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Opera musicologica. 2025. Т. 17. № 2. С. 8–21 
СТАТЬИ

Научная статья
УДК 78.074
doi: 10.26156/operamus.2025.17.2.001

Роль просветительской и образовательной деятельности 
представителей петербургской школы  
в становлении музыкальной культуры городов Юга России

Александра Владимировна Крылова
Ростовская государственная консерватория имени С. В. Рахманинова, 
Ростов-на-Дону, Россия
naukargk@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-3718-0810

Аннотация.  Статья посвящена осмыслению роли столичных центров в становлении 
музыкальной культуры регионов. Проблема рассмотрена на примере творческих 
контактов Санкт-Петербургской консерватории с южными городами — Ростовом-
на-Дону, Новочеркасском, Таганрогом и Екатеринодаром. В рамках деятельности Им-
ператорского Русского музыкального общества, грандиозного проекта XIX — начала 
XX в., в южнорусских городах были созданы отделения Общества, оказавшие мощное 
влияние на развитие музыкального образования и концертного дела в стране. Выпуск-
ники Санкт-Петербургской консерватории стали активными участниками данного 
проекта, способствовали росту музыкальной компетентности публики и профессио-
нальной исполнительской культуры на Юге России. На основе архивных источников 
рассмотрена деятельность выдающихся подвижников музыкального просветитель-
ства, получивших образование в Петербургской консