г., оно сразу сделалось «личным делом» его первой директрисы, отпуг

нувшей от себя всех местных музыкантов составом своей дирекции, в которую 

вошли чиновники и купцы, не только не имеющие к музыке никакого отноше

ния (это бы ещё полбеды!), но, к сожалению, мнящие себя музыкантами» [189. 

С. 30].

В связи с этим, чтобы с большей степенью точности воссоздать картину 

музыкальной жизни Перми (как, впрочем, любой российской провинции в её 

историческом прошлом), необходимо обратиться к публикациям центральной 

периодической печати. Думается, сопоставление источников разного уровня 

(местных и центральных) -  это один из путей, способствующих воссозданию 

истинной картины музыкальной жизни регионов. Вот почему представляется 

целесообразным сделать анализ публикаций материалов о музыкальных собы

тиях Пермского края в центральной периодической печати в исследуемый пе

риод. Наш интерес к «Русской музыкальной газете» (далее -  РМГ) объясняется 

тем, что Санкт-Петербургская газета -  долгожитель (выпускалась в течение 25 

лет), основанная бессменным руководителем Н. Ф. Финдейзеном, являлась од

ним из самых значительных музыкальных дореволюционных изданий России и 

пользовалась непререкаемым авторитетом. Именно она наиболее подробно и на 

протяжении длительного периода времени информировала читателей о музы

кальной жизни столиц и российской провинции. К тому же интересующий нас 

временной интервал наиболее полно представлен именно в ней. В Приложении 

14 (таблица 1) приводится количество заметок о Перми в РМГ за 20 лет интере

сующего нас периода.

’“ Подчеркнем, что в материалах Е. Спешиловой отмечено: директорами ИРМО были оба сына купца Михаила 
Ивановича Грибушина: Николай Михайлович и Сергей Михайлович [115. С. 193]. У Майбуровой не уточняется 
имя представителя этой известной почетной династии [74]. Поскольку Сергей Михайлович проживал в особня
ке на ул. Покровской 13, ставшем одним из центров музыкальной жизни горожан, скорее всего, следует счи
тать, что именно он являлся директором ИРМО.
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Так разного рода заметок о музыкальной жизни Перми на страницах РМГ 

в указанный период всего было 71: содержащих информацию об опере -  26, о га

строльно-концертной жизни -  23, разностороннего содержания -  около 48-ми307.

Помимо публикаций упомянутого выше Б. М. Попова, который являлся 

корреспондентом РМГ, мы встречаем имена, как известных музыкальных кри

тиков, так и менее знакомые имена. Так, например, первые заметки о музы

кальных событиях Перми в «Пермских губернских ведомостях» принадлежат 

перу А. И. Омара (1867). Обобщая результаты анализа обозначенных публика

ций, предварительно отметим: здесь также наблюдается тенденция, обозначен

ная нами при изучении ситуации в Перми -  выступление без подписи или под 

псевдонимом. Большое внимание центральной прессы уделяется деятельности 

музыкального театра [184; 142; 192; 193; 194; 196; 197; 199; 202]. При этом от

мечаются как достоинства, так и недостатки Пермской оперы, успехи отдель

ных исполнителей и т. д.

Думается, определенным выводам о месте и значении Пермского края в 

общероссийском музыкальном пространстве, способствует выполненный авто

ром исследования сравнительный статистический анализ публикаций РМГ о 

Перми и о других провинциальных городах. В Приложении 14 (таблица 2) при

ведены результаты этого анализа за 1895 -  1898 годы.

Из него следует, что Пермь входит в число десяти городов, чья музыкаль

ная жизнь явно пользовалась вниманием центральной прессы. Наблюдается 

возрастание интереса к этой теме в конце 90-х годов. Например, в 1896 и 1898 

годах она упоминается уже 6 раз, так же, как и Киев. Остаются впереди лишь 

Н-Новгород (9 раз), Харьков (8 раз) и Одесса (8 раз). Объясняется это тем, что 

Пермь выдвигается на особые позиции по активности своей музыкальной жиз

ни, что проявляется в оживлении оперно-театральной деятельности (1895 -  

1900), а также в работе регентских курсов и народно-певческих классов 

А. Д. Городцова (1895 -  1918), привлекших к себе огромное общественное 

внимание и получившие широкое освещение в центральной печати.

107 См. Приложение 14 (табл. 1).

147



Известны публикации о Перми308 в таких центральных изданиях периодиче

ской печати, как журнал «Музыкальный современник» -  7 публикаций (1916, 

1917 гг.). В этом издании также часто помещал свои «Письма из провинции» Б. 

Попов. Журнал «Музыкальный труженик» содержит около 11 заметок о Перми 

(1907, 1909 гг.). Можно встретить материалы о Перми в газете «Музыка» -  около 

11-ти раз (1912, 1913, 1914, 1916 гг.), журнале «Хоровое и регентское дело» -  4 

раза (1911, 1915 гг.), журнале «Музыка и пение» -  2 раза (1907г.). Симптоматич

но, что о деятельности пермского ИРМО в этих сообщениях высказываются 

вполне положительные суждения [147; 191]. И все же необходимо признать, что 

недолгий период успешной деятельности Филармонии с ее симфоническим ор

кестром (напомним, что наличие такой организации в провинции -  явление уни

кальное), находится фактически в центре внимания критики [147; 172; 203]. 

Большое внимание уделено и деятельности А. Д. Городцова [164; 175; 195; 201].

Нельзя обойти вниманием и попытку создания в Перми специального пе

риодического издания, освещающего проблемы искусства и культуры. Супруги 

Басовы-Гольдберг в 1911 году организовали выход ежемесячного журнала 

«Искусство и жизнь». В прекрасном оформлении художника А. Н. Зеленина 16 

октября вышел первый его номер, ставший радостным событием для горожан. 

Журнал содержал рекламную информацию о предстоящих культурных событи

ях, новости культуры, критику, дискуссионные материалы, биографические 

сведения о выдающихся деятелях искусства, художественные рассказы и дру

гие публикации. К сожалению, деятельность журнала была недолгой -  вышли 

только 32 номера [115]. С отъездом инициаторов этого многообещающего на

чинания в 1913 году журнал прекратил своё существование.

Завершая данную главу, необходимо подчеркнуть, что из-за хронологиче

ской дистанции и сложностей, связанных с отражением событий музыкальной
w ~ 309жизни в средствах местной периодической печати , остается как целый ряд 

белых пятен в этой области, так и дискуссионных моментов, требующих даль

308 Вычисления произведены на основании анализа каталога М. А. Булынко, 3. И. Бускиной [16-а].
“ ’До 1867 г. не наблюдается каких-либо упоминаний о музыкальной жизни Перми в местной печати, что суще
ственно осложняет процесс исследования. Лишь с 1867 г. в «Пермских губернских ведомостях» стали печатать
ся некоторые сведения о театральных представлениях в информационных сообщениях А. И. Омара.
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нейшей исследовательской работы. Тем не менее, анализ представленных в ней 

фактов позволяет утверждать, что в целом они вписываются в общероссийские 

тенденции. При этом в одних случаях мы наблюдаем некоторое отставание: 

позднее создание ИРМО и недостаточный уровень его активности; недолгое 

существование музыкальных классов при ИРМО (1909); не совсем удачную по

пытку создать в Перми музыкальное училище в дореволюционные годы (1909) 

(оно просуществовало только до революции, однако, прецедента по наличию 

государственного среднего специального музыкального учебного заведения в 

это время мы не встретим в других городах Урала); отсутствие музыкальной 

школы, находящейся не в частном владении, как, например, в Вятке -  другой 

уральской провинции; относительно позднее создание первой музыкальной 

школы в Перми (1886)310.

В других случаях наблюдается явное опережение: официально сущест

вующее Филармоническое общество (1909) с организацией симфонического 

оркестра (к сожалению, не получившее материальной поддержки); создание 

публичной музыкально-нотной библиотеки; имеющая системный характер, не

вероятная по масштабам и активности музыкально-хоровая деятельность 

А. Д. Городцова с ярко выраженной просветительской направленностью; ран

нее создание Пермского оперного театра с высоким качественным уровнем и 

интенсивностью работы на рубеже XIX -  XX веков, обеспечившими ему лиди

рующее положение.

3,0 Для сравнения -  в Саратове (1866), Тифлисе (1875/76), Екатеринбурге (1881).
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Глава 2 Общее музыкальное воспитание 
и специальное музыкальное образование

2.1 Общее музыкальное воспитание
В Перми в последние десятилетия XIX века различного рода учебные заве

дения открываются со значительно большей активностью. Общее музыкальное 

воспитание в них, как и в учебных заведениях России, осуществляется пре

имущественно в рамках церковного хорового пения. Первые упоминания о за

нятиях музыкой, судя по опубликованным фактам, содержатся в программе от

крытого в 1808 г. четырехклассного народного училища, переименованного в 

Пермскую губернскую гимназию. В перечне изучаемых там предметов вместе 

с другими значились «...психология, изящные науки, рисование, музыка, тан

цы» [88. С. 85]. Пермское уездное училище, открытое в октябре 1811 г., также 

включало предмет «музыка» [115. С. 40]. Интересно, что в самой глубинке 

Пермского края -  селе Усолье, в 1817 г. бароном Г. А. Строгановым была от

крыта первая школа для крепостных311. Там преподавались наряду с «законом 

божьим, .. .логика, риторика, пение, рисование, живопись», -  пишет Т. А. Ка

линина, ссылаясь на данные ЦГИА СССР (см. подробнее [46]).

Приобщение к музыке, а порой не только через церковное пение, активно 

осуществлялось в духовных учебных заведениях Перми. Так в возглавляемом 

Антонием Радонежским трехклассном духовном училище, созданном при ду

ховной семинарии в 1818 г., учащиеся, кроме богословских наук «изучали язы

ки: греческий, латинский, русский, церковнославянский..., а также игру на 

скрипке и церковное пение» [115. С. 403]. В последние десятилетия XIX века 

пение преподавалось в церковных школах: при часовне Святого Стефана 

(1889), Константиновской при Свято-Троицкой церкви (1890), при Рождество- 

Богородицкой церкви (1896). По праздникам в них проходили народные чтения, 

звучала музыка и пение [88. С. 92]. В духовном училище, разместившемся в од

ном из лучших зданий города на углу улиц Покровской и Оханской (в настоя

щее время ул. Газеты «Звезда» и Ленина -  теперь здание Пермского Государст

111 Как уже отмечалось ранее, в 40-х годах в одном селе их насчитывалось уже несколько, что было явлением 
чрезвычайно редким.
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венного Института Искусства и Культуры) значительное место в обучении за

нимало церковное пение.

Следует особо отметить духовную семинарию -  лучшее учебное заведение 

Перми (1800)312. Её выпускниками стали регенты прославленного Неофитов- 

ского хора И. Г. Пономарев (после окончания в 1854 г. прошёл обучение в Пе

тербургской Придворной певческой капелле) и М. Н. Мухин (выпускник 1862 

г.). Под их руководством хор достиг небывалого исполнительского мастерства 

и стал «подлинной легендой в истории церковно-хоровой культуры Перми» 

[12. С. 8]. Хор семинарии участвовал в юбилейных и праздничных торжествах, 

собраниях духовенства. Существовала традиция дважды в год вместе с Неофи- 

товским хором исполнять (в Пятидесятницу) восьмиголосный концерт «Пре- 

славная днесь» и (в день Иоанна Богослова) всенощное бдение с литургией 

[12. С. 8].

В большинстве учебных заведений Перми музыкальное воспитание в це

лом ограничивается только уроками пения (как, например, в открытой в 1880 г. 

четырехклассной женской прогимназии)313. Также обстояло дело в прогимназии 

семьи Циммерман, в пяти классах которой занималось более 60 мальчиков, 

изучая наряду с остальными дисциплинами и пение314. Воспитанников училища 

для слепых также обучали пению315. В Торговой школе был создан хор, которым 

руководил преподаватель общеобразовательных предметов В. Ф. Богословский, 

любитель пения и театра [115].

Однако существовали учебные заведения, музыкальные занятия которых 

имели систематический характер и включали в себя уже знакомство с нотной 

грамотой и даже игру на музыкальных инструментах. Примером может слу

жить Мариинское училище, возникшее в 1860-м г. и преобразованное позднее

3,2Была оснащена физическим кабинетом, прекрасной библиотекой, имела больницу, даже тайную типографию. 
Из е£ стен вышли писатели Д. Н. Мамин-сибиряк и П. П. Бажов, изобретатель радио А. С. Попов, обществен
ный деятель П. Н. Серебренников и др. выдающиеся личности.
113 В ней в 1898 г. был создан педагогический класс по подготовке учительниц начальных школ, где «каждый 
педагог вел несколько предметов, например, Наталья Ивановна Лейман преподавала математику, естествозна
ние, пение» [115. С. 416].
314В перечне предметов были: «языки -  немецкий, французский, русский, история, математика, география, при
родоведение, закон Божий, пение, рисование» [115. С. 421].
4,3 «Уроки пения вели П. Е. Попова и слепой учитель А В. Обвннец» [115. С. 426].
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в гимназию. Возникло оно благодаря сборам от двух из одиннадцати литера

турно-музыкальных вечеров, организованных в 1859 г. известным краеведом 

Д. Д. Смышляевым и преподавателем мужской гимназии Н. А. Фирсовым. От

крытие состоялось 28 декабря в честь императрицы Марии Александровны. 

Здесь в 1890-х годах пение и музыкальную грамоту вел Э. Э. Деннемарк, друг 

семьи Дягилевых и учитель С. Дягилева (подробнее см.: [33]). В училище обу

чались дочери чиновников и купцов. Их численность к 1894 году достигла 522 

человек. Позже училище было преобразовано в семилетнюю гимназию с до

полнительным 8-ым педагогическим классом. Оно имело дачу для отдыха ма

лоимущих учениц, которые часто освобождались от платы за обучение. Его 

выпускницы по окончании могли давать уроки музыкальной и певческой гра

моты (подробнее см.: [40]).

В открытой в 1909 г. женской учительской семинарии преподавалось хо

ровое пение и даже игра на скрипке316. В женской гимназии им. И. С. Тургене

ва с энтузиазмом относились к музыкальным занятиям: «с классной наставни

цей гимназисток Е. Ф. Трутневой, в будущем известной поэтессой, ставились 

спектакли, проводились концерты...» [115. С. 447]. В Епархиальном женском 

училище преподавали церковное и светское пение, а также музыкальную гра

моту [115].

О высоких показателях распространения музыкальных занятий в начальных 

школах Пермской губернии свидетельствуют факты, представленные С. Е. Беляе

вым. Пение преподавалось в 65,8 % всех школ. Исследователем также отмеча

ется увеличение количества ученических хоров, участвующих в церковных 

воскресных и праздничных богослужениях: в 1901 г., например, их было 102, а 

в 1912 -  136 [13. С. 21]. Относительно средних учебных заведений следует от

метить, что в них музыкальная работа часто не была второстепенной. Пермь за

нимала одно из ведущих мест по количеству гимназий с преподаванием пения: 

среди мужских гимназий -  57,1% от общего количества, тогда, как, например,

3,6 Музыкальные предметы в£л Ю. М. Словцов. Интересно, что принимались воспитанницы всех сословий не 
моложе 14 лет и не старше 20 лет, «не способные к пению не принимались» [115. С. 445].
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в Уфимской -  50 %; среди женских -  71,4 %, когда в Оренбургской -  66,6 % 

[10. С. 24].

При этом даже в самых отдалённых уголках Пермского края в последнее 

десятилетие IXX века музыка составляла заметную часть образовательного 

процесса в различных учебных заведениях. Например, в Чердыни заслуженным 

успехом пользовались гитарно-балалаечный оркестр и хор (под руководством 

И. И. Попова) гимназии. Был создан духовой оркестр в реальном училище [128. 

С. 116]. Существовали занятия музыкой и в Соликамской гимназии -  среднем 

образовательном учреждении, имевшем педагогическую направленность 

(1910)3'7 [128. С. 225,226].

Несмотря на установленный официально принцип необязательности вве

дения в программы гимназии музыкальных предметов, благодаря вниманию 

руководства учительских коллективов, энтузиазму педагогов и различного рода 

благотворительности, музыкальное воспитание в начальных и средних учебных 

заведениях продолжало развиваться. И Пермский край не отставал в этом от

ношении от других регионов317 318.

2. 2 Специальное музыкальное образование
Напомним, что специальная музыкальная подготовка, в основном пред

ставленная обучением игре на фортепиано, в российских учебных заведениях 

начала практиковаться в 60-е годы XIX века и предоставлялась желающим за 

отдельную плату (как правило, это происходило в женских гимназиях). Так же, 

как и в других городах, воспитанницы, получившие подготовку в гимназических 

фортепианных классах, пополняли ряды любителей. Однако некоторые из них 

продолжали учебу в высших музыкальных учебных заведениях и впоследствии 

активно участвовали в концертно-просветительской жизни. Нередко только при 

наличии столь банального факта, как появление музыкальных инструментов, на-

317 Возглавила А. Г. Сабашникова -  выпускница Пермской Мариинской гимназии. В ней обучалось более 
500 человек. В программе имелся такой предмет как «методика преподавания»[128 С. 225].
3>я Так, например, нот и пособий в библиотеке Пермской мужской гимназии в 1908 г. было на сумму 1750 
руб. 65 коп., в то время, как в Первой женской гимназии г. Екатеринбурга в 1916 г. -  на 53 руб. 75 коп., а в 
Алсксеевском реальном училище (г. Екатеринбурга) -  на 42 руб. 55 коп. [10. С. 26].
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пинались систематические занятия на них. Так, например, в Пермской Мариин

ской женской гимназии с принесением в дар в 60-х годах рояля и фортепиано 

начались занятия на этих инструментах [115]. А в 1890 году в Екатеринбургской 

мужской гимназии «помощником начальника Уральских горных заводов 

П. П. Деви ...была внесена денежная сумма на приобретение оркестровых музы

кальных инструментов», что позволило расширить обучение (подробно см.: 

[10]). Именно подобного рода трудности, как уже отмечалось, обусловливали 

возникновение частных музыкальных учебных заведений: музыкальных классов, 

курсов, студий, школ и училищ.

Первую музыкальную школу в Перми (1886) возглавил ученик Милан

ской консерватории Э. Э. Кабелла319. Творческим, индивидуальным подхо

дом отличалась музыкальная школа, открытая в 1904 году, под руководством 

пианистки С. В. Гедговд320. А в 1907 году были организованы фортепианные 

классы свободного художника Л. Н. Басовой-Гольдберг321 [10]. Позднее, по

сле неоднократного обращения в Министерство внутренних дел с прошением 

«в августе 1909 года капельмейстеру М. 3. Басову-Гольдберг и жене его сво

бодному художнику Л. Н. Басовой-Гольдберг Министерством внутренних 

дел разрешено открыть в Перми музыкально-драматическую школу», став

шую затем Императорским музыкальным училищем, просуществовавшим до 

1917 г. [115. С. 477]322.

По консерваторским программам там велось преподавание скрипки, вио

лончели, фортепиано. Плата составляла 80, 100 и 125 рублей в год. Сами Басо

вы-Гольдберг часто концертировали323. Как уже отмечалось, в 1911 г. супруги

319Кабелла Эдуард Стефанович (р.1855 г.) -  пианист, дирижер, педагог. Выпускник Миланской консерватории, 
он концертировал по разным городам России как солист и как аккомпаниатор. В 1884 -  1891 гг. жил в Перми.
320Являясь членом дирекции ИРМО, в 1909 -  1912 гг. стала директором музыкальных классов, которые ещС 
долго продолжали работать даже после закрытия ИРМО.
321 Классы разместились в доме купца 1-й гильдии, почетного гражданина Н. Д. Базанова на углу улиц Покров
ской 36 (сейчас Ленина) и Сибирской (ул. Карла Маркса, а с недавнего времени вновь Сибирской -  Здание ма
газина «Мелодия») [115].
322 В уральском регионе музыкальные училища вообще возникли значительно позже: Екатеринбург (1916), Уфа 
(1922). В то время как в южных городах России это произошло значительно раньше: Харьков (1871), Кн- 
ев(1883), Тифлис (1886), Одесса (1897), Саратов (1899), Ростов-на-Дону (1900), Екатеринослав (1901) [60].
323 Виолончелист М. 3. Басов-Гольдберг в 1910 г. управлял оркестром в саду Общественного собрания. Пиани
стка Л. Н. Басова-Гольдберг часто выступала в концертах, в 1912 г., например, исполняла Крейцсрову сонату 
Л. Бетховена в городском театре по случаю годовщины смерти Л. Н. Толстого [115. С. 477].
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организовали издание ежемесячного журнала «Искусство и жизнь». В здании 

Императорского музыкального училища324 находилась и нотная библиотека 

Пермского губернского попечительства по народной трезвости, состоявшая в 

основном из личных фондов председателя общества А. Д. Городцова.

Организация музыкальных классов при Пермском отделении ИРМО по 

сравнению со столицами и южными регионами была более скромной. Но это 

было большим достижением в деле музыкального образования Перми325. Клас

сы при ИРМО были организованы в 1909/1910 гг. (классы игры на фортепиано 

и смычковых инструментах, хорового и сольного пения)326. Преподавателями 

стали: С. Гедговд с ученицами (фортепиано), Г. А. Нагловский (скрипка, альт, 

совместная игра), С. В. Костромкин (виолончель), С. В. Позняков (пение и хо

ровой класс), А. М. Чумаков (хоровая и нотная грамота)327. Просуществовали 

классы недолго. Несмотря на то, что финансирование ИРМО осуществлялось 

местными «тузами» толстосумами, осенью 1912 г. оно распалось. Преподава

ние в музыкальных классах из-за плохой оплаты прекратилось за исключением 

деятельности С. Гедговд и ее помощниц.

В 1911 -  1919 годах существовала музыкальная школа Э. Э. Петерсен328. 

Интересна существовавшая в ней традиция организации силами учащихся кон

цертов, имеющих тематическую направленность. Так музыкальный вечер, со

стоявшийся 16 февраля 1911 г., был посвящён композитору Роберту Шуману. 

Надо сказать, что в перечне исполняемых произведений указаны довольно 

сложные сочинения, такие, как пьесы из «Карнавала», «Фантастических отрыв

ков», «Новеллетты» (программа концерта представлена в Приложении 8). Со

хранившаяся программа «публичного испытания старшего отделения» школы,

324 На углу улиц Сибирской, 22 и Большой Ямской, 39 (сейчас ул. Пушкина).
325Подобные классы начали существовать одновременно с возникновением отделений ИРМО, практически, по
всеместно. В Уральском регионе эти сроки также оказались запаздывающими: Екатеринбург (1912), Уфа 
(1916), Вятка (1916). Для сравнения: Харьков (1871), Саратов (1873), Тифлис (1880), Екатеринодар (1900), Баку 
(1901), даже Иркутск (1906) и Омск (1909) [81].
Э2*Подобные классы в Екатеринбурге были открыты в 1912/1913 г. [10].
327 Филармония же организовала обучение не в отдельных классах, а при мужской гимназии (подробнее в раз
деле про Филармонию).
328 Школа располагалась на втором этаже здания (угол ул. Покровской -Ленина, 34 и Сибирской, 6), в котором 
находился книжный магазин ссыльного поляка Юзефа Пиотровского (1840 -  1923) [115].
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состоявшегося 23 марта 1913 г. в зале Благородного собрания, также удивляет 

своей сложностью: соната Es-dur, op 27 №1; концерты C-dur, c-moll Л. Бетхове

на, соната e-moll Э. Грига, концерт d-moll А. Рубинштейна (см.: Приложение 7).

Различного рода специальные учебные заведения существовали и в другом 

городе Пермской губернии -  Екатеринбурге. Выпускником Московской кон

серватории С. В. Гилёвым в 1881 году были открыты музыкальные классы, 

преподавание в которых, как указывал их руководитель, «осуществлялось по 

программе и методе Московской консерватории, не ограничивалось приобще

нием к какому-либо одному виду исполнительства. Оно открывало возможно

сти для обучения сольному и хоровому пению, игре на фортепиано, теории му

зыки, сольфеджио» [5. С. 37]. Подобную программу обучения имела и музы

кальная школа выпускника Петербургской консерватории В. С. Цветикова, где 

сам он преподавал фортепиано и теорию музыки, В. И. Мещерский -  игру на 

скрипке и альте, Н. Н. Рысин -  игру на виолончели и контрабасе. Такого рода 

школы были довольно редки для городов провинциального значения. Более 

распространены были учебные заведения, не имеющие теоретических предме

тов. Попутно добавим, что музыкальные классы при Екатеринбургском ИРМО, 

созданные в 1912 г., впоследствии, в 1916 г., были преобразованы в музыкаль

ное училище (старейшее, таким образом, на Урале, поскольку оно не прекрати

ло своего существования до советского периода). Созданное раньше (1909 г.) 

Императорское музыкальное училище в Перми, в связи с революционно

военными событиями прекратило свою работу. Только в советское время с воз

никновением сначала музыкальной школы 1-й ступени [213], позднее преобра

зованной в музыкальный инструкторско-педагогический техникума, а затем 

музпедтехникум (1926) [212; 214; 215], происходит становление среднего спе

циального музыкального образования.

Ещё раз напомним о принципиально важной общероссийской тенденции, 

когда значительное число музыкантов-педагогов совмещало свою концертную 

деятельность с педагогической, что способствовало появлению знаковых имен, 

определяющих представления о музыкальной культуре того или иного региона.
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В Перми в этом контексте следует назвать дирижёра и теоретика М. Попова, 

скрипача Н. И. Никитина, пианисток С. В. Гедговд и М. 3. Басову -  Гольдберг, 

скрипача Г. А. Нагловского, музыканта-педагога Э. Э. Деннемарка. Им удава

лось соединять свою обширную концертную и общественную деятельность 

(руководство Филармонией и ИРМО) с преподаванием в музыкальных классах 

при этих организациях. Это в полной мере относится и к музыкантам Екате

ринбурга (и С. В. Гилёв, и В. С. Цветиков активно концертировали).

При активном участии этих музыкантов-энтузиастов формировались мест

ные музыкальные традиции, что наверняка позволяет причислить их, следуя, 

теории Н. К. Пиксанова, к так называемым «питомцам» «местного музыкально

го гнезда». В контексте этой теории отметим, что и в сфере музыкального обра

зования просматривается действие принципа кадровой ротации, как центрост

ремительной, так и центробежной её форм. К тому же, даже в самых небольших 

населённых пунктах губернии, в её глубинке, находились педагоги-энтузиасты, 

которые воспитывали учеников-последователей, продолжателей своего дела. 

Яркий пример тому -  М. М. Щеглов329, который долгие годы преподавал в ду

ховным училищем в г. Камышлове (Пермской губернии) и являлся регентом 

хора (с 1888 по 1918 гг.). Обладавший высоким мастерством и энергией, он был 

по-настоящему предан любимому делу. Репертуар хорового коллектива, кото

рым он руководил, был довольно серьёзным. Туда входили сочинения Д. С. 

Бортнянского, П. И. Турчанинова, Д. В. Аллеманова, А. Л. Веделя, Д. Сарти, а 

также народные песни. В училище преподавалась игра на скрипке (приобрете

ние десяти скрипок стало настоящим событием в жизни училища). Камышлов- 

ское духовное училище благодаря усилиям Щеглова стало известно высоким 

уровнем музыкальной подготовки своих учеников. Его выпускники работали 

псаломщиками, регентами, скрипачами в разных уездах, заводских и сельских 

храмах Пермской губернии. Интересен пример, который приводит исследова

тель С. Беляев [12]. По воспоминаниям современника, оказавшегося в 1902 г. в 

Каменском заводе, в местном храме он услышал концерт «Преславная днесь». 

Псаломщиком был питомец М. М. Щеглова из Камышловского духовного учи

329 М. М. Щеглов (1875 -  ок.1971) -  уроженец села Любнино Моек, губернии. Обучался в Московском сино
дальном училище, после чего надолго связал свою судьбу с Пермской губернией.
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лища -  Бирюков Андрей, «что несомненно указывало на то, что концерт попал 

с правого клироса церкви Камышловского духовного училища» [12. С. 45, 46]. 

Похвальные отзывы в отношении камышловских выпускников поступали из 

Пермской духовной семинарии, где они продолжали своё образование. Здесь 

налицо пример внутрирегиональной кадровой ротации, ротации, ограниченной 

границами губернии330.
Изложенное позволяет прийти к выводу, что в конце XIX -  начале XX веков 

в музыкальном образовании Пермской губернии (и Пермского края в том числе) 

сосуществовали самые разнообразные формы работы. В целом, обучение в заве

дениях различных типов позволило тысячам любителей музыки получить на

чальное и среднее музыкальное образование, приобщиться к музыке, стать ак

тивными её слушателями, что несомненно способствовало развитию музыкаль

ного просветительства и росту музыкальной культуры края в этот период.

ЗЭ0Ф. С. Узких -  ученик и продолжатель дела А. Д. Городцова -  также яркий пример подобной ротации.
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Глава 3. Музыкальный театр
3.1 Истоки и пути формирования

Приступая к рассказу о музыкальном театре Пермского края, следует вер

нуться почти на два столетия назад, к его истокам. Они связаны напрямую со 

Строгановской империей, влияние которой на театральную традицию Перми 

неоспоримо. Рождение театра вообще (и зачатков музыкального театра в том 

числе) в крае можно отнести к 1807 году. Тогда в заводском поселке Очёре331 

А. С. Строганов разрешил (по просьбе приказчика завода А. Ф. Прядилыцико- 

ва) передать помещение пустующего склада под заводской театр, получивший 

название «комедийного сарая». Там «комедии и драмы чередовались с литера

турно-музыкальными концертами, были даже поставлены сцены из опер М. И. 

Глинки «Жизнь за царя» [35. С. 39]. В 1843 г. очёрцы поставили оперу М. Ма- 

тинского «Санкт-Петербургский гостиный двор», второй акт которой был по

свящён балетно-обрядовому действу и имел особенно горячий приём у публи

ки332. Опера шла с большим успехом и была в репертуаре до 1876 г.333 В 1850 -  

1860 гг. музыкальное руководство в театре осуществлял член окружного прав

ления А. Я. Россомагин, режиссёром был заводской бухгалтер М. Усатых, де

корации писал А. К. Кривощёков. Очёрский театр состоял в основном из пред

ставителей крепостной интеллигенции -  служащих правления, агрономов, ху

дожников, музыкантов-любителей (многие из них получали образование в сто

лицах, а нередко и за границей). Репертуар театра был довольно богат. Наряду 

с современными авторами большое место занимала классика: А. С. Пушкин, 

Н. В. Гоголь, А. Н. Островский, А. В. Сухово-Кобылин (при этом входили ко

медии В. В. Капниста «Ябеда», Н. И. Хмельницкого «Воздушные замки»). 

В оперном репертуаре театра были такие спектакли как «Мельник -  колдун, 

обманщик и сват» М. М. Соколовского, «Сбитенщик» А. Булландта, опера-

311 П о с ё л о к  Очёр входил во владения Строгановых (территорию Пермского края).
333 Отметим попутно, что в столице (Петербурге) эта опера впервые была поставлена в 1782 году.
3)3 М. А. Матинский -  бывший крепостной графа С. Ягужинского. Закончил московскую гимназию. Жил в Ита
лии. Является автором музыки к данной опере. Однако позднее е£ переработал композитор В. А. Пашкевич. 
Уже эта реалистическая комическая опера (сатира на сцены из купеческой жизни) была поставлена в вольном 
российском театре Книпера (в Петербурге в 1782 г.).
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водевиль «Бабушкины попугаи» Н Хмельницкого и даже опера «Аскольдова 

могила»334 А. Н. Верстовского. Со временем добавились отрывки из опер «Де

мон» А. Рубинштейна, «Евгений Онегин» П. Чайковского, «Иван Сусанин» 

М. Глинки, «Фауст» Ш. Гуно. Выручка, как это следует из афиш, шла на благо

творительные цели: в пользу пострадавших от неурожая, в фонд Красного кре

ста, на помощь бедным ученикам и даже на памятник композитору М. И. Глин

ке в Москве [35]. На спектакли театра съезжались не только жители окрестных 

селений: Дедюхина, Ленвы, Веретья, но и отдалённых городов -  Чердыни, Со

ликамска. С 1852 года театр успешно функционировал, но ощущалась потреб

ность в новом помещении. Известны имена артистов, обратившихся с просьбой 

о новом размещении театра в здании местного училища: поветчики В. Шерсто

битов, Н. Решанов, копеисты Д. Чебыкин, Д. Фофанцев, служители И. Незнаев, 

М. Зырянов, М. Шумков, учителя В. Пастухов, И. Полыгалов, писцы Е. Фофан

цев, И. Брюханов, А. Шеверин. Многочисленные афиши, хранящиеся в фондах 

Березниковского историко-художественного музея, свидетельствуют о продол

жении театральных традиций на рубеже XIX -  XX веков и о том, что этот кол

лектив был одним из самых сильных в крае. Из афиш известно об именах неко

торых артистов: М. Е. Бенескриптова (конторщица Березниковского солеварен

ного завода), Б. К. Кербс (инженер), Б. Ф. Урбанович (помощник управляющего 

Усольскими промыслами А. П. Шувалова), А. И. Плюснин (управляющий 

Усольско-Ленвенскими промыслами Сторгановых), Н. Н. Кириллов (служащий 

лесничества дачи Строганова), Н. А. Щёкин (счетовод Березниковского содово

го завода), Н. С. Костарев (служащий содового завода), Н. И. Утин (счетовод 

завода), А. И. Калюш (служащий завода) и др. Выступления часто носили бла

готворительный характер (в основном, в поддержку семей бедных рабочих). 

Спектакли проходили как в театре Березниковского содового завода, так и на 

сцене Усольского народного дома (впоследствии дома солеваров), в сёлах Ве

ретье, Орёл [123. С. 299].

334 В Москве опера «Аскольдова могкла» была поставлена 28 сент. 1835 г. в Большом театре и имела востор
женный приём у публики [91. С. 9].
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Несколько иной тип музыкального театра представлял собой театр в По- 

жве (территория Строгановского региона и Пермского края). Он был организо

ван в 1814 году по инициативе горнозаводчика В. А. Всеволжского, переехав

шего из Москвы с семьей на Урал и прожившего там до 1917 года. Большой те

атрал (его прочили на должность директора московских театров), он начал 

формировать труппу ещё в Москве. По его распоряжению пожвинских мальчи

ков должны были обучать театральному делу. Для руководства музыкальной 

частью был приглашён известный композитор и скрипач Л. В. Мауэр (он ставил 

произведения личного сочинения вопреки указу Павла 1 о запрете играть пьесы, 

не прошедшие цензуры -  не игранные на столичных сценах). Литературной ча

стью заведовал младший сын Всеволжского -  Никита, являвшийся близким 

другом А. С. Пушкина, А. С. Грибоедова и А. А. Шаховского (возглавлявшего 

литературную часть в управлении Императорскими театрами). Так в 1817 г. на 

музыку Л. Мауэра и либретто А. А. Шаховского были поставлены оперы «Но

вый бедлам» и «Лекарь-самоучка», вышедшие на сцену Петербурга лишь 

в 1818 году. В Пожве частым явлением были постановки французских комиче

ских опер на языке оригинала. Из крепостных актрис особой популярностью в 

опере пользовались дворовые девушки Менюхина и Поджарова. Подбор репер

туара, а также постановка комедийных и драматических пьес возлагалась на 

крепостного Лариона Коревякина. Хор и оркестр составляли дети крепостных, 

рабочих, мастеровых, прошедшие обучение в местной горнозаводской школе. 

После отъезда труппы, традиции театра продолжались довольно долго. Ещё 

в 80-е годы XIX столетия театр в Пожве активно функционировал [116-а. С. 128 

-  130].

Здесь (в случае с постановкой опер А. Шаховского) мы можем наблюдать 

уникальный пример демонстрации принципа диффузии (репертуарной рота

ции), когда глубокая провинция демонстрирует темпы опережения столиц. 

К тому же, здесь принцип ротации работает во взаимодействии двух своих ви

дов: кадровой (центробежной) и репертуарной (диффузии), таким образом, ро

тационной диффузии.
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Театр в с. Ильинском (владениях Строгановых) содержался большей ча

стью на средства крепостных. (Попутно отметим, что здесь совершенно оче

видна и в полной мере реализуется функция крепостной интеллигенции как но

сителя и движущей силы культурной жизни региона). Первые упоминания о те

атре, созданном в 1825 г., мы находим в «Дорожных записках по пути из Там

бовской губернии в Сибирь» П. И. Мельникова-Печерского. Примечательно, 

что его существование обеспечивалось не гастролирующими актерами, а мест

ными талантливыми любителями. По современным меркам такие коллективы 

именуются «самодеятельными». При этом «в самой Перми до сих пор не виды

вали комедий, а в Ильинском есть театр. И на нём играют не странствующие 

сыны Мельпомены, нет, актёры имеют в Ильинском постоянное жительство и 

служат «писчиками» в вотчинном правлении» [80. С. 514 -  573]. На сцене шли 

пьесы Н. В. Гоголя, А. Н. Островского, водевили с музыкой и танцами. Декора

ции писали живописцы И. Власов и С. Юшков. Юшков же сочинял и музыку 

для спектаклей [35. С. 39]335. Из немногочисленных афиш, сохранившихся в Го

сударственном Архиве Пермской Области (ГАПО), мы узнаём о том, что в селе 

существовал местный оркестр и хор, а также видим, какие спектакли ставились 

силами местных музыкантов-любителей:

-  12 февраля 1888 г. в с. Ильинское «любителями представлено будет: I -  драма 

«Не так живи, как хочется» А. Островского, II -  комедия «Медведь сосватал» В. 

Крылова. В антрактах -  музыка» [208. Л. 12].

-  6 февраля 1891 г. «с дозволения начальства в домашнем Ильинском театре 

любителями исполнено будет: народный гимн «Боже Царя храни» с участием 

местного хора и оркестра, комедия «Не в свои сани не садись» А. Островского, 

шутка «Братья Давенпорт и спиритизм» соч. Шенка, в антрактах -  музыка» 

[208. Л. 19] (см.: Приложение 12).

-  16 апреля 1900 г. состоится 6-й очередной спектакль Ильинского любитель

ского театра, где показаны будут комедия «Лес» А. Островского, водевиль «Га

ш  Особом популярности театр достиг в начале XX в. при дирижере и администраторе П. В. Сюзйве. До сих пор 
театр успешно функционирует.
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стролёрша» соч. Ив. Щеглова, а в «антрактах будет играть оркестр музыки под 

управ. В. А. Наумова» [208. Л. 17] (см.: Приложение 12).

-  16 янв. 1900 г. состоятся спектакли «Приличия», «Жена напрокат» «Начало 

музыки в 8 вечера, начало спектакля в 8 Уг часов» [208. Л. 14].

-  21 февр. 1902 г. состоится 7-й очередной спектакль «Женитьба» Н. В. Гоголя. 

«В антрактах будет играть оркестр музыки под управ. А. А. Вологдина» [208. 

Л. 21].

Сохранилась афиша вокально-литературного вечера С. В. Гилёва336, состо

явшегося 2 мая 1878 г. в с. Ильинское, в котором прозвучали различные арии и 

романсы [208. Л. 9] (см. Приложение 13), а также фотография певца в роли Ев

гения Онегина. С. В. Гилёв -  уроженец Пермской губернии, произошёл из се

мьи кудымкарских337 купцов. После окончания Московской консерватории 

(1879) пел на сценах разных городов Урала в составе труппы П. М. Медведева. 

Судя по афише, можно предположить, что ещё, будучи студентом консервато

рии, в 1878 г. Гилёв приезжал в родные места и выступал с концертами.

На основании архивных источников -  сохранившихся в ГАПО афиш, мож

но с уверенностью утверждать что в Добрянском заводе338 также существовал 

любительский театр. В нём «любителями сценического искусства» ставились 

в 1881 г. комедии-водевили «Прежде скончались, потом повенчались» [208. Л. 

11], «Ворона в павлиньих перьях» [208. Л. 18].

Репертуар провинциальных театров в середине XIX века был сходен со 

столичным репертуаром. Рядом с лёгкими жанрами (водевилями, деми- 

операми339) присутствовали отдельные отрывки из опер или целые оперы (об 

идентичности путей развития столичных и периферийных театров в этот пери

од подробнее речь шла в ч. 1, п. 3. 2). Ситуация в Пермской губернии была по

зм С. В. Гил€в (1854 -  1933) -  оперный певец (баритон), композитор (является автором романсов, хоровых со
чинений и переложений), хормейстер, педагог. Участвовал в первой постановке оп. П. И. Чайковского «Евге
ний Онегин» (партия Онегина). В. 1879 -  1881гг. пел в оп. театрах Харькова, Перми, Екатеринбурга, Казани. В 
Екатеринбурге преподавал в собственных музыкальных классах. Организовал мужскую капеллу (1883), с кото
рой выступал в Екатеринбурге, Перми (летом 1884 г.), Казани, Саратове, Самаре и др. городах. С 1925 г. препо
давал в Рязанском музыкально-педагогическом техникуме [11; 12].
337 Кудымкар -  северная часть Пермской губернии. В настоящее время -  город Пермского края.
331 Добрянский завод входил в состав Пермского края. В настоящее время -  г. Добрянка.
339 Полу-опера -  музыкальное представление, в которой музыкально-вокальные части чередовались с драмой.
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хожей. Однако Пермь не испытала столь выраженного влияния малороссийской 

оперы и оперетты, какое испытали другие регионы страны, скорее всего в силу 

своего географического расположения340. А вот водевиль и деми-опера в Перм

ском крае получили значительное распространение, что явно просматривается 

на примерах Очерского и Ильинского театров341. Непосредственно город Пермь 

с ними познакомился уже в 1817 г. во время гастролей Очерского театра, когда 

с хором и оркестром В. А. Всеволжского была поставлена комическая опера 

М. М. Соколовского «Мельник -  колдун, обманщик и сват»342. А в 1821 году 

в доме советника Пермской казённой палаты В. Н. Брехта, известного историка 

-  географа, той же очёрской труппой был показан популярный в то время коме

дийный спектакль-водевиль Н. Хмельницкого «Бабушкины попугаи» в испол

нении заводских крепостных Очёра. В 1843 г. очёрская труппа выступала 

в Перми с оперой А. Булландта «Сбитенщик», а в 1847 г. ещё и с комедиями 

Я. Б. Княжнина «Хвастун», «Чудаки» [35]. Впоследствии пермская знать и чи

новники стали периодически приглашать очёрскую труппу. Так культурное 

влияние строгановского региона постепенно распространялось на все Прика

мье, включая и его центр.

Что же касается самой Перми, то известно, что в 1843-м году в соляном 

амбаре на берегу Камы, приспособленном для постановки спектаклей (посколь

ку театрального здания ещё не было), играла уже профессиональная труппа ан

трепренера П. Соколова. Кроме драмы и комедии в репертуар труппы были 

также включены водевиль и деми-опера (см. подробнее [160]).

340 Данные жанры получили большее распространение в центральных и южных регионах России. Безусловно 
сказалась удаленность территории Пермского края от них.
341 «Музыкальные водевили в России пользовались большой популярностью и в 70-х, и в 80-х, и в 90-х годах, 
по количеству названий в репертуарных списках периферийных трупп и по количеству постановок порой нс 
уступая оперетте. ...В масштабах всей империи оперетта нс возобладала над водевилем, пользовавшимся неиз
менной любовью зрителей» [68. С. 239]. Существовал еще жанр дивертисмента, новый тип театрально- 
художественной организации под распространенным тогда названием «театр миниатюр», представлявший со
бой некое художественное объединение, мозаично представлявшее фрагменты опер, с показом в интермедиях 
одноактных комедий, фарсов, концертных выступлений, исполнений инструментальной музыки, игрой духо
вых и струнных оркестров в увеселительном саду [Там же]. По некоторым сведениям краеведов можно предпо
ложить, что его элементы имели место и в Перми.
342 В Москве данная опера была поставлена в 1779 г.. Авторы М. М. Соколовский - композитор и А. О. Аблеси- 
мов (1742-1783) -  писатель, драматург (автор либретто опер «Счастье по жребию», «Поход с непременных 
квартир» на музыку М. Эккеля). Опера обрела популярность благодаря метким характеристикам, сочному на
родно-бытовому колориту, оказав влияние на формирование бытовой оперы.
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В течение многих лет главные женские роли в этих спектаклях исполняла 

Евдокия Алексеевна Иванова (жена П. Соколова) прекрасная актриса с вырази

тельным голосом, успешно выступавшая как в драматических спектаклях, так и 

в водевилях. Она явилась первой исполнительницей партии Вани в опере 

М. И. Глинки «Жизнь за царя», поставленной труппой А. Д. Херувимова в 1870 

г. и ознаменовавшей рождение постоянного оперного театра в Перми (см. об 

этом ниже). Её партнёром был В. Головинский, обладатель не столько сильно

го, сколько красивого голоса, особенно удачно исполнявший Торопку из «Ас

кольдовой могилы» А. Верстовского (впоследствии известный антрепренер) 

[116]. Первое, деревянное, здание театра в Перми было построено в Обвинском 

переулке в 1846 г., но в пожаре 1863 г.343 оно полностью сгорело. В течение 

следующего года на площади, названной Театральной, перед Думой было вы

строено новое здание. Известно, что в 1866 г. силами местной труппы (В. В. 

Головинского) и приезжими дебютантами из Петербурга была поставлена опе

ра «Жизнь за царя» М. Глинки, которая произвела настоящий фурор. В главных 

ролях выступили замечательная, высоко образованная певица Д. Леонова 

и первый баритон русской оперы -  Г. Сариотти [35] 344.

Непосредственное освещение театральной жизни Перми конца XIX века не 

может быть полноценным без предварительной характеристики состояния те

атров в российской провинции в этот период. Это объясняется тем, что в дан

ном случае Пермь (до определенного момента) не являлась исключением из 

общих тенденций345. В целом театры влачили довольно жалкое существование. 

Городские власти и управления обращали на них мало внимания. 

Существовали различного рода «Товарищества». Постоянно сменяющие друг 

друга оперные антрепризы стали явлением типичным для оперы российской

343 Пожары были явлением распространённым, если не повсеместным. От них пострадало большое количество 
периферийных театров в России XIX в.
344 О трудностях, связанных с отражением событий музыкальной жизни Перми в местной печати (с 1867 г.), что 
существенно осложняло процесс исследования, уже сообщалось выше.
343 До Великой Октябрьской революции театры, кроме императорских, были лишены забот правительства и не 
имели каких-либо дотаций или субсидий (исключение, пожалуй, составляет Тифлисский театр, который субси
дировался государственной казной, получая денежное содержание на всё: оркестр, хор, обслуживающий персо
нал, костюмы, декорации и пр. Он был в миниатюре маленьким императорским театром) [14].
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провинции. Так дело, например, обстояло в Казани, Саратове, Киеве, Одессе, 

Харькове в последние десятилетия XIX века. Так дело обстояло и в Перми.

Датой рождения постоянной оперы в Перми считается 24 ноября 1870-го 

года, когда состоялась постановка той же оперы М. Глинки «Жизнь за царя»346. 

В ней приняли участие не только артисты труппы А. Д. Херувимова, но и перм

ские музыканты-любители. Дирижировал спектаклем И. Немвродов. Опера 

имела большой успех и повторялась не один раз. 31 мая 1874 г. городская Дума 

принимает решение о строительстве каменного здания театра. Средства на 

строительство включили в себя не только деньги думы, но и нашедший самый 

живой отклик населения благотворительный взнос (от купечества, интеллиген

ции, рабочих Мотовилихинских пушечных заводов, служащих Уральской гор

нозаводской железной дороги, семьи Дягилевых) в размере 100 тыс. рублей. 

Большие денежные средства вложил крупный предприниматель И. Любимов. 

Через три года, в 1878 г., строительство было завершено. Первый сезон в новом 

каменном здании театра (1879/80) был открыт постановкой оперы А. Дарго

мыжского «Русалка»347 силами труппы казанского антрепренера П. М. Медве

дева (отца) [206]. Небольшим по составу оркестром и хором, довольно профес

сиональными, руководили А. Соколовский и У. Авранек (позже гл. хормейстер 

Большого театра). В книге известного краеведа А. А. Дмитриева мы читаем: 

«В не совсем отстроенном новом театре в Перми впервые дала спектакли опер

ная труппа... Никогда прежде пермякам не доставлял театр такого высокого 

музыкально-художественного наслаждения... Солистами были такие выдаю

щиеся артисты как Эйбоженко (контральто), Петрова (сопрано), Богатырев (те

нор), Гилев (баритон), Милославский (бас)» [29. С. 28]. Однако по причине от

сутствия средств на содержание довольно дорогой труппы, театр Медведева за

держался в Перми лишь на один сезон. Разнообразием отличался как русский, 

так и зарубежный репертуар театра: «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила» 

М. Глинки, «Русалка» А. Даргомыжского, «Рогнеда» А. Серова, «Аскольдова

346 Постановка в Петербурге была осуществлена 9 дек. 1836 г. на сцене Большого театра [91. С. 11].
347 Напомним, что ее премьера состоялась в Театре-цирке Петербурга в 1856 г. [91].

166



могила» А. Верстовского, «Аида», «Трубадур» Д. Верди, «Фауст» Ш. Гуно, 

«Гугеноты», «Роберт -  Дьявол» Д. Мейербера, «Фрейшюц» К. Вебера и др. 

Среди актёрского состава были уже известные 3. И. Эйбоженко, П. И. Богаты

рев, С. В. Гилев, а также 3. А. Рунич-Давыдова, Ф. К. Львов, дирижёры 

У. И. Авранек, М. А. Шурманов, талантливаый театральный художник, режис

сёр и актёр М. И. Бабиков [13. С. 29, 30]. После этого в театральной жизни го

рода наступает период застоя с низким уровнем гастролеров и плохим качест

вом антреприз. Надо сказать, что подобные периоды неудач имели место во 

многих провинциальных городах: Киеве348, Одессе349 и т. д.

3.2 Театральная жизнь на рубеже веков
Отдельная часть Пермской городской думы, самая, по-видимому, прогрес

сивная, выражает желание улучшить состояние театрального дела и оградить 

его от резкого колебания творческого уровня. Благодаря этому в 1895 г. выно

сится решение (большинством голосов) о создании Городской театральной ди

рекции. В дирекцию вошли: председатель земской управы А. А. Малеев, архи

тектор А. Б. Турчевич, городской голова и председатель -  А. В. Синакевич, 

оперный бас и главный консультант А. Д. Городцов, а также присяжный пове

ренный М. Я. Попов [14]. С момента создания Городской театральной дирекции 

начинается период яркого расцвета Пермской оперы. Выдающийся режиссёр 

оперной сцены Н. Боголюбов в своей книге «60 лет в оперном театре» пишет: 

«Это было новым словом! Город, в лице дирекции, избранной из гласных го

родской думы, сам становился ответственным за будущие убытки. Председате

лем дирекции был городской глава. Такой идеальной была структура Пермской 

театральной дирекции, но этот принцип легко мог оказаться скомпрометиро

ванным, если бы у дела оказались случайные люди, а не истинные энтузиасты»

348 Расцвет киевской оперы был в 70-е годы при руководстве И. Я. Сетова. В состав исполнителей тогда вошли 
молодые М. И. Ильина, Л. Н. Люценко, О. А. Пускова, были привлечены известные Орлов, Андреев, Барцал. 
Затем последовал спад и лишь с руководством И. П. Прянишникова наступило десятилетие нового подъема [69. 
С. 330].
349 В Одессе отмеченный упадок имел место в начале 80-х гг., когда гегемония «легкого жанра » начала реши
тельно вытеснять оперную классику. Подъем начался с открытием нового здания театра в 1887 г. и руково
дством И. Я. Сетова [69. С. 330].
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[14. С. 46)]. К ним Боголюбов относил всех организаторов оперного дела: 

«А. Д. Городцов, бывший адвокат, очень образованный, глубоко принципиаль

ный человек...»; много содействовавший делу создания городской оперы, пер

мяк по рождению, певец А. Я. Альтшуллер -  «натура экспансивная и достаточ

но авторитетная в глазах пермского общества, ... совершенно бескорыстно аги

тировал всюду за городскую оперу»; «лучший пермский присяжный поверен

ный М. Я. Попов, самый влиятельный член будущей театральной дирекции», 

художественные идеи которого были основаны на концепциях известного кри

тика А. Серова, что принесло «несомненную пользу всем» [14. С. 46].

Пермь, бывшая в прошлом городом ссыльных и неблагонадежных, вклю

чала в состав своего населения достаточное количество интеллигенции, навер

няка отличающейся прогрессивностью и либерализмом общественных взгля

дов. Одной из сторон этих взглядов была и тяга к прекрасному (музыке и опере, 

в частности). Публика губернского города явно проявляла интерес к музыкаль

ному театру, о чём свидетельствуют замечания светской хроники. В РМГ за 

1898 г. мы читаем: «15 января в пермском городском театре, по словам «Н. 

Сез.», состоялся бенефис Ю. Ф. Закржевского. Бенефис этот совпал с 25-летним 

юбилеем сценической деятельности (1872 -  1897) даровитого артиста. 

...Первый выход юбиляра был встречен громовыми и продолжительными, как 

никогда, аплодисментами, дождём приветственных билетиков... Затем г. За- 

кржевскому поднесли (в каждом антракте) серебряную вазу, гравированную 

иллюстрациями трагедии «Фауст», золочёные бокалы и др. ценные вещи. Сло

вом, юбилейный бенефис г. Закржевского был для него настоящим триумфом» 

[199. С. 210]. Воспоминания очевидцев, в частности известного режиссёра Н. 

Боголюбова, убеждают нас в том же: «Самым интересным в театре была его 

публика. Мне пришлось сталкиваться с различными контингентами театраль

ных зрителей, но пермская публика была совершенно особенной» [14. С. 47]. 

Бенефисы Н. Круглова -  любимца публики превращались в настоящие празд

ники для всех горожан. Так описан его бенефис в партии Онегина: «Зал неис

товствовал. На сцену падал дождь цветов, конфетти, серпантина...Круглову
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подарили массивный серебряный камертон, вмонтированный в лиру из позоло

ченной бронзы» [116. С. 8]. Дирекция ввела в практику печатные программы, 

в которых указывался состав исполнителей, либретто и правила поведения 

в театре. В особых случаях, например, для бенефиса певицы Томской, про

грамма была напечатана на розовом шёлке [116]. Вообще некая «оперомания» 

была явлением вполне реальным для пермяков и безусловно имела место в этот 

период времени. Пермский журналист и поэт С. А. Ильин, брат известного пи

сателя М. А. Осоргина, писал:

«Брожу ли я вдоль улиц шумных,

Сижу ли дома иль в гостях,

Участвую ль в беседах умных 

Иль в болтовне о пустяках -  

Везде я вижу странность эту:

И получаса не пройдёт,

Как собеседник мой беседу 

На нашу оперу сведёт!»

Про город говорили, что «летом он живёт навигацией на Каме, а зимой - 

оперой» [116. С. 9]350.

Опыт выдающегося театрального режиссера Н. Боголюбова, работавшего 

на рубеже веков во многих городах России, также позволяет сделать вывод, что 

подобной организации оперного дела, как создание Городской театральной ди

рекции, не было на тот момент ни в одном из провинциальных городов России, 

даже ведущих в музыкальном отношении. Именно поэтому артисты охотно 

стремились работать в Перми351. В этом отношении Пермь выпадает из обще

российских тенденций и отличается от них в лучшую сторону. Итак, 1895 г. 

стал началом периода яркого расцвета Пермской оперы. Активно формируется 

вспомогательный состав театральных сотрудников. Например, в «Требователь

350 Попутно следует отметить, что в настоящее время повышенный интерес пермской публики распространяет
ся и на сферу балета. Выдающиеся успехи пермской хореографии способствуют такому же искреннему и мас
совому увлечению этим жанром музыкального театра.
351 Оперные антрепризы и товарищества тех лет часто терпели крах и не были гарантированы от провала.
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ных ведомостях на выдачу жалования, дорожных, бенефисных и прочих возна

граждений» за 1898/99гг., 90 документов из которых сохранилось в архиве 

[217], мы узнаём следующее: рабочему Тихону Костромину назначен «оклад 

месячного содержания» в 15 рублей [217. Л. 37], капельдинеру Илье Краснопё

рову -  10 руб. [217. Л. 40, 41], прислуге «у вешалки в балконе с правой сторо

ны» Николаевой Александре -  6 руб. [217. Л. 60], «помощнику при электротех

нике» Любимову Михаилу -  6 руб. [217. Л. 74, 75]. В сезон 1898/99 гг. «возна

граждений прислуге и рабочим выдано 32 рубля» [217. Л. 17]. Дирекцией раз

рабатываются инструктивные требования к деятельности музыкальных сотруд

ников театра. При этом выделяются средства на приобретение необходимого 

инструментария. Интересным в этой связи представляется документ о заключе

нии договора с музыкантом А. А. Шорниковым: «На приобретение инструмен

та глокен-шпиль Дирекция выдаёт музыканту тридцать рублей без возврата» 

[209. Л. 7]. Строгость, чёткость и большая требовательность в действиях Ди

рекции также очевидна: «За нарушение условий договора в первый раз музы

кант подвергается вычету из жалования за 8 дней, а в случае дальнейших нару

шений Дирекция имеет право уволить со службы со взысканием неустойки.... 

Все музыканты должны быть при исполнении своих обязанностей в приличной 

чёрной паре» [209. Л. 7]. «В оркестре и на эстраде музыканты обязаны держать 

себя прилично... как с дирижёром, так и по отношению к своим сотоварищам» 

[209. Л. 7]. Не разрешалось, например, громко разговаривать на эстраде, опазды

вать, участвовать «в каких бы то ни было посторонних мероприятиях без ведома 

Дирекции» [209. Л. 7]. В случае «неявки артиста в срок в Пермь, он обязуется вы

платить Дирекции неустойку в размере двух месячного жалования» [209. Л. 7].

Обращаясь к общероссийским театральным тенденциям, отметим, что 

оперный репертуар вплотную связан с вопросами вкусов и предпочтений слу

шательской аудитории. Авторами исследований данного вопроса [106] уже от

мечалась тенденция смены ценностных установок разных зрительских групп, 

вылившаяся в борьбу за русский репертуар. Подтверждение этого вывода в от

ношении столиц мы видим в многочисленной критике на страницах РМГ даже
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в 1895 году: «Не посчастливилось только русской опере ... Она водворилась 

было в Никитском театре, и ненадолго. Главной причиной прекращения её дея

тельности нужно считать недохватку в певцах. Большинство из них или вновь 

знакомилось с операми, или же вынуждено было петь иногда и не свои партии. 

На это публика смотрела сквозь пальцы, потому что хотела только слушать му

зыку, и к артистам относилась послабляюще. Но они скоро изменили реперту

ар, зачем то включили в него несколько итальянских опер, и публика начала 

охладевать, сборы падать -  дело прикончилось с большим убытком» [168. 

С. 367, 368]. «Москвичей обуяла итальяномания! В нынешнем сезоне играли 

две итальянские труппы, одна в театре ’’Новый Эрмитаж” , потом за приездом 

сюда г-на Росси перекочевавшая в Никитский, другая в театр Солодовникова. 

Труппа ’’Нового Эрмитажа” не блистала артистическими именами, и сборы её 

держались ” в среде умеренности” -  по выражению Щедрина. Да и чем, собст

венно привлечь? Оперы шли все знакомые -  перезнакомые, да и те с грехом по

полам» [168. С. 366, 367].

Преобладание опер зарубежных (чаще итальянских), а также лёгких жан

ров, и большой недостаток в серьёзном отечественном репертуаре, требующем 

часто фундаментальных ресурсов разного уровня, было явлением типичным 

практически и для всей российской провинции352.

Однако и здесь Пермский театр в рассматриваемый период выгодно отли

чался от основной массы не только провинциальных театров, но даже и столич

ных (в частности московских), наличием преимущественно русского репертуа

ра. И обусловлено это было именно наличием Городской театральной дирек

ции. Так, в докладе Н. Н. Боголюбова (выдающегося оперного режиссёра, в те

чение 60-ти лет работавшего в различных оперных театрах, как провинции, так 

и столицы) на I Всероссийском съезде сценических деятелей (1897) о пермском 

театре мы читаем: «Дума постановила держать одну оперу, но чтобы репертуар

Интересен пример с Киевским оперным театром. Державший оперу до ] 874 г. Бергер был отстранен «за 
недостаточное содействие к распространению русской оперной музыки» и дело было передано Сетову [68. С. 
250].
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был образцовый и преимущественно из русских опер, и эта идея проведена бы

ла прекрасно» [202. С. 730 -  732]. Докладчик отмечает хорошее качество опер

ных постановок, в результате которых городская казна, например, за сезон 

1896/97-го года выручила 46374 руб., 69коп. Русские классические оперы 

М. Глинки, М. Мусоргского, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, А. Боро

дина, А. Рубинштейна составляли основную часть театрального репертуара.

В отношении Перми уместно также привести следующие факты. В заметке 

РМГ за 1898 год о музыкальной жизни Казани приводится таблица доходов от 

предшествующего оперного сезона (1897 -  1898) с указанием состоявшихся 

спектаклей. «Для некоей назидательности», -  как пишет автор статьи, приво

дится репертуар того же сезона Пермской оперы [142. С. 322, 323]. В результате 

сравнения возникают факты весьма любопытные: в Перми было поставлено 

11 опер (из 11 -ти 10 -  русские оперы), не увидевших сцены Казанской оперы, в 

то время, как в Казани таких опер -  не представленных в Перми, оказалось 

лишь 9 (при одинаковом числе оперных постановок в Перми и Казани -  31). 

В Казани русских опер поставлено 8, а в Перми -  14. Цифры становятся более 

чем убедительные, учитывая разницу в масштабах и традициях Казанской опе

ры [142], [см. приложение 9]. В журнале «Музыкальный современник» за 1916 

г., в разделе «Корреспонденция -  Письма из провинции», можно прочитать ста

тью Б. М. Попова, также подтверждающую сказанное. «Был произведён опыт 

муниципализации оперного дела (с 1895 г.), опыт блестяще удавшийся... «Бо

рис Годунов», бывший для всех оперных театров каким то пугалом, в Перми 

был поставлен одновременно с Мамонтовско-Шаляпинским возрождением этой 

оперы, и притом совершенно независимо от этих столичных веяний: лишь в си

лу собственного убеждения... Тогда же в Перми впервые после Мариинской 

сцены353, был поставлен «Каменный гость»354 -  опера, по тому времени ещё бо

лее легендарная, нежели «Борис». Вообще, репертуар неуклонно строился на 

преобладании русских опер и притом не Чайковского и не Рубинштейна, что то

353 В Мариинском театре опера была поставлена 28 февр. 1872 г. [91].
354 Факт постановки данной оперы сразу после столичной ей премьеры является особо интересным и придает 
пермской опере несомненный авторитет.

172



гда тоже было большим новшеством» [189. С. 30, 31]. Во главе тогда стояли 

режиссёр Н. Н. Боголюбов и дирижёр Б. С. Потников -  «человек большого да

рования и большой артистической честности (в Москве занимался много педа

гогической деятельностью) ...о нём и по сейчас живут самые светлые воспоми

нания» [50. С. 13].

Следует отметить, что блистательные силы сконцентрировались в оперном 

театре Перми в это время, позволяя делать спектакли яркими и незабываемыми. 

Среди дирижеров были такие крупные музыканты как У. Авранек, Д. Дудыш- 

кин, И. Палиев, уже у помянутый Б. Плотников (об этом см.: [50. С. 14]). В со

ставе артистов были «известные певцы Шор-Плотникова, Боброва-Пфейфер, 

Девос-Соболева, Стефанович, Южин, Круглов, Шевелев, Городцов, Гукасов, 

Эйген355... Особой любовью публики пользовались тенор Ю. Закржевский и 

баритон А. Круглов» [74. С. 95]. Именно поэтому Пермь не вписывается еще в 

одну негативную общероссийскую тенденцию. Согласно ей в развитии провин

циального музыкального театра наблюдается причина, «мешающая правильно

му процветанию оперы в провинции», а именно «отсутствие в провинции та

лантливых, музыкально образованных и любящих искусство руководителей 

этого сложного дела» [202. С. 730 -  732]. Таким образом, этот губернский город 

опередил многие весьма развитые музыкальные центры, имеющие гораздо бо

лее серьёзные театральные традиции и возраст.

Вопрос о темпах премьерных постановок, и текущего репертуара, неодно

значен, да и не лишён противоречий. Новые постановки осуществлялись доста

точно часто. Из отчета Городской театральной дирекции за 1896/97 г. мы ви

дим, что за год было поставлено 8 новых, не звучавших ранее в Перми, опер. 

Всего за сезон было поставлено 107 спектаклей. При этом прозвучало 11 рус

ских опер (60 спектаклей) и 16 зарубежных опер (47 спектаклей), из чего следу

ет, что русские оперы шли всё же чаще [184]356. При сезоне, длящемся 5 меся

цев (с 15 сентября по 23 февраля), следует предположить, что оперные спектак

355 В. Эйген позднее была солисткой Мариинского театра, а затем парижской Гранд-Опера.
зм Типичными для многих провинциальных театров стали сезоны, в которых русские оперы преобладали не по
количеству названий, а по количеству представлений.
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ли состоялись каждый день, за редким исключением -  через день, а то и два 

раза в день357. А новые спектакли (имеется в виду новое название оперы) осу

ществлялись каждые 3 дня.

«Примерно каждые 5 дней осуществлялась новая постановка!», -  пишет с 

восхищённым изумлением И. Келлер о следующем сезоне 1897/98 гг. [50. С. 

13, 14]. При этом он же сообщает: «Спектакли шли четыре раза в неделю. Ос

тальное время было отведено для репетиций, что позволяло тщательно готовить 

каждую новую постановку. А их по условиям работы в таком небольшом горо

де, как Пермь, приходилось готовить одну задругой!» [50. С. 13, 14]. В самой 

информации можно усмотреть некоторое противоречие. Такая скорость созда

ния оперных спектаклей действительно не может не удивлять. Но, думается, 

что безукоризненное качество всех спектаклей при таких темпах на протяжении 

даже одного оперного сезона -  задача трудно достижимая. В связи с этим, на

верное, не следует поддаваться восторженной эйфории, которой часто грешат 

выводы исследователей-красведов. Безусловно, были серьёзные по уровню 

оперные постановки. Например, известно, что опера «Лоэнгрин» тщательно го

товилась и исполнена была с 29-й репетиции -  «цифра для теперешней провин

ции совершенно невероятная» [189. С. 31]. «Пермская опера делает блестящие 

дела и на оперном рынке пермские ангажементы расценивались сейчас же 

вслед за Киевскими», -  читаем мы в «Музыкальном современнике» [189. С. 31].

Несколько иначе выглядела картина с постановкой опер современных рус

ских композиторов. Напомним, что неприятие массовой аудиторией современ

ного отечественного репертуара было свойственно как столице, так и провин

ции (Перми в том числе). С этим можно встретиться и в столице. Например, 

в РМГ за 1895 г. мы читаем: «Частная русская опера продолжает свои спектак

ли в Панаевском театре: «Роберт-дьявол», «Африканка», «Жизнь за царя», 

«Онегин», «Русалка», «Демон», «Кармен», «Фауст», «Жидовка», «Травиата»,

357 Сведения из РМГ 1898 г. позволяют убедиться, что оперные спектакли шли часто по два раза в день: днём и 
вечером. «Репертуар в январе: I. Пиковая дама, 2. Вражья сила, 3 музыкальный вечер, 4. Аида (днбм), Евгений 
Онегин (вечером), 6. Жизнь за царя (днбм), Фауст (вечером), 7. Мазепа» [196. С. 107].
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«Аида». Неужели Русское товарищество не может послужить русскому искус

ству? Отчего ему не поставить одной из опер Бларамберга или молодых мос

ковских композиторов? Далее оперы Ипполитова-Иванова («Руфь»), Ребикова 

(«В грозу», поставленная в феврале прошлого года в Одессе) совершенно Пе

тербургу неизвестны, а оперные товарищества, кроме старого репертуара, ниче

го не дают» [162. С. 63]. Примеров постановки опер композиторов- 

современников в Пермском театре на тот момент найти не удалось.

Продолжая тему общероссийских репертуарных тенденций, надо вспом

нить, что в 90-е годы после опер В. Беллини и Г. Доницетти предпочтение слу

шателей вызывают оперы композиторов-веристов («Сельская честь» П. Маска

ньи, «Паяцы» Р. Леонкавалло) и французская лирическая опера («Гамлет», 

«Миньона» А. Тома; «Лакме» Л. Делиба; «Король Лагорский», «Наваррка» Ж. 

Массне; «Самсон и Далила» К. Сен-Санса). Репертуар Пермского театра 90-х 

годов включает указанные оперы, что подтверждает данную тенденцию [см. 

Приложениия 9; 11], [142; 184].

Для последующих выводов необходимо привлечь результаты серьёзных 

исследований (В. Н. Романовой, Е. М. Левашова, Н. И. Тетериной и др.) и пере

числить самые популярные оперы провинциального репертуара. Среди русских 

опер в 1890-е годы -  это «Жизнь за царя», «Русалка», «Демон», «Евгений Оне

гин»; в 1900-е годы -  «Демон», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Царская 

невеста». Из западноевропейских опер с 1880-х до 1918 года впереди всех ос

тальных -  оперы «Фауст», «Кармен», «Травиата», «Аида» и некоторые другие 

[106. 255]. Пермский театр демонстрирует полное соответствие этой статисти

ке. Это подтверждается данными отчётов Городской театральной дирекции за 

1896,1897 годы (см.: Приложения 9; 11). Пермь является и ярким доказательст

вом заключения о том, что 90-е годы с точки зрения репертуара были самыми 

плодотворными в истории провинциальной оперы XIX века.

При этом представляется возможным не согласиться с В. Н. Романовой 

и Е. М. Левашевым, приводящими Пермским театр в качестве примера неис

требимой любви к итальянской опере у «более консервативной провинциаль
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ной публики» [106. С. 249]. Вниманию предлагается публикация в «Пермских 

губернских новостях» за 1895 год [151]: «как нам не стыдно в этом сознаться, 

но мы открыто сознаёмся в своих симпатиях к итальянской музыке, -  заявляет 

о своих вкусах оперный завсегдатай в Перми -  городе с многолетней традицией 

существования и исполнения оперы в 1895 г. -  пусть это нам будет поставлено 

в пассив знатоками музыки, но мы ещё раз покаемся, что новой музыки, музы

ки Сен-Санса, Бизе, Леонкавалло и других представителей её, мы не понимаем 

и во всяком случае не симпатизируем»358. Думается, что данная заметка не 

вполне адекватно отражает основные направления развития этой сферы музы

кальной жизни Перми. Кроме того, в своем исследовании авторы описывают 

тенденции предыдущих десятилетий (не связанных с деятельностью Городской 

театральной дирекции), подкрепляя их при этом цитатой из издания более 

позднего периода. Не вызывает сомнений, что в Перми оперный репертуар на 

протяжении последнего десятилетия XIX века отличался разнообразием и был 

по преимуществу основан на русской классике. Это не раз отмечалось цен

тральной прессой. Убедительное доказательство тому -  в вышеизложенных 

фактах. На их основании можно утверждать, что важнейшим завоеванием 

Пермского оперного театра в 90-е годы стало преодоление в репертуаре тен

денции к диспропорции между русской и зарубежной оперой359. Например, из 

отчёта пермской Городской театральной дирекции за 1897/98 г. мы видим, что 

за сезон было поставлено 60 спектаклей русских композиторов и 47 -  зарубеж

ных [Приложение 9]360.

351 При этом не совсем понятно, почему в статье исследователей, где речь идет о 70-х годах XIX века, приво
дится цитата из периодического издания 1895 года.
35,Представляется возможным сравнить эти данные с другим (регионально родственным) регионом с богатей
шими музыкальными традициями -  с Казанью. Так в Казани в сезон 1897/98 поставлено 8 -  русских, 23 -  зару
бежных опер; в 1898/99 г. -  14 русских, 14 западных опер; в 1899/1900г. 15 -  русских, 14 -  западных [68. С. 
253]. Отсюда следует приоритетность Перми в данном отношении.
360 Интересно, что в провинции появляются целые труппы, которые пропагандируют русские оперы, например, 
«Товарищество оперных артистов Н. В. Унковского» [106].
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Одновременно в Перми, как и во всей провинции, мы наблюдаем процесс 

запаздывания оперных премьер по сравнению со столицами. Избегая повторе

ний, лишь подтвердим высказанное исследователями утверждение о том, что 

почти на тридцать лет позже, чем в столице (премьера оперы «Лонгрин» со

стоялась в 1868 г. под упр. К. Н. Лядова), в 1890-х гг., начала звучать, музыка Р. 

Вагнера, например, в Казани и Екатеринбурге. В Перми мы видим аналогич

ную ситуацию, обращаясь к отчётам Городской театральной дирекции за 1897 

г. в РМГ [184]. Лишь в 1896 г. состоялась премьера оперы Р. Вагнера «Тангей

зер» (в столице в 1874 г. под руководством Э. Направника). Убедительны срав

нения в датах постановок даже русских опер в столицах и Перми:

«Руслан и Людмила» М. Глинки: в Петербурге (Большой театр, 1842), 

в Перми (1896);

«Князь Игорь» А. Бородина: в Петербурге (Мариинский театр, 1890), 

в Перми (1896/97);

«Борис Годунов» М. Мусоргского: в Петербурге (Мариинский театр, 1874), 

в Перми (1897);

«Пиковая дама» П. Чайковского: в Петербурге (Мариинский театр, 1890), в 

Перми (1896/97);

«Майская ночь» Н. Римского-Корсакова: в Петербурге (Мариинский театр, 

1880) в Перми (1896).

В 1890 -  1900-х годах была распространена практика приглашения в про

винциальные труппы столичных и даже европейских артистов (чаще двоих -  

троих). Нередко сразу несколько знаменитостей играли рядом с неизвестными 

провинциальными артистами. Так в Казани в 1896 г. в Казанско-Саратовском 

оперном товариществе играли сразу Шаляпин и Собинов; в Нижнем-Новгороде 

в 1896 г. в товариществе Любина и Салтыкова -  Л. Яковлев, М. и Н. Фигнеры, 

А. Фострем [69. С. 260]. Пермь не осталась в стороне от общероссийских тен

денций. На рубеже веков в оперном театре Перми пели: оперная и камерная пе

вица А. М. Пасхалова (1899, 1901 -  1903), певица и замечательная актриса 

Д. М. Леонова (1897), Е. Г. Ковелькова (1897/1898, 1908 -1911), тенор Ю. За-
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кржевский (1897/1898), тенор М. С. Ильюшенко (1896 -  1904), дирижировали Б. 

С. Плотников (1895 -  1898), И. П. Палиашвили /Палиев/(1908 -  1911, 1915/16), 

певец и дирижёр А. Н. Дракули (1915), У. М. Авранек (1879/80) [74; 14]. Все 

они несли достижения столичной музыкальной культуры в Пермь361.

Однако, несмотря на хорошую творческую репутацию и оценки прессы, 
Пермская опера год от года терпела убытки. Причина состояла в ограниченно

сти постоянного круга посетителей. Широкая масса трудящихся все же в театр 

не ходила, а попыток привлечь рабочих к посещению спектаклей не делалось 

[74]. Так, в 1900 году городское управление принимает решение о ликвидации 

Городской театральной дирекции. Горячий протест общественности, состоящей 

из любителей оперы, отодвигает реализацию этого решения на 2 года, но 

в 1902 г. дирекция перестаёт существовать. Театр переходит во власть случай

ных антрепренеров. С этого момента наблюдается упадок былой славы Перм

ской оперы362 (об этом см.: [173; 197]).

Итак, театральные сезоны, с 1895 года существовавшие под руководством 

Городской театральной дирекции, которая весьма продуктивно способствовала 

росту оперного дела, завершились. Необычайное оживление музыкально- 

театральной жизни города спустя семь сезонов прекратилось. Далее идет пест

рый и весьма нестабильный этап существования оперного театра в Перми в ус

ловиях гастрольных антреприз, которые перечислены ниже [74. С. 102 - 103]:

Сезон 1901/02 -  антрепренер А. Я. Альтшуллер, дирижер Д. В. Дудышкин.

—»—  1902/03 -  драма.

—»— 1903/04 -  антрепренер П. П. Кравченко, дирижер А. Э. Маргулян.

—»— 1904/05 -  драма.

—»— 1905/06 -  первый полусезон -  драма, второй полу сезон: в декабре -  

антрепренер Л. Л. Федоров, дирижер Дудышкин. С конца декабря труппа реор

ганизована в оперное товарищество, дирижер -  А. М. Пазовский.

—»— 1906/07 -  драма.

—»— 1907/08 -  антрепренер А. А. Левицкий, дирижер С. А. Столлерман.

361 Напомним, что в ч. 1, п. 4. 2 настоящей работы уже шла речь об этих деятелях культуры России.
362 Тогда (80-е годы) антрепризы «с пестрым, крайне неровным артистическим составом» сменяли одна другую. «Спектакли 
оформлялись неряшливо. «Дежурные декорации» -  зимний или летний лес, горы, дворцовый зал, изба -  кочевали из спек
такля в спектакль» [50. С. 12].
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—»— 1908/09 -  антрепренер А. А. Левицкий, дирижер А. В. Павлов- 

Арбенин.

—»—  1909/10 -  антрепренер и режиссер Альтшуллер, дирижер И. П. Па- 

лиев.

—»— 1910/11 -  Оперное товарищество под управлением Альшуллера. Ди

рижер Палиев.

—»— 1911/12 -  Оперное товарищество с 14 декабря 1911г. по 5 февраля 

1912 г. Второй полусезои -  драма.

—»—  1912/13 -  Оперное товарищество под управлением А. В. Лезина.

—»—  1913/14 -  Оперное товарищество.

—»—  1914/15 -  антрепренер А. М. Дракули, дирижер Е. Я. Фюрст.

—»—  1915/16 -  антрепренер и дирижер И. П. Палиев.

—»—  1916 -  антрепренер и дирижер В. Я. Морской.

В приведённый перечень следует включить и якобы полноценный оперный 

сезон гастролей в 1909 г. абсолютно творчески несостоятельного оперного то

варищества М. Ф. Шигаевой с хором из семи человек и оркестром из двух че

ловек [106; 197].

Неоднородным и в целом слабым этот период стал уже после 1902 года и 

длился он практически вплоть до революции. В последующие годы во главе 

оперного дела часто становятся некомпетентные люди. В «Пермских губерн

ских ведомостях» за 1909 год читаем: «При таких оперных содержателях, фак

тически хозяев положения, делу наносится огромный ущерб. Страдают арти

сты, а еще больше публика, которой постепенно внедряется превратное пред

ставление о лучших произведениях... подражать случайно виденному и по

сильно применять порой непонятное» [144]. В статье «Хроника Перми» Рус

ской музыкальной газеты за 1912 г. высказана критика на «так называемый 

путь обновления оперного искусства». Весьма нелестное описание действия 

оперы М. Глинки «Иван Сусанин» заканчивается словами: «Ох, уж эти провин

циальные режиссеры новаторы!» (см. подробнее [193. С. 908]). При качествен

ной неровности репертуара, когда наряду с «Евгением Онегиным» шли такие
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оперы как «Женщины с кинжалом» или «Ночь любви» М. Валентинова, сильно 

снижался уровень театра. Как правило, подобного рода постановки представля

ли собой отдельные классические номера, соединенные с весьма сомнительным 

текстом. В этом отношении Пермь не стала исключением из отрицательных 

общероссийских театральных тенденций, подтверждение чему можно найти в 

свидетельствах центральной прессы. Но при этом очевидно, что интерес к опе

ре в первое десятилетие XX столетия все-таки был весьма настойчив. «В корот

ком полусезоне такие «заигранные оперы», как «Онегин», проходят по семь 

раз! Цифра ранее небывалая!», -  отмечала «Русская музыкальная газета» 

в 1909 г. [197. С. 18-21].

Следует заметить, что в числе объективных причин снижения уровня 

оперных постановок (общероссийской беды провинциальных театров) следует 

назвать трудности, сопряжённые с укомплектованием оперных оркестров. Со

став оркестра последних десятилетий XIX в. колебался в различных труппах от 

30 человек (в Казани, в труппе П. М. Медведева, в сезоне 1884/85 г.) до 45 (Ка

зань -  антреприза А. А. Орлова-Соколовского в сезон 1888/89г.) и даже 55 

(в Одессе в сезон 1894/95 г.). Бывало и меньше: у Унковского -  24, в Перми -  

22 музыканта -  все семь сезонов городской дирекции [186]. Обычно количество 

музыкантов составляло где-то 28 -  30 человек [106. С. 272]. Основной контин

гент оркестра составляли, как правило, местные музыканты. Сюда добавлялись 

силы ИРМО, военные оркестры, музыканты-любители, но и с их помощью не 

всегда было возможно разрешить затруднения. Весьма показательным в этом 

отношении является обнаруженный автором данного исследования в ГАПО до

кумент о заключении так называемых «условий на работу» между дирекцией 

Пермского городского театра и музыкантом А. А. Шорниковым. Согласно со

хранившемуся документу, музыкант оркестра обязуется играть на литаврах, 

«иметь для того собственный инструмент хорошего качества и вполне годный к 

употреблению...» [209. Л. 7]. Он также пишет: «но в случае надобности, обя

зуюсь играть и на других инструментах, каких умею...там, где укажет Дирек

ция... в концертах, маскарадах, литературных вечерах и вообще во всех пред
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ставлениях, по назначению Дирекции, или ея уполномоченного» [209. Л. 7]. 

Понятно, что в качественном отношении такие коллективы оставляли желать 

лучшего.

Необходимо отметить еще один важный момент. Качество сценических 

декораций и костюмов в провинциальном театре было весьма низким. Это на 

протяжении многих лет считалось неизбежным и не обсуждалось. Авторы 

В. Н. Романова и Е. М. Левашёв пишут о том, что лишь к 1900 г. хороший уро

вень был в Одессе, Киеве, Харькове, к ним приближались Казань, Саратов, 

Тифлис. Улучшалось дело в Перми, Н-Новгороде. И все-таки для провинциаль

ных сцен начала XX столетия «отставание сценографической области оперного 

искусства от других компонентов ощущалось как резко тормозящий фактор» 

[106. С. 272].

Период реакции после первой революции отличается низкопробностью 

репертуара и упадком театральной культуры во многих провинциальных теат

рах. Например, частая смена антреприз, трудное материальное положение в ус

ловиях непростой общественно-политической обстановки усложняли, как от

мечают специалисты, жизнь саратовской оперы, и период с 1905 по 1917 гг. «не 

внёс в историю оперы дореволюционного Саратова чего-либо существенного» 

[34. С. 231]. Данная тенденция обнаруживается и в Перми. Например, И. Кел

лер отмечает: «На пермской сцене с 1912 по 1917 г. «Чародейка» П. Чайковско

го прошла всего пять раз, а «Хованщина» М. Мусоргского -  один раз. В то же 

время «Ночь любви» М. Валентинова была поставлена тринадцать раз, а «Ка- 

морра» Е. Эспозито -  четырнадцать раз! ... Если в сезоне 1903/1904 г. театр по

казал пять новых спектаклей, ... то сезон 1912/1913г. вписал в актив театра 

только одну премьеру -  оперу «В долине» Д'Апьбера» [50. С. 21].

Пермский балет развивался в общих традициях провинциального искусст

ва. Постоянной балетной труппы и спектаклей в Перми не было. Балет сущест

вовал лишь в качестве отдельных дивертисментных номеров. Так сценический 

танец обычно включался в какую-нибудь оперную постановку. Известно не так 

много имен артистов балета того периода. Так, в сезоне 1903/1904 в антрепризе
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А. А. Кравченко выступали К. Адамчевский, А. Гольтшейн, Е. Алькон, 3. Сте

панова, Е. Сухарева. В 1912 г. популярностью пользовалась прима-балерина 

Соболева. Особо любили пермяки приму М. Стекль. В 1915 г. балетмейстер 

И. Ковальский даже поставил балет «Сон балетмейстера» на музыку «Вальпур

гиевой ночи». Однако в целом пермский зритель не имел возможности увидеть 

большие балетные спектакли [115. С. 124 -  138].

Подводя итоги, следует отметить, что деятельность музыкального театра в 

Перми (1870) развернулась значительно раньше в сравнении с другими провин

циальными городами России. (В Саратове это произошло, например, лишь в 

1890 г., а в Екатеринбурге в 1912 г.). При этом в ряде некоторых провинциаль

ных центров театр имел более солидный возраст: в Киеве -  с 1867 г., в Одессе -  

с 1810 г., в Тифлисе -  с 1851г. Специфика формирования пермской музыкально

театральной традиции обусловлена очень ранним зарождением музыкального 

театра в Строгановском регионе (Очёр -  1807 г., Пожва -  1814 г., Ильинское -  

1825 г.). В дальнейшем театральные традиции были подхвачены центром При

камья -  городом Пермь. Создание Городской театральной дирекции (1895 -  

1902) было явлением уникальным, способствовавшим ярчайшему художествен

ному взлёту и интенсивной активизации оперного дела в этот период. Реперту

арная политика, сориентированная на пропаганду русской музыки, способство

вала высокому авторитету Пермской оперы. В данный период мы не встречаем 

аналогов ни в одном из губернских городов провинциального значения. И этот 

факт несомненно выделяет Пермь из общего ряда городов как уральской, так и 

российской провинции.

По мнению ряда исследователей, подкрепленному и наблюдениями автора 

настоящей работы, Пермь входит в ряд городов, «где городские управы на ру

беже XIX -  XX столетий официально заявили, что оперными театрами не про

пущено за сравнительно долгий срок ни одного сезона и что они гарантируют 

стабильность представлений русских и зарубежных опер. Среди этих городов -  

Астрахань, Вильна, Казань, Кишинёв, Нижний Новгород, Одесса, Оренбург, 

Пенза, Пермь, Рига, Ростов-на-Дону, Саратов, Севастополь, Тифлис, Харьков»
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[106. С. 193]. Нетрудно заметить, что география отмеченных провинциальных 

центров ограничена центральным и южным регионами. Таким образом, Пермь 

фактически является самым «восточным» оперным центром, своеобразным 

форпостом стабильных музыкально-театральных традиций.
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Глава 4 Хоровая культура Прикамья и деятельность 
А. Д. Городцова

4.1 Истоки и становление хоровой культуры
Наметившийся к концу XIX века в России рост музыкально-хоровой ис

полнительской культуры с особой силой проявился в Пермском крае. Можно 

утверждать, что здесь именно в сфере хорового пения сформировался тот са

мый очаг культуры всероссийского значения, который (в соответствии с теори

ей Н. Пиксанова) можно назвать «культурным гнездом».

Представление о нём будет неполным, если предварительно не обратиться 

к историческому прошлому. А оно так же, как и истоки музыкального театра, 

уходит корнями в эпоху Строгановской империи. Именно там были заложены и 

на протяжении ни одного столетия развивались хоровые традиции. В 70 -  80-х го

дах XVI в. Строгановы пригласили в качестве учителя для своих певцов Стефана 

Голыша (представителя Новгородской школы пения), который особое внимание 

уделял одному из талантливых своих учеников Ивану Лукошкову (1555 -  1621 )363. 

Оба они занимались певческой, композиторской деятельностью, а также и обу

чали пению Строгановских певцов. «В центре ’’усольского мастеропения” , -  

по словам Н. П. Парфентьева, -  стояли С. Голыш и И. Лукошков». Многие из 

них затем «роспевали и знамя накладывали наизусть», т. е. «создавали свои 

произведения» [95. С. 137]364.

Таким образом, в Усолье Стефан Голыш заложил основы развития регио

нальной школы, центром которой стал Строгановский хор Сольвычегодского Бла

говещенского собора [95. С. 129]365. Школа «усольского мастеропения» в XVI -

363 Иван Трофимович Лукошков, в постриге Исайя, оставил довольно заметный след в истории. Он стал извес
тен как архимандрит (с 1602 г.) Рождественского монастыря во Владимире. Есть сведения, что он был духовни
ком Лжедмитрия I, участвовал в избраним на царство Михаила Романова, а Филарета -  на патриаршество [150].
364 В научной терминологии «усольский роспев» отождествляется с понятием «Лукошков роспев». Однако под 
ним следует понимать безымянные произведения, получившие название по месту их происхождения и бытова
ния» [95. С. 137]. Известны несколько оригинальных музыкальных композиций, не имеющих аналогов в древ
ней практике и связанных с песнопениями сложных мелиэматических стилей.
365 Репертуар хора регулировался, по всей вероятности, вкусами самих Строгановых. В их книгописных мастер
ских переписывались певческие сборники, содержащие весь круг песнопений. Часть этих песнопений вклады
валась в книжные Собрания членов рода в фамильный собор «для поминания по себе и по своих родителех» 
[95. С. 129]. Одним из самых активных вкладчиков был Никита Григорьевич Строганов, который пожертвовал 
ставший памятником певческого искусства сборник «Стихараль» -  «Стихерапь певчей, в десть: Ирмосы охтаи 
все, Обиход весь, Минеи на двенадссят месяц. Триоди -  знаменной» [95. С. 129]. Это более тысячи больших
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XVII вв. стала одним из ведущих профессионально-музыкальных направлений. 

Она сыграла важную роль в истории древнерусского певческого искусства. 

(Напомним, что позднее в вотчины для обучения хоровому пению приглашён 

был известный тогда композитор и теоретик Н. П. Дилецкий. Имя Николая Ди- 

лецкого (ок. 1630 -  1680) известно многим как имя автора «Мусикийской грам

матики». Но не все знают, что он по приглашению Строгановых некоторое 

время жил и работал в их вотчинах.

Что касается непосредственно Перми, то здесь можно говорить о миграции 

хоровых традиций из Строгановских владений в губернский центр. Это про

изошло значительно позднее, когда в 60 -  80-е годы XIX века возник Неофи- 

товский хор. В трудах пермских краеведов и историков часто встречается упо

минание об архиерейском хоре, получившем название «Неофитовского» в честь 

пермского архиепископа Неофита366[19]. Этот архиерейсий хор был явлением 

выдающимся для духовной культуры середины XIX века. Солидный по составу 

(60 -  80 человек), он отличался высоким певческим мастерством, доходившим, 

порой, до настоящей виртуозности. Хор поражал и восхищал приезжих имени

тых гостей (в том числе и представителей духовенства) своей мощью и профес

сионализмом. Музыкально одарённый молодой священник Николай Даровский, 

которого Неофит привёз из Вятки367, стал регентом пермского хора. Денег на 

содержание певчих архиерей не жалел (каждый из них ко дню ангела получал 

вознаграждение). Хор кроме постоянных служб в Крестовой церкви должен 

был участвовать в юбилейных и праздничных торжествах, собраниях духовен

ства, сопровождать Неофита в поездках. Существовала традиция дважды в год 

вместе с учениками духовной семинарии исполнять (в Пятидесятницу) восьми

голосный концерт «Преславная днесь» и (в день Иоанна Богослова) всенощное 

бдение с литургией.

листов, вмещающих почти все певческие книги. Н. Парфентьев утверждает: «Анализ музыкального содержания 
некоторых произведений говорит о том, что рукопись предназначалась для очень тонких знатоков, ценителей 
певческого искусства и высокопрофессиональных исполнителей» [95. С. 131].
ш  Преосвященный Неофит (в миру Николай Петрович Соснин (1794 — 1868)) возглавлял Пермскую иепархию 
в течение 17 лет. После окончания Московской духовной академии преподавал в семинариях Костромы и 
Пскова, был ректором семинарий в Архангельске и во Владимире. В Архангельске, кстати, тоже создал пре
красный семинарский хор. В 1836 г. утвержден главой Тверской, а затем Вятской иепархии.
3*7 Вятка издавна славилась замечательными хорами.
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Настоящей гордостью Перми в первые десятилетия XX века был архие

рейский хор Кафедрального собора. К формированию хоровых традиций Ка

федрального собора и непосредственно созданию хорового коллектива в эти 

годы был причастен один из самых видных протоиереев, прекрасный знаток 

церковного пения -  Иоанн Алексеевич Никитин, который сам некоторое время 

был регентом этого хора. Позднее им руководил регент С. Чумаков, до приезда 

в Пермь являвшийся старшим помощником регента знаменитого Московского 

Синодального хора. (В контексте проявления кадровой ротации здесь очевиден 

пример центробежной её формы). Под его руководством 26 апреля 1914 г. со

стоялся концерт, в котором объединились хоры трёх духовных учебных заведе

ний и архиерейского хора общей численностью около 200 человек. Впечатле

ние от этого концерта было очень сильным, и «могучее, стройное, умилитель

ное пение», по словам одного из очевидцев, по-настоящему захватывало души 

молящихся и трогало до слёз [цитата по 24. С. 32]. Протоиерей А. А. Воскре

сенский, слушая архиерейский хор, говорил: «Мы всецело погружались в море 

духовно-пленительных звуков» [цитата по 24. С. 33 ]. Нельзя не сказать о по

здравительном послании, присланном из Петрограда С. Дягилевым отцу Иоан

ну по случаю его 50-летия: «Как серьёзный знаток церковной музыки, истин

ный художник, вы производили такое сильное умилительное впечатление, что 

никогда не забудется. Дай бог много лет здравствовать Вам, добрый пастырь, 

дивный сладкопевец» [дано по 24. С. 32].

Безусловно, богатейшая история развития хорового искусства в Пермском 

крае не ограничивается приведенными фактами. Тем не менее, они служат 

своеобразными вехами на пути этого развития и предопределяют дальнейший 

расцвет хорового пения.

Если говорить о других городах Пермской губернии, следует отметить 

первый концертирующий коллектив на Урале -  созданную в Екатеринбурге 

(1883) С. В. Гилёвым мужскую капеллу. Состояла она из 55 человек, её репер

туар включал в себя русские народные песни, хоры из опер, сочинения самого 

С. Гилёва. В 1883/84 годах коллектив успешно гастролировал по приволжским
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и прикамским городам -  Перми, Казани, Саратову, Самаре, Нижнему Новгоро

ду [13]. Здесь мы видим работу принципа ротационной диффузии, которая спо

собствовала расширению репертуара других провинций.

Представляется очевидным, что при создании А. Д. Городцовым на рубеже 

XIX -  XX веков (с 1895 г.) целой системы музыкально-образовательных и про

светительских мероприятий, региональные хоровые традиции на новом витке 

своего развития достигли расцвета в несколько ином преломлении.

4. 2 Деятельность А. Д. Городцова
Деятельность А. Д. Городцова -  это целая эпоха в развитии пермской хо

ровой, и в целом -  музыкальной культуры. Ее определил созданный в России 

в 1895 г. новый вид попечительств -  «о народной трезвости». В рамках этого 

попечительства на рубеже XIX -  XX веков (1895) сформировалось ярчайшее и 

уникальное явление -  организованное А. Д. Городцовым широкое хоровое 

движение музыкально-образовательных и просветительских мероприятий (ре

гентские курсы, народно-певческие классы и др.)368. Оно выдвинуло Пермь на 

лидирующие позиции в этой области, поставив ее далеко впереди многих куль

турных центров России. Представляется целесообразным рассмотреть этот уни

кальный феномен в контексте действия принципа ротации и формирования 

культурного гнезда в Прикамье.

Разработав детальную программу действий, согласно которой каждая цер

ковь должна была иметь хор, способный «прилично исполнять простые песно

пения», с 1896 г. А. Д. Городцов приступил к созданию и обучению сельских 

и фабричных хоров. Суть программы состояла в том, чтобы при каждой школе 

создать хор (обучаемый учителем или священником) для исполнения светской 

и духовной музыки, В контексте настоящего исследования необходимо под

черкнуть, что некоторые разделы программы обеспечивали включение меха

низмов ротации. Так, руководитель хора должен был приезжать в определен

ные пункты для обучения и повышения своего уровня один раз в год. Также

368 До этого музыкант долгое время выступал в качестве оперного певца (на Пермской сцене он пел под фами
лией Градцов).
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предлагалось создать квартеты певцов, которые бы ездили по губернии и пока

зывали примеры образцового исполнения сочинений, входивших в репертуар 

местных хоров. Городцов сам много ездил по губерниям, помогая советом и 

руководством на местах, занимаясь практической работой (делая спевки, давая 

указания певцам и регентам). Так в 1899 году он посетил 35 хоров, а в 1910-55 

хоров (см. подробнее [74. С. 103 - 112], а в 1913 г. -  только 40 [175] (см.: При

ложение 10). Всего в Пермской губернии хоров насчитывалось больше, чем в 

других городах восточной России. В 1898 году их было 324, в 1899 году -  340. 

Из журнала «Музыкальный современник» мы узнаём, что «были запрошены 

сведения о хорах от 646 лиц, заведующих ими. Получены сведения о 290 хорах 

с 5772 поющими (увеличение против 1912 г. на 63 хора и 975 исполнителей). 

Среди 290 хоров -  207 сельских, 48 заводских, 24 деревенских и 11 городских» 

[175. С. 27] -  здесь налицо преобладание сельских хоров. Очевидно, что коли

чество хоров не было всегда постоянным, и были периоды, когда их количество 

уменьшалось. Это видно из предшествующей информации. Надо сказать, что 

в основательных, заслуживающих внимания исследованиях Е. Майбуровой этот 

факт не оговаривается, что в некоторой степени мешает созданию истинной, 

объективной картины по данному вопросу. В 1913 г. сельские хоры, согласно 

уставу, субсидировались губернскими Попечительствами. Хоровые коллективы 

делились на собственные, созданные Попечительствами, и субсидируемые, 

возникшие раньше и получающие материальную поддержку от Попечительст

ва. Городцов добился увеличения субсидий -  от 30 до 80 рублей хору в год. 

Общая сумма пособий в 1897 году, например, была 7994 руб. 49 коп.; в 1899 г. 

-  8606 руб. 16 коп.; а 1903 году -  10000 руб. [74. С. 106]. Размер пособий для 

хоров зависел от количества спевок (чем больше, тем выше пособия) и разно

образия программ.

Недостаточное количество учителей пения и низкая их квалификация тре

бовали действий в этом направлении, и Городцов высказывает идею проведе

ния ежегодных курсов для подготовки руководителей будущих хоров -  реген
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тов369. Пермские певческие курсы начали работу 12 июня 1896 г. Если курсы в 

других городах не имели системы и действовали один или несколько раз, то 

пермские курсы явились постоянной и многолетней действующей школой. Со

став слушателей включал в себя псаломщиков и дьяконов церковных хоров, 

учителей земских народных, церковно-приходских школ, сельских и городских 

обывателей. Причем, если в начале преобладали лица духовного звания, то 

позже основной массой стали учителя и обыватели. Так в 1913 г. на курсы было 

принято 113 человек. «По занятиям слушатели распределялись так: сельских и 

заводских обывателей -  81 или 71,7 проц., учащихся в министерских и земских 

училищах -  18 или 15, 9 проц., лиц духовного звания -  10, или 8,8 проц. И уча

щихся в церковных школах -  4, или 3,6 проц. Таким образом, громадное боль

шинство слушателей составляют сельские и заводские обыватели» [175. С. 26]. 

Занятия проводились в Перми и Екатеринбурге параллельно, а после 1903 года 

-  поочередно: год в Перми, год в Екатеринбурге. Число первых слушателей со

ставило 109 человек. В разные годы их количество колебалось и доходило вре

менами до полутора тысяч человек. Курсы длились обычно 33 -  35 дней, объем 

учебной программы составлял 240 -  280 часов (подробнее см.: [27]).

Преподавались такие дисциплины как хоровое пение, теория музыки, ос

новы гармонии, методика преподавания пения и нотной грамоты, русская хоро

вая литература, игра на скрипке, фисгармонии. Следующие дисциплины со

ставляли программу курсов: «а) упражнения для развития голоса, б) элементар

ная теория музыки и начала гармонии, в) методика преподавания пения, г) пе

ние по обиходу употребительных церковных распевов, д) изучение переложе

ний этих распевов на 3 и 4 голоса, е) изучение духовных стихов, гимнов и т. п., 

ж) изучение светских пьес: народных песен, отрывков из опер и проч., з) ре

349 До этого по инициативе ведущих музыкантов и педагогов уже были созданы краткосрочные летние ре
гентские курсы. Впервые они открылись в 1887 году в Киеве, а в 1890 - 1900 гг. уже существовали как в 
Перми, так и в Саратове, Екатеринбурге, Новгороде, Одессе. Например, летние регентские курсы пения в г. 
Екатеринодаре А. Н. Карасева представляли собой шестинедельные курсы, в задачи которых входило: 
учиться петь по нотам, затем научить этому живущих в станицах и селах, сделать это достоянием масс. 
Существовали и методические правила преподавания пения в школе, и игра на скрипке. В конце предстоял 
экзамен, после которого можно было получить удостоверение в способности организовать хор и вести обу
чение пению в классе [167].
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гентское дело, и) выразительное чтение и и) игра на скрипке (для желающих)» 

[198. С. 675]. Интересно, что наряду с музыкальными предметами слушателей 

знакомили также с основами режиссерского дела. Половину всего учебного 

времени составляло «певческое дело». Слушатели входили в общий смешанный 

хор, с которым занимался Городцов, позволяя осваивать технику постановки 

голоса и дирижирования. Только за первый год занятий было подготовлено 97 

произведений -  цифра довольно внушительная для ограниченных по времени 

занятий. Хотя заметим, что занятия проводились ежедневно с 8 до 21 часов. За

вершал курс обучения большой хоровой концерт, собиравший много публики. 

Те, кто посещали курсы не один раз (некоторые до 5 раз), сдавали открытый эк

замен по дирижированию хором, получая при этом свидетельство регента При

дворной певческой капеллы. Таким образом, некоторые курсанты получали 

профессиональную квалификацию. Курсы стали широко известны, и ротацион

ные процессы с центром -  Пермью вышли за пределы, как Пермского края, так 

и всей губернии. На курсы стали приезжать жители Вятской, Оренбургской, 

Уфимской, Тобольской, Томской губерний, Акмолинской, Семипалатинской и 

даже Якутской областей.

После окончания работы курсов Городцов регулярно (от 30 до 70 раз в год) 

посещал губернские хоры -  давал практические советы, исправлял ошибки в 

работе, сам проводил спевки. Хоры, члены которых обучались пению по нотам 

и собственно имели профессиональную подготовку, помимо пения при бого

служениях устраивали внецерковные собрания и принимали участие в народ

ных чтениях, получая от Попечительства денежное пособие. В 1904 г., напри

мер, его получило 270 хоров, а общее количество собраний составляло более 

двух тысяч. Общая сумма расходов Попечительства на их проведение включала 

от 13 до 22 тыс. рублей. Кроме денежных пособий, хоры снабжались и музы

кальными инструментами. Так в 1910 г. было закуплено 10 фисгармоний, 

6 псалмодиктов [27].

Помимо регентских курсов Городцов организовал в Перми и Екатеринбур

ге бесплатные народно-певческие классы (того же губернского комитета Попе
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чительства). В Перми они были открыты в 1898 г., а в Екатеринбурге -  1899 г. 

и функционировали до 1917 г370. В бесплатном народнопевческом классе еже

годно обучалось до 100 человек. Число записавшихся в классы в 1913 г. уже 

доходил до 200 в Перми и до 170 в Екатеринбурге [175]. Учебный год начинал

ся с сентября и длился до конца апреля. «Занятия проводились от 3 - 4 раз в не

делю, с 8 до 11 час. вечера» и в выходные с 13 до 15 часов. Возрастные ограни

чения были от 17 до 25 лет [175. С. 26 -  29] (см.: Приложение 10). Контингент 

обучающихся часто состоял из приказчиков, мастеровых, писчих, продавцов, 

«для всех взрослых, желающих изучать пение и нотную грамоту» [27. С. 10]. 

Программа классов в меньшей степени изучала теоретические дисциплины (по 

сравнению с программой курсов), поскольку классы не готовили учителей пе

ния и регентов. Их выпускники сами пели в городских церковных хорах. Среди 

предметов, которые преподавались, была нотная грамота, основы постановки 

голоса, ансамблевое пение, разучивались сцены из опер и целый ряд хоровых 

произведений, исполнявшихся на спектаклях и при народных чтениях. «Ис

правно посещавших занятия было около половины записавшихся. Причина ос

тавления классов или неаккуратного посещения занятий объясняется главным 

образом недостатком времени у бедного, трудящегося люда, записывающегося 

в классы», -  считает Б. Попов [189. С. 30 -  33]. В 1907 г. на основе классов об

разовалось Пермское певческое общество.

Необходимо отметить, что итоговая статистика просветительской работы 

в столь небольшой (в контексте общероссийских масштабов) провинции пред

ставляется довольно внушительной: с 1896 по 1911 гг. «летних краткосрочных 

курсов певческой грамоты и хорового духовного и светского пения было 21. 

Обучались на них: сельских и заводских обывателей 993 (43 %), учащихся в 

земских и министерских училищах 587 (25 %), лиц духовного звания 405 (17 

%) и учащихся в церковных школах 349 (15 %) -  всего 2334 (100 %). В Перм

ских и Екатеринбургских бесплатных народнопевческих классах, открывав

шихся с октября по май, обучалось не менее 1500 человек» [174. С. 6 -  8].

370 В Екатеринбурге классами руководил Ф. С. Узких, получивший образование на курсах певческой грамоты в 
Екатеринбурге [74].
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Обширнейшая и крайне разнообразная деятельность Д. Городцова включа

ла в себя и методико-педагогическую работу. В 1902 г. он готовит «Сборник 

песнопений для народно-певческих хоров, предназначенный для сельской ме

стности и содержащий общеупотребительные мотивы с правильным напевом 

по церковному обиходу». Сборник представлял собой не только собрание пес

нопений, он включал предисловие с основными сведениями по устройству хо

ра, нотную азбуку, упражнения для развития голоса, общеупотребительные мо

литвы, тропари, стихиры и пр. для хоров разного состава. Позже Городцов стал 

выпускать «сборники светского характера -  Народно-певческие хоры», издан

ные Пермским губернским комитетом Попечительства о народной трезвости. В 

период с 1907 г. по 1917 г. вышло шесть таких сборников. Все номера пред

ставлены без сопровождения, для трех - четырехголосных смешанных и одно

родных хоров. Здесь были и обработки народных песен, и песни композиторов, 

и хоровые отрывки из русских опер (подробнее см.: [74. С. 103 - 112]). 

У Б. Асафьева мы читаем: «издавались сборники хоров (вернее, «изборники») 

из наиболее доступных и ценных произведений русских композиторов. Пять 

известных мне выпусков (А. Городцов. Народнопевческие хоры) содержат со

чинения Аренского, Даргомыжского, Гречанинова, Дмитриева, Ипполитова -  

Иванова, Кастальского, Кюи, Мусоргского, Римского-Корсакова, Танеева 

и т. д., словом, представляют собой своего рода «энциклопедию» по хоровой 

литературе» [5. С. 131].

Городцов с особым вниманием относился к местному фольклору371. Он 

разделил «Песни пермяков», собранные П. А. Вологдиным, по жанровым при

знакам: песни для бесед, хороводные, игровые и свадебные372. При этом, по 

мнению Е. Майбуровой, ни собиратель местного фольклора Вологдин, ни Го

родцов не проявляли должного интереса к рабочим песням, хотя в Перми в то 

время существовали типичные для горнозаводского края «заговоры» сплавщи

371 Первый уральский сборник вышел в 1887 г. в Перми «Песни пермяков». Мелодии и текст были записаны в 
Соликамском уезде П. А. Вологдиным н содержали 30 песен коми-пермяков, включая наигрыши на дудках. 
Тексты этих песен сохраняли особенности местной коми-пермяцкой речи [74].
372 В 1905г. в Перми был издан сборник «45 народных старинных песен в заводах Пермской губернии (записан
ных Л. Е. Воеводиным)» [74].

192



ков леса и т. д373. Городцов пытался найти в Пермской губернии «местную» 

песню, но все свои усилия он направил на путь исследования все-таки кресть

янского фольклора [74].

Немаловажна роль Городцова в концертной жизни Перми. Попутно отме

тим, что большая популярность хоровых концертов в провинции стала харак

терной приметой рассматриваемого в настоящем исследовании периода. Из

вестно, что А. Городцов устраивал бесплатные певческие собрания, объединив 

местные хоры в городском саду (численностью до 250 человек)374, а также ор

ганизовал специальные чтения, посвящённые памяти М. И. Глинки с исполне

нием отдельных номеров. Имена композиторов М. Глинки, Н. Римского- 

Корсакова, П. Чайковского, А. Рубинштейна становились знаковыми в пред

ставлениях российского и, собственно, пермского слушателя. Кроме того, 

А. Городцов создал многолетнюю традицию по организации воскресных кон

цертов народной хоровой песни, регулярно проводимых в здании краеведческо

го музея. Эти концерты существовали с 1910 по 1916 годы [74].

Б. Асафьев высоко оценивал деятельность А. Городцова: «Сделавшись 

в 1896 г. руководителем хорового дела при пермском попечительстве о народ

ной трезвости, Городцов образцово его поставил. Были организованы бесплат

ные певческие классы. Сотни хоров на местах, музыкально-хоровые библиоте

ки, издавались сборники хоров... Кроме того, для образования учителей пения 

Г. время от времени организовывал краткосрочные летние курсы в Екатерин

бурге и Перми. Так создавались областные гнёзда певческо-хоровой культуры» 

[5. С. 131]. Таким образом, Б. В. Асафьев фактически предопределил возмож

ность использования в настоящей работе (применительно к деятельности 

А. Д. Городцова) теории Н. К. Пиксанова об областных культурных гнёздах. 

Напомним, что последняя во многом определяет один из методологических 

подходов к освещению фактов в данном исследовании375. Это позволяет рас

373 В быт рабочих широко вошла частушка, заметно отличающаяся от частушки крестьянской. В заводской сре
де были популярны и тюремно-бродячие песни [74].
374 Большой концерт состоялся в 1899 г. Там были исполнены «Слава» Н. Римского - Корсакова, три хора из 
«Жизни за царя» М. Глинки, а также «Слава Глинке» А. Львова.
375 См. разд. Введение.
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сматривать хоровое движение в Пермской губернии как яркий пример форми

рования «музыкального гнезда». В роли столичного центра при таком подходе 

выступает губернский центр -  Пермь, а территория губернии -  это его провин

ция. Весьма показательным в этом отношении станет пример деятельности 

ученика и последователя А. Д. Городцова -  Ф. С. Узких376. Пройдя в Перми 

обучение на курсах певческой грамоты дважды, с 1899 г. он сам вёл занятия 

в бесплатном народно-певческом классе. Являясь с 1900 г. первым помощни

ком и продолжателем дела А. Д. Городцова, он стал преподавателем курсов 

в Екатеринбурге, Ирбите, Камышлове, Бирске, Костроме. С искренней увле

чённостью и неистощимой энергией работал в Екатеринбурге в различных 

учебных заведениях. Ф. С. Узких с энтузиазмом внедрял в процесс обучения 

методы работы своего учителя (известно, что Городцов был противником муш

тры и однообразной педантичности в работе). «Его педагогическая и методиче

ская деятельность связала хоровые традиции дореволюционного времени с му

зыкально-просветительской практикой 20 - 30 годов нового столетия», -  спра

ведливо отмечает исследователь С. Беляев [12. С. 54 -  60]. В этом случае на

глядно просматриваются те ростки хорового гнезда, которые распространялись 

по всей губернии, в том числе и в другом серьёзном музыкальном городе гу

бернии -  Екатеринбурге. Так протягивались связующие нити к новой эпохе.

Весьма интересной и оригинальной идеей, осуществленной Городцовым, 

была организация оперных спектаклей в деревнях силами самих крестьян. Для 

этой цели он со своим сыном Андреем создал вариант оперы М. Глинки «Иван 

Сусанин» для исполнения ее без оркестра, с участием хора. В оперу были вве

дены литературные тексты из произведений В. Жуковского и К. Рылеева. Из 

публикаций прессы известно, что опера имела огромный успех и только

376 Фёдор Спиридонович Узких (1867 -  1936) -  уроженец села Коневское Екатеринбургского уезда Пермской 
губернии. Музыкант -  просветитель, хормейстер, педагог, методист, имевший широкую известность на Урале. 
Активно участвовал в деятельности екатеринбургского музыкального кружка, где хормейстером был Г. А. Све- 
чин. Руководил музыкальными коллективами курсистов и учащихся в Алекссевском реальном училище, жен
ских гимназиях, Верх-Исетском сиротско-воспитательном доме имени С. А. Петрова, которые активно участво
вали в музыкальной жизни города (исполнялись сцены из «Евгения Онегина» и «Жизни за царя»). По воспоми
наниям современников, был любимцем екатеринбургской молодёжи, непременным участником музыкально
литературных вечеров, утренников, различных торжеств [12. С. 54 - 60].
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в 1913 г. ставилась «в 30 местах и частями в 54 уездных городах, сёлах и заво

дах Пермской губ.» [175. С. 28]. Этот факт служит ярким проявлением принци

па ротации, преимущественно в его двух последних вариантах -  диффузии (ре

пертуарная, иначе -  звуковая, обнаруживающая себя в постоянном расширении 

и обновлении звукового тезауруса провинции) и в виде ротационной диффузии, 

объединяющей кадровую ротацию и отмеченную выше диффузию377.

Примечательно, что масштабы деятельности пермского «хорового гнезда» 

способствовали возникновению «центростремительного» варианта диффузии 

уже во всероссийском масштабе. Переложение А. Городцова было напечатано 

в Москве под названием «Сцены из оперы «Жизнь за царя»378 [219]. В «Музы

кальном современнике» 1916 г. Б. Попов опубликовал в высшей степени поло

жительный отзыв на работу А. Городцова: « ...в  среде городского и даже окре

стного сельского населения, элементарная музыкальная грамотность распро

странена так широко, как нигде в России: многолетними трудами высоко чти

мого А. Д. Городцова, работающего под флагом Попечительства о Народной 

Трезвости, в губернии созданы сотни хоров церковных и светских. В самых 

глухих уголках есть эти хоры, не теряющие духовной связи со своим создате

лем, и получающие из Пермской Центральной нотной библиотеки Попечитель

ства литературу исключительно хорошего качества. Наконец, в другой, уже 

широко доступной населению, Библиотеке -  Городской Общественной, созда

ётся и во многом уже осуществлён, также впервые в провинции, широко постав

ленный нотный и музыкально-книжный отдел...» [189. С. 3 0 -  33].

В статье «Музыка и пение на выставке ’’Устройство и оборудование шко

лы” Отделения Императорского Технического Общества в Москве» мы читаем: 

«Пермский губернский Комитет попечительства о народной трезвости экспо

нировал свои издания для народного употребления, отчёты. Таблицы, фотогра

377 Напомним о 3-х основных видах ротации:
а) кадровая ротация; б) репертуарная (звуковая) ротация или диффузия; в) смешанная форма -  ротационная 
диффузия, объединяющая две первых и наглядно представленная в форме гастрольноГ< деятельности: звуковой 
тезаурус расширяется за счет кратковременного участия творческих личностей в данном процессе.
37*Полное название издания выглядит следующим образом: Жизнь за царя: сцены из опер /  Музыка M. И. Глин
ки; приспособил для постановки на сельских сценах Ал-др Городцов; Текст по Г. Розену, В. Жуковскому и К. 
Рылееву, составил Андрей Городцов; Рис. И. Странцова.
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фии, программы и пр., свидетельствующие о широкой постановке народно

певческого дела в Пермской губернии» [174. С. 6 - 8 ] .  Следует отметить, что 

Пермь представлена первой в ряду особо отличившихся в деле обучения пе

нию. После неё упоминаются: Богородский уезд Московской губ., музыкальная 

школа Е. Н. Золотарёвой, московская городская школа (Сухаревское муж. нач. 

училище) и т. д. Таким образом, можно считать, что она оставила позади не 

только провинциальные, но и столичные хоровые достижения.

Репертуарная (звуковая) диффузия в масштабах губернии приобрела зна

чительный размах после того, как в 1896 году Городцов основал в Перми нот

ную и музыкально-педагогическую библиотеку. Важность и значительность 

этого факта для такого провинциального города, как Пермь, трудно переоце

нить. К 1916 г. фонд библиотеки насчитывал около 100000 экземпляров, кото

рыми пользовались более 1500 учреждений и граждан [27]. Ноты отпускались 

хорам во временное пользование без указания срока. Более ценные экземпляры 

выдавались на срок от 2 до 6 недель. В 1899 г. хорам было разослано 5203 эк

земпляров. Городцов сам заведовал библиотекой, о постоянном пополнении ко

торой заботился, а также он стремился к регулярному увеличению и обновле

нию инструментария379.

Невероятно масштабная деятельность А. Д. Городцова не осталась незаме

ченной и часто освещалась столичной прессой. Симптоматично, что в 1909 г. на 

Всемирной выставке в Париже были представлены каталог организованной им 

библиотеки и отчеты о курсах певческих классов.

В заключение необходимо подчеркнуть, что народно-певческое дело 

в Пермском крае (да и губернии) было явлением исключительным. Хоровые

379 Так, например, за 1910 г. было приобретено книг и нот 3836 экземпляров на сумму 1894 руб. 15 копеек [27]. 
В журнале «Музыка и жизнь» № 4 читаем следующее: «Куплено, издано и выписано нот и книг по теории и 
истории музыки, учебников и журналов 65047 экз. на 31999 р. 82 к. Получено обратно из отпущенных во вре
менное пользование 20369 экз. на 17219 р. 02 к. Всего 85416 экз. на 49218 р. 84 к. Отпущено во временное бес
платное пользование хоров, различных учреждений и отдельных лиц54667 экз. на 41185 р. 75 к. Продано с ус
тупкой от 10 до25 % 14800 экз. на 8055 р. 98 к.= Всего 69468 экз.на 49241 р. 73 к. остаток на 1 янв. 1912 г. 
15949 экз. на 5977 р. 11 к. ...Куплено фисгармоний, мнтрофонов, псаллодиктов, гармонино, концертино и скри
пок 314 на 10979 р. 99 к. из отпущенных в пользование получено обратно 129 на 4234 р. 12 к. -  Всего 443 на 
15214 р. 61 к. Отпущено во временное бесплатное пользование управляющих хорами и обучающих пению 316 
на 8183 р. 38 к. Продано по своей цене с рассрочкой платежа 124 на 6846 р. 20 к. -  Всего 440 на 15092 р. 58 к. 
остаётся на 1-е янв. 1912 г. фисгармоний 3 на 185 р. 03 к.» [174. С. 6 - 8].
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традиции Строгановской империи были подхвачены неутомимым подвижни

ком -  Александром Дмитриевичем Городцовым. Обширнейшая и крайне разно

образная деятельность Д. Городцова -  яркий пример последовательного фор

мирования «музыкально-культурного гнезда» со всеми признаками действия 

принципа ротации в масштабах отдельной губернии. Его поистине титаниче

ская и всеобъемлющая работа велась в самых разных направлениях: музыкаль

но-просветительском, концертном, методико-педагогическом и других. Роль 

деятельности А. Городцова в музыкальной жизни Пермского края и всего 

уральского региона трудно переоценить. Его трудами, несомненно, возрастала 

музыкальная культура народа и, что особенно важно, не только городских сло

ев, но и крестьянства.
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З а к л ю ч е н и е

Уровень интенсивности и качественное разнообразие форм музыкальной 

деятельности в различных российских провинциях на рубеже веков были дале

ко не одинаковы. Но именно данный фактор обусловил неповторимость облика 

каждого региона. В этом плане Пермская губерния, с одной стороны, находясь 

в русле общих тенденций развития музыкальной жизни России, с другой, обла

дая собственными уникальными особенностями, представляет собой своеоб

разный «эталон» отечественной провинции, обладающей мощным культурным 

и духовным потенциалом. В определенной степени это обусловлено особенно

стями социально-экономического и исторического развития региона. Наследие 

«Строгановской империи», включенность в контекст уральской «горнозавод

ской цивилизации», лидирование по уровню грамотности на Урале, интенсив

ное формирование разночинно-демократической среды -  все это способствова

ло росту эстетических запросов населения.

Привлечение принципа ротации к анализу фактического материала позво

лило при создании панорамы музыкальной жизни Пермского края передать её 

многомерность, отразить динамику развития, вытекающую не только из дина

мичности взаимоотношений центра и провинции, но и провинций между собой. 

Подключение статистического метода позволило выявить высокую, по сравне

нию с другими регионами, активность отражения событий музыкальной жизни 

уральской провинции в центральной прессе. Отмеченное обстоятельство явля

ется убедительным свидетельством интенсивности и масштабности самих про

цессов развития музыкальной жизни края.

Анализ фактов и событий музыкальной жизни показал, что по многим па

раметрам Пермский край на рубеже XIX -  XX веков, как минимум, не отставал 

от общероссийских темпов ее развития. Что касается уральского региона, то 

своеобразие культурного развития отличало все губернские центры Урала 

(Уфу, Челябинск, Вятку, Нижний Тагил), но первенство, особенно, в сфере му

зыкальных достижений, несомненно принадлежало двум уральским городам,
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входящим на тот момент в Пермскую губернию: губернской Перми и уездному 

Екатеринбургу.

Безусловно, можно выделить две сферы музыкальной жизни, в которых 

Пермь заявила о себе на общероссийском уровне. В области музыкально

театрального искусства она стала явлением особым благодаря созданию Город

ской театральной дирекции, поднявшей художественный уровень оперного де

ла на небывалую высоту. Таким образом, Пермь фактически являлась самым 

«восточным» оперным центром, своеобразным форпостом стабильных музы

кально-театральных традиций.

В области хорового пения Пермь также шла впереди многих культурных 

центров России. Народно-певческое дело в Пермском крае было явлением ис

ключительным. Пермское «хоровое гнездо» не имело аналогов в других рос

сийских провинциях. И в его формировании отчетливо просматривается дейст

вие принципа ротации, механизмы которого были запущены рукой выдающего

ся творца этого «хорового гнезда» -  Александра Дмитриевича Городцова. Мно

голетняя систематически действующая школа, развиваясь, обретала своих по

следователей и тем самым способствовала трансляции хоровых традиций, как в 

крае, так и за его пределами, связав достижения музыкальной культуры дорево

люционного времени с музыкально-просветительской практикой 20 -  30-х го

дов XX века.

Несмотря на революционные преобразования и трудности гражданской 

войны, музыкально-культурные традиции дореволюционной Перми не были 

прерваны. Думается, что изучение роли этих традиций в становлении послере

волюционной музыкальной культуры -  одна из интереснейших будущих про

блем в пермском музыкальном краеведении.

199



ЛИТЕРАТУРА

Публикации из непериодических изданий

1. Адищев, В. И. Из истории музыкального воспитания в Перми: певческие 

курсы А. Д. Городцова / В. И. Адищев // Музыкальное воспитание в школе: [сб. 

ст.). -  М., 1977. -  Вып. 12. -  С. 62 -  75.

2. Адищев, В. И. Музыка в женских институтах России конца XIX -  начала XX 

века: (теория и практика образования) / В. И. Адищев. -  М. : ИТОП РАО, 2001. -  

116 с.

3. Анисимова, И. А. Из истории фортепианного преподавания в русских учеб

ных заведениях / И. А. Анисимова // Русская музыкальная педагогика конца 

XIX начала XX века и современные проблемы музыкального образования : 

межвуз. сб. науч. тр. -  Пермь, 1984. -  С. 42 -  50.

4. Анциферов, Н. П. «Непостижимый город...» / Н. П. Анциферов. -  СПб. : 

Лениздат, 1991. -  333 с.

5. Асафьев, Б. В. Русская музыка. XIX и начало XX века / Б. В. Асафьев. -  2-е. 

изд. -  Л. : Музыка, 1979. -  344 с.

6. Башкортостан : краткая энциклопедия -  Уфа. Баш. Энцикл., 1996. -  672 с.

7. Белоносова, И. В. К методологии краеведческих исследований: (из истории 

отечественного музыкального краеведения) / И. В. Белоносова // Наука и худо

жественное образование : материалы Всероссийской науч.-практ. конф. - Крас

ноярск, 2003. -  С. 230 -  237.

8. Белоносова, И. В. Музыкальная культура Читы : монография / Красноярск: 

Краснояр. Гос. акад. музыки и театра, 2007. -  167 с.

9. Беляев, С. Е. История музыкальной культуры Урала : (XVIII -  начало XX в.) / 

С. Е. Беляев. -  Екатеринбург : Диамат, 1996. -  64 с.

10. Беляев, С. Е. Музыкальное образование на Урале : истоки, традиции / 

С. Е. Беляев. -  Екатеринбург : Наука, 1995. -  80 с.

11. Беляев, С. Е. Музыканты старого Урала : биобиблиогр. справ. / С. Е. Беляев; 

Свердловск, обл. б-ка для детей и юношества. -  Екатеринбург: 1997. -  76 с.

200



12. Беляев, С. Е. Портреты: очерки о музыкантах прошлого / С. Е. Беляев. -  

Екатеринбург : банк культурной информ., 1999. -  68 с . : ил.

13. Беляев, С. Е. Урал музыкальный : очерки истории Урала. Из музыкального 

прошлого Урала XVIII -  начало XX века. Музыкальное образование в старом 

Екатеринбурге -  2-е изд. испр. / С. Е. Беляев. -  Екатеринбург : банк культурной 

информ., 1999. -  76 с . : ил.

14. Боголюбов, Н. Н. Шестьдесят лет в оперном театре: воспоминания режиссе

ра / Н. Н. Боголюбов. -  М .: ВТО, 1967. -  304 с.

15. Богословский, П. С. О постановке культурно-исторических изучений Урала 

/ П. С. Богословский // Уральское краеведение. -  Свердловск, 1927. -  Вып. 1. -  

С. 33 -3 7 .

16. Богословский, П. С. Сотрудница «Современника» и «Отечественных запи

сок», пермская писательница А. А. Кирпищикова : (по случаю шестидесятиле

тия её литературной деятельности) // Пермский краеведческий сборник. -  

Пермь, 1926.-С . 74 -  94.

16-а Булынко, М. А, Бус кина, 3. И. Указатель литературы по истории музы

кальной культуры Урала // М. А. Булынко, 3. И. Бускина / Молотов: гос. публ. 

Библ-ка Молотова, 1951. -  164 с.

17. Введенский, А. А. Дом Строгановых в XVI -  XVII веках / А. А. Введенский. 

-  М .: Соцгиз, 1962. -  308 с.

18. Векслер, А. Ф. Санкт-Петербургская школа земледелия и горнозаводских 

наук графини С. В. Строгановой / А. Ф. Векслер // Строгановы и Пермский 

край : его прошлое и настоящее : материалы Международной науч.-практ. 

конф., Пермь, 28 -  29 мая 1997 г. -  Пермь, 1997. -  С. 107-110.

19. Верхоланцев, В. С. Город Пермь, его прошлое и настоящее : крат, историко- 

стат. очерк / В. С. Верхоланцев. -  2-е изд. -  Пермь : Пушка, 1994. -  256 с.

19а. Верхоланцев, В.С. Летопись города Перми с 1890 по 1912 г. с приложени

ем, вместо хронологического перечня событий г. Перми с основания города по 

1889 г. -  Пермь, 1913. -  99 м.

201



20. Власова, О. М. Подписные Строгановские иконы в собрании Пермской га

лереи / О. М. Власова // Строгановы и Пермский край : его прошлое и настоя

щее : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Пермь, 28 - 29 мая 1997 г. -  

Пермь, 1997.-С . 111-118.

21. Волегов, Ф. А. Из трудов Ф. А. Волегова по истории Строгановых (истори- 

ческо-статистические таблицы на Пермские имения господ Строгановых с 1558 

по 1850 гг.) / Ф. А. Волегов // Памятная книжка и Адрес -  календарь Пермской 

губернии на 1889 г. -  Пермь, 1888. -  Прилож.: С. 1- 49.

22. Вольфович В. А. Музыканты Южного Урала / В. А. Вольфович. -  

Челябинск : Челяб. Рабочий, -  1991. -  200 с.

23. Вольфович, В. А. Челябинск музыкальный / В. А. Вольфович. -  Челябинск : 

Южно-урал кн. изд-во, 1989. -  173 с.

24. Вяткин, В. В. Ставший символом Перми Спасо-Преображенский кафед

ральный собор / В. В. Вяткин. -  Пермь : изд. Перм. епархиального управл., 

1999.-56 с.

25. Гаевский, В. М. Сергей Дягилев : черты личности / Сергей Дягилев и худо

жественная культура X IX -X X bb. : материалы первых Дягилевских чтений. 17 -  

19 апр. 1987 г., Пермь. -  Пермь, 1989. -  С. 159 -  166.

26. Горовой, Ф. С. Революционно-демократическое движение в Пермской губер

нии в 60-х годах XIX века / Ф. С. Горовой. -  Пермь : Кн. изд-во, 1952. -  100 с.

27. Городцов, А. Д. Отчёт руководителя народных хоров Пермского попечи

тельства о народной трезвости за 1915 г. и за двадцатилетие с 1896 по 1915 гг. / 

Пермь : Перм. губерн. ком. попечительства о нар. трезвости, 1917. -  94 с.

28. Гревс, И. М. История в краеведении / И. М. Гревс // Краеведение. -  1926. -  

№ 4 .-С . 487-508 .

29. Дмитриев, А. А. Очерки из истории губернского города Перми с основания 

поселения до 1845 с приложением летописи города Перми с 1845 до 1890 года /

А. А. Дмитриев. -  Пермь, 1889. -  363 с.

30. Дмитриев, С. С. Очерки истории русской культуры начала XX века / С. С. 

Дмитриев. -  М .: Просвещение, 1985. -  256 с.

202



31. Долгих, В. Н. Очёрский завод Строгановых как очаг культуры в дореволю

ционный период / В. Н. Долгих // Строгановы и Пермский край: материалы на- 

уч. конф. 4 - 6  февр. 1992 г. -  Пермь, 1992. -  С. 93 -  97.

32. Дроздецкая, Н. К. Музыкальная жизнь Твери и Тверской губернии до 1917 

года: автореф. дис. канд. искусствоведения / Н. К. Дроздецкая. -  СПб., 2006. -  

19 с.

33. Дягилева, Е. В. Семейная запись о Дягилевых / Е. В. Дягилева. -  СПб. ; 

Пермь, 1998. -  288 с.

34. Евдокимов, Я. К. Музыкальное прошлое Саратова (до 1917 г.) / Я. К. Евдо

кимов // Из музыкального прошлого : сб. очерков / ред. -  сост. Б. С. Штейн- 

пресс. -  М., 1960. -  Вып. 1. -  С. 143 -  233.

35. Егорова, Е. И. 500 лет рода Строгановых, меценатов искусств / Е. И. Егоро

ва // Строгановы и Пермский край: материалы науч. конф. 4 - 6  февр. 1992 г. -  

Пермь, 1992.-С . 2 8 -4 4 .

36. Егорова, Е. И. Семья Дягилевых и культурная жизнь Перми XIX века / Е. И. 

Егорова // Сергей Дягилев и художественная культура XIX - ХХвв. : материалы 

первых Дягилевских чтений, 17 19 апреля 1987 г., -  Пермь. 1989. -  С. 4 -  11.

37. Егорова, Л. А. Историко-философская концепция изучения провинциальной 

культуры России как инструмент исторической культурологи в сфере исследо

ваний социокультурных трансформаций [Электронный ресурс] // Интернет -  

конференция «Историческая культурология: предмет и метод». -  Режимдосту- 

na:http://www.auditorium.ru/v/index.php?a=vconf&c=getForm&r=thesisDesc&Coun 

terThesis= 1 &id_thesis=l 940&PHPSESSID=e3ff21375bd937f37

38. Емельянова, H. H. Музыкальные вечера : хроника музыкальной жизни Там

бовского края за 100 лет / Н. Н. Емельянова. -  Воронеж : Центр.-чернозем, кн. 

изд-во, 1977. -  171 с.

39. Зайонц, Л. О. «Провинция» как термин / Л. О. Зайонц // Русская провинция: 

миф -  текст -  реальность / сост. : А. Ф. Белоусов, Т. В. Цивьян. -  М.; СПб., 

2000.-С . 12-20 .

203

http://www.auditorium.ru/v/index.php?a=vconf&c=getForm&r=thesisDesc&Coun


40. Злобина Т. П. Мариинка: из истории пермской женской гимназии / Т. П. 

Злобина // Пермский край : старая Пермь (1723 -  1917) : краевед, сб. / сост. Т. 

И. Быстрых. -  Пермь, 1992. -  С. 122 -  127.

40а. Иванова Т. В. Регионализация профессионального образования хормейсте

ров в вузах Прикамья / канд. дис. на соиск. уч. ст. канд. пед. наук // Екатерин

бург : на правах рукописи. 2008. -  143 с.

41. История русской музыки. В 10 томах. Т. 8, ч. 2 : 70 -  80-е годы XIX века / 

Ю. В. Келдыш [и др.]. -  М. : Музыка, 1994. -  534 с.

42. История русской музыки. В 10 томах. Т. 10 Б : 1890 -  1917-годы / под ред. 

Л. 3. Корабельниковой, Е. М. Левашева. -  М .: Музыка, 2004. -  1071 с.

43. История Урала с древнейших времён до наших дней / под общ. ред. И. С. 

Огоновской, Н. Н. Попова. -  Екатеринбург : Изд. И Д «Сократ», 2004. -  496 

с.: ил.

44. Иофа, Л. Е. Города Урала. Ч. 1 : Феодальный период / Л. Е. Иофа. -  М. : 

Географгиз, 1951. -4 2 3  с.

45. Казаринова, Н. В. Изобразительное искусство на вотчинных заводах Стро

гановых в Прикамье в конце XVI -  первой половине XIX вв. / Н. В. Казаринова 

И Строгановы и Пермский край : материалы науч. конф. 4 - 6  февр. 1992 г. -  

Пермь, 1992.-С . 8 2 -8 7 .

46. Калинина, Т. А. Из истории школ Усолья (первая половина XIX века) / Т. А. 

Калинина // Проблемы и тенденции развития Верхнекамского региона: история, 

культура, экономика : материалы докл. респ. науч.-практ. конф. -  Березники, 

1992.-С . 3 3 -3 5 .

47. Калинина, Т. А. Развитие народного образования на Урале в дореформен

ный период (80-е годы XVIII в. -  1861 г.) : автореф. дис. канд. истор. наук / Т. 

А. Калинина. -  Пермь, 1977. -  17 с.

48. Келдыш, Ю. В. Русский оперный репертуар / История русской музыки : в 

10-ти т. Т. 10 Б : 1890 -  1917 / под ред. Л. 3. Корабельниковой и Е. М. Леваше

ва. -  М., 2004. -  С. 119-139.

204



49. Келдыш, Ю. В., Левашёв, Е. М. Дирижёры в оперных театрах / История рус

ской музыки: в 10-ти т. Т. 10 Б: 1890 -  1917 / под ред. Л. 3. Корабельниковой и 

Е. М. Левашева. -  М., 2004. -  С. 96 -  103.

50. Келлер, И. И. Пермский ордена трудового красного знамени государствен

ный академический театр оперы и балета им. П. И.Чайковского /И. И. Келлер, 

А. Н. Кокурина, Ю. Ф. Надеждин / Пермь: Перм. кн. издат., 1971. -  107 с.

51. Клубкова, Т. В. Русский провинциальный город и стереотипы провинциаль

ности / Т. В. Клубкова, П. А. Клубков // Русская провинция : миф -  текст -  ре

альность / сост. : А. Ф. Белоусов, Т. В. Цивьян. -  М. ; СПб., 2000. -  С. 20 -  30.

52. Козловская, И. П. К вопросу влияния культурных традиций Строгановского 

региона на последующее развитие культуры Прикамья / И. П. Козловская // 

Культурологическое образование : историческая перспектива и современные 

тенденции ; материалы Всероссийской науч.-практ. конф., 25 -  26 окт. 2006 г. / 

Перм. гос. инст-т искусства и культуры. -  Пермь, 2006. -  С. 29 -  32.

53. Козловская, И. П. Музыкальное образование дореволюционной Перми в 

контексте тенденций российской провинции / И. П. Козловская // Система не

прерывного художественного образования : теоретико-методологические и 

прикладные аспекты : материалы Всероссийской науч.-практ. конф. с между- 

нар. участием ; Пермь. 22 -  25 окт. 2007. -  Пермь, 2007. -  С. 225 -  235.

54. Козловская, И. П. Музыкальный театр Пермской губернии в контексте об

щероссийских тенденций / И. П. Козловская // Краеведение и художественная 

культура Урала : творчество, исполнительство, образование : материалы меж- 

дунар. науч.-практ. конф.; Магнитогорск, 1 9 -2 1  ноябр. 2008. -  Магнитогорск, 

2008.-С . 90-105 .

55. Козловская, И. П. О специальном музыкальном образовании в дореволюци

онной России (начальные и средние учебные заведения частного ведения) / И. 

П. Козловская // Музыкальное образование и воспитание детей и юношества: 

проблемы и поиски : материалы Всерос. науч.-практ. конф. студентов, аспиран

тов и молодых учёных, 1 2 -1 3  апр. 2007 г. Урал. гос. пед. ун-т -  Екатеринбург, 

2007. -  С.60 - 64.

205



56. Коллар, В. А. Музыкальная жизнь Нижнего Новгорода -  г. Горького / В. А. 

Коллар. -  Горький : Волго-Вятское кн. изд., 1976. -  176 с.

57. Коллар, В. А. 187 дней из жизни Шаляпина / В. А. Коллар -  3-е изд. испр. -  

Н-Новгород : Волго-Вятское кн. изд., 1991.-253 с.

58. Колмаков, Н. М. Дом и фамилия Строгановых (1752 -  1887 гг.) / Н. М. Кол

маков // Русская старина. -  1887. -  Т. 53, январь -  март. -  С. 575 -  602; апрель. -  

С. 7 1 -9 4 .

59. Комиссарская, М. А. Русская музыка XIX века / М. А. Комиссарская. -  М. : 

Знание, 1974. -  208 с.

60. Корабельникова Л. 3. Музыкальное образование / История русской музыки. 

В 10 т. Т. 8. Ч. 2: 70 -  80-е годы XIX века / Ю. В. Келдыш [и др.]. -  М., 1994. -  

С  408-443.

61. Корженьянц, Т. В. Хронологическая таблица // История русской музыки. В 

10 т. Т. 8. Ч. 2 : 70 -  80-е годы XIX века / Ю. В. Келдыш [и др.]. -  М.: Музыка, 

1994.-С . 467-520.

62. Кривошея, Б. Г. Музыкальная жизнь Красноярска / Б. Г. Кривошея, Л. Г. 

Лаврушева, Э. М. Прейсман. -  Красноярск : Краснояр. кн. изд-во, 1983. -  176 с.

63. Культурология XX в. Словарь : около 72500 сл. и 7500 фраз. выр. / -  С- 

Петербург. 1997.-6 4 0  с.

64. Курочкин, Ю. М. Из театрального прошлого Урала : заметки собирателя / 

Ю. М. Курочкин. -  Свердловск : кн. изд-во, 1957. -  286 с.

65. Лащенко, С. К. Концертная жизнь в провинции // История русской музыки. 

В 10 т. Т. 10 Б : 1890 -  1917-годы / под ред. Л. 3. Корабельниковой, Е. М. Лева- 

шева. -  М., 2004. -  С. 334 -  391.

66. Лебединский, Л. Н. Композиторы Башкирии / Л. Н. Лебединский// Москв : 

тип. Связьиздата. -  1955. -  40 с.

67. Левашёв, Е. М. Духовные концерты // История русской музыки. В 10 т. Т. 10 

Б : 1890 -  1917- годы / под ред. Л. 3. Корабельниковой, Е. М. Левашева. -  М., 

2004.-С . 327-333.

206



68. Левашев, Е. М; Романова, В. Н.; Тетерина Н. И. Репертуар / История рус

ской музыки. В 10 т. Т. 10 Б: 1890 -  1917- годы / под ред. Л. 3. Корабельнико- 

вой, Е. М. Левашева. -  М., 2004. -  С. 229 -  254.

69. Левашева, О. Е. Музыкальный театр (1870 - 1890) // История русской музы

ки. В 10 т. Т. 8. Ч. 2: 70 -  80-е годы XIX века / Ю. В. Келдыш [и др.]. -  М., 1994. 

-С . 246-335.

70. Левин, Л. И, Уварова, Е. Д. Бытовая и прикладная музыка // История рус

ской музыки. В 10 т. Т. 10 Б: 1890 -  1917-годы / под ред. Л. 3. Корабельнико- 

вой, Е. М. Левашева. // Л. И Левин, Е. Д. Уварова, -  М., 2004. -  С. 756 -  802.

71. Леонова, Д. М. Воспоминания / Д. М. Леонова // Истор. вести. -  1891. -  № 3. 

-С . 635-636.

72. Лихачёв, Д. С. Избранные труды по русской и мировой культуре / науч. ред. 

Зобнин // Д. С. Лихачёв. СПб : изд-во СПбГУП, 2006. -  416 с.

73. Лознер, М. И. Пути развития музыкальной культуры городов Западной Си

бири (на примере камерно-ансамблевого исполнительства, образования, твор

чества): автореф. дис. канд. искусствоведения. -  М., 1990. -  24 с.

74. Майбурова, Е. В. Музыкальная жизнь дореволюционной Перми / Е. В. Май- 

бурова // Из музыкального прошлого : сб. очерков / ред.-сост. Б. С. Штейн- 

пресс.-М ., 1960.-В ы п. 1 . - С. 72-124 .

75. Майбурова, Е. В. Музыкальная жизнь Екатеринбурга / Е. В. Майбурова // Из 

музыкального прошлого : сб. очерков / ред-сост. Б. С. Штейнпресс. -  М., 1960. 

-Вып. 1 .-С . 2 2 -7 1 .

76. Мамин-Сибиряк, Д. Н. Мамин-Сибиряк Д. Н. в воспоминаниях современни

ков. -  Свердловск : кн. из-во, 1962. -  351с.

77. Мамин-Сибиряк, Д. Н. Старая Пермь : путевые очерки // Д. Н. Мамин- 

Сибиряк. Собр. соч. : В 12 т. / Д. Н. Мамин-Сибиряк. -  Свердловск, 1951. -  Т. 

12.-С . 291 -338 .

78. Манжора, Б. Г. Страницы из музыкального прошлого Нижнего Тагила / Б. Г. 

Манжора // Из музыкального прошлого : сб. очерков / ред.-сост. Б. С. Штейн

пресс.-М ., 1960.-Вып. 2 .-С . 115-140.

207



79. Мариинская женская гимназия в Перми: к пятидесятилетнему юбилею 

(1861-1910). -  Пермь : Электро-тип. Чердынцева, 1913. -  147 с.

80. Мельников, П. И. (Андрей Печерский). Дорожные записки (На пути из Там

бовской губернии в Сибирь // П. И. Мельников. Поли. собр. соч. : В 7 т. -  СПб., 

1909.-С . 514-573.

81. Миронова, Н. А. Музыкальное образование // История русской музыки : В 

10-ти т. Т. 10 Б : 1890 -  1917 / под ред. Л. 3. Корабельниковой и Е. М. Леваше- 

ва. -  М., 2004. -  С. 631 -703 .

82. Мохонько, А. П. Кузбасс музыкальный. Музыкальный театр Кузбасса. -  

Кемерово : Кузбассвузиздат, 1996. -  368 с.

83. Музыкальная культура Сибири : В 3 т. Т. 2. Музыкальная культура Сибири 

от походов Ермака до Октябрьской революции. Кн. 2. : Музыкальная культура 

Сибири второй половины XIX -  начала XX века / Ком. по культуре Админист

рации Новосиб. обл.; Новосиб. гос. консерватория им. М. И. Глинки. -  Новоси

бирск, 1997.-5 1 0  с.

84. Мухин, В. В. История горнозаводских хозяйств Урала первой половины XIX 

века : учеб пособие по спецкурсу / В. В. Мухин. -  Пермь : 111 V, 1978. -  71 с.

85. Мухин, В. В. Пермская губерния и Россия (XVIII -  первая половина XIX ве

ка) / В. В. Мухин / Пермский край : прошлое и настоящее : материалы Между- 

нар. Науч.-практ. конф., Пермь, 28 -  29 мая 1997. -  Пермь : Перм. гос. ун-т, 

1997.-С . 5, 6.

86. Мухин, В. В. «Строгановский» регион и его роль в формировании культуры 

дореволюционного Урала / В. В. Мухин // Строгановы и Пермский край: мате

риалы науч. конф. 4 - 6  февр. 1992 г. -  Пермь, 1992. -  С. 5 -  11.

87. Невоструев Н. А. Роль пермского купечества в общественной жизни города 

в XIX в. / Н. А. Невоструев // Пермский край : прошлое и настоящее : материа

лы Междунар. науч.-практ. конф., Пермь, 28 -  29 мая 1997 г. -  Пермь, 1997. -  

С. 91 -9 2 .

208



88. Нечаев, М. Г. Губернская Пермь : век XIX / М. Г. Нечаев // Пермь от осно

вания до наших дней : исторические очерки / науч. ред. М. Г. Нечаев. -  Пермь, 

2000.-О черк 2 .-С . 52-113.

89. Новоселова, О. П. Музыкальная жизнь Восточной Сибири второй половины 

XIX в.: автореф. дис. канд. искусствоведения. -  Л., 1990. -  24 с.

90. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка : около 72500 сл. и 7500 

фраз. выр. / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. -  2-е изд., испр. и доп. -  М. : Азъ, 

1994.-928 с.

91. Оперные либретто : краткое изложение содержания 60 опер. -  М. : Музыка, 

2000. -  376 с.

92. Очерки по истории башкирской музыки : В 2-х вып. Вып. 1. -  Уфа : РИЦ 

УГИИ, 2001.-132 с.

93. Павловский, Н. Г. Демидовы и старообрядчество в XVIII веке / Н. Г. Пав

ловский // Демидовский временник : истор. альманах. -  Екатеринбург, 1994. -  

Кн. 1 .-С . 3 0 -6 4 .

94. Памяти Анны Павловны Философой. [В 2 т.]. Т. 1. -  Петроград, 1915. -  488 с.

95. Парфентьев, Н. П. Древнерусское певческое искусство в духовной культуре 

российского государства XVI -  XVII веков / Н. П. Парфентьев. -  Свердловск : 

Изд-во Урал, ун-та, 1991. -  236 с.

96. Парфентьев, Н. П. Певческие крюковые рукописи на Урале XVII -  XIX вв. : 

особенности, среда бытования / Н. П. Парфентьев // Из истории духовной куль

туры дореволюционного Урала XVIII -  начала XX вв. : межвуз. сб. науч. тр. -  

Свердловск, 1979. -  С. 73 -  84.

97. Первая школа. Очерки о жизни детской музыкальной школы № 1/ сост. М. 

С. Овчинникова и др.; под общ. ред. Л. И. Касаткина. -  Пермь, «ДМШ № 1», 

2006.- 178 с . : сцв. ил.

98. Периферия в культуре : материалы межд. конф. (апрель 1993) Новосиб. гос. 

консерватория им М. И. Глинки ; отв. ред. и сост. А. М. Лесовиченко. Новоси

бирск, 1994. -  334 с.

209



99. Пермское музыкальное училище 80 лет : юбилейный журнал-буклет. -  

Пермь : Перм. образ, науч-исслед. центр авитальной активности, -  2005. -  35с.

100. Пермь от основания до наших дней : истор. очерки / науч. ред. М. Г. Неча

ев. -  Пермь : Книж. мир, 2000. -  392 с.

101. Пиксанов, Н. К. Областные культурные гнёзда: историко-краеведческий 

семинар / Н. К. Пиксанов. -  М .; Л . : Гос. изд-во, 1928. -  148 с.

102. Попов, А. С. Записка к проектам электрического освещения г. Перми / А. 

С. Попов. -  Пермь, 1900. -  33 с.

103. Порозов, В. А. Пермь музыкальная. Кн. 1 : По улице Сибирской / В. А. По

розов. -  Пермь : ПГПУ, 2004. -  135 с.

104. Преснецов Р. М. Музыка и музыканты Вятки : очерки, портреты, докумен

ты, воспоминания / Р. М. Преснецов. -  Горький : Волго-Вятское кн. изд-во. 

1982 г . -2 0 4  с.

105. Розанов, А. С. Музыкальный Павловск / А. С. Розанов. -  Л. : Музыка (Ле- 

нингр. Отд.), 1978. -  159 с.

106. Романова, В. Н.; Левашев, Е. М Музыкальный театр в провинции // Исто

рия русской музыки. В 10 т. Т. 10 Б : 1890 -  1917-годы / под ред. Л. 3. Кора- 

бельниковой, Е. М. Левашева. -  М., 2004. -  С. 183 -  289.

106 а. Сайко, Е. А. Социокультурный портрет российской провинции Серебря

ного века / Е. А. Сайко // Культур-диалог философии и искусства в эпоху Се

ребряного века. -  М.: Изд-во РАГС, 2004. -  С. 35 -  46.

107. Семченков, В. К. Исторический очерк Пермской Мариинской женской 

гимназии за двадцать пять лет ее существования (с 1861 по 1886 год) / В. К. 

Семченков. -  Пермь, 1886. -  125 с.

108. Сергей Дягилев и художественная культура XIX -  XX веков : материалы 

науч. конф., Пермь, 1 7 -1 9  апр. 1987 г. : [материалы первых Дягилевских чте

ний]. -  Пермь : Кн. изд-во, 1989. -  182 с.

109. Сидорчукова, Л. Г. Приметы серебряного века / Л. Г. Сидорчукова, Г. Д. 

Канторович, М. Г. Нечаев // Пермь от основания до наших дней : истор. очерки. 

-  Пермь, 2000. -  Очерк 3, гл. 3. -  С. 124- 143.

210



110. Сизов, П. В. Музыкальная Орловщина / П. В. Сизов. -  Тула : Приок. кн. 

изд-во, 1980.-253 с.

111. Сковикова, Е. Г. Музыкально-театральная жизнь Симбирска конца XIX - 

начала XX века. СПб : Санкт-Петербург, консерватория им. Н. Римского- 

Корсакова. 1997.-203 с.

112. Смышляев, Д. Д. Сборник статей о Пермской губернии / Д. Д. Смышляев. 

-  Пермь : тип.- лит. губ. правления, 1891. -  299 с.

113. Современный толковый словарь русского языка: более 90000 сл. и фраз, 

выр. / гл. ред. С. А. Кузнецов. -  С П б.: Норинт, 2001. -  960 с.

114. Сохор, А. Н. Вопросы социологии и эстетики музыки: сб. ст. В 3 т. Т. 1 / А. 

Н. Сохор. -  Л .: Сов. композитор, 1980. -  296 с.

115. Спешилова, Е. А. Старая Пермь. Дома. Улицы. Люди. 1723 -  1917 / Е. 

Спешилова -  2-е изд., перераб. и доп. -  Пермь : Курсив, 2003. -  580 с.

116. Степанов, М. 125 лет Пермскому академическому театру оперы и балета 

им. П. И. Чайковского : история в фактах и комментариях / М. Степанов, Ю. 

Силин. -  Пермь : Центр оперативной печати, 1995. -  48 с.

116-а. Страницы истории земли Пермской. Часть вторая: Прикамьев XVIII -  

XX вв. / под ред. А. М. Белавина. -  Пермь : Книжный мир, 1997. -  336 с.

117. Страницы истории художественной культуры Прикамья / учеб, пособие / 

науч. ред. Е. Н. Шумилов. -  Пермь : Книжный мир, 2006. -  158 с.

118. Строганов, М. В. Провинциализм / провинциальность : опыт дефиниции // 

Русская провинция: миф -  текст -  реальность / сост.: А. Ф. Белоусов, Т. В. 

Цивьян. -  М .; СПб., 2000. -  С. 30 -  37.

119. Таубе, Н. Ф. Четверть века Казанской оперы (1874 -  1901) / Н. Ф. Таубе // 

Из музыкального прошлого : сб. очерков / ред.-сост. Б. С. Штейнпресс. -  М., 

1960. -Вып. 1 .-С . 234-287.

120. Теляковский, В. А. Воспоминания / В. А. Теляковский. -  Л. ; М. : Искусст

во, 1965.-483 с.

121. Тетерина, Н. И. Важнейшие эстетические особенности и типические фор

мы организации концертных выступлений // История русской музыки : В 10-ти

211



т. Т. 10 Б : 1890 -  1917 / под ред. Л. 3. Корабельниковой и Е. М. Левашева. -  М , 

2004.-С . 299-313.

122. Трембовельский, Е. Б. Культурное пространство : отношение российских 

центров и периферии / Е. Трембовельский // Музыкальное искусство сегодня : 

новые взгляды и наблюдения. -  М., 2004. -  С. 5 -  36.

123. Усолье : мозаика времён : В 2-х ч. Ч. 1, / ред.-сост. С. М. Барков, М. Л. Со

колова. -  Пермь : Раритет - Пермь, 2004. -  320 с. : ил.

124. Фомин, В. П. Музыкальная жизнь как проблема теоретического музыкоз

нания : автореф. дис. канд. иск-я / В. П. Фомин М., 1977. -  22 с.

125. Хавторин, Б. П. Династия Федотовых-Растроповичей и развитие музы

кальной культуры Оренбурга в XX столетии : автореф. дис. канд. иск-я. -  Маг

нитогорск, 1999. -  27 с.

126. Харкеевич, И. Ю. Музыкальная культура Иркутска / И. Ю. Харкеевич. Ир

кутск : изд-во иркут. университета, 1987. -  277 с.

127. Цодоков Е. Опера : энцикл. словарь / Е. Цодоков. -  М. : Композитор, 1999. 

-  592 с.

128. Чагин, Г. Н. Города Перми великой Чердынь и Соликамск / Г. Н. Чагин. -  

Пермь : книж. мир, 2003. -  256 с . : ил. -  (По городам и весям Прикамья).

129. Шаляпин, Ф. И. Федор Иванович Шаляпин : [сб.]. В 2. т. Т. 1 / Ф. И. Шаля

пин. -  М. : Искусство, 1958. -  866 с.

130. Шарц, А. Путь театра / А. Шарц // Прикамье : лит.-худож. альманах. -  

Пермь, 1947. -  № 10. -  С. 320 -  333.

131. Шиков, В. И. Музыканты Верхневолжья / В. И. Шиков. -  М. : Моек, рабо

чий, 1984.-208 с.

132. Шилов, А. В. Пермская губерния в 1861 -  1917 гг. : развитие, потенциал, 

особенности // Пермский край : прошлое и настоящее : материалы Междунар. 

науч.-практ. конф., Пермь, 28 -  29 мая 1997 г. -  Пермь, 1997. -  С. 7 -  9.

133. Шкафер, В. П. Сорок лет на сцене русской оперы: воспоминания 1890-1930 

гг. / В. П. Шкафер. -  Л . : Изд-во театра оперп и балета им. С. М. Кирова, 1936. -  

254 с.

212



134. Шмидт, С. О. Краеведение и документальные памятники / С. О. Шмидт ; 

Архив, отд. администрации Твер. обл. -  Тверь : Алтей, 1992. -  86 с.

135. Штейнпресс, Б. С. Изучать музыкальное прошлое наших городов // Из му

зыкального прошлого : сб. очерков / ред.-сост. Б. С. Штейнпресс. -  М., 1960. -  

Вып. 1 .-С . 3 -2 1 .

136. Штейнпресс, Б. С. Музыка в Оренбурге 125 лет назад \\ Из музыкального 

прошлого : сб. очерков / ред.-сост. Б. С. Штейнпресс. -  М., 1960. -  Вып. 1. -  С. 

125- 142.

137. Шуйский, К. Строгановский альбом чертежей и рисунков А. Н. Воронихи

на / В. К. Шуйский // Пермский край : прошлое и настоящее // материалы науч.- 

практ. конф., Пермь, 28 -  29 мая 1997 / Перм. ун-т. -  Пермь. 1997. -  С. 119 — 

129.

138. Щуровский, П. А. Как надо учить наших детей музыке : публ. лекция / П. А. 

Щуровский. -  М.: Тип-лит. товарищества «И. Н. Кушнерев и К°», 1898.-40 с.

139. Этингер, М. А. Внимание музыкальному краеведению // Сов. музыка. -  

1983. - № i . _  С. 9 9 -  102.

140. Ярон, С. Г. Воспоминание о театре (1867-1897) / С. Г. Ярон. Киев, 1898. -  

419 с.

141. Golitsyn, G., & Petrov, V. (1997). The principle of information maximum, Zip’s 

law, and measurement of individual cultural development. In : L. Dorfman, C. Mar- 

tindale, D. Leontiev, G. Cupchik, V. Petrov, P. Machotka (Eds.), Emotion, creativity 

and art (Vol. 1., pp. 179 -  221). Perm : Perm State Institute of Arts and Culture, 

1997.

Публикации из периодических изданий

142. [Аналитический отчёт за оперный сезон 1897 г. Казани с приведёнными 

данными по оперным постановкам за этот сезон в Перми (таблица)] // Рус. муз. 

газ. -  1898. -  № 3. -  С. 322 -  323.

143. А. Р. [Отчёт о пяти симфонических концертах ИРМО в Тифлисе ; оперные 

постановки в Харькове ; оперные спектакли и концерты в Саратове] // Рус. муз. 

газ. -  1895. -  № 5 / 6. -  С. 394 -  395.

213



144. Бассов, М. Музыкальные заметки // Перм. губерн. ведомости. -  1909. -  № 

90.

145. Бродова, И. Музыкальная культура города как процесс // Муз. академия. -  

№ 3 /4 .- 1 9 9 8 .- С .  8 8 -9 7 .

146. В. В. С. [Отчёт об оперном сезоне товарищества Бородая, симфонических 

и квартетных собраниях в Москве] // Рус. муз. газ. -  1895. -  № 12 /1 . -  С. 230.

147. В музыкальных обществах [пленарное заседании двух обществ : ИРМО и 

Филармонии] // Музыка и жизнь. -  1909. -  № 12. -  С. 6, 7.

148. Г-ов, Л. [Два симфонических собрания и оперные постановки в Киеве] // 

Рус. муз. газ. -  1895. - №  1. -  С. 75.

149. Дрожжина, М. Н., Козловская И. П. Принцип ротации как основа отноше

ний центра и провинции (на примере музыкальной жизни Перми на рубеже XIX 

-  XX веков) / М. Н. Дрожжина, И. П. Козловская // История и теория культуры 

в вузовском образовании: Межвузовский сб. науч. тр. Вып. 3. Под ред. Е. М. 

Тазиевой, В. А. Баранова. Новосиб. гос. ун-т. -  Новосибирск, 2008.

150. Дрожжина, М. Н. Усольская школа знаменного распева / М. Н. Дрожжина 

// Муз. обозрение. -  1995. -  № 136. -  С. 6.

151. [Зрительские предпочтения пермяков в области оперного репертуара] // 

Перм. губерн. ведомости. -  1895. -  6 янв.

152. Иванов, А. В. Горнозаводская цивилизация // «Компаньон-Magazine». - 

Пермь, - февраль 2006r.www.arkada-ivanov.estile.ru/articles?razdel=1&object=1

153. Козловская, И. П. Достижения династии Строгановых в контексте форми

рования культуры Пермского региона / И. П. Козловская // Вестник ПГИК. -  

2 0 0 6 .-№ 2 .- С . 4 4 -5 4 .

154. Козловская, И. П. Крепостная интеллигенция Строгановых в контексте 

культурных традиций // И. П. Козловская / Молодёжь, наука, культура : про

гностическая парадигма. Материалы аспирантских чтений, Казань, 18 апр. 2007 

г. // Вести. КГУКИИ. -  Спец. вып. 2007. -  С. 65 -  69

155. Козловская, И. П. Музыкальный быт губернской Перми конца XIX -  нача

ла XX веков / И. П. Козловская // Вести. ПГИИК. -  2008. - № 6. -  С. 6 - 14.

214

http://www.arkada-ivanov.estile.ru/articles?razdel=1&object=1


156. Козловская, И. П. Народно-певческое дело А. Городцова в хоровом про

странстве России на рубеже XIX -  XX вв. / И. П. Козловская // Вести. ПГИИК. 

-2 0 0 7 .- № 5 .-С . 137- 147.

157. Козловская, И. П. Оглядываясь в прошлое (к истокам специального музы

кального образования в Перми) / И. П. Козловская // Пермь -  2008. принята в 

печать.

158. Козловская, И. П. Пермская публичная музыкальная библиотека в деятель

ности А. Д. Городцова / И. П. Козловская // Социально-гуманитарное знание. -  

2007. -  № 12. -  С. 194 - 197.

159. Козловская, И. П. Провинция как региональный аспект исторического 

краеведения. Методология исследования / И. П. Козловская // Вести. ПГИИК. -  

2006. Том 1, № 1. -  С. 2 4 -3 1 .

160. Козловская, И. П. Годы расцвета / И. П. Козловская // «Музыкальная 

жизнь». Москва: муз. кр.-публ. ил. журнал. -  2008. - №  5. -  С. 34, 35.

161. Кондаков, В. А. Воспоминания о театре / В. А. Кондаков // Наш театр. -  

Пермь. -  1946. -  20 июля.

162. Корякин. [Отзывы на оперные постановки: частную оперу в Панаевском 

театре и сезон итальянской оперы в театре «Аквариум»] // Рус. муз. газ. -  1895.

-  № 1. -  С. 63.

163. К. Р. [Оперные спектакли, квартетные и симфонические собрания в Тиф

лисе, Киеве, Одессе] // Рус. муз. газ. -  1896. -  № 2. -  С. 235; 251 -  252; С. 761.

164. Лебедев, В. А. Д. Городцов -  пионер музыкально-народного образования /

В. Лебедев // Рус. муз. газ. -  1909. -  № 16, 18 -  19,20 -  21.

165. Ленских, Н. Г. К 100-летию народно-певческого дела в Пермской губернии 

/ Н. Г. Ленских // Муз. обозрение. -  1995. -  № 136. -  С. 11-6.

166. Ленских, Н. Г. Филармоническое общество / Н. Г. Ленских // Муз. обозре

ние.-1 9 9 5 .-№  136.-С . 7 б.

167. Летние регентские курсы А. Н. Карасёва в Екатеринодаре] // Рус. муз. газ.

-  1896.-Д е к .-С . 1597-1604.

215



168. Липаев. [Итальянская опера в Москве] // Рус. муз. газ. -  1896. -  № 3. -  С. 

366-368.

169. Лыгин, К. У. [Отчёт об оперном сезоне. Сообщение о трёх квартетных соб

раниях, о гастролях тенора Г. Закржевского и других оперных артистов в Сара

тове] // Рус. муз. газ. -  1896. -  № 2. -  С. 248 -251.

170. Лыгин, К. У. [Отчёт об оперных сезонах в Киеве, Казани] // Русская музы

кальная газета. -  1895. -  № 5/6. -  С. 391.

171. Лях, В. И., Чамчиян С. А. О некоторых подходах исследования региональ

ной культуры // Социально-гуманитарное знание. -  2007. -  № 12. -  С. 33 -  34.

172. Мизгирь. [Рецензия на концерты симфонического оркестра под упр. Алма

зова (3 авг. 1909 г.) и концерт Пермского филармонического общества под 

управлением Н. Никитина (15 авг. 1909 г.)] // Музыка и жизнь. -  1909. -  № 9. -

С. 11-12 .

173. Moll. [Недостатки оперных постановок в Пермском оперном театре] // 

Перм. губерн. ведомости. -  1909. -  17 июня.

174. [Музыка и пение на выставке «Устройство и оборудование школы» Отде

ления Императорского Технического Общества в Москве : Народное певческое 

дело за 1896 -  1911 гг. в Перм. губ.] // Музыка и жизнь. -  1912. -  № 4. -  С. 6 -  8.

175. [Народнопевческое дело в Пермской губернии] // Муз. современник. -  

1916.-№  1 8 .-С . 2 6 -2 9 .

176. [Неудачи в деятельности Пермского музыкального кружка] // Перм. губ. 

Ведомости. -  1904. -  6 февр.

177. Н. В. Из летних воспоминаний о Перми // Рус. муз. газ. -  1897. -  № 4 -  С. 

644-645.

178. Н. В. [Концертный сезон в Казани : выступления баса Л. Петрова, тенора 

Г. Закржевского, виолончелиста В. Бекэ, цитриста Бауэра и других] // Рус. муз. 

газ. -1896. -№  5. -  С. 573.

179. Н. В. [Открытие Павловского вокзала в С-Петербурге; концерты в Москве 

в саду «Монплезир» и др.] // Рус. муз. газ. -1896. -  № 5. -  С. 580.

216



180. Н. Ф. [Концерты в Павловске (С-Петербург)] // Рус. муз. газ. -  1896. -  № 7. 

-С . 745-748.

181. Н. Ф. [Сообщение о концертах в Москве : оперных спектаклях, Первом 

русском симфоническом концерте, квартетном собрании ИРМО, 4-ом концерте 

Гофмана. Народные гулянья в Манеже] // Рус. муз. газ. -  1896. -  № 2. -  С. 232 -  

235.

182. Оссовский, А. В. [Квартетные собрания ИРМО и концерты Филармониче

ского общества С-Петербурга] // Рус. муз. газ. -  1896. -  № 2. -  С. 231 -  236.

183. Оссовский, А. В. [Рецензия на летние концерты в Павловске, саду Монпле- 

зир, выступление румынского оркестра] // Рус. муз. газ. -  1895. -  № 9. -  С. 558.

184. [Отчёт о театральном сезоне 1896 / 97 г. в Пермском оперном театре] // 

Рус. муз. газ. -  1897. № 4. -  С. 687 -  690.

185. П. [Постановка оперы «Самсон и Далила» К. Сен-Санса в С-Петербурге, 

Москве, Киеве и Харькове; Второе симфоническое собрание в С-Петербурге] // 

Рус. муз. газ. -  1895. -  № 2. -  С. 147.

186. [Пермский оперный театр (хор, оркестр)] // Перм. губ. ведомости. -  1898. -  

7 окт.

187. [Пленарное заседании представительных органов музыкального кружка и 

новой Филармонии с представлением проекта соединённого устава обоих об

ществ] // Перм. губ. ведомости. -  1909. -  29 окт. -  С. 5.

188. По вопросу о постановке обучения пению в женских гимназиях и прогим

назиях : распоряжение г. Попечителя Оренбург, учеб, округа // Циркуляр по 

Оренбургскому учебному округу. -  Оренбург, 1904. -  № 10 / 11. -  С. 445 -  449.

189. Попов, Б. [Былые успехи музыкальной жизни Перми и оперы в период су

ществования Городской театральной дирекции] / Б. Попов // Муз. современник. 

-1 9 1 6 .-№ 1 4 .-С . 30 -33 .

190. Попов, Б. [Деятельность членов ИРМО в юбилейный год И. Гайдна] // Рус. 

муз. газ.-1 9 0 9 .-№ 4 7 .-С . 1115-1116.

191. Попов, Б. Из музыкальной жизни Пермского края // Музыка и жизнь. -  

1 9 0 9 ,-№ 9 .-С . 5, 6.

217



192. Попов, Б. [Плохое качество оперных постановок (в частности, оперы «Сне

гурочка» Н. Римского-Корсакова)]. // Рус. муз. газ. -  1910. -  № 20 -  21. -  С. 508.

193. Попов, Б. [Рецензия на постановку оперы «Иван Сусанин» М. Глинки)] // 

Рус. муз. газ. -  1912. -  № 42 -  43. -  С. 908.

194. Попов, Б. [Состояние музыкальной жизни в губернской Перми в первое 

десятилетие нового века] // Рус. муз. газ. -  1913. -  № 2. -  С. 51 -  54.

195. [Постановка оперы М. Глинки «Жизнь за царя» в обработке А. Д. и 

А. А. Городцовых на сельской сцене] // Хоровое и регентское дело. -  1912. -  № 

136.

196. Репертуар в пермском оперном театре на январь 1898 г. // Рус. муз. газ. -  

1898. - №  1 .-С . 107.

197. Снижение уровня оперных спектаклей // Рус. муз. газ. -  1909. -  № 16. -  С. 

18-21 .

198. [Сообщение о летних курсах А. Городцова в Екатеринбурге и Перми] // 

Рус. муз. газ. -  1898. -  № 7. -  С. 675.

199. [Спектакль Пермской оперы, посвящённый бенефису тенора Ю. Закржев- 

ского] // Рус. муз. газ. -  1898. -  № 2. -  С. 210.

200. [Успехи Пермского музыкального кружка] // Перм. губ. ведомости. -  1870. 

-  17 янв.

201. [Успешная деятельности А. Д. Городцова] // Хоровое и регентское дело. -  

1913.- С . 75.

202. [Успешная постановка дел в Пермской опере : доклад Боголюбова на 1 -ом 

Всероссийском съезде сценических деятелей (прил. 2)] // Рус. муз. газ. -1897. -  

№№ 5 -  6. -  С.730 -  732.

203. [Филармонические концерты в Перми: Первое и Четвёртое симфонические 

собрания. Сравнительный анализ деятельности Филармонии и ИРМО] // Музы

ка и жизнь. -  1909. - №  12. -  С. 13,14.

204. Финдейзен, Н. [Пятое, Шестое, Седьмое симфонические собрания в Моск

ве и квартетные собрания в С-Петербурге] // Рус. муз. газ. -  1895. -  № 4. -  С. 

299.

218



205. [Хорошие результаты работы Симфонических собраний ИРМО в Москве 

под руководством М. К. Эрдмансдёрфера] // Рус. муз. газ. -1895. -  № 10, 11 . -  

С. 738 -  748.

206. Чуракова, Т. Городская театральная дирекция / Т. Чуракова // Муз. обозре

ние. -  1995. -  Ноябрь. -  С. 7- б.

207. Шебалина, Л. Династия Тихачеков на Урале // Муз. жизнь. -  2008. -  № 2. -  

С. 41 -42 .

207-а. Фуга. В музыкальных обществах // Музыка и жизнь. -  1909, -  № 12. -  С. 

6, 7.

Неопубликованные документы из Государственного 

Архива Пермской области

208. Афиши спектаклей и литературно-музыкальных вечеров, состоявшихся в 

Перми и с. Ильинском (6 мая 1858 г. -  21 февраля 1902 г.) -  семейный фонд 

Ф. А. и А. Ф. Теплоуховых // Ф. 613. -  Опись 2. -  Дело 693. -  Л. 1 -  22.

209. Ведомости сборов театра в сезонах 1896\97гг., 1895\96гг. Переписка о при

глашении артистов // Ф. 126. -  On. 1. -  Д. 2 :1896-1898. -  Л. 1 -  74.

210. Выписка из протокола заседания Коллегии Губнаробраза от 24 марта 1920 

г.//Ф. 19.-О п . 1 ,-Д . 184.-Л . 2 7 -3 0 .

211. Краткий отчёт о работе общего отдела Пермского Окрисполкома за IV 

квартал 1923\24 уч. года. Протоколы. (Л. 594-600) // Ф. 122. -  On. 1. -  Д. 131 -а. 

-Л . 1 -605.

212. Общее положение о музыкальном техникуме и музыкальной школе // Ф. 

23 .-О п. 1 .-Д . 253.-Л . 1 -3 0 .

213. Постановление о переводе музыкальной школы 1-й ступени в частное со

держание на условиях самоокупаемости (1925) // Ф. P-118. -  On. 1. -  Д. 12. -  Л. 

1 -14.

214. Постановление о переименовании Мотовилихинского музыкального инст

рукторско-педагогического техникума в Пермский музпедтехникум (1926) // Ф. 

Р-591.- Оп. 1 , -Д .  28: 1920- 1941 гг.

219



215. Постановление об открытии в 1943 г. Пермского музпедтехникума. Прика

зы о назначениях на работу // Ф. Р-1533. -  On. 1. -  Д. 81. -  Л. 1 -  89 (с преди

словием).

216. Схемы с указанием всех школьных и культурно-просветительных учреж

дений в Пермском округе // Ф. 483. -  On. 1. -  Д. 61. -  Л. 1 -  174.

217. Требовательные ведомости на выдачу жалования и бенефисных денег // Ф. 

126. -О п . 1 . -Д .  2. -  Л. 1 -9 0 .

218. Условия приёма в школу 1-й ступени // Ф. Р -118. — On. 1. -  Д. 348. -  Л. 13 

-17 .

Нотная литература

219. Глинка, М. И. Жизнь за царя: сцены из опер / приспособил для постановки 

на сельских сценах А. Городцов; текст Г. Розена, В. Жуковского, К. Рылеева, 

сост. А. Городцов; худож. И. Странцов; Перм. гос. ком. попечительства о нар. 

трезвости. -  2-е изд., испр. и доп. -  Пермь, 1913. -  54 с . : 2 л.ил.

220



ПРИЛОЖЕНИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ НАЗВАНИЙ

Приложение I. Таблицы, отражающие экономическое, социальное и образова

тельное состояние общества.

Таблица 1. Социальная структура г. Перми в 70 -  90-е годы XIX в.;

Таблица 2. Рост промышленности Перми во второй половине XIX в.;

Таблица 3.Образовательный уровень жителей Перми в 1890-е годы. 

Приложение 2. Программы Первого (1908/1909) и Четвёртого (1909/1910) 

Симфонических собраний Филармонии (с отдельными нотными примерами) 

[ПГКУК -  Пермская государственная ордена «Знак Почёта» краевая универ

сальная библиотека им. А. М. Горького: редкий фонд].

Приложение 3. Социально-экономические условия жизни Пермского края на 

рубеже XIX -  XX веков в контексте уральского региона.

Приложение 4. Афиши спектаклей и литературно-музыкальных вечеров, со

стоявшихся в зале Благородного собрания (1858, 1861, 1862) [ГАПО -  Государ

ственный Архив Пермской Области].

Приложение 5. Афиша концерта скрипача К. Думчева, состоявшегося 14 ок

тября 1898 г. в зале Благородного собрания [ГАПО].

Приложение 6. Афиша концерта хора под управлением г. Затопляева, испол

нившего хороводные и святочные песни и состоявшийся 1 января 1909 г. в 

Верхних Муллах (пригород Перми) [ГАПО].

Приложение 7. Программа публичного испытания старшего отделения уча

щихся музыкальной школы Э. Э. Петерсен, состоявшегося 23 мая 1913 г. 

[ПГКУК -  Пермская государственная ордена «Знак Почёта» краевая универ

сальная библиотека им. А. М. Горького: редкий фонд].

Приложение 8. Программа ученического вечера школы Э. Э. Петерсен, посвя

щённого Р. Шуману и состоявшегося 16 февраля 1911 г. [ПГКУК -  Пермская 

государственная ордена «Знак Почёта» краевая универсальная библиотека им. 

А. М. Горького: редкий фонд].

221



Приложение 9. Таблица с указанием оперных спектаклей в Казани и Перми за 

1896/1897г. [Рус. муз. газ. -  1898. - №  3. -  С. 321 -  323].

Приожение 10. Статья о регентских курсах и народно-певческих классах Го- 

родцова в «Музыкальном современнике» за 1916 год, №18. -  С. 26 -  29. [175]. 

Приложение 11. Ведомости сборов с театра в сезоне 1895\96 гг. [ГАПО]. 

Приложение 12. Афиши спектаклей в селе Ильинскос [ГАПО].

Приложение 13. Афиша литературно-музыкального вечера в селе Ильинское 

[ГАПО].

Приложение 14. Статистический анализ публикаций материалов о музыкаль

ной жизни Пермского края в Русской Музыкальной Газете.

Приложение 1S. Сведения по уральским городам из таблицы «Вся музыкаль

но-театральная Россия. 1914 г.» (сост. Б. С. Родкин; редакция -  Н. И. Тетери- 

ной) [42. с. 899 -  1067] дополненные.

222



Приложение 1
Таблицы, отражающие экономическое, 

социальное и образовательное состояние общества

Таблица 1. Социальная структура города Перми

Сословие 17В2 1666 1697

чал. % ч м . % чае.

Дворяне 3  892 1 1 А 662 1.5 _

Духовенстве 3 2 0 .9 276 0,6 _ 4 9 9 1.0

Купечество 139 4 .0 595 и 562 1.2

Мешаме 210 в,1 10096 2 9.6 17 466 3 6.4

Цеховые (ремесленники) 965 . и

Крестьяне 1 0 5 6 3 0.6 7 4 1 2 2 1.7 16 9 33 3 7 .2

Военные 263 7 .6 2 521 7 .3 5 0 1 6 11.0

Полицейские и пожарные 387 1.1

Почетные граждане 185 0 .5

Иностранцы 106 0 .3

Остальные 1 191 34,6 7 647 2 2.4 112 0 .2

Итого 3  4 3 3 100 34 098 100 4 5  4 0 3 100

Таблица 2. Рост промышленности Перми во агорой половине XIX а. 
____ (без Мотовилихи) ____

Год Всего проммнмннмс 
предприятий

Число рабочих Число предприятий, 

и более реОочих

Сумма 

проймодета 
а тысрув.

1661 25 407 4 3 6 9 .0

1868 29 607 6 513 .6

I860 46 1244 16 1342,2

1690 107 1644 24 2006.6

1896 139 2 509 27 3 09 8 ,5

Таблица 3

Образовательный уровень жителей г. Перми
(материалы переписи 4 апреля 1690 г.)

иоразоаание Мух. ПОЛ Жеи. пол в се го

Высшее:
окончившие курс 247 101 348
не кончившие курс 36 10 46
Среднее: 
окончившие курс 200 249 449
не кончившие курс 392 267 679
Низшее:
окончившие курс 1823 803 2626
не кончившие курс 2110 825 2935
Профессиональное:
окончившие курс 227 31 25в
не кончившие kvdc 41 1 42
Домашнее обоаэоваиие 4084 3134 7218

Итого: 9160 5441 14601
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Приложение 2
Программы Первого (1908/1909) и Четвёртого (1909/1910) 

Симфонических собраний Филармонии (с отдельными нотными примерами)

бёзплатно.

Городъ ПЕРМЬ. ЖЙСВОНЪ 1Й1-1Ш Г. 4

Перш Фшрнйпш QSpm.
ВЪ СУБЁОТУ, 24-ю ЯНВАРЯ ipop fodit,

ВЪ Olt IHUHff

первое симфоническое coUponio
<BHH04EPEUlH0Kt.

ПОЛЬ у л р ш в в Ь п  В. И. НШШТИНА i  Б. И ПОПОВА,
при учлгг1н Н. с. ЯЗЫКОВА

П Р О Г Р А М М А  —
Отдшен'и 1.

1) вотховом-w. Увертюре on трагед1я Гете •Эгмоятг».
_ Людвигг фа*ь Вотховояг (рол. п  1770 г. лг Помп*, уМ. ■* 18ST г. 

п  Btatb-BaaimltaM впавооямрг мотто вромаоп. Ог ватаг девяти сямфо* 
я1яхг вотеввлг я о о о Л  яояроввиивяаиа оврааяы пмто отеле. ВдшИв ого да 
вооя*дпиаую мувыявпяую ялгврвтуру ве толмо громадна м я воаобгемлюяоа.

I l o c x t  е и м ф о к Ш  о д н о  ю г  в я л я ы г г  Ш и г г ъ  * г  т и о р ч о о т в е  Д о т ж ё в а н а  яв ям *  
м я о т г  е г о  х у я м к а  г г  T p a r a j b i  1> х о  - Я п ю я т г * .  в а п м а и н т я  г г  1M 8 г о д у  и  
в а в р я м я  м е я о л я я в и я я е я  « г  т р а г е д и и  г г  1А Ю  г а д у .

Д 1П с т * 1«  т р я г я д 1я  Г е т е  а р в 1 * ж о д п т г  я г  Н п л о р л а я л я к г  а о  в р е м е н а  к о п а я *  
с м о г *  я л я д и ч е с т н а  а  г а р о о к г  т р а г а д Ш  я а а а о т е я  г р а ф а  В п ю п т г .  п о г и б а  к м я А  а а  
н а р о д я т  с в о б о д у  ш т р т в о Л  с в о е г о  б л а г о р о д с т в а  в  п р я м о т .  В г м о я т у  я р л т л в у *  
п о е т к я я я г г м  г а р п о г г  А л г б а  т е я г  ч у ж о а е м м  пт цт . я я а а т а г о о о  я г  Н и д е р а а п *  
д и ,  ч т о б ы  а с о я ч я т е л ь а о  и о .т а я а т г  м ы \ 1 №  о с т а т к и  н я р л д н и х ъ  а м г о о о т г А .  
А л ь б ы  и о м Ф а п а т е е к п  о х а я т и в а е т ь  п  к а э ш г п .  Э г м е л т я .  х о т я  n w i v u H n  д о  яв и *  
ц я  о с т а в а л с я  л п П м л ы ш м г  п о д л д п в и м г  я е п а а с м г о  а в р а л я .U i .  л м н и /и * »  я ш \ г о н г  
ы е я л м г о  ч и г м б  « б р а я г  К л а р м . п р о с т о !  г о а о и » я к п .  к в -г а р у *  л » < и п г  Я г м о я т г .  
> э ш т  «  т о м г ,  ч т п  Л о * л а т т  с х в а ч е я г  А л и м П ,  К л я р е  п м т п г т г н  п о д л и л .  п а р а д *  
а о *  ввд о тм л Ь *  и .  к о г д а  к т о  еО н е  у д m m a ,  а а а  п т р о н д и с т с в . ч т а Л м  i n * п с | я « ж я г г  
Э г м а м т и . И г  мо и . к а з н и  Э г м о н т у  а а  m t  я в л я е т -я  н п д -Ы Ь *  Ь’д п |И 4, и о н .1 а и 1ЯН1Яв П  
с а а Ло д у  л  о к о  M t i r m r n .  п г и т л ж г  г а л о п у  г е р о я .  Л и г  i i | hm- u « i ;«t c j i  н ч т г  с т у г г  
« о р < и 'а 110 1л . л  з а у к п  ф л е й т а .  ж о т Ь я н м а н х г  г г »  w c im ..  и  г г  п ц и »  г т л м и т о П  
г о л а а а П  и д е т е . н а  э ш а ф о т и  ч л е н ,  ч т о  с м е р т ь  е ш  н у ж н о , м и г  ii»*irym rp*.4r .w u i 
жертил.

ы н . Kn0 | « r u i i ( - T i i  е у ч м н » *
Уи^/тм** 1м.*тхамнм енлмы н y.iimimvii.H" ooito-.i п-иЫ.ц.иымп штриха* "  —  --------  —tt.iIm ll*>e.'ffc м.4Г>чт».iia'iHfд|(11 мн яскнр.|ам:1 н*̂ммлм».-тг.:1 тротнть.;!- и|:<*Д'*»*(»-|«:1.т.1м.- i4*i>*<hi. ни ■р.г* 

ч а с г  ж«* к г 1н * р х л н х г  г а г с и х г п л м п г г г  и е Л с в и л —«*n i.T .i,u i, M t u i u l i i —. т е и п -
т и  у л ы б * »  I c n i p u .  1 h .  д ;«д w rM lH o -e  f« n jM (* '< iT rb  yne|»T* f .u  n n i* T « iiii i i< i Ло ; » 1 Т г «  » n i  
д н я  *кача.1<1.* т р т * е л 1и  п д |Л ||я м а  и  < о * *тм п г> н и»:| y . i i * ' i ; o  .W o o l .  М >мппм Й ♦ ! ! -  ЛМ11. V|r*pT̂ i04—АН>.м-.<|1, трП|1д|||--НАГ и\Н1Щ riri.J.eiill .*o./h. |U, WICI. IIAHII*
с а л ь  i'<*Tv н г  i m v .t u i i i h x t . <*н *н - п <
2 )  Р и м с н 1й - К о р с а « о я ,г .  * J - n .  11 H i u i i x n *  р н м а н с 1. n * '  O i i j M ^ i u a c ic H l c i n *  

и р К 1 .ч * т |т  б у л е п .  n t . T b  I I .  } | : t l t l K ‘ i ) i n > .
M i ic ' i - io n  А н л ^ я и ч г  l 1 и  м с  к  I П - К  о p r  н  i :  n u i .  р ч -н ы е и  С м а(гтл  ш .  Т и х *  

B i in L .  •'с а н 'ю л г л  «  io m ih  IS B A  i x i a  а ь  г н о е м г  n m 'Ij i Ih  ч м г п , г г . I L it i c c n .
1* .,ы о 1и г ь  . H i t .  м I U i i . m i 11 Г « М А 1н ч ш г  н г  Н9'<к г .)  1 1 |и ш а . т г ,к и г ь  л ы м и б о л Т .*  

с н т .к и м -1 .  н .т о х п и н * п 1в м г  ю*.тм .*яп1 в и м 11о :н гт « р я . * *г*лс**|»ч«1м 4*1 п .  н '* п ' > д | м к а г м и м г  
H c a y c c i i ;« » r r ,  in .  M p c iu  « { т е к и  •||о:«ч>трл, р А м о и с г  ят* »п . д -1>га1гтги  н д л о И  н а г  л у ч *  
ю и к г  л > * м ч у ж и и г  я ) ' .н л г н .1ь и « |(1  Л п т * |» е т у |Н 4. l ln  . i i t y x ' i .— т | ю м .  c t i n h i o i b u t . — 
ядт.* (. н А ю н  •‘ i iv if A H iH ,  г г м 1олъ м41Я м у з и н п л м м я  к ч р т ш м . Г л у х и н  C W IH W M  н о ч и
t N I U  l . -Я  C U t j n .  И ЯПЖ1НА1*ТСН d t l n *  МЯТ**ЛЬ . . 111. б о г у  T U K A . »  /|НИЖ иТОЯ
M ,iin i» n :i с у * о « е я я  t »*m i». р 1 к у « ч и п н  С с э п т р н .т л м Л  м |Л ’п .  н -< .п1|о ь,(«  и н ч и  ■ • . г -1 » .
Д|юм.*1|,*г1. п  ч у д и т с я  « Д  чтг* ( м ч и н я е т г  т е п л  I . п .  x »i .v , .h io h  м г л а  • ■ •*ин*
•THMiriiVu rtru-i. ui-wHim. «акал tv rirt.rk. . . (I.hiilon im*t**m,> r<i i.’.ncui*T< n 10,u*
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руг* и гобой начинает* аиоЛпую, ирн ч уд и во -вм о щ ую ея п*сць аосгочвой п у 
стыни w , Л ве о кья  небо . . 11ялякЦЯ авой . . Одинокая налах* тооауат*  
а* Оевпрадйямюй о у я п м !  к. быт* может*, грешн ой ей теш и  же одинокая 
«ль, уснувшая дааено на с й м р й  - . Но ото толью  с о т . . . . Жру.
го м ^ та м и о ^ ш и ггсд . сиилется еейгь.^  тяжело звучать молима, суровая та-

E J b  |  П А 1 Ы А . Г

(Стихотворение Гейнс, перевод* Михаилом).

На ейаеривм* годом* y t w t  

Стоят* одяноивя «в*.

Ей дремлется. С о т у ю  снйжкым* 

Покровом* одйля мпгсл*.

Н .ат-ам р е м « тоя ; пальма.

! Нго п  дадим! восточной строк* 

! Одна молчаливо тоскует*

На аноем* еожжомой екалй.

3) С и б е л ( у с * . • Y o k e  triftte" пеъ  м узы к и  к ъ  дра)гЬ  1е.ры*фельта 

•См ерть*.

Як* С п б « л 1 > * е *  (род. в* !8в7 г. аъ ТИааетгусй) -  лучшая надежда му- 
еьгкальиой Фиядяяд1я. Его е кроле Некая известность началась с* епифоянчо* 
сноЛ поами .Туом лъекМ  Лебедь*. но еще бод unlit уеой хги м й л ьегп  .Yal*a trtata*. 
В * капе габуль четыре года эта пьеса обова а . буквально, a c t  значительные 
города Европы. Па етатлстмкй Brelt Kept et Htrtel ,Y a iM  trim** исполнялся бо* 
л*е, чйм* трема m m  еямфокнчеекпми оркестрами, хотя иояаялса в* сайт*  
всего ляшь в* 1604 году.

.Yatae iriftf*— випясан*. каг* музыкальная вллюсграц1я къ драхй фня- 
екаго писателя Ьрнефсльта .KuoUma* (.Смерть*) я проиям-донк; :гго отрепало 
вс* черты современное Финской  душа: вйноаая культура, услад* народной 
жизни, увяслйдоакны й огъ старой Европы, птрввввнивв беанопочмымъ несон* 
мнамси* душа, и угрюмая прарода ейаара. алопщ1е орюргиш. таяшЬся оредм 
суровых* дйсов* и еЪрыгь осаль, нъ глубин* темных* «эгр* Фпкяипл1и . .

•YalM trUte*— ото no cjtao ift  соя*, дьявольекМ кошмар*, пкусттншЛеи к* 
лежу умирающе!, символ* ясиаин, которая отлетает* оо всъмм своими ьадоотм- 
мв н привязанностями, беооощяяио покидая человека, оброчоинаго нобйлитель- 
ниц*-Смерти.

.Ночь*. Утомленны И бодрстаетнйом* сын* уонул* около моетели умнраю- 
в(еП матери, которая забылась в* лихорадочном* они . . .  По комнатЬ раз* 
ливиотся кросмоеятый сайт* к откуда то ивдаяека ояынштгя м ук и  музыки, во* 
тормо все приближаются но мЬрй того, как* ярчв рааливаотон зловйщМ сайт*.

Слышится мелодЫ вальса. . . Умирающая проопулась. Медленно нота* 
ет* оио с*  постели, одйтая я* бйлое л рана яичное п л ат* . как* в* дни своей 
юности . . . Свободно и легко идет* она но комнат*  и ирмнгтлнно ьнвавт* но 
сторонам*, во вс* углы. 1! оть каждого кявка ся воояпкавгг* тапцуютЬг пары, 
мужчины л женщины. Она входить и* и гь  врут* М стараотея привлечь гъ  оо* 
б* паоры танцующих*, заглядывает* нм* в* лицо, хочет* присоединиться к*
ш оп, . . .  Но танцуют)# отворачнааютск, на хотят* зам !чать о о ...............
И постошлшо едабйогь оя силы, утомленно поникает*  они я иерииот* красно- 
ватыЛ си*т* . . .  Туокийю гъзица танцующих* . . .  . Тогда еще рев* соби
рает* умирающая вей своя сол и  я ни пряженными судорожными двмжснЬши еояст* 
она снова танцующих* . . Снова авучнть муаывя и опять возникают* тан
цую щЫ папы . . . Темн* танца вео ускоряется, музыка сливается и* днкШ 
нестройный гул* и бйшено кружатся пряарохн. . . .  Когда дикое бевумЬ  
пляски достигает* к и с т а  го продала, раздаете* стук* в* дверь. Музыка мгяо- 
вонно обрывается. Призраки исчезают*. Двери растворяются. ДякМ  крик* уми
ряющей, которая окамеийла на м+лт* Erne раз* вйско и тяжело звучит* роко
вая мслолЫ. /1г л нерп входит. С м ерть.......................*

Антракт* 20 минуть.

OmdibAcuic II.
4 ) Шуберт*. CrtMijKiiiifl H-moIl (Л* «) 1-ая пясть Allcdro mnperato.

Ф р а и и г  11ст<‘рт. Ш у б е р т *  (род. и *  1707  г. близ* B t K U ,  у м .  и* 1428  го
лу в* В*н'Ь)-№ личай1н1Л1и>с.тЬ lk-тховйна камиознтор* своего нремешь Извй- 
отек* каждому образованному челокйку. как* гешальиыП композитор* irfc c im  
(Lied) творец* п то н н ы й  родоначальник* совремеппага романса 11нетру м е н 
т о л  m im h  u|Kiit:iNi‘.ic)iiH Шуберта, и* оеобсиностн его снм<|юмм1. зац и макггь ь ъ  
••и * т а п р -к -с т н т . не м еи Т .е  з н а ч и т е . * ,мое м Ы т о ,  ч+.м* ого романсы и  в* ч а с т н о с т и  п т  
tfii'iiMNU «ямфоши iciirUnuiH  над* именем* .нсовШ'и-нноП* является на-
(иму ел. Гютх»»||гао)и:ки>ш одной нзч. лучших* и* музыкальной лито|<ату|гГ» Симфо* 
it im m ш и ш тиаШ убертом * in. 1822году, ihi доси м оЛ етсм ерти  иикому побыла 
н«1гЪ*гнк. Н аЛлстми n o c . it .  сме|гтн композитора она иол у ч и л »  iwiitaiili i m «co>i40* 
Им и , r n i r u  I.TU.-I, Г К . Т 01ГГ11 И ГеГо ИЗЬ двух* IrtC T l-R  в *  llp "T T lH *.||0- h ,X lh M 'n .  КЛП1-СН*
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___  -— «м. и »  *W1V|MIN) ИрШНГЧрИГЛИ ею»
унюлъ я нъ далек!* страны. говорить Шубвргъ в» сшммь фантистичеекохъ 
равосаяЬ. «Иконе годы изнымигь к подъ брсменанъ величайшей .тбви я 
величайшей скорби , ИмкогК uuorie годи сПлья свои п1янлХ0ТР1мЪЛИ 
fl ПИТЬ ЛЮБОЙ» ОНА ОБРАЩАЛАСЬ ВЪСКОРВЬ; ХОТЕТЬ ЛИ Я ЛЪТЬ
СКОРБЬ. ОНА ОВРАЩАЛАС1» ВЪ ЛЮБОВЬ.................Такг рирышыось вое
оордце между любовью в скорбью. ....................................Таковъ скрытый
емыелъ первой части еинфол!н.

Одииъ иагь современных» русскпхъ дярижероаъ Д. Ахшару монъ агЬдуянцимъ 
образом» объясняет» вувыказъное отроете верной части слыфон1и: „Вступлен1е 
вкмомчелей м контрабасов», нагь холодный призрак» сверти, наполняет» тре- 
аетомъ весь оркестр» и таввотвеякое дрожаме еяряпоеъ нодг однообразный 
акяоыианимонть етруннаго квартет* пиццикато служить основой для вервей 
темы, робкой я важной, полной мольбы олабаго боаоомощного оущоства пепедъ 
ужасом» холодной могмы. Мрачная фроаа феготогь и аольториъ приводите 
п  грациозному еппкопированиову акяомпанимеяТу вларяетовъ и оличипь гь кото* 
ром» на третьем» тактй гь дивной красот* пояазветоя вторая теми «начата 
въ вюлончеляхъ йотом», гь окряпкахъ. Прелестная, успокаивающая, она проли
вает» сяФтъ надежды гь усталую скорбящую душу м вы забываем» о всФгъ 
м!рскихъ страдал 1яхъ; но вдруг» оно обрываема в гюс.гь такта гробовой тв- 
iubnm, вЬекю раздирающ)? душу, аккорды всего оркестра приводят» насг гь
сознание ужасающей действительности............. Чудовищный образа смерти
неизгладимо остается въ нашем» воображен!* и дааыгййгоее noiiawaie обрыв* 
когь втой темы прячнваегь мучительны* страдав!* зта борьба угасающей 
юяой ашааи съ яеуыоливою смертью, страшное отчвла(е, скаовь стомы котора* 
го, однако, воо же слышится беззавйтно сайтлая, чистин любовь. Любовь м 
горе сЯвваюмя здИсь нъ чудную шрмок1ю п как» бы «/фынлютъ струны для 
пйсенъ земли. . . . . .

б, Бородин». «Сиянии княжна». Сказка (въ инструментовка Рнмска- 
го Корсакова) будет» п+.ть II. С. ЯЗЫК< ШЪ.

Александр» Порфирьевнчъ Б ор о дм нъ (род. аъ 18М г. hi. НмторбургЬ» 
умерь нъ №87 г. там» яю) одни» из» а1шч«1талы|М1шиъ русских» композиторов», 
поборник» народности въ вузыгй. Хорошо взвбвтвнъ Перми, кагь автора опо
ры «Князя Игорь*. «Спящая княжна» самый фантастичный к вдохновенный романс» 
Бородина, не чуждый енмволнчеекаго зваченЫ. Роваяоъ ятстъ яаписаяъоородк* 
нымъ съ сонровождешсм» фортешаяо. Римок! Й-Корсаковъ б.нпкШ дрчтъ Боро
дина, прннимаевп!й между прочимъ большое учвет!евъ окончательной рсдакцЫ 
«Князя Игоря*, положил» ахковланвментъ «Спяо«вй княжны* на оркестр», не
задолго до своей сверти. Оъ ятомъ видф 'Сличая кияжки« неляетея ноанкяой 
вашей симфонической литературы.

С П Я Щ А Я  К Н Я Ж Н А
(слова н музыка Бородина).

Спить. . Спить въ лйеу глухом».' 
Спить княжна волтебнымъ сяомъ. 
Спить подь кровомь темпой ночи; 
Сонь скоеаль ей крепко очи.

Спить . • Спить . . .
Вотъ it.itcb глухой очнулся.
Съ дпкимъ смЬхомь вдруг» проснулся.. 
ВЪдьм» и л-Ьшнхъ шумный рой
II промчался ноль княжной............

Лишь княжла въ .тЪсу г.тухомъ 
Спить осе т4мъ же вертвывь сяомь. • 

Спять . . Соптъ. . .
Слухъ про шел ъ, что въ лЬсъ древуч!й - 
Богатырь прпдстъ могучШ,

ЧярЫ оплой сокрушит»,
' Сонь волшебный победит»
! И кпяжпу освободить. . . .

Но проходить дни за днями. 
Годы вдуть за годами;

; Ня души живой кругомь 
\ Все объято вертвымъ сшшъ.

Тань шяхна въ .тЬсу глуховъ 
| Тихо спить глубоким» сновь.
! Соль оковать ей крепко очи;
; Спить она и дни и ночи. . . 
j Спить • . . Сайт» . .
; И никто на знает»,
; Скоро ль чнсь ударить 
; ПробуждснЫ!
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BMtert еъ „клмтой" болеть ДЦвлкуячшсь* бмлъ поступишь произве-

Е* мъ Чайсовскаго для сцеяы. Оба втн произведены. опера м болеть, била 
гь одннъ вечерь (б декабря 1803 г.) по ецеяЬ MapiiiHCicaro театра въ 

jriyprt.
Кпкъ балотиыА коиооапторъ, ЧаАковск1А вмЪстВ еъ Глазуновым* зани

мает* первое мЬсто, не только въ руоскоВ, по ■ вь ulponofl музыкальной лите
ратура. Его балеты, особенно .Спящая Красавица* и . Щелкуячпкь* ладяются 
едва ля не самыми выдающимися партитурами аа все время оуществован1я ба
лета- ВелпкМ симфонисты глубоко чувствуюибА ■ поинмающШ краски совре- 
меннаго оркестра, сочетался вь ЧаЛковскомъ сь мелодпетомъ, нзобр1тви1е кото
рого бевкойечио богато и грациозно. „В ш сь цвВтовъ"—о д е т  ивь шящнИ)- 
иигь и блесТящихъ номеров* 1»ртнтуры .Щелкунчика*. . Его пышное торасе- 
етвенпое вступлевЫ (ооотеФтствевво музыкальному дЬдек)ю которого, ко еде- 
мЬ происходить рао1гвЬтаи1в гигаитскихъ жявыгь цвЬтогь) смЬияетгл плавны
ми колебаиЫмн вальсе и иа волиахь его. кавь дыхан!е иолевыхь цяЪтовъ до
носится скромна*. обаятельно благоухающая ыелодЫ кларнета. . . Равраета-
ется ФантаемагоЫя красок*, вь ‘жотороП олклкоь всЬ цьЪта н act благоухаа1я.
. - . Въ средней часто вальса вЫлоячелн мопшо поют* властную ntciu. нвнг- 

могающсА отъ стрости .тЬтнеЙ полночи, когда вь волшсбиоП vpocort раопуокв- 
ются царственных роои. . . .  Наконодь ъсЪ благовошм сливаются вь одну 
скиэлчиую гормон!* и вальс* заканчиваете* ослЬпитслыюП кпртшгоЛ общего- 
раецптля праздничной природы.

6 ) HaAKOflCMlft. «В&лыгь Ц пЪ товы  п зъ  балета «Щ елкуичикъ*.

r . i .  Ч .гены  О о гц еа п в а , у ч а е м ч у т ц м  вь к о н ц ер т а » :

А. IL  К«,11Н1 . К. .V Куллаиви*. В . В. Греция* к1й. А. Е. Дсиагмарк*. II. II. Дру- 
карь, Н. С. Китчевокш, А. А . З сМ ер лях* , X .  К . ЗаФрсы., II. Г. З и льбе в п . В . 1 .  
Х гр м и н га* . А . К. Каткой*, А . И. К.чайукввъ, А« А. К лочяхянь, Д. К» Кошивв» 
«кМ. В. R  Кестречинь, X . С. Куавгцевъ, X .  И. К р и > ц о 1П., В. П. Ктвс.левеи1Й» 
X .  А. .№ и ш . В. В. Леонтъеаъ. Л. П  Х ар ты в ев ь, В. в . Х а м а м и * , К . 0 .  Нива- 
тннь. П. JL Нескень, В. 0 . К ан аеву  А. С , Панвяаиев*. U. X . Ноетавеговь, П . Г . 
Кеетанкеит». Я. X  Ноиеиь, В. П. Гавкоы у A . IL гнф яаи *, Г. А. ^ ф хим ъ, X  А. 
Рафкат», Т. It. СиЛярлкону С. Г. С*а«ыие*, С. X  СипсоьЧй. К. М Столяров*, 
А. И. СЬдемьмикегь. К. II* Труню **. К. X  Ш ахр м в ск М , К. Д. Щ ербанааъ, А. А .  

Ю гр и я у

Начало ровно вь 9 час- вечера-
Дн]и и|0я Общества от. интересах* ц-Ьльтмтп шшчнтлЬиЫ покор

и в ш и  •• 11{ х к * н г ь  публику п о с . т Ь  второго з в о н к а  с в о е в р е м е н н о  зани
мать СВ ОИ M ttT l I ,  П р е в р а щ а т ь  «ЧП )ерШ 1Ч Ш О  р а з г о в о р ы  П П р О Г у Л К И  въ ■

Jaci, ве состсхяЫ Чинит Осесть*. zx ton  «одь вк это СмАотееме 
СобразЫ sc илатвшп бивню , шорке депо :« y u n  у S В. Попова, 
Н. Z Коредсэоэл, а п  доп хонцерта аув вход* въ зал съ б час. вечера 

п  (s& s lc T tri птадтвй п  народкю дсх1.

Ц^ны м'Ьстамъ отъ 30 к. до 1 рубля.

ХРАПКШК ПЛАТЬЯ СКЗПЛАТИО. но СДАЧА КГО ШПКГЩЛРОМЪ 111*0- 
ц:мх».41пх:я СЪ СОПЛЮДЕШКМЪ ПОРЯДКА. УКЛ:|.МШЛГ<.| пъ афиши

Н а г т ‘<йЩЯЛ ирпгрямма р и а л а е т с я  б е з и л а т * »  п р и  вход* иъ a u .i*  a n  нрмъии.1ев1н ,• 
NXA.iNnra й в - к т а .  1

IJlir;irtx<iTe.ib Дп|Кк‘ц1|| Л. Д. Гпрв.1невь.
Члени: ! Г. Г.

П II 1Ия*мяг«ю(Ш.
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Б Е З  П Л А  Т  Н О .Лсремчятиа Я МЯ ВКТЯЯ - 
•»м1я воспреяиются.

Перш». Сезонъ шГ 1909—1910 г.
П о р м о во е  Ф и л а р м о н и ч е о к о о  ООщостоо. 

Въ Субботу 31-го Октября 1909 года
^VumpnM-^[«inf«(eViu хчшца

С  О  С  Т  О  И  Т  О  VI

Четвертое Симфоническое Собрате
( Н Н Т Э О Ч Е Р К Д !  1 С Ж )

ера учит!» Ifow m r» ‘(мяв Парягяап» Фвдарвяявчмсвгв (Ж » н н  А, Д. ГврВЦИВ 

Лр*мк» 1|*рвгвал> Ф ) л р и и ш т  (М я *нт . ф  Х ор  llnputem  ЛВпссвм» Мвютаа.

Двракарукп. И. Я. Нвяатяв» I L  I .  Пввввь.

-Э Ь  П Р О Г Р А М М А .  Н £г
о гд ъ л к т к  /.

1) РУССО. VanprafB в» w p i  ..'li-pruuirfi Квддувъ*.

Ж лп-ЛЬкк Ггггм м ам онта! 4яаог*фк рааяагя IS  In n  1712 г. 
Ж м и *, унт** 2 0 1мм 177В г. Вошь Парим.

1гЫ»1ми<А м л тп с л . д уп  ам ганадцтг» t in ,  ангар. «(V laf- 
| ти паит лумлвм aaifcin яувмяу в |> w  в» р »  п /« р *.гя

«-‘-я рльмянтелля fi.
I ar •мупииг» n P jrrr. фмнгнфк n  ямяям. ro a m  * * * ( . *  

JM -M w in P jrr« туямсднта, и* r t .«  m  м !»  в» Hrn f b  p u p f  I  
чумтм Pyrr,. m ip it. гэямяу» р к . н а  яум я»млм | ввгвгмь в КОМ. KMtHUMUfk lb iM'.ilJWn мирив! »в\ утнии BTfm forte пмЯ wi.Mtutnfl iMpa «ДгрпяягяМ кпддуп». ватман»! n 17M r.
■ ГГЯНк гнгу«М|И» ■iK t.'U T .U ItW l V<4>* « y m  HUBMkkn
I f  '•я ч  kb I b f M k  p p tu .p  п»д«ма Ит х н л Ягвая н и м  я уяяаяпяЬ #w n г.ам» Mr*mi :oi\Miai» taymn, u* MMQjntl hj- 
tm m  B an* im  i« * tn  fo m  «увита, о в п  >Д|р вгвпиа К«муп> яы- 
vpka.«v ягяитаяЬ* в, <>дммр> ими» м , П к к м м п . п р ед м е т нкш п* яятю нтя зч1.1ммчк ynrtv..rv, моя гая к мтор пт ятя!*» япрпнкчь 
на п«н<ну яти-илягка! «««•ум и в» Гоигга«»\> мчфяятачг атряяал. 
яяачг-uW француза*! ятмян.

Дн|шжарут IL К. llttBMiv

«ДцввимвМ Кидуп» п  гям цсм  ЯЯЯЛГ1 «<М Т|па m b  4f«B-
BJarena туи, HHHp tt яулшмяа» у |м , мпря «алия ции» 
М  w p ip », В», ВМЯМИ\ Пч вуммиим» ЩДЧГЯ(ч МВ м л  вавияв» в
PVBIUM мгринагчг» нчаиая Гамва в Гумм. Пцмм*. всщ ткШ  
мтпуесь ягаМ чипу» Hrm atiwarv; ям  «я гяЬлим м  п а р  яя» U aV  
М1.ппуааимп. w a it м п ум к. Нэам гп. гвимя и игмгро г тишям  яу- 
м п  P j w ,  M i r a u l J M  » ц и а г * г а  м я а я м м  ш я м ц у а в с  
р а т и . кап  ввяаав b a t* нЦчм м уо и п  т т М  т а  в вумамммп 
т ярннляЬ та ! маая. П г< *|*гт  на апмгяЬ я Ы  м р гя п  в фямяц 
мамомгц T in . я м м я и гк  я «м uimm  л^м ип щ а гц  .lira  вамдь 
• -тпямм вВаь яаяпииЬ умуп-аум 1*уп« в  пумумая! ттц ш и м г»  в * 
•Т#и*а.

Гваут уп  п и м я гк  м  i |» t v  u r r r t ,  Н ^м м  «к м ап |м гк  <— i;»a b , 
t r atnaiBwi яа H|u.T«K я дя^1» u w k w i  ip iM anta i м м Ц  ягФаяяВявя, 
рммамвга m i L n  a t / r * ^ v .  i * M f M  n  » » n  влАЫ в уягяВвяаяп 
пч да яа у.м яяп  Иауяжа. I ln f tv  «I'.ianuB а ямувая, паям» паагя- 
шчпвакям ятаауадк, цмп т м и  щ  « а т  арц и м ы п  м м я я я щ .:  
ч р п я -  аявп Як Вимумп. кгваяям амава я п м в (|'« м , н г т м р |  яа 
I и.. By*«aiM!MwiK »• .яммима 1»*ну*аииц шдаумм аавяи*.

1') ГЛИННА. (1H0I —  1Нм7). „IUtw>1 Ibntpi" fcina.». n  a*r|.jчип«ас1 Я. A. laukapw il«- 
viaaiu M.uaa ||г|*ч<мг« Фя.иум«иячггааг« ОАжитна.

i;j> T k  a iu  ll«T-T»nd M.m ib llrp u k a r. Ф я-ирчм ячиига ИСцппаа Л . . i .  I ’lfa iiM rk .
. I ^ u i y i t n  И. M. llakBTwn..

• lliM < J Гялтвк- Гаяяца м кт} | чнгт'<и п  аапиш ак
иатуЧацчак prrp4 яумв Н«чтяич1. Чатип. Hepnui* Фм^ваяя- 
*га ;ч.< «км к ш  Ч. Л. 1о.ккярчч4чк Нкмуапяая я ^aarw ravckan «од- .«AU Г.МШ.Я м-Ik капш fijrrtWMAi» яяпдт1тат*|в, аищом сап
Гааяса я ая^кик «м пак и ртм н им п. В Bfn.vusatM Miis р г ц а и »  яя>

паяя ципаяя. Та. w  п  ♦ ** '* * *« « " • г»цмВ1>ж,%»Ь щчлт  tw a n  
яла/нояк, гяцяяяг». тптрк К|мпчяплт1 гмаяа^маткагя аадМа. 
К а п  аНпа» апянкаат. яяаяя я  вялым, я ж*м т-
цм ам гя а п  рятая я и а п . впаяя*! аряЬ, апацв » !, вявк ааяяк м м - 
BUk, мв с»п«а Навпумпум »»к |яВм.в»1к та«а»к ни »u »av  ....

Н о м  Н О  11 С !  М О  т  ! > • ! . .

Вк Дм|й1.(,|Н.1(к •кь-мк *■ *.
U Uи.»к i|«<U и-галк й«уч»<1*иа*ъ;

II \ l i | t u  пЯк ППДк Я M k f -Дк,
И ч л тк  <4«к Н|кВ>учМ Т|Ч>|Н)'.II м. т<*аямчк i|MVnk Г.||чм'.11п. 
Ч<4(Т\М wt.iBTk Hilary:IVtjktn. ккХ.ЦН iTlfl.
IVnim, • ra;«hH lyaan.iqtJ, f l it.lk MJk Hajl. 1̂1'гвалъ rill.- I Vick.• . |»«кчш1.и\i. *цк*1 Biaili*ГВМХк,
И- ra»n к . к a4feuH f«ax>  rm ara, i k пущи UMin llasarriMki.

Ilv  ^нкяд яимь ап-аяк ни ни- 
чааь

Н и \« м тк  i^ A i r k  m  амяам; 
I I  r ik lV rk  ««к 1иЛДЪ В Miryч'Дк,

11 l(k.4Un (« к  тргяну.I m тгаитк »4uavh тууГи 
МаЬутум наяянчу Аудит»: 

lyrayu arraarrk,
IV m * ib  угати-сврягвуа1;
И «к i-ir -н . г »  МВ аятятк 
Гг. Mk Tiaui я жиь^м мчан1»Hit JilklUk HXt.tyiRBMM. к1Я4\' 
ll.Mink за другиеъ агвадрая». 

l b  дяЬадняп « *ч « к  аа яп-

Ил. i f « n  ммаятк Bn.nu4k'«N(k; 
l b  m -Tkm rpik вуявауп пдяуяк; 
Па к гь чашкяай имаямв в ияа* 

Ы\
l b  т у л п .  m rt. Сагямк 
Он к H<-,kH«i|ii l^D tk  « •  фуаап у.
И ааринпы 1дутг я« я я а к  
П м у п . я  м а к  адг*Т4Я1м.
И аряЬ и л ь  агдаагк.
Гыя>м1г.-а мл. яп|«|.(к ar»i, 
it . к чуаыяйА яяна яр»
11)»п*.1атк в а т  яа т т я ч н .

II irL n . iH *fM » « k  гяаян. 
la-riM k i n  Nk t f ] Z « n  r t b -  

М«Пч

И Алмипяу аа ум raai. 
l l n  аиими-к науам. ra * l  в JM- 

qm ;
II а|И|1л |«чй1 атдвмп.
Инн ran. вармк в iwn. амунгк:
II ♦  p а н ц I я м и г  нкк нармц 
Tan амунгк- Снята» Р.дп-

п а.
Тзкк кк rî yuak гачпатк пи И1к
IU  <»чрк |1М1<ииИ1| ЯЗк 1|М«  
Нк даУяядчап w m  аа на-

H-uau Инягуипарк угмшМ
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Я) (ЕТХОИЕНЪ. (1770 -1И97) яр. IS .hytamV
Яллмцт И.

Тригад1я. ) м и  ярмрину н яиямяР р ц п ц *  Кегимим, лили- 
n e m  яг «мдуимгаь: « р л  АяпМ, им м я»ч1т у т п  1Ъая, и М -  
ряпли К *р н л  m r w r f  » •*•**«  In -p o a rra v  ят рпвц ляя» n 'w n » i . 
ряяляюяя n  м г т .  ■ яж кин. Пкмлш «m h i , КярЬжта у м м е т  та

Ди (Wfit in fiM K  тига

K. H i m m .

I ищц|иИ|
'Ц 2 ~ ~
П 1И Я|Ь |М Я  
нолкйт WWf №WW era иеАлиую

m . Tana e e w t^ E w B_. k n m  |

п т я к а м Г и ц
i r t a n f M i n p i rитяпмяц.м

К.МЛгЛ ■
MM |" M  Я.

Мияя-м я П р я м , Г»мм» « i m i m  Ю1  Драма, уягргн^н Бмпмв* 
м  ип(|««км *т —Иям ими» и ярням яг уяиияпгь гигаяняи\гам тм ньг  
(СЬ-hhHj я м тчяяи  уиу«ть raMwartn м п  (р«гп рг, мммИямя пНели
■ JJUKV Тр№ЛМ ip»WM. П (МЯКЛИ yip<& Я гиря ЯК* П  алкикя ЯДЛЭ-
пигь |ж«\м т у  «мм. нуга*. У* I». ряумяуи гаяппум, яиммщуи 
v ra m i я m i—та  дчно K>r ч чю . Куря р ю ттг  я грДлянти мг я м п  гаягтК цяпк.Г"ма1ч* wipe. «г. иа|*<1«мяряг гмтяйв мая мри. Нк мта 
п т  кики - ияпит-и-м аи игняи^ и ям и р ш ч г  гяуиямги и^ячяяя т р- 
t k  ТтЯ* НшуЯЯН (МЛ. «рм. .4- / | .  МНТГрЯЯГЯЯ И1аЯИЯ. м н тн я м яя я 

Нория м рикя я клярм-ти яг(чда*пи гя я г м япЬ тгяйрн 
ц у гя я к ч ч г ,  т ш я  вми л  ю га клу«ятга и т я м и а д И  n iU v , зятяя- 
Ямяам иИ  м ига ига 'рв'гарг. р щ м я м ядИ гя риоия к  и п р —т т  
сяарсмёяия. }*|яяг ля ляк ал и  я аии»»и*1я, т Ь.ня» о и тя и м яя 
ирй им 1я я .*»т»<»«< 4 и -ш  • и я р н р м к т л »  х ) м <  ■ магаяитга  
рораОтал. рягуимм ► Ичн1г |;.р|«.«яя. ч ан г го. гадпиим* я опиря-

1 1 1 »» * гя я . 1 К р я и  (<нми 4 гаям ягргаялиюнгая «г» ом а* грр ян  
Чаи стуа п  друо*, ти п * яаяг яяжяк п и н г  таяятг я ялиитугь и л и  
я 1я1ямгя. По 1 ц * ш и ь  гя у я и гц  мя t i l M u n  ауия «яга уае мя- 
леЪ тгя. НрнгяжмлН т м я  у ф о н  т л м я я т  уши яг ям тм инК, «пт- 
ян* тимливпгая, яаяг ярнцие: и п  д я т т т  м  ягдтямямяга К чм Ч Ч , 
я т я т я м  т м ят . ЬЧрЬлмгг •  метая (япг. прям. ХУ 3 ):  гяЯгаыя я т я  
гв р м м г  j m 'i h i  м и п  типу И и у и * ,  н и  л и т  *4мдммнть дертям, 
мум «румиу, миирам м тгя ии n | i n i i n ,  я яга г а И г  я гляИя эирчита 
* т к  к у т я .  г.ияпягтг* гамгг, я пнеАг «алядТмяетг яуямй теряя. Гая- 
рияямяМия «Мум мм< аяяяряяпг. Г т  р о г  м и я я и е г  я» й м н н я -  
.1Я *г мерян п н я , я» гая т а д а я п га  я г а г а т ;  ряпрмяяяея я г  Н | Г Ч .  
КярМ пмг ягл ..... IpwitpM RUffi я я т м т г а  еяитяияигъ. н « г  ярм - 
■■вертя н я г ямяганга хм м п яю п тя  уитрти*^, нмя»мц|»ягя, т  гм гЯ  га- 
я1яя1мч1  яяямяяпо тя я я * л ю т я ,  м.мя«ь я л  м я т а м и  т р с г г  яу- 
jM w u o r »  ягатгапи.

4) PIMCHlR-ИОРСАКОВЪ. (IH I4 — 19«м) яр. 4» Лрмржг*. 
lljiHi f i n  llraritui '1.1гяи Игриплти Фяирямяя1 гг«га Ойя»*ття» д. ^  

Л’мрг I |г|нгьига Ifln retara «Няттва.
Дпряхяруггя II. II. Ияяяп1я||.

.Пррнл/ аучко \ я  «яя гг мрютрнг и м^«иег ня .яиягаягам 
пшпиртй Пупияиа нясам rnwmv-liiyraHNn иг INV7 |»дт 
яг atfAiuv инй *г.м1а |х).нм<1Я1*рг гна’нмч маггаМии»* (Wi^iajrn кг 
иеягши41 яумкЯ я. ик кг (*«*нrj. Ни му игау и иг к«яя-
гамм нам якяяяяи >rt\K еж рмииягна. '•«ьгм.тцягк ям гагату г»- 
p«|4RMiw гаииг p raipMiM гк»чм. мгчияииг гаим* ржямиЦа̂  
яки яиа м юро». Кг -4pp»t l*evMl К'̂ агами «мрвтядга кг р*- 
ая>Мм«в мотМли» чриггияпт. кг иглвитяряяыяг ■«>«-

ааяг мр1м гж ият1  м гл яш . Нктяя» тняу, ы к г  Гпиелг ямямгя я |т и -  
ядям мяг м и н к  я|нгаитяятга»1 IW l̂ i , 1 й р п м я  м гт у я я я г  щ М г  
яуиииыгяияг » м « п  M i h  i p m i n H I .  К о  « Н р у г г» м а я *  
я м 1 ' Драга ямяилМевяга няггяа. иммняг.«1мяц| иярмив я я ж р И  
V m w  ямягага и г р .  м и р к у  к р и я и  т р л н  м м  я яяби <1 
О ф и т  яягалнп. «иипг, и гадг яЦ гкяхг номииям* ч«дг, я дм гяе! *>*- 
м  яргаяваяМ',

Г1 I > »» Р О к  •(..

ДукнямЛ +*4.р+1 T»lfl«V
Ни иугпм К иу н и *  я гигаки-я. 
N я й гтш р и (|1  п рярятг 
№  игреяуткя ияК я ш ,  

(крггачя лнм чя, ягак е»«и. 
П м г г  зтаяяг »гяу.кя гаг. 
Отягушип. яМНя агаяяя.
K m  у игяуганиЯ1 ирмц|. 

МгаЧг уиН огаулг» гаг

II якг И4И1ч1Яя.п и у иг я я » « к  
Н янггг я яон г*1рнгат+,
II mpail ямиглиг яимтг,
К п.га иргсячг т л т т и й  ч*»гцII |ч<И ЛОЧ Яр1|Я̂МЯ|И.

II ««г яг угтаиг я м я г  яря-мм
Н ммряплг ц М кИ  И  яямгг,
II яр л риии «мм1 я яуяммЯ.

Н м м  кцряк п1я Паки труни, яг яртмяН я И-
Нмпиг (г гаици  яргаЫ.

И ига яя* груди ptarUn м- 
мин,

N герме тргагтяга иляуп,
М утм, яц.я мцН1 ипиаг,
Пи крудг ятмгргттп гадагаули.

N Сна гд

• мигам
Лгямаагг кин» М ,
И, ябков я»ра я жим. 
Глагамяг atra гардца дя^т||>.

Н я р в р ы а г  t O  м я я у т г .
О 7 \ {  А . / А  / / / А '  /А

■*) МОЦАРТV |'имоя1я С -moll (О лГ.и).
I. Allegro molto. II. A ndante. III. Mlnuetto. М*. Allegro assal

ЯмиОгааги tariH Яимрти рокгя 14 аиияра I i.Vi г. ни Зилии- 
бург», уягри 73 гааЛр» 1*1*1 г. ни Мкяь

М н ирп . ягмпМяМ н М  ачама. и* а1)яатгм м 4 унянип^И1- 
гагта т о р и  т а  я Кгяряяя»1и1тт  «ниатяу глкланинЫ яними гдяя- 
«гаппяи г ринит  р инг"» аг'япчрДя яткугатяя. Мчир|К игагатгап. 
яг яРЛ ян яч *№■.<««)»• кч.гатуру, ига лч1тМ яу<г. amcpui ягауптга  
нрмялп яи .наК гамсичг йрмяяч ияяяянп. Яяяярп. Hrf. .tjmhlik- 
ния фярти .яюгдгам я«и н млгакмн orapiaiHTHi. Игатуамяк ачг ар 
«ян г пмятн яу»» гуням тц .меда га дп ялгаи4я4 яммтяяггв, *■- 
марта ^едум игга  ту м гк  лвлгягйме im wirie, р и г  HI м ямм луо  
гяяСпду я нгМтял мути я*г»«гтяу дум (Н т г а п г г ) ,  и к н у  игугггнт,

Д к р м р у г ц .  И. I I .  Няиатяяг.
и и и р я , впгярпая» им иРт н и мн (н^яи, яаякмм.н> ячг км ттгрмяк 
яыта ОчДгрмяЫггК, ci«pMie* млндмият ю г  м га у т я и  яуамяй, яги 
ян д ямуи  теяиИгекага рута.

1̂Ц»рмк нчвнг ,Ы0ЛЫ1>н. ГЛи и ft gmt*$ Я*лтлмгжм** 
и ГАЫИ-МИ, рЯ*АН-К*Г>«Г, НЯНЬ 0.Ш>~Ч>™ 1»&ЧНч1.

/*гга мяк р.тиЛии. гаги *«яь era я»* я мг.н^ряяогми . . . 
Мпяярт Ь -  nor. 1лгт.хя р.тмм«м /Тяи>г«мгя, Ндянтомия вря- 

лнвдтчмъ рнл ннлчич к .аурмнни кино» яь яога.кДя^ римм* гатч, 
м а г  .ткттри* ’нжлчян м • р я ч 'я г  пн^пЛгшрЫч .(имигмгк
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«А «мм mufuua япим» пнырпчниМ яол&ям 
» |rm  eevw ew w » w nU fm , у д А » m  и л  мр инАтааямир Мм

►m, пцшт.чгь M l  м тю г*.ч«р*ии .гь.

f t t i  j *m .u  4мш л. £ « | 4ЦШ.Ы0 мткрылап Д/лямоит 
■An » M0JVK», a » « м р «  лмчяимь Ншцтя. Пмшлвпелшля 
>*тт* j h »  .»р*т.ятгт», -ы+тпЬ§ «лвиврлгь ми  л п и л в ь *.Ии ЬЯЬ т- п«мм.(*. .и»нм. Ки§ лнлчю ы ч *  то.тЛштл 
.*.«# с% г.ч /шиистям*.

М*4ф/жъ fu4M.trя « I Urf.to.uh .‘UtJUfAfft* Jtm§.mtfM\ 
.■**<#/• мрттЪшщ\-. Омь гнрятм.г\ влиггтягтмыМ им**я 
•чмтгм моих лмсх-мк нлчщчо/м httutJtfa вь WH«#<#ywwMBi 

Оиь MfufM OftoctM-Mh mt.MX rmm гымгчни.ч .шг.мгНн, 
• •**•. .ifKumt Hfhi40Utr* «Ц .yranto-MHhUh f u ммм, .ik m j m im .

.1 /г.тгртмиЬ гмигтг.ч 0ыи*гтиммым\ г .н л т я ь  я  
.»V мин ftp-tutu.их мтрмки.ы h lAtrmflrfr ht»tf»fum n w u w »  »*m *v.'i •«'•/•ии (•• Hm-bv „1*М|«И Гув*“. Mute».
И0 нагл I ■)U |̂in, |'
I ^TVM rvft вр « «вт» я1М Xuqapa лачт<* к м *  M  га«4м И . Йма-
J a A  яд. м и . виг «М як туа r te r  (Н китг^ъ ), Ь -te r а о т м и и  
m an С-аиМ, иочварягв n  u r u ( t  lioso.w ждь .V .V iU M m ru te - 
я  J h te fM  ям О м Ь  яв и л  м п  м  ду*у, в ы и и  яь n te , м п  п  
l*»s 3)Щ (уд уш т* впргтяя. Мм вея м м м м г  вмН> вввыи ы 
• М М В В  IBf<r>‘llA  м  BWifBIW », т Ц г в м п м  ЯЮЬРЯ|в »*-
iMMN* rzr*s. « вв4>«1в ммасдм гяяфймгта. п  г ним «игуан» свив в
4 г» »чмт<4. 4«-Я1иМ>ямп«4м1в|аси1мгтп| ши ЛМЧИМВЧГТШГЧ»-
|» w r n r r rM  м аф ию : I и и )« . К  м им пг, II I  яю глгь в IV  ц -

IWpaaa чвпь. 14 ни-лким  v iA fiB  вериги ж»* ю т а  вгтувДвП  
иная ь т  гя«4ю1в 1ВИГ. вры. У  I ) в гр»у видеть в«п» яь гам а  
ifM - гав^амв. |1|«.«фпям в три тона. яриааяяая мтгвктмгъ. е,я« 
* ♦** 4  гвнра. 1гма мя р гц вН и л » ю  прим ять «в авраль 16 

и iBXBBv b »jb*x«чь «нв(.«аь<гь rN щгттти, wftfumnm  м - 
М А г п . а тм  <р(г»тр» (виг. ври . .V- V I. Мяча. и н п и р тгя  пмвавв 
хв*. ярияяю кммчНгяь Ы ягтуяапь тяппм м рааы Й  р р у |м л  (явг. 
Ч«. \ ‘ }). wxiyMl в вужиггвгввмб, —iH B V TMl BfBMIBBIteM А  кв>- 
в ■ ви-.it т ж и  «•xibbbIb. и . ГЯ1Т.»ГЬ li-Jer t.. iM>i> arn-ввП вям ип , 
B/W.WrKU "t-J l l-и  <B<M<4IBHI Вй|н1в) 1В«Г. ври . S’ 4>.

» H >  jB ate. BptiKUiWBiaerB in  гв |«вка\ъ | в в п я п  я .у в тв м м т. 
■иирвь bbtxhubiHi \|*вятв4и-и« мчвм. Нв «ргввавп вуввгВ (Кв) 
>iu|<-j.iu мв4<м<<<пми1м1.ф.1гЫи«1-в»» т]«в»-гт< димпв м<имв
Щ в  .. В ни I •Р‘«ВТ«‘.1МВИВ ГВГ|. ИВ>1 1В1Й )П|Ч*В.Ш»ЯГЯ ВВ ВМГИГИП
«рМ |р . <4В\.М <Ц М Ч Н М  ввгм.вив вязнуввв<тгм гврмнл в цаЫ в  
а гв и ниЦ ||н м и . HVkbmb в р ш и . гърмнкг <м |«яив*п1 iaaam m >  
Вв?» "VfHtlh»». :вр*МВВМПч ВЪ кМГ^ОХП. »Ц» М  I. « f jp ru i ВГ| Bill 
•и . 'В|«виивйггв И - гвм.вду trBvfiy ГЦВВМВ.

XvP'BV В<В|Ц ВИП11ГВ ШВПЯЧГГКН| вптррил. в>ув> ввпв (ввгав-

Bv тп.и§т*’ ripN-iHuB Kî -вмВ.
Гвя4м1в ««{гмвапгв Н м * . л1мувв«им< i  t|«mbbIb мучать вь п  

Д 1вив>ги и  l ip t e x v  r.iBBiBiB ir iu  вгрвв» m u k b ih  ягах[ уав- 
л в в а  1WUW4BBTBBB.

Я|«чвмчв( <1|*и^в<в|вчв т< |М 4н1« м  ь п к ч в п  гб ю р т  в 
lao naua. им» |кирмагггв вь г.ййЬмв.чь вввп»ц||хь^. 

Мь д.1ьии|в*емн.;|11м-вимвьиг*<вв»иь <1-вв41. м-врчьвнву. вгввВ 
в ци Ш лавм  tv y .* !» . мьь NunB.it. гвчвпупчви a t p M i BTfBjm 
и гл  ГЯВ+Н1кЯ.

Мярм честь. Лв<Ын<- вмоп ь впп. п  ввгтячпвН1 (вниоВ нЦл 
a n iu , u t, м  M ipKiM iBi f .  Herarpi. <вь пвв<в виввв г.амввргв ям* 
ВгГГЬ аамлпвиь врАЯтвь .

Тсвв A aiiB M <внг. ври . У .ч  днчш ь ввих втввмт чннч рствв- 
рвгь вь вв«ив<вь гР м а. Гн^ьины в гиХт.ш вкмвмвпгв п  г^Ьдуи- 
п п  « т р и  и с к и  чг.вчИа о р м ь  -иовтяв .||виичь n * « n <
d v » fb ) В, B.BNNM Myi'K.kBTL, pjrM IUrTrB  Г1 р  ЦаяКВЯ М*ГПВВВ

tb i. » р *4  ьнгпппы а 1<^и. |ыт>4ни«1 гм ;* ||«а(.вачв4 сяер 
тднгвчь нн кпхнп. Ч'!-\х. р».:мвк»вн<в дм гв Bianca, в л  в«лр<чь 
ЬрВ«И <И«Г. ври. .V I.) r.lVA fli Ь. вдьь-йи ГВВ4)>ЧЯВИЬ МПВ*ВЬ ЯГЖДГ 
xBi т  в <гч«в в вк p i «и <к 14|.<.<исц.̂ ь |»<г. ври . .V  71, дкввчггвв
Г.».Р4«Ь И ||Ч1<МВН4«Ь.

Hm  i I. р-врии, MXpBiBtMiiMB«‘ в «вмумним. гдаввтгв аанив 
►р*4 н «м. 1»<р4мг»» рим вь 4^«тв irrm  н р н п р . п  ил «р<п  Явг- 
в р  ВВ.НИЬ .ИИра-Ь в вр-,вс№р>жмЬ- rJJU U *. НглИавн в « ч м * 
М <Л »<ЧИЬВ* 1<^ьа4. иЛ 1МВМ XI'MJT npHUBUrb вр-дчувггв4гчь. Квр 
р|» »>чягь u m m iM  BbttBci В1ф 4 «<TjB)bb тгвы, ябавнЯ •  м в * 
’1РЧВМВ. НИ П |м 1в в ВГДЯЧЛВМЙ вйриь ГЩПЦ |ОГВр<ТВ|Ш<ГЬ гвпя 
риь я, и п  М*-ЛЯ»В1Ь tBKTUb в м н п г. iM B tart Н агвгр. «Ми вп- 
ш агвь Ь и м гп в  гв грв  ч гр п  мЛтх». Тв кап  м р м гц  rmfuj 
Г|«падв у Ивищы ' м м  ^><4 иуи<чвАяд1 в п  «V  ,чрвь нпвТнвв, «г- 
Bte. JNiaM ir И-вв41‘я<4 гввраМм..

I rntejuam  ввцвг 
rtftim x. м  im v m ib p I  вва»рв4 тгв * (виг. яри. >■ 9 ),

ГИ Г| п р -в в ггм И  т ш 4  (b n . ври . № 1«>, ввтшвв вмуярЯгв я 
in tM B f, irrBHTfB вв гя уачвячн вух жвр^вгаввгь. Ми, явяр вавм 
Btaa в в» явишь в й  яудиууи, чип. М вьу ч  двтв вм гнмвиМ а у п - 
чурт 1л s in . вьш ввмиапгяарМ агявпя а аявжячвпнМ вшвямви* 
m  4<r«w  Ивьтн п  М и р р а, чвьь я*, «вяь а вь Г я * я вь ГвфвввГ, 
ямтитт я ап  г * H I u p iN n m a l м в в ч в я н в . Д т  м гь тя а в в а  
ча1ив ммагввгм в!у с и в у м А , пь№  вгвва дм mhbbWbb В *-
a f a . №иат гв р ц  бил  в и т ,  в в» u jt e ,  м  тая я в и р р м а Ц  
вая fru tr t e r n ,  m u teбькм гяав, r t n  лву4ь Мавр * , п я м  ся 
ввпгьАчвпкг, гя д а т р е в т  « ггр # . Мм 
ьыеь м р  выяаив4 яуяи«р< в п  пву 
ш  тьвб B eitM  Тиаан врЛ м впв» тяаь лАтя, иргр 
врдмать л« нячауы г р я г ш  м |рхвиА в п  веши в  аг м вявгь вь 

м рм ц  м яМвачт. ирвявлв- 
- И М  п  jq v u  м рвгям чм *

Но Ю .р х и и м л  м и > . вида BU В р и ц в п  EV М«МГ1, В 
ьь пи!-мйГи14<ч1я4«и1а,<вмяу вячявчтг*«ву « п  г>« м рч( 
чвнвнпв. ьь в г Л в гч | lu iK p i я<4 гввфиба. Нявва» А ти тп  

I  а ямвв1я, п в ки »  а------------ ----
ж я п  MiBppb вь н а  нрАямв яуся. п  ядииьяум (в р и в Ь в п в *ятр - 
ввтоммм* фвимя. вь ив  вгуяаиг вудьгврмв1в р п в и ... Я в н М м м
мю  иш рияй' «ивавати y.<ppna iu ilt  ........... тр м  «вравяь вг-
i f n  п  в т  вврятомагяу я ввриеваагву н втям гам у мет»у, в 
N i l  В иит1н0<4 Внуяи, М  принять яптуввоть я»рвв г т  (явг. 
мри. У- И ), вввгвмя < *tib «  раивнйп, р<иянваягв я л  ip n  аавтя- 
ч т в 4  вня вмввю. Ко яавувв яучвримвА W A u , ^гчуввб «фваяв, 
Н Ш  яавалм м я га«ю  м тяягь яадь фаммваь тввфмШ. Д уш  М*> 
ю п а . гн и  ю л* ва грим двуть в»вмл. им тряв явуп »1| ' М ■ !»■ »*. 
ХТрИНВН В п и м а м , П  жутвмяь VM M I Т в /в а та в о т r.yB ffW s  
jLtVb Х1чгриу.п я р й и п  ’Лв»Й1 1 |.ч *4 » , (Ш  м р  тмивц вь а г! 
гям ьогь явим пинав я н гя т рк гн 4  la p o H i. ч*а*1 ю п я М  а р ш  
н г«л м аи1»ичв4я1« вирялгв Bib tp jH  MBHBltea. Виь иидяг- « гь , 
лею тиля. ьмл> вал увяла лгривмив ггв гр я  (и н я  я ив вот* гвьт- 
.IU I .1виь вгбкяя1г.м . Тьвя. мямпнимряв внв, гаряям ь ярявив  
яитурт п а р » . Mira, |uaffB U *»a гв и я я  « f» U U  шх'хтК вгю - 
вЬгтя«. чт« «ять вь rru t |уядувив »ьмв. ж  ю рр в м гл и и м у в *- рмчь ншвиИтЦ я н« я-'Лрия удивв га|1ииачм М#чят. гмКо»

llnr.fi вачмввь в п и а т  htiU m Ib t y * n  р аь  враг a p te u u -  
тглю м ! юиись, я г Л  м гмри* двгрт вь юлъ будут* я я р т |.

Гг. I ubu IЦ 1МЯ1 BiTT.H  (Мари ю  б т ю м в г ь  яюввяяп. гь  
вхь мрвяива аииамяа йиивяя ( *  М  1^пям И. 4. <•->.

ЦЪиы |1шаь т  26 к. и 2 р.
Нымг гваф иинигм гй м  

ГМ ДМ ЯПЬИИДв llrfBriiBtB ЮЬ
rrU»n%. УН виГуа. n  М « « Л  w a p *, вь » л  Кяануею И и ригю г*

учамяр.
ante всгаяиь I | ------вь О. Ф. О ав
ь вть I t  p fi.)L  |ш яям ят» вМрвюатт гв аь J H — *■  <*»-

llp .p tjp iM jb  Дярю|1в / / .  / / .  Ншшн и ц о т ..  
М р в н  ДяуптОя: / / .  И - Г н л е п ъ ,
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Приложение 3
Социально-экономические условия жизни Пермского края 
на рубеже XIX -  XX веков в контексте Уральского региона

Экономика и транспорт. Природно-географические особенности Урала 
стали теми предпосылками, которые определили его ведущую роль горнозавод
ской промышленности страны. Неистощимые высококачественные запасы ме
таллических руд, обширные леса (источник угля для мануфактур, дешёвый ма
териал для строительства заводских цехов и плотин), мощные водные ресурсы 
-  всё это составило тот комплекс природно-сырьевых преимуществ, которые 
позволили уже с конца XVII века сделать Урал центром горнодобывающей и 
металлургической промышленности. В 50-60-е годы XVIII века местная метал
лургия достигла наивысшего взлёта, благодаря чему Россия по производству 
чёрного металла вышла на первое место в мире380. Основные горнозаводские 
комплексы были сосредоточены в руках Демидовых, Осокиных, Строгановых и 
их родственников, Лугининых, С. Я. Яковлева, А. Ф. Турчанинова. На южном 
Урале утвердились симбирские купцы -  компаньоны И. Б. Твердышев, И. С. 
Мясников, на северном Урале -  купец М. М. Походяшин (владелец меднодобы
вающих Турьинских заводов) [43. С. 124 - 125].

В Пермском крае в последнюю треть XIX в. (1861 - 1896) необычайно 
стремительно растёт количество промышленных заводов381. Наиболее крупным 
являлся Мотовилихинский медеплавильный завод, построенный в 1736 г., ко
торый позже в 1863 г. преобразовался в сталепушечный, приобретший всемир
ную известность. Позднее, в 1864 г., после присоединения к нему чугунно
пушечного завода образовались Пермские пушечные заводы (1871). С 1860-х 
по 1900-е годы на Урале, было построено 18 металлургических заводов (самые 
мощные из них стали Надеждинский и Чусовской). Огромное количество пред
приятий чёрной и цветной металлургии (производство чугуна, железа, стали 
осуществлялось в основном на территории Пермской губернии), основательная 
топливно-сырьевая база, значительная роль золотоплатиновой добычи характе
ризовали промышленность Уральского региона в это время382 [43. С. 271].

Перестройка хозяйства на рыночные отношения требовала создания новых 
инфраструктур. Открытие железнодорожных путей связало Пермский край с 
центральными районами страны, что позволило преодолеть существовавшую 
ранее замкнутость и обеспечить подъём жизнедеятельности. (Именно этот факт 
способствовал активному функционированию ротационных процессов в музы
кальной жизни Перми, речь о которых идёт в главе 4). В 1878 г. открылось дви
жение по Уральской горнозаводской железной дороге протяженностью в 670

т  Около 2\3 уральского железа отправлялось на экспорт (к середине XVIII в. действует 27 казенных и 44 част
ных предприятия, во второй половине пущено еще 101 предприятие) [43. С. 124 - 126].
Зй> За 3S лет количество предприятий выросло в 5,5 раза, количество рабочих -  в 6,1 раза при росте доходности предпри
ятий в 8,4 раза [88. С. 52 - 113] (см. таблицу НЛ в Приложении 1).
^Интенсивное производство черной металлургии было организовано на заводах Верх-Исетского и Лысьвен- 
ского (особенно успешно) округов, а также Алапаевского, Кыштымского, Строгановского, Рсвдинского, Сер- 
гинско-Уфалсйского, Белорсцкого округов [43. С. 214,215].
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верст с главной линией Пермь -  село Камасино -  Нижний Тагил -  Екатерин
бург383.

С развитием пароходства Пермь все активнее включается во всероссий
ский рынок, расцветает ярмарочная торговля384. Поток вывозимых товаров со
ставляют лес, лен, свечи, мыло, сундуки и др. Вверх по Каме везутся хлеб, рас
тительное масло, фрукты, табак, ткани, посуда, галантерейные товары385.

Население. Всего на Урале было 39 городов, из них 4 губернских, 35 уезд
ных и 5 безуездных. Население Пермской губернии составило 45 тыс. жителей 
(Оренбург - более 72 тыс. жит., Екатеринбург - 56 тыс. жителей, Уфа -  49 тыс. 
жит., Вятка -  25 тыс. жит.) [43]. Особенностью заселения региона была много
людность населённых пунктов, превышавшая общероссийские показатели. Со
став населения был достаточно многонационален386 (русские, башкиры, татары, 
удмурты, марийцы), правда Пермская губерния имела наименьший процент не
русского населения387.

Население Урала по социальному составу на рубеже веков разделялось та
ким образом [43]:

Губерния Числен
ность на
селения 
(кол-во 

человек)

Дворяне 
и чинов

ники 
-%

Духовен
ство

-%

Город, 
сословие 
(купцы и 
мещане) 

-%

Жители
города

-%

Крестья
не и ка

заки 
-%

Вятская 3 030 831 0,30 0,45 2,80 3,15 97,10
Пермская 2 994 302 0,60 0,40 3,60 6,00 95,20
Орен
бургская

1 600 145 0,76 0,37 3,84 9,54 87,00

Уфимская 2 196 146 0,72 0,20 2,04 4,88 94,74
Итого 9 821 424 0,59 0,35 2,80 5,90 93,50

В социальном составе населения преобладали крестьяне. В последние де
сятилетия XIX века из-за наплыва крестьян в города удельный вес крестьянства 
увеличился почти втрое и превысил 42 % от общей массы населения. Экономи
ческий рост, вызванный образованием в это время большого количества заво
дов, расширением судопроизводства и железнодорожного сообщения в Перм
ском крае, требовал появления огромного количества рабочих, чиновников, 
различного рода служащих, обеспечивающих функционирование городских

313 В 1896 г. завершилось строительство веток Челябинск -  Екатеринбург, а в 1909 г. Пермь -  Кунгур -  Екате-

половине XIX в. оборот торговли составлял от 3 до 18 тыс. рублей, то в 1860 г. привоз товаров 
возрос до суммы в 33,3 тыс. рублей [88].
3” С последующим развитием пароходства по нижней Каме ежегодно проходило свыше тысячи судов с товара
ми на 20 млн. рублей. В конце XIX в. торговый оборот достиг 22 млн. рублей. В связи с этим увеличивается 
количество торговых заведений. Если в конце XVIII в. в городе было 64 лавки, то в 1860 г. -  239 торговых за
ведений [88].
1МБолее 7 млн. жителей -  русские (71,4%), 1234 тыс. башкиры (12,8 %), 430 тыс. татары (4,6 %), 407 тыс. уд
мурты (4,1 %), 241 тыс. марийцы (2,3 %), 103 тыс. коми-пермяки (1 %).
зв' Нерусское население составило в Уфимской губ. 62 %, в Оренбургской -  30 %, в Вятской - 23 %, в Перм
ской -  10 %.

ринбург [88]. 
Если в первой
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служб. Поэтому значительную часть населения в городе стали составлять 
именно эти сословия. Естественно, что активизация торговли привела к росту 
купечества, в руках которой она находилась388. С созданием новых органов са
моуправления* 9 купечество получает более широкий простор для реализации 
своего экономического могущества и в общественной сфере, входя в состав 
практически всех общественных организаций390. Нужно отметить, что Пермь 
была городом ссыльных и неблагонадёжных, составлявших довольно значи
тельную часть населения. Социальный статус этой группы общества со време
нем менялся. «Если в первой половине XIX века чиновничья Пермь насторо
женно встречала политических ссыльных, то во второй половине ситуация по
менялась. Многие ссыльные влились в городскую жизнь и стали ее неотъемле
мой частью» [88. С. 77]. В связи с этим нельзя не сказать о пермских «декабри
стах»391. Это в большинстве своем была молодежь, по социальному признаку 
принадлежавшая разночинцам, вышедшим из разных сословий: духовенства, 
мещан, купцов, чиновников. Новым явлением в этот период становится участие 
в революционном движении интеллигенции, особенно учителей, учащейся мо
лодёжи, либеральной буржуазии. Большое количество рабочих входило в раз
личные политические кружки и организации. В 1881 г. с организацией неле
гальной библиотеки в Мотовилихе создаются образовательные кружки, целью 
которых было наряду с идеологическим воспитанием повышение уровня гра
мотности рабочих. Революционные идеи проникали и в духовную семинарию, 
и в гимназию. Выходили как рукописные журналы, так и изданные на актогра- 
фе (например, газета «Школа)592. Надо сказать, что Пермь отличалась особой 
активностью революционных настроений.

ш  Если в 1790 г. в Перми значилось 89 купцов, то в 1835 г. -  102. К середине XIX в. Пермь занимала седьмое 
место на Урале, а по количеству купцов первой и второй гильдии -  третье место после Екатеринбурга и Тюме
ни [88].
389 Система органов городского общественного управления состояла из городского избирательного собрания и 
городской Думы со своим исполнительным органом -  городской управой (16 июля 1870 г. было утверждено 
«Городовое положение»). Во главе Думы и управы стояло одно лицо -  го|£>дской голова, утвержденный губер
натором или министром внутренних дел [88].
^Представители купечества входили в статистический комитет, научно-промышленный музей, городскую об
щественную библиотеку, попечительные советы учебных заведений, многочисленные общества. Даже город
ской голова часто выбирался из купцов. Первым стал кунгурский купец 2-й гильдии М. А. Попов [87].
191 так названных в связи с массовыми арестами, состоявшимися 4 декабря 1883 г. Вообще с 1900 по 1904 гг. на 
Урале произошло 36 крупных крестьянских выступлений, выражавшихся в самовольных захватах земель и вы
рубках леса. В целом же это движение было стихийно и не носило массового характера. На Урале существовало 
около 30 социал-демократических организаций. По 12 действовали в Перми и Вятке [43].
192 Из 11 партийко-политических газет, издававшихся на Урале, 7 выходило в Перми [43].
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Приложение 4

Афиши спектаклей и литературно-музыкальных вечеров, 
состоявшихся в зале Благородного собрания

I

ПЕРМЬ.

(УЬ Д 03В0.1КШ Я НАЧАЛЬСТВА 

Пъ В о с к р ес е н ь е , 2 1  Я п в л р л , 1 8 0 8  года, 

в ъ  лл.гЬ П дагородпаго  С о б р аш я  

Д А Н Ь  б у д с т ь

НУШВАДЫЮ-ЛГПЕРАТУП1ЫЙ ВШИРЬ
• ь  псаьву артиста Г. If. А. Горн*.

ПРОГРАММА:
ОТД1к1КН1£ 1.

1. ) Умртюра, исполнить оркестцх.
2. j 1'*и<щн|)таитъ Д а  tK j« n o «  сх  ор«остром я, в е в о л т  II. А . де- R r ij i i l

u И . А . Г о р л .
3. ) Л. 11. М ои.» в р о т ш к  cfaimo „ 8 оеводл“  дрмавя 'бахвала. Р о м м п в м .
4. ) I'oMHCk „Порода" е д о й  8 . ТинооЬева, нувиаа . И. U m o t h m ,  провоет* О.

0 .  Гкрсгь,

ОТДЬЫЕНГЕ II. -

\.) Apia н»г оиерм Д м ш в т в  ,,Люч1А '\  в с во д ввп  орсестрх.
-*.) Мадурая. соч. Ш опена, всяодиитх иа сврипгк If. А. Гориь сх акомаапмн«ч1- 

тома *«ipru-№iHo,
3 . ) If. И. .1л8ианх в |и и й га« п  о гривок а. ыэь <ч>ч. ) f in i« .u  „ 1 Ь ш а и я  сяъгнда" .
4. ) Пон три я п  руссам вх uleeiix  сом. .1абкцкаго, ясш м яп  я оркестрх.

|io  ояопчап1м няЬвть бить обмкмоасмоий la n a o M a m il  км )гк , 

НАЧАЛО ВЪ 7\ НО ПО.НгДШ 1.

Ц1МЛ cuA m in»

Н «рии три рада (иоирровапиып я к т а )  apecxix •— 1 руб.
llpo tia  ir te ta  —  —  —  —  —■ —  —  М яо * .

Д зя восиатаямивовх ■ восоятавиинх р м б ш п  ааведеп1Д цЪ м  и1сгдмх

Imi.ioiu можно получать aa6.iaroap«aauno п  доя! Вдагородяаго Codpawia я 
при a«o,vb ах валх.

Печатать д и м а а л с в . 18 Января 1802 года И . д. 1Голмм1м«1пгра Л .
Кузнецов*.

Вх 1япогря«1в Суигуроао#.
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i  9  ' *i T  В ь  О оскрвсови, 26 Мирте 19CI годя,

J ij  i t  м д *  Блягородяаго Собрпя1н, f {

ft im  «jieri I

$1 ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВВЧБРЪ,
ВЪ ItO-ll-Oy

ВСПОМОГАТвЛНО! КАССЫ

стулвюовв Н М Н Е И А Т О Р С К А Г О  Квэввсввг» Увввврсвтвтв.

П р о г р а м м * *

, О т д В л В Щ е  1.

I. А .  П . Лпи1япрсва а Ю . К . Куимср* исполнят* не *ортсв1яво М fcloiOBiWB

Nocturne* Beplo. f < • r "  . . ,
2 С . II. HltiJoacaiA сяажет* n ic B o i l io  слов* о u t ia  ■ •'•'P*-
3* Л II ОстроаскИ проМятявт* k n  Мав<м«*: «о ирогрес!(общества.»
Ъ . К, Л. Атония* врКптябт* сти*отворен le Иииитаив! «Ия _
5. А . Д . Сминало** иройягабт* стиХотВореНю Ilie w e A a : • C g «  " 4 * * “ * *
С. И.  II. Горсткии* ВроЧигает* стмкотво|Лв1е Бомедиктоаа. яБеадармыв.»
7. К . Д . Аитиноаьсйоег* ромаНс*'. «Борол*»»* Бвхметеая.

О  т а  A ifc  h i e  it.

1. II. А . и 3 . П. до-Вслл»# acn oJn ari ия *ортоп(аво a сармпвА «1о Свгпата! 

Пивло» l«p.^ v ____ г _ _ . ._____________ *. ___ * о с
ДМД11 1 Н 1 Ш .....1 1

3. ' Л .  II. деленное* прочитает* ствкетвореше гр. РоотопчаноА: «Цирк* X I X  вква.»
4. К . Д . Антонова сноегь романс*: • Когда 6* o n  эняль.......•
Ь . С . II. IHiiioBruiA прочитать* cTBxoTBopoaie Бенпдмктова: «Пора»
6. К . Д . Антонов* споет* романс*! «КоЛоиоЛьчыь*» Гурядеяя.
7. К . 3 .  Толмачова МроЧвтяет* стикотворпим* Моя: »ОгоАди от* коня, сатваа.я 
Ь . It. М . КочовскоЛ исполнит* м  скрынкА: «1« Melancholic » HeUmcsbcrgcr.

О т д А Л Е 1МВ ill .

1. A .  II. Любимова и В . А .  1»<и1таршш* Нсяолнят* н ! оортеп1аво, в* 4  руки, увертюру 
шля онеры «ВолнюбииА СтрАлос*.»

2. А .  И . Гаэеняннкель прочитает* на* Ёвген1я ОнАгяла » Письмо Т а г и  ям.»
3. В . II. Фок* прокатает* отрывок* на* яМерткиХ* Душ*» Гоголя. ,
4. К . Д . в К . Д . АнтийовМ cooler* дует* яОбоАнн. поЦАлуА.....* *
5. С . II. ШнлояскИ прочитает* ствхотеорен1е гр. ГостипчкноА; «Кто воет*?»
6. Д . Д . Смышляет* прочлтпог* рязевяз* Щедрина » Гогемов1ев*.я *’
7. II. А .  Больтеомяиъ и К) К . Куммер* неволит* на оортваЦво в а1оловчелв 

• ро.чяпгску» Серее.

. Начало л \  В  Bacoai.

Палеты на яю д* Во я я т н д е е я т м  коп. я для йосвнтяяяяВок* учебмых* заведен! А 
ио д м д ф и и я  п ят ы  коп.^ можно яолучять я* Библ1отекА для чтев!я Иковвввовя ж К * ,  
от* буеетчикв кАубВ в нрм кходА в* * n i* . БляТороДвяго Собрали,

i
1
(
. |
(
< |
(
J

ll
о

I

D n i n n  h m i n k i . Г. BrfM . SS B »pn  te a l m « , B n f M . лык*. Йни Ш м В н у» / «м  4m d .
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ж ж е м * .
C l A t i l t  J I I11  1 П 1 П С Т М .

Д о  Вторыми* 6 -го  М ая 1868  гоЪа, оь вала, П ерм 
ского Сов рамка,

ДЛИТЬ ДУДЕТЬ ВТОРОЙ БЛАГОРОДНЫЙ

г?

а А с та Ы .

въ пользу вадвыжъ.
Д Е Ь  К Д .К ЕЛ 1И .

1% О М С д1а, ВО ДСВП.1Ь ш ъ  1 - м  

ДЬЙСТВ! МЦ11 J l M i

I?

< M t »  I t i i r t i m  | 11и и к № .  m »  I w i n i i  м и ц т  -  i .  В. l i r u i f K  А  
• « и »  h u t t m  I t M i N n t t ,  т  г и »  -  -  С  I .  Грааавгв|Д. \ \
• м г а  Д и ш ,  к а м  (Г«, И > 4« н и  K i t M l  I t f M M t M i  -  Г„ N. l u u n i  (Л  
R ite  l u t t u n  b M N t i t t i  а с а м и * i u n  l n u  b w -  k

••и», lUKTrt - • N. 1. liMMiv (\
N t m u i )  t ^ t n ,  и т и м м  n  дач* К м т  1 г у н -  

« • и О  -  -  -  -  -  N. С. I i r r j M i r u .  У
1 м »  I n n  Г и и и м п  1 м я п у  п м д «1  ар аагг и г  А

:«М Ц М  . . . .  -  N. N. C t N ^ u i M i v .  i
/ f * J ic w « /a  третсле<)тт% в»  ^ п м .  Л  . , {* .

СЭТЛАСШ ЕДШ АЯ А К Т Р И С ^ / ' I
В о д п и п  i t  1 - м ъ  д п Ас т в ( и ,  с о ч .  К р с с т о в с в а г о .  i /  

дОктатрма «м> $
N O  Вадараяаа J i m v u , u t M t t  -  
Д ам  Встрмвв, ta m e t

-  К. I .  b n m i
- А. а . | (  Ь и М .

I t a u m  R i M i i M t n  b a a t i n ,  M r i w l  n i f a n ,  a m -  .. u
t n a n i l  * г  Mala» -  - 0 . 1 .  дс-Вга.И1. 'У /

I m i u I  l i n n m  I n a m ,  и м д # 1  д м т « п ,  такс  u a -  
« к а м Д  аг N i la  - В .  В .сам д *

ж. Cnra i it iN
Ь и.i) M jn .
^ m̂kemete яртягхяЭн*** »* шеертарт .йшмгцжав.

п е р в ы й  д е н ь  б р а к а .
v  В о д г а и д  а ь  1-м ь дт>Лств1и, м гргдьдам ы А c t  а р а т ц л -  
*  с к а т  N i p i r a R V M t .  %м • дгвакимп mi> \
У). 1м л а«Ц г 1 и н м п  И п ш ( i т е м а м *  Г а п а п п  -  В. В. С м а д а п а а н г  V 

Вадаад* Ввсамсам, к е м  era -  -  I .  N. Садвдаааасам. \
I m n l  | н т с м п  КагВаааг, га лада -  -  » .  В. K q a n v  А
Джааг I u m m o , м г м т в а а г ,  i r u a i t a a i l  г »  l i n n  В. Д- l a n n t .  />  
Саарааг, т М  аааердаварг И » * * » ’

ДтЬетвЫ яраяехаОяяч ав ПяОмаекяеятё Д .1| 1 м « а , 
) агремт мп Д/агаам.
! ИОРЯДОКЪ СПЕКТАКЛЯ.

i )  Jem же.жгМы.
В )  U tp e  ыЛ $вяш  Я р е е * .
3 J  Г |ж а с ш гА а а а  ж ж яряся.

Иячяла ав 7 | т а г а н  вечеря.

Д1В1 B I C f iH t :
Краем 1-га  ряда -  
Краем 1 -га  а S-га  рада 
C tr n  4-ra  а l - i  
Ь т и а м  a i m

N. В. Рваамгвг. Л 
С/ В. ГрааввмМ. } \  
гааац ав 1 0  я м
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Приложение 5
Афиша концерта скрипача К. Думчева, 

состоявшегося 14 октября 1898 г. в зале Благородного собрания

П Е Р М Ь .  1 8 9 8  г.

Вт> залt Благороднаго Ш р т
ВЪ СРЕДУ, 1 4  ОКТЯБРЯ,

с о с т о и т с я
=  * в Ж Ы Е ®  О Д В * Ъ = =

КОНЦЕРТЪ
ИЗВШНАГО СКРЯНАЯА-С0Л1СТА

К о н с т а н т и н а  Д У М Ч Е В А ,
удосммвшагося aparaaiueiii* дать момцартъ 29 Ноября 1897 года вт 
Алоксандровсканъ Царсио-сельояоаъ I даерцЪ, яъ пряоутота1и ИХЪ 
ИМПЕРАТОРСНИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСО- 

ЧЕСТВЪ N другахъ ВЫСОЧАЙШИХЪ Особъ.

S P O r P A a t t A t
О Т Д ’Ь Л Е Н Г Е  I

1) Ковцертъ d’moll . Вьотаиа
a) (ntrHdnzione.
b) Adagio rellgioao.
с) Fioalo.

2) Borceuee . . .  . . . . Вестерлона.
3) Пляска духовъ . . . . . В а ц н н в .

0 Т Д * Л Е Н 1 Е  II.

1) Красный оарафипь (оседлаю коня) . Венявскяго
2) Adagio triste . . . . . К. Думчева.
3) Фант, няъ оп. М о в с о й .................................... . С. Паганини.

(будотъ нсиолнепа на одной отру u is 0).
4) Zfgennerwolaen...................................................... . Сдрязате.

Исиолвотъ К. ДУМЧЕВЪ.

Аякошаявромть будеп Н. И. KABSBCK1&

^Тачало въ 811» чае. веч.
Валеты ородаются заблаговременно въ муз. магааинЪ г. ОИМО
НОВ ИЧЪ, а въ день концерта съ 11 чао. утра въ касс* Собрашя.

Псчат. д м *. В м ш В а м В с п р г K a i p n i v  П*р«ь Т в м -Л а т р . Гу4. П раи .
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Приложение 6
Афиша концерта хора под управлением г. Затопляева, 

исполнившего хороводные и святочные песни и состоявшийся 1 января 
1909 г. в Верхних Муллах (пригород Перми)

—  79 —

Дриложенхе № 17.
Седо BEPXHIE ЖГЛЛЫ

О ъ  д о з в о л е н ! я  н а ч а л ь с т в а .

Въ ном-Ьщепш Вотчиипаго Упраплспш
1 -го  Я н в а р я  1 9 0 9  г о д а ,

ьгЬстны&къ хоромъ, п едъ  управлеш ем ъ г. Затопляева, 
Д А Л Ъ  Б У Д Е Т Ъ

КОНЦЕРТЪ.
Хороводпыя и святочных п^сни.

О тделенie 1 -е. ^
1. «Кань во- горинц'Ь-св'Ьтлиц'Ь* пзъ оп. «Ру

салка» ............................................................муз. Даргомьжскаго.
2. «Хоръ птпцъ» пзъ весенней сказ. «Cirb-

1*урочка»...........................................................муз. Чаймовскаго.
3. «Ранету пнтссь, л!>са темные» .................муз. Новалевснаго.
4. «Ужъ л золото хороню». Народная п1»сня

изъ сборника .....................................................Ерошвнно.
5. «Со пьюномъ я хожу» . . . . .  муз. Римскаго-Корсавова.

О т д о е н  ie 2 -е .
в. «Ояиули В’ЬВчнки по н о л ю - ......................ие.р. Некрасова.
7. «Но для меня прШдетъ песн а-..................муз. Лригожаго.
8. «Въ минуту жизни т р у д н у ю » ................. муз. Миролольскаго.

,2: . f e S  “ T V  он. .Русалка., му,}дарг»аижс«г.. 

О тдЬлеш е 3-е
11. «Посмотрите-ка, добрые люди» . . . .  пер. Рамсваго-Корсакова.
12. «ПосЪяли д*Ьвки лень» ............................ пер. Гречанинова.
13 Т р о й к а» .................................................... муз. Пригожаго.
14 «Но)»011Ъ къ вороИу л е т а т ь ......................муз. Даргомыжскаго.
15. «Былина Ю евская........................................ муз. Славянского.
1C. «Ай. вс1> кумушки домой»........................... пер. Некрасова.

lib антрактяхъ музыкальные номера на скрнпнпхъ.
Ц1эНЫ М ЪСТАМ Ъ  (со включен1емъ благотворительн. сбора-: 
1-й рядъ — 75 к , 2-й —65 к., 3-й — 55  к , 4 -й — 40 к., 5 -й — 35 к. 

и 6-й — 25 к. С тоя ть — 12 к.
Нилоты заблагопремеино можно получать въ Уиравлсн1л у г. Затоплнсва.

Начало ровно въ 7 час. веч, .
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Приложение 7
Программа публичного испытания старшего отделения 

учащихся музыкальной школы Э. Э. Петерсен, состоявшегося 23 мая 1913 г.

ПРОГРАММА

ПУБЛИЧНОГО ИСПЫТ0Н1Я

старшего отдЪлеш'я

I
\

учащихся Музыкальной Школы

Э. Э. ПЕТЕРСЕНЪ
23-го Мая 1913 года

В Ъ  З Я Л Ъ  Б Л Л Г О Р О Д И Я Г О  С 0 Б Р Н Н 1 Я .

Начало въ в'/а час. вечера.
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Отдался к 1*с Oi.iiuHic И-е.

L Ubfmt. Sonii Quel ю FnMi
OpiH.M I bdeU eU un 

i pul h b a t

IIput N k p  railed  r im . 

11 pet к ф  on щ т к и .

IV jir. Afcjra d m .

Я X tftk u . Sen* L  tOL Ed. Crips.

I pin. Ategro IW frt. 

Hput/Utafclfcfc.
Ш put Ab M  oa poo

pii '«tli

IV put Fnfc. Hofto Aikg&

Kucu

Шпю-
Kt-

Пекрссп.

l  Гц ц ж  Сопел C. t i  B etas 

i part. Ailtpo m  Me. 

Cdoua feted*.

A. HtpteM . Coacri С k 9 Bteftonr 

В put Lup 

H put Reck Aflqa

M. Otpe. Ctnert G. Au. B etas.

I put Alfcgrt Iterate. 

Cidcaa Rsaccte

Orjijenic Hl-C.
L IMoKfa. Cncct C. in. Bettas. 

I put AHejro cob Ml 

Cefaufetecfe

U u a p t L  Court C. fa. Briton

Г put lup  

in pul Rada Aflqn. 

Cadeiua feted*:

Кeon

IkrtTMv

а  Н и м .  Cnotrt D wA к Шик
IpMl Uodtnb

E.YfMtm fa c e t  0. м Я  A. fe itadn . 

II pul Mate* cat 

Ш put Afcp tail

3. Mtupcts. Court ft mol. SdMiuski 

1 put A lqn  petto.

Ken
fkrccrav

Keen

Ibtpcm.
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Приложение 8
Программа ученического вечера школы Э. Э. Петерсен, 

посвящённого Р. Шуману и состоявшегося 16 февраля 1911 г.

П Р О Г Р А М М А
У Ч Е М И Ч Е С К А Г О  В Е Ч Е Р А .

посвященнаго 100 летней памяти

Р О Б Е Р Т А  ШУМАНА.
Произведешя Шумана будутъ исполнены

учемица/ли Э. Э. ПвТбрСбИЪ.
Пермь. 16-го Февраля 1911 г.

------- - Начало въ 8 часовъ вечера. ---------

ЦЬна программы 20 мол.
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0 т д й е в 1 е  L О т д t ден1е  E

M t t H
IikIIiIIii.

T. Pcwepv
c. ьрпом. ....... . . . . Des Ahtids. 0. Плетем,
Я Jlfuuu . ..............AuEschvttug. 0. Креницки.
C. Плетен . ... Warn* und gri fm Я Лучта
3. Каиром . ...............life Mac* Т. Тращщ.
3. Лаки . . . ............ FaM. 11 Лемтсш.
E. Леетсш. . :3. Лшп.

Ш и к  кв t o m b

fiickiififciviit ill lliti
M M rH

?. Широк ............ Etalrfft.

Л. Лрма ................jiper auf fe laucr.

Ю. Bupouu........................ Елше Biunt.

E. Л и ш и ...................... Vemrfew JWe.

О Пктва ................ Frwidlchi landsdufl

3. Лама Hffberje. VmsI A  Рюрйл

T. Tpcnuue......................... jajdTsi

0. K p in o a i......................Akted.

T. Тройни ......................PipilJons. Op i

T. Члрйа'м . . .  . . . . . .  Altoro Schtrthw

E. Лемтсш.............. Ifttffljczzo Fi:iw.

tirniil
T. Тровдш................ Pici»fc«L̂ere(.Aite(}itoVAiiaW
0. Кренят»..............Eescbftn FlorestM. Coquette. Rep-

Eqie. Pipidom Lett» daesaito 
Chtorina. Chop* Estrella

E. Лтпсш................Reeniisance. Ptnblos et СоЫасе
Ы  demode Faquirsl Ami 
Pwwttfe.

T. Трмцш................Pause. Karche des DavidMfer
ovitre les PhiliSuDs.
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Таблица с указанием оперных спектаклей в Казани 
и Перми за 1896/1897г.

Приложение 9

U  j№, 1 тт. угр.

I I  я ч  U  т .

П  я ц  В и * .

I м.
II д*ц Г**

Н « s  1* +•*- т
И. И 4*̂  «1.
Я  да. ш . ,  I  m .  p j .  

Ю пь

1
1|«11

I

■•***» *.|
I ■ 4 Д.

S
«Ж г»  * U j

( I N

111 It 
Ml Я

481 04 

M M

*0 n
M70
m  и
IMS»

47* I* 

•01 » 
If f  74 

I N  I I

17* 01 

4Ю U 
H I Я

, _ t
I I

«)В*Г*Д7»«

**

i. C N «I Ж1«М|(51ЯМИ1 16 4тшшт\ д да» 1600 » 64 *. »ь пмМ м иб  ««TV * м. М «идаяИж WW р и н ч * м м м м  т р ц  • м  ям1Ц1 im iiiM Мрт, дшшшжъ п  Кяа

244



Приложение 10
Статья о регентских курсах и народно-певческих классах 
Городцова в «Музыкальном современнике» за 1916 год

ТтГЛ!

пуртятифямяутПуя шЛтв̂ тя̂ пшшяРят.Утт

МЗг. ,
Ц>мт—) —I укм и  А. Л г» тлттЛл.Лвящт if и imyi

у ч у т я р ^ т п  я я т к я т и к *  м »  я  щяЛ м »  ■ т  шщшЛ яр- 
/м ц «  нашу c r a m  ц м »4  я  11Я 1гушогя 101яНицн«яй ^ т .

-t 1ЛшГт»цштж*г.ттщштт,

к 1ЯЗг.яцуо|1ии9 м <И З«.
мЛл.ттлИтщицитл^ шт • Ашиттт я% Ы» » 
м .  15 т  « р у т а м  4 т У у я т 1  пум т  Х ят ш  •  гу«4 K m ia « я»
1)1,1 im I otmI i j l iU m a »  (Ц я .ЬЦуиЯ1.

В* я м о  щятя y ynUnoi о о м  h i  ш  M r,

««шТЦуцушутяинтряя ЯяЬт»Г|умм»
М щ ц, n*fl (km тттш оуя. t  туш

ч» • » » « U p »  Линдов»»

' """ rn-»—9

З и м  МО А. к  Гт я т пщ уя-

в 11’» и - к  Л Г у ч »  ш к  г
■  » < 4 | ) ж 1 Ы е » м  ■  ГЩЛат «ууяя rfm o J  у у я т

h m w i l w  я р ц м  я т я »  < м  я и к |я Ж у )4 #яш
1Ж уу! •  ш , т  я ияит  я щи- I» у я т  т т  «Ц)мй му< т а и  
вт »  м у м  т  113 ц и м !  я  J yyi 4  м . к  я м  м м  я *  
Йру1 Йяш.Шуу1 1 шш йширм- ц и А ш ч м в  А.1 Г«у<

м п  ■ (р и я м  я  куш, Ж  л*  <Ц. Птцчн унт » <yw НЦ * г  
Ят -яш иЬН щ ш т ят ящ * щ и Я к  
Ьяя1Ур»ачуям4рмМу]1- к а я 1 « м н р о |н «  
■ I M r f H M M i u  йЬяицгщ н у т  я  Пуии! rfL

и м  М а ш Ц ч »  k W Jr.lm i туя м »  « Ы  . 
у м т я 1Я З к я1ЦамЕинуя4у|1  ц у т  m  Ш м >  ■■ А<1 "  —  к- 
Ь м  *я» туям  ж  шЛа мриия, д у м  • Я  н у т  о  $77] я »  
■M»yi щ т  Лт ■ ятщящтищ. f  ( y m i  «ршн» ltU t. яАЗяу» 
к в я я и и в и т т м и  »П  шяшят^СщтЛщт-Ш  
Ж »  1Ц т  а » 1Я и  Em tpM pi м н я ,  Ш м т  Я « у и т  ■

о i iA y ' i м  Пмшнкмр(11}4 н yyi <mt?

о .У ^тй я

ЯШ т  3 Я 4 у т  я  и А н , я  I  я  . я т .  Ууям и « у Я и и н

*я ц—  i pi j и и hi д м  тису»  т ы  « (I у м е !  я  ути»  м а я , « 
. | Ы у т щ шт цшш ~ \ *т  т я Ж я » 1к я т ш н 1Л0 .у4  
т и в ш я » 1 ^ ц я я  <м иуямя ijycm aboml ц* 
т т я  к  Яра т о м  я н н у т  и я . у п р тя т  П р т т  я ш м »  
М ^ м С т ^ р Ц т т  о т  » пуня* j iiiim и 1Й р т »

■ я я ч у в я ^ я т ё ч м ж я  к  Я5 н у т  (Я *| н я н  н но  я  ' olW«.

мяут и я мумкCtЗяК ж чрг- иА гуомо» « м т я  LM ру!

к  вй ШЗ г. ЬщяЛирА  ни- я т  rfymn fra y m l (М) i  щ*

f н m я | m н i ■ l я t н и ^  1Я яув т  Ж  (ЗУ?) т р и  т  
я т ф 4 я и т З $ т  руя»! ■ rfpiwiiiwu у у а И  я

Л м » » к у н и ч т * |а р т т  я ^ и я * н * н я  » у ,1 н я я к  
я в ц 1 » * .  a w B w y ^ y m if  •4р и « Г т т ) Ш у р 4,ису (ы »  
« • * - »  у* < м  (я  н еА тя  « ^ « м я ш у о

т < п и 4 , т я н м  1 Я З г .т ю 1  у и я т  яся ■
м « о у т . Н - я 1Ц я я и М 4-  
я 0к т я ^ ( - я 0я я т в ,3 -яХуя m i M b H 
ПГш»кЗ - о 1я  ■ч(шпям|М-Ем' т  tfmy t i  я т  яуц «мЦтш i
"Н У 'м П я  т ^ т  шут Дм- w y p m n t n m m i t y m  
я о я к ц у т я у я и т  « я  я » Л я о  А. ЯГуряря гщЛт т ттшт
нЦ ^.Я яяоуш яо  и4м в ) т »  я  т е !  я  т м я т  еря т  туш 
я м  Ю М  т  я м »  яу* «я»  Д я я  я  к т  я  ПЗ г. щит

m i t . i  У
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i M i i i i - u a r d i H t i i i i i i U M i .

w m  Л *  a  Арям ! i j l  м ш и  л  ша t o n  и  Гарм* i  #  и к ц  ш
IW t ПЖ ppi. 71 nc, m ж»1Мр драии! i аЦааи.
м aniii ирмЦ L« V m. m 3i 91 «ici^-e мЫра » «arfp*
М*м ЧР** *w*l *«*и, ИН г. мм. turn», m рама мЬа m 
lOnl « м и  арЦ4«м на. 1 «игра» mm ррасма
ттиттттЛщттшщт m —1----- \— ]Л~----

* lb**. L* pjlfl иа. м api- nm, м ариа 'Умом, Рннм-

ивр*«амм«.мШ<Р Ла. таЛ.штштлтшшЬЬ'ты!*. 
и р и м и ц Ш ) | | ( 11м1 няшамаирми, и aqppit Ьрм»

i t i
b  им р 1

■ ГчД4

,Imi кги раи* к р и ( ш м Л Н и и р  
■* *—m‘. ЛщттГ, Jkцм(* |м 
Ц"* I» Kfi (V«M /ржи* (n Mi

№  t. м м  и  0
яараирам1фиш. m амар р м  м м  иашрм'

OliifMiw ирмtot В аД м  м ^ и м О ^ Щ ц а м .  
|Ml И» fifflMWl ирм Ш иАи aaii и м  шшмярам (мм рр 
А» И «а. 1Я-СММ ш м Ь  М apMlWMMi I» ИИЗирм(мШм .̂»Ш шхНштА-Х̂ ЛЪтЯ- Щт-\Ж ф т $ф*. Шши-рр сам-

АирмЛм И ГрМ» М ИО» МИ И- ryfilIMt t  Ц |ИМ- 
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а ап* ми и Мим! арм4 мсярмми рр

ирм.
Ш<ашИИ»Л

Гммриб

мм  и  M^fik айми (и jreipi, и 
МаЦЛашнакмра, м Оришц м

им и м4 ирм! И

1м вррга к ш4 Примри! iW 
м1 имм ири4 uq^n (Црирм 
дмсари wmqwnd рримжим О.И.

ЬаарраикМа

Ни ашррриаииаЛ кадра ИЬрар рмм А. 14ммм(рм4 
иимим им*р4(иАаарЦ; JWnk Цаирраи |> Мим» ааИ ммриирд
kWh*, ри няррм мим иЬ ■ 14м- мги1ш|1рпаирмии1рр—1аряя. 
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9пфш к Уим» ш1 и
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U  ирм к Hit ирмти! гни Ир- 
м1 рЬтшЛ Mqrp*» А. Н. кип.

ки мрм к Мп̂ мти! м>р4 
ам^ шцп арапра ■ аир* rp. А. Д. 
Прайма.

Я М Ш Л  I I  и т я ж ъ

Иста—  мДм рржгм mw ш 
и аапрмп м ш а ки е  1н аспиампс

Cptp и*п M iip m  1 1 мкрыкаа гчп ЭЬи- 
ipaoni Умо а со

I, п тщл мша р р с с м м ш т я р и - 
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гцсрсдивр

п ае* ,»  ч а р о й  е т  ш к  «  пр 
ч̂Праалцвааауи

Ijn, бшо игАше р ц й п м а  0 аан 1 Д А а т Ь ц  амам
шара! саш м о п  адом паа r -a  Зйа-Трр к  юш п  атом, п а ю  

I, а» м ер!, а» аЦ п »  имраН 

«а атДдп |рш ayiMiiik- 
аа1--а(мриаги1>ц( м 1» арртог1- а о п гиаамагтарг|м агп(иа»аа1г^а

вмри1 шапаа смтктса аа a p a u n  орашга ииерага 1ша, ш огта
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Ведомости сборов с театра в сезоне 1895\96 гг.
П риложение 11
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'£$УĴ Xcr**+*y „ ̂ У*у</̂ 3» (/^«^J? *"

l̂ /SW^/e/л/, J№)«

uWW
^ / /
'j/-̂ b£

P fS

**%

'* &

9 *
W
ty-s>

V A

<&f>

'. \

J
r

r

/  ( 

/

/Л
/*.
/ /

'Л

/f ' jrb'l

OQpfoJ**
^ / л —
4//̂ 4*г̂ /л Л лИ а <̂? * . . ^

* k ^ s -> ~ ,-S & fy /r

„<*$*&м̂ Р?сгЪ+Ф̂ 7~ 1 . 
6jf//Ste^гсУьр , <?б,*4***1? г«б«#ис̂  г .
^̂ 7 *. - *г / < *" /*

А ^ 40<К .
tbMjZm**'» „ .

 ̂ <й!'  ' ео«м^ 7  Z<w»^»y . 4

*г,ф .

W A
%&/.

tr* b
ss/p

0У Я
r/-st*

7*-?
ft-**
*&%

Щ *е
73-p

/fYS-l

d-s/.
■ 3/-Я

/~ 7
et-A

* &

/КД*

* 4*

^ 4/
-#?--C

f

- 1

;
’

\ j

i1
i

:f
f

249



4 *

Jo.

j
ГЛ

И!

i

# 7 & Г7*

£< *s»*P*

• г ж * + Р Ф ^

«* Ig' О ггм о*  . „ ~ 4}
' f $ /  л — ^ у б ш .  Ф  У?; \  *

/ /  * '% /* * * ,  v  . / Г [ й 8 ^ ^ ^ / Л

U^^«7 r> ̂ ^ 6 1

^e^-V ^rA U , #• . / .  YJ0~7fy у УР~Л P.

TjFk'

Yey^

S&-U 6 -y .

« с у

+ . . 6hyt4’y s  f. ' 1° <*

/0

' /

A  ‘«У г

, /  P o/ JjfO*U4Cir „ /У*/мМ/-' .
^  jy /& n y « » A

/  ,Jp 4

. 5 6 ^ ^
^!-О тй

.*0У-/ф',*'*-А'

■ 7л * п ^ а ' j
т :

Е^52й

^ 7 * '  &*&*177***—

250



251



I I

i
1 < * .

1 * ( 
I /

/ й ^

^ й /WViM у /  -л

^ , и а

ft> 3 -fy .

> ? /*

’ * /■ 4

% З уМ

(л * '- /’

i / ^ -ЛГ

/ / y a r

^ - й С

//: , - У') ' ( ' ;1'

Т ------

i

1 1

252



Афиши спектаклей в селе Ильинское
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ИхьввсхН лабвтехъсвН ieatp%.
.... '■■л  ■ --I . .̂7 CT.  - t .  ,r .. I ...... .  Ji.1 -’-4~  ̂ 4-rr.U . ■"

ПРОГРАММА
ДОвТОГО вЧКПКДВАГе e n sa v ftn u ja

п'ь Воскросоиьо 16 Aujrluia 1900 года 
п р в д ш в я в н о  вудвгь в ъ  первый  ра зъ

Л-БСЪ
Канада въ Б дБйстЫи» евч. А. Н. Оотровеваго.

дъйствукпщя лица.-
Раис* Павловна Гурниксвак, адава павБцвца А. К. Натанова.
А венки Даяшювва (Л и тла) па дыыша родст
венница, И дям  д Ь в у н к * ................................. М. П. Кистень.
ВвгеяН Амманом?» Милая»*», сосЪдъ Гур-
яьшеваб................................................................... Г. Я. ШайЬуроо*.
Уаръ Кнридаамчг Падать, «тегавлой вмалерят. А. Г. Пълнквоъ. 
Кыяъ Петрович» Ваг.ьиибрвтовъ, купец» твр-
гушцИ д Б о е и » ..................................................... М. II. Натаново.
Негрц era «ив» ..................................................... И. Г. Шиннов*.
АлексЪй СергБеаичъ Б у л м т ,  молодой чела-
вЪкг вцдвучнздНЙ<т п  гаяяаа)а......................... А. Д. Дорофлевь.
Кари», далей Гуряы яем й .................................... А. М. Тушеа.
Ранга иввчм ица.....................................................Я. Я. Тараканом.
Тграяька. шимнць Unc»M6pa7vaa . . . . А. //. Симонова.
АркадМ Счагмиицев» ) И. //. Вяткин*.
ГммдИ М м ч кгм и кп . J ( iw M .
ДШТ* р п п и п  1% 5 ирсшь атъ |Uwm Прада п р й  ПрмшсаИ

ПРИСТАВЛЕНО ВУДВТЪ ВЪ ПЕРВЫЙ РАЗЪ

ГАСТРОЛЕРША.
Вадмяль въ 1 дБЯстЫя сич. Ил. Щ еглова.
А Т» Й СТ В У Ю Щ1Я ЛИЦА:

Карминам, вавБстяаа арамац1ишаа актриса Si. О. Тснмухоаа.
Еолерегм», драматург»..........................................С. (L (Хинин*.
Она p m , м вем т» искусств».............................. II. И. Вяткин*.
Рмарпгер» кЪстнай галеты ....................................II. В. Стев*.
Н с я х а а а т с а .......................................................... В. Э. Оленина.
Влюбленный квота .................................................4. Д. Л о р о р л ев* .
Maefpejim ветер» .............................................ИГ. Поянмш.
Гарккчлая К ар в ааав в!......................................... А. О. Темъухоеа.

ДввеЫ» вроасхадвт» п  номер* гастввинци гуИрксяАГО парада. 
Н ачало г а  7 '/ .  чао. вечера—окон чан Ь  п  127* чао. яочи

№ i p m f n n i i |n i i n p : i |H i a i i p  l ' l '  Нарва.
Начало музыки въ 7 часовъ вечера.

R B IM  H B C T a a V  < «  и и ичяЬ м » т и м п ,  айва) 1-г» р ш - 1  к ,  1-г»--ВО  ц  
3-г»— 0 0  а ,  1 -м — Тв а ,  Б-»о— » 0  6-го—0Q ц  T - r t - 4 0  L ,  6-г»— 3 0  ц

тема въ 0<а » н ш а>1  сабрм1н аа <1 чаевав дм - валатм ам ин а  аеярмвт» 
да вавм И И М 1 И  а ац дъннпт  аа тбеааиЬ а н и у т  в вбвлНгалана ааиааиат» 
■ M ia  caata«vaia|«a|la  М Ь  вв атаъ  т т в ъ ^ Д 1 п  м гу т а  п а м п  t n m i

ПОСД СПЕШШ ВЪ ОБЩБСТВЕННОМЪ СОБРАНШ НАЗНАЧЕН!

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕРЬ.
ЦЪна программы 6 коп.

П и ж о р л В и нид» н рвмнимра И . С Ю З В Л Ъ . 

le w . pop. It u a it  1 и р  М В и п . Перак Тааир. А. I .  В н ш м п .
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Приложение 13
Афиша литературно-музыкального вечера в селе Ильинское
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n.^4i.+ n-J J o t-n A ^* * //* S t4 s4  *^s..4.Hf '  ^  -  -----

% //4 уУ и /4*4 , у'У ?£///* /f/4an*4> 6 ^* /4 /* 4

е/1У.. сУ)** Ал.. jy* л'**Л**"*** j/4 /%,rYi.*4
Jt/tf******** ^ /1ГЪ ***-<**4' *4*>. cjS-

Г. Н/ . cA ,„  **•**.

«.*/ At*» ,

У
^Ц.ГЪ'***} i4init«tiAU1/V

4Л+//1ЫУ 44ЛЛV/̂**i+ /rMMJ

<p
А -Ш Л .А -П + .в »  A /4 * — s

V  # и ^ 1 U tfr* 6 iX 4 t/lM * A S  /  У * * rtt^

\uuyfkt\ *J ** CjtoU &/4.4ЛЛ-* #y-%w АЦ  ̂  /tt iftti* . S
/ААиМ*ЛЛЛ ,(*£% /> А л^и ъ .''.

255



Приложение 14
Статистический анализ публикаций материалов 

о музыкальной жизни Пермского края в Русской Музыкальной Газете

Таблица 1. Количество заметок о Перми в РМГ за 20 лет интересующего нас периода

Год 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904

К
ол

-в
о

пу
бл

ик
а

ци
й 6 4 6 6 10 4 5 3

Год 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914

К
ол

-в
о

пу
бл

ик
а

ци
й 1 3 1 3 1 13 4

Таблица 2. Количество публикаций о музыкальной жизни городов, включая Пермь, 
в РМ Г за период с 1895 по 1898 годы

№  п/п Город 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г.
1. Казань 1 8 4-6 5
2. Саратов 6 6 5 4
3. Киев 4 2 5-7 6
4. Одесса 2 3 6-5 8
5. Тифлис 2 2 4 5
6. Н - Новгород 1 2 9
7. Харьков 3 6 8
8. Пермь 6 4 6
9. Екатеринбург 3
10. Рига 3 2 5
11. Батуми 2 1 1
12. Кишинёв 2
13. Вильно 4
14. Вятка 1 1 1
15. Орел 2 1 4
16. Баку 1 2
17. Екатеринодар 1 2 2
18. Воронеж 2 1-2 1
19. Екатеринослав 1 1 2
20. Симбирск 1 1
21. Николаев 2 2 4
22. Пенза 1
23. Минск 1
24. Симферополь 2
25. Житомир 1 2
26. Мариуполь 1
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27. Херсон 1
28. Ростов-на- Дону 1
29. Кисловодск 2
30. Рыбинск 1
31. Таганрог 1
32. Ялта 1
33. Витебск 1
34. Архангельск 1
35. Чернигов 2
36. Керчь 1
37. Курск 1
38. Псков 1
39. Кострома 1 1
40. Омск 2
41. Томск 2 2
42. Тюмень 1
43. Красноярск 1 2
44. Иркутск 1
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Приложение 15
Сведения по уральским городам из таблицы 

«Вся музыкально-театральная Россия. 1914 г.»
(сост. Б. С. Родкин; редакция -  Н. И. Тетериной) [42. с. 899 -  1067] дополненные

Театры Концертные
залы

Музыкаль
ные органи

зация

Учебные за
ведения

Музыкаль
ные, граммо

фонные и 
нотные 

магазины 
(владельцы; 

названия)

Пермь 
70000 жит.

Зимний-
городской

Без сцениче
ской площад
ки: Благород
ное Собрание, 
Общественное 
Собрание, Се
мейное Соб
рание, Екате
рининское и 
Петровское 
городские 
училища

музыкальный 
кружок (1874)

Отделение
ИРМО

Музыкальная 
школа ИРМО

Симонович, С. 
С. Вершов, 

«Лира», В. Н. 
Попов

Уфа
85000 жит.

Зимний, лет- 
ний(Видинеев 
а на 500 чел.)

Со сцениче
ской площад
кой: Общест
венное Собра
ние (477 чел.), 
Коммерческое 
Собрание (500 

чел.).
Без сцениче
ской площад
ки: Дворян

ское Собрание

«Общество 
любителей 

пения, музы
ки и драма

тического ис
кусства» 

(1885-1906) 
Отделение 

ИРМО

Музыкальная 
школа ИРМО

Л. Я. Дворжец, 
«Лира», Е. С. 
Шапиро, Е. А. 

Городилов

Оренбург
ИООООжит.

Зимний- 
городской; 

Летний -  «То
полевый сад»

Со сцениче
ской площад
кой: Общест
венное Собра
ние, народный 

дом, Город
ская биржа 

Без сцениче
ской площад
ки: Дворян

ское Собрание

Музыкальное 
общество О. С. 

Федотовой

Г. Кирилова, 
Д. Е. Страз,

Вятка 
55000 жит.

Зимний-
городской

Со сцениче
ской площад
кой: Летний 
клуб, Соеди

ненное Собра
ние, Общест
венное Собра
ние. Без сце

нической пло
щадки: Техни
ческое учили

ще

Кружок люби
телей драма
тического ис
кусства, ИР
МО (муз. об

щество)

Музыкальные 
и драматиче
ские школы и 
курсы: К. А. 
Герасимова, Г. 
А. Рылова

Магазины: Н. 
М. Коханович, 
И. С. Карда- 

ков, А. Ф. Лап
тев, С. А. Сит
ников, наслед

ники С. О. 
Якубовича, А. 
Н. Бальхозина, 
«Московский 

магазин»
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Екатерин
бург

100000 жит.

Зимний- 
городской, 

Театр миниа
тюр (Общест
венное собра

ние)

Со сцениче
ской площад

кой: отделение 
ИРМО, Обще
ственное Соб

рание, Ком
мерческое Со

брание

«Мамин- 
ский» кружок 

(1880)
Отделение

ИРМО

Ф. Кетерер и 
сын (включая 

фабрику 
грам мп ласти- 

нок), Е. И. 
Иванов, «Ли

ра».

Сарапул 
(Вятской губ.) 

40000 жит.

Со сцениче
ской площад

кой: Н. И. 
Мельникова 
(450 чел.), 

Общественное 
Собрание(250 

чел.)
Без сцениче
ской площад
ки: музыкаль

ная школа

Отделение
ИРМО

Синицын, М. 
Гольденберг, 

Е. А. Борчани- 
нова, 111. М. 

Темфер

Челябинск
(Оренбургской

губ.)
75000 жит.

Зимний (На
родный дом), 
Летний (вса
ду Общест

венного Соб
рания)

Со сцениче
ской площад
кой: Общест
венное Собра
ние (300 чел.), 
Железнодо
рожное Соб
рание (500 

чел.).

Музыкально
драматическое 

общество -  
кружок (1903)

П. В. Иванов

Ирбит
(Пермской

губ.)
12000 жит.

Зимний- 
городской (650 

чел.)

Со сцениче
ской площад
кой: Общест
венное Собра

ние

Музыкально
драматический

кружок

Епабуга 
(Вятской губ.) 

11670

Зимний- 
городской (350 

чел.)

Со сцениче
ской площад
кой: Общест
венное Собра

ние

Л. В. Красиль
ников, Левин

Оса
(Пермской

губ.)
8600 жит.

Летний (Дом 
им. Гоголя -  

690 мест)

Со сцениче
ской площад
кой: Общест
венное Собра

ние

Котельнич 
(Вятской губ.) 

6400 жит.

Со сцениче
ской площад
кой: Общест
венное Собра

ние
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Приложение 16
Некоторые факты музыкальной жизни Перми конца XIX -  начала XX веков 

(на основе материалов прессы, архивных документов, а также исследований 
В. С. Верхоланцева [19; 19 а], А. А. Дмитриева [29] и Е. В. Майбуровой [74])

1870 г.
*24 ноября -  рождение Пермской оперы (постоянного оперного театра).
Постановка оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя». Дирижер -  И. Немвродов.

1874 г.
* 19 октября -  Открытие (первый концерт) музыкального кружка.
♦Принято решение о постройке каменного здания оперного театра.

1880 г.
♦Окончена постройка каменного театра. Оперный сезон в новом здании открыт поста

новкой оперы А. С. Даргомыжского «Русалка» -  труппа П. М. Медведева (отца). Дирижер - 
У. Авранск. Солисты: Эйбоженко (контральто), Петрова (сопрано), Богатырев (тенор), Гилев 
(баритон), Милославский (бас).
Гастроли пианиста А. Рейзснауэра.

1884 г.
♦Концерт ученицы Ф. Листа Веры Тимановой.
♦Концерт виртуоза на корнет-а-пистонс В. В. Вурма.

1885 г.
♦Открыт Дом Офицерского собрания, ставший1 местом музыкального досуга пермя

ков, где был свой духовой оркестр.

1886 г.
♦Первую музыкальную школу в Перми возглавил ученик Миланской консерватории 

Э. С. Кабелла.
♦Открытие первой музыкально-инструментальной фабрики Юманова.
♦В осенний и зимний сезон в городском театре играла опереточная труппа П. П. Мед

ведева.

1887 г.
♦В Перми дал два концерта известный певец Д. А. А грен ев-Славя нс кий. Вышел в свет 
первый уральский сборник «Песни пермяков» (мелодии и текс, записаны в Соликам
ском уезде П. А. Володиным).

1888 г.
♦Опереточная труппа П. П. Медведева.
♦Гастроли флейтиста А. Тершака.

1889 г.
♦В Перми выступил пианист А. Рейзенауэр.

1 Здание по ул. Торговая (Советская), 1. В настоящее время -  мотовозоремоктныП завод им. А. А. Шпа- 
гина[115]
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1890 г.
*Зимой в городском театре дает спектакли опереточная труппа известного антрепре

нера Медведева.
*2 февраля, по инициативе врачей А. Я. Пономарева и П. И. Ижевского в приюте ду

шевно-больных устраивается музыкально-танцевальный вечер с участием приглашенных. 
Помещение для вечера украшено при помощи самих душевно-больных зеленью, фонариками 
и коврами. Кроме вечеров, катания с гор и на коньках, частого пребывания на свежем возду
хе и других подобных полезных и разумных развлечений, по инициативе тех же врачей, ду
шевно-больные в обычное время могут, по желанию, заниматься в специально устроенных 
мастерских: столярной, слесарной, сапожной, швейной, ткацко-ковровой и кузнице, а летом 
полеводством, пчеловодством и огородничеством.

*9 и 21 мая в городском театре происходили два концерта знаменитой певицы, «швед
ского соловья», Альмы Фострем.

*19 сентября в помещении Благородного собрания состоялся концерт на гармониуме 
известного пианиста и дирижера Павловского оркестра В. И. Главача.

1891 г.
•Концерт Альмы Фострем.
*1891/ 1892 -  состоялось 9 концертов музыкального кружка.
концертирует полюбившийся пермской публике пианист А. Рейзснауэр.

1892 г.
* 15 сентября состоялось открытие спектаклей опереточно-драматической труппы под 

антрепризой Е.С. Карцевой.

1893 г.
*В феврале в Перми состоялся концерт флейтиста А. Тершака. В сентябре в городском 

театре начала давать спектакли опереточно-драматическая труппа Н. Е. Максимова.
*С концертом выступал 13-летний скрипач К. Думчев
*В очередной раз перед пермской публикой выступил пианист А. Рейзенауэр. 1893/ 

1894 гг. состоялось 7 концертов музыкального кружка

1894 г.
*14 и 16 сентября в Перми происходили концерты пианиста А. Рейзенауэра.

Силами пермского музыкального кружка поставлена (и трижды исполнена) опера. А. С. Дар
гомыжского «Русалка».

1895 г.
•По решению Пермской городской думы создается Городская театральная дирекция 

под председательством городского головы А. В. Синакевича.
15 сентября впервые состоялся спектакль оперной труппы, находящейся на содержании Го
родской театральной дирекции. Прекрасная труппа и новые декорации привлекают в театр 
массу публики. На сцене появляются любимые обывателями г. Перми Томская (мецо- 
сопрано), А. Д. Городцов (бас) и др. С этих пор злобою пермских разговоров является опера; 
за это увлечение оперой постоянные посетители последней в газетах получают шутливое на
звание «опероманов».

♦Опереточная труппа П. П. Медведева.
*25 января силами кружка состоялось исполнение 4-го акта «Фауста» Ж. Гуно 
*1895/ 1896 гг. состоялось 7 концертов музыкального кружка.
♦С1895 -  по 1917 годы дирижирует оркестром в саду Общественного собрания Шир-

ман.

261



1896 г.
15 января -  премьера оперы Р. Вагнера «Тангейзер».
*В феврале под руководством артиста Пермского театра А. Д. Городцова учреждаются 

народные певческие хоры в противодействие народному пьянству.
*15 сентября открыт театральный сезон оперной труппой, содержащейся городской 

дирекций. В состав труппы входят: любимец Пермской публики А. Н. Круглов (баритон), А. 
Д. Городцов (бас), Шор-Плотникова (сопрано), Южин (тенор), Лугарти (тенор), Плауктин 
(бас), Парамонов (бас), Ильюшенко и Пушкарев (комики) и др.

*19 ноября в Петербурге скончался крестьянин Пермской губернии Смагин -  люби
тель церковного звона. Его звоны записаны на ноты.
А. Д. Городцовым положено начало созданию нотной и музыкально педагогической библио
теки.

1897 г.
*8 марта уехал из Перми пермский губернатор Петр Григорьевич Погодин. При его 

содействии были открыты курсы пения, подготавливающие регентов для организуемых в гу
бернии народных хоров. При нем устроено в городе несколько начальных училищ, появи
лась опера, ожила общественная библиотека, начались народные чтения, возникла мысль о 
народном театре.

*15 апреля в Перми состоялся концерт любимцев Пермской публики Южина и А. Н. 
Круглова.

* 17 сентября состоялось открытие в Перми оперного сезона. Перед открытием вышел 
конфликт между епископом Петром и Городской театральной дирекцией. Последняя просила 
епископа Петра дать разрешение отслужить молебствие перед началом сезона в городском 
театре. Преосвященный категорически отказал. Городская дирекция послала свою просьбу о 
разрешении в св. Синод. Последний согласился с епископом Петром. Таким образом, моле
бен в театре не был отслужен.

*В состав оперной труппы вошли: Круглов (баритон), Шевелев (тенор), Закржевский 
(тенор), Шор-Плотникова (сопрано), Асатурова (сопрано), Ткачев (бас), Ковелькова (меццо- 
сопрано), Пушкарев и Ильюшенко.
В этом году в Перми дала 9 концертов замечательная Певица Д. Леонова (контральто).

♦Концерт Альмы Фострем.
♦Концерт А. В. Вержбиловнча

1898 г.
♦Открытие народно-певческих классов А. Д. Городцовым.
♦Дирижера театра Б. С. Плотникова заменил В. О. Шпачек.
*15 января в пермском городском театре состоялся и с большим успехом 

прошел юбилейный бенефис Ю.Ф. Закржевского.
♦17 мая в зале благородного собрания состоялся концерт «Шведского соловья» Аль

мы Фострем.
*7 июля состоялся в Перми концерт известного хора Д. А. А гренева-Славянекого.
♦ 15 сентября происходило открытие оперного сезона. Состав труппы почти весь про

шлогодний.
♦14 октября в зале Благородного собрания -  концерт известного скрипача К. Думчева

1899 г.
♦25, 26 и 27 мая в Перми происходили торжества, по случаю столетнего юбилея со дня 

рождения поэта А. С. Пушкина. Учащимся розданы экземпляры избранных произведений 
поэта. В городском театре состоялось музыкально-вокальное утро, посвященное памяти А.С. 
Пушкина. Среди интеллигенции возникла мысль собрать капитал на построение в г. Перми 
народного дома имени А. С. Пушкина.
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♦Летом в деревянном театре общественного сада идут гастроли опереточной труппы 
Антоновой.

1900 г.
♦Летом в театре летнего помещения Общественного собрания идут гастроли опере

точной труппы.
♦В сентябре открывается в городском театре зимний сезон драматической труппы П. 

П. Струйского. Пермские опероманы решили бойкотировать драму, и потому, несмотря на 
то, что драматическая труппа была довольно порядочная, театр пустовал. В состав труппы 
входили: Свободина, Пальчикова, Струйский, Щеглова, Гофман, Дагмаров, Мострас, Зубов, 
Борисов, Бартенев и др.

♦Перед пермской публикой выступил пианист И. Гофман.

1901 г.
♦25 февраля в Перми скончался дирижер музыкального оркестра, дирижировавший в 

театре и в саду общественного собрания Людовик Иванович Винярский, умерший сравни
тельно молодым. Вследствие ушиба в молодости, покойный страдал физическим недостат
ком -  горбами спереди и сзади.

♦В сентябре состоялось открытие оперного сезона. Антрепренер А.Я. Альтшуллср, 
дирижер Д. В. Дудышкин. В состав оперной труппы вошли: Круглов (баритон), Пасхалова 
(сопрано), Карский (тенор), Стефанович (меццо-сопрано), Парамонов и Россомипо (басы).

♦26 июля открылись курсы хорового пения, под руководством А. Д. Городцова.
♦4 сентября скончался Алексей Николаевич Круглов, в продолжение нескольких лет 

певший на пермской сцене.

1902
♦Прекращается деятельность театральной дирекции.
♦А. Д. Городцов издал «Сборник песнопений для народно-певческих хоров, предна

значенный для сельской местности и содержащий общеупотребительные мотивы с правиль
ным напевом по церковному обиходу».

1903 г.
♦20 марта в зале Мариинской женской гимназии состоялся духовный концерт 

архиерейского хора, под управлением П. К. Потеряйко.
♦22 мая в Перми состоялся концерт артисток Императорских театров Долиной (меццо- 

сопрано) и Михайловой (колоратурное-сопрано).
♦14 июня в Перми состоялось открытие курсов певческой грамоты, под
руководством А. Д. Городцова.
♦В сентябре состоялось открытие зимнего театрального сезона. В состав перной труп

пы Кривченко вошли: Де-Вос-Соболева (колоратурное сопрано), Позднякова (лирическое 
сопрано), Саянов и Хлюстин (лирические теноры), Горнот (меццо-сопрано), Веселовская 
(меццо-сопрано), Лаврова (контральто), Рышков и Корсаков (баритоны), Мутин, Городцов и 
Квашенко (басы), Ошустович и Булатов (тенора), Балет с прима-балериной Чекстти; дири
жер А. Э. Маргулян. Состав большой и разнообразный, любимцами публики были Поздня
кова, Хлюстин и Саянов.

1904 г.
♦Летом -  торжества в связи с юбилеем М. И. Глинки. В городском саду А. Д. Город

цов (объединив местные хоры до 250 человек) исполняет «Славу» Н. А. Римского-Корсакова, 
три хора из «Жизни за царя» М. И. Глинки, «Славу Глинке» А. Львова.

♦1 сентября открыта музыкальная школа свободного художника С. В. Гедговд.
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*9 октября в Перми скончался доктор медицины Александр Яковлевич Пономарев. 
Покойный один из первых в России применил в деле лечения душевно-больных пациэнтов 
занятие ручным трудом, организовал для них ремесленные мастерские. По его инициативе 
устроена была земледельческая колония на Липовой горе и устраивались для душевно
больных музыкапьно-вокально-танцевальные вечера.

*В этом году состоялись очередные гастроли хора Д. А. Агренева-Славянского.

1905 г.
*3,4 и 5 мая в Перми идут гастроли артиста Императорских театров Петипа.
*26 мая в Перми состоялся концерт артистов Императорского театра М. А. Михайло

вой и А. В. Смирнова.
*29 мая в Рождество-Богородицкой церковно-приходской школе состоялось открытие 

курсов певческой грамоты, под руководством А.Д. Городцова.
*С 29 мая в городском театре идут гастроли артистов итальянской оперы.
*В середине мая в летнем театре Общественного собрания идут спектакли опереточ

ной труппы.
*20 октября в театре, когда часть публики начала требовать марсельезу, другая часть 

потребовала исполнения гимна. Оркестр исполнял то и другое.
*6 декабря состоялось открытие оперного сезона. В состав труппы вошли: Калинов

ская (лирико-драматическое сопрано), Соколовская (драматическое сопрано), Лукьянова 
(колоратурное сопрано), Суровцова (меццо-сопрано), Чернов (драматический тенор), Саянов 
(лиричсскей тенор), Кано (тенор), Августов, Селиванов, Томский (баритоны), Федоров и 
Владимиров (басы), Шмидт (меццо-сопрано), Евгеньев-Дарский (тенор), режиссер А. Я. 
Альтшуллер, дирижер А. М. Пазовский.

♦Летом оркестром в саду Общественного собрания дирижирует Е. Ю. Жураковский.

1906
♦Оперной труппой дирижируе А. М. Пазовский.
*19006 -  1908 гг. в саду Общественного собрания играет оркестр под упр. М. 3. Басо- 

ва-Г ольдберг.

1907 г.
♦Создание пермского певческого общества, председателем которого выбран А. Д. Го- 

родцов.
♦март — концерт известного солиста Его Величества Н.Фигнера (тенора) и Ренэ- 

Радиной.
*20 марта в благородном собрании состоялся концерт артиста Императорских театров 

Г. А. Морского (тенора).
* 11 июня в Перми состоялся концерт артистов Императорских театров Большакова и 

Смирнова.
♦Весной приводится в порядок театральный сад, срубаются почти все тополя и заме

няются липами и другими менее вредными, чем тополи, деревьями, ставится множество 
удобных скамеек со спинками, вместо прежних простых лавок, рассаживаются на клумбах 
цветы, дорожки обкладываются камнями, устраивается фонтан. Летом же идут спектакли ар
тистов передвижного театра и малороссийской опереточно-драматической труппы, пред
ставления в цирке Соболевского и кинематографические сеансы в электро-театре Одеон.

*15 ноября в Перми состоялся концерт солиста Его Величества Ауэра.
*1 декабря произошло открытие фортепианных класов свободного художника Л. Н. 

Басо вой-Гольдберг.
*В декабре состоялось открытие оперного сезона. В состав оперной труппы вошли: 

Лаврова (контральто), Тиманина (сопрано), Познякова (сопрано), Хлюстин (тенор), Мадаев 
(бас), Альтшулер (баритон), Степанов (баритон).
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1908 г.
♦Зимой особенно много привлекает публики кинематограф Павлова «Иллюзион», 

прочие вновь открывшиеся кинематографы не выдерживают конкуренции и закрываются.
♦С 14 апреля в Пермском городском театре идут спектакли оперной труппы сгоревше

го Московского театра Солодовникова.
♦20 апреля в Пермском же городском театре состоялся концерт артистов Император

ских театров А. В. Смирнова (баритона) и Одинцевой.
♦В апреле состоялся концерт артистов Императорских театров А. М. Лабинского (те

нор), Н. М. Ланской (меццо-сопрано) и С. И. Преображенского (бас). Концерт произвел 
сильное впечатление.

♦20 сентября происходило в Пермском городском театре открытие оперного сезона. В 
состав оперной труппы вошли: Девос-Соболева (колоратурное сопрано), Ковелькова (меццо- 
сопрано), Спешнева (контральто), Леонидов (баритон), Евгеньев-Дарский (тенор) и др. Осо
бенный интерес возбуждала Ковелькова своею необыкновенною живостью. «Кумиром» был 
Леонидов.

♦20 декабря в Общественном собрании состоялся первый концерт Филармонического 
общества, хотя официальной датой его возникновения во многих документальных и истори
ческих источниках считается 1909 год.

1909 г.
♦В этом году, как принято считать, а точнее -  в 1808/1809, официально создано Фи

лармоническое общество.
♦Создано Пермское отделение ИРМО.
♦24 января -  второй концерт Филармонического общества
♦16 февраля в Пермском городском театре состоялся концерт артистов Императорских 

театров В. Н. Петровой-Званцевой (меццо-сопрано) и Миклашевского.
♦22 февраля -  концерт филармонического оркестра в Общественном собрании.
♦24 февраля в Пермском же городском театре концерт артистов Императорских теат

ров О. И. Каминского (баритон) и К. И. Брун.
♦Спектакли оперной труппы Шигаевой, при участии Клементьева (тенор), Орлова и 

Талиной.
♦26 и 28 апреля в Перми состоялся концерт артиста Императорских театров Тартако- 

ва.
♦В мае в городском театре идут спектакли опереточной труппы Шипилло; в мае в лет

нем театре общественного собрания начинаются гастроли малороссийской опереточной 
труппы Кармелюка-Каменского.

♦17 мая в Пермском благородном собрании состоялся концерт артиста Императорских 
театров Лабинского (тенор). Чарующий голос певца оставил сильное впечатление среди 
слушателей; там же в мае был концерт известного пермякам Южина (тенор) и Южиной- 
Ермоленко (драматическое сопрано).

♦Летом в Перми действуют курсы певческой грамоты для подготовки регентов народ
ных хоров, под руководством А. Д. Городцова.

♦Август -  по разрешению Министерства внутренних дел супруги Басовы-Гольдберг 
открывают музыкально-драматическую школу (на основании музыкальных классов), пере
росшую в Императорское музыкальное училище (просуществовало до революции 1917 г.).

♦15 августа -  концерт симфонического оркестра. Исполняли: 5-ю симфонию П. И. 
Чайковского, «Вальс-фантазию» М. И. Глинки, «Шествие гномов» из сюиты «Елка» В. И. 
Ребикова, «Melancolie» Ф. Э. Направника, Марш Ф. Мендельсона из музыки к трагедии 
«Аталия».

♦11 октября в Перми состоялся концерт хора М. Д. Агреневой-Славянской, дочери из
вестного Д. А. Агренсва-Славянскаго.
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*18 октября в Перми открыты музыкальные классы при местном отделении Импера
торского русского музыкального общества. Заведует классами С. В. Гедговд.

*29 октября 1909 г. состоялось пленарное заседание представительных органов музы
кального кружка, существующего около 40 лет, и новой Филармонии, на котором рассматри
вался составленный Б. Поповым проект соединённого устава обоих обществ.

*31 октября концерт Филармонического оркестра. Исполняли: Сиимфонию g-moll В. 
А. Моцарта, «Кориолан» Л. Бетховена, пел А. Д. Городцов (романсы М. И. Глинки и Н. А. 
Римского-Корсакова), принимал участие хор Пермского певческого общества.

*28 ноября —  филармонический концерт.
*6 декабря в Пермском городском театре происходило открытие оперного сезона И. Я. 

Альтшулера. В состав оперной труппы вошли: Ковелькова (меццо-сопрано), Осипова и Не- 
гина (колоратурное сопрано), Леонидов и Горленко (баритоны), Комиссаржевский, Чернов и 
Чаров (тенора), Маратов (бас).

*31 декабря -  первый концерт ИРМО. В программе - трио Л. Бетховена ор.1 №3, сона
та для скрипки и фортепиано ор. 24, квартет ор. 18. Исполнители -  Нагловский (первая 
скрипка), Никитин (вторая скрипка), Липский (альт), Гедговд (фортепиано).

*На всемирной выставке в Париже представлены каталог библиотеки А. Д. Городцова 
и отчеты о курсах организованных им певческих классов.

*Открыта женской учительской семинария, где преподавалось хоровое пенис и даже 
игра на скрипке.

1910 г.
* 5 - 6  октября - концерты известной исполнительницы цыганских и русских песен 

А. Д. Вяльцевой.
♦Театральный сезон в опере: оперное товарищество под управлением И. Я. Альтшул- 

лера. Дирижер Палиев.
♦Пермская публика имела счастье услышать пение Л. Собинова.

1911 г.
♦В этом году открыта музыкальная школа Э. Э. Петерсен
*16 февраля в школе Э. Э. Петерсен состоялся вечер, посвященный Р. Шуману.
*19 февраля в Перми состоялось торжественное празднование 50-летия со дня осво

бождения крестьян от крепостной зависимости. Во всех учебных заведениях и в городском 
театре происходили литературно-вокальные исполнения, посвященные 19 февраля 1861 г.

*2 марта в Пермском городском театре состоялся концерт известной исполнительни
цы русских народных песен Н. В. Плевицкой.

*3 марта в Пермском городском театре происходил концерт хора сына известного ис
полнителя русских и славянских песен Д. А. Агренева-Славянскаго.

♦В апреле в Пермском городском театре идут гастроли опереточной труппы.
*10 мая -  концерт артиста Императорских театров А. В. Смирнова (баритон).
*27 и 28 августа в Перми происходили дни «белого цветка». После торжественного 

шествия с оркестром по главной улице города -  Сибирской, участники лиги разошлись с 
кружками по всему городу.

*С 14 октября при Пермском отделении Императорского Русского музыкального об
щества открыты классы хорового пения.

*6 октября в Перми начал еженедельно выходить журнал «Искусство и Жизнь» с ил
люстрациями и портретами общественных сценических деятелей под редакцией М. 3. Басо
ва-Гольдберга.

*2 декабря в помещении Екатерино-Петровского училища хор любителей пения под 
управлением П. Е. Степанова исполнил ораторию «Самсон».

*14 декабря в городском театре - открытие оперного сезона товарищества артистов 
Русской оперы.
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1912 г.
‘ Пермское Филармоническое общество официально прекратило свое существование.
‘Театральный сезон в опере -  товарищество под управлением А. В. Лезина.
‘ Создание «Пермского квартета» в составе: Г. А. Нагловский (1-я скрипка), Н. И. Ни

китин (2-я скрипка), М. С. Кузнецов (альт), С. В. Костромкин (виолончель).
♦Нотный текст оперы М. И. Глинки в обработке А. Д. Городцова напечатан и издан в 

Москве (1-ое издание)

1913
‘23 марта в зале Благородного собрания -  «публичное испытание» старшего отделе

ния музыкальной школы Э. Э. Петерсен. В программе: Концерты C-dur, c-moll, соната Es-dur 
ор.27 №1 Л. Бетховена, Соната e-moll Э. Грига, концерт d-mooll А.Г. Рубинштейна.

‘Летом в тридцати местах Пермской губ. Сцены из опер М. И. Глинки в обработке А. 
Д. Городцова поставлены полностью, а в 54 -  частично.

‘Текст оперы М. И. Глинки в обработке А. Д. Городцова напечатан и издан в Москве 
(2-ос издание).

‘Активная концертная деятельность "Пермского квартета".

1914 г.
‘26 апреля -  грандиозный хоровой концерт, объединивший в общем звучании архие

рейский хор с хорами трех учебных заведений (около 200 человек) под руководством регента 
С. Чумакова. Впечатление от концерта было очень сильным.

‘Сезон в опере -  труппа антрепренера А. М. Дракули, дирижер Е.Я. Фюрст.

1915 г.
‘Сезон оперы под управлением антрепренера и дирижера И. П. Палиева.
‘ Издано переложение, сделанное А. Д. Городцовым и его сыном А. А. Городцовым 

оперы «Аскольдова могила» А. Н. Верстовского.

1916 г.
‘ Пермское отделение ИРМО официально прекратило свое существование.
‘Оперный сезон -  с труппой под руководством антрепренера и дирижера В. Я. Мор

ского.
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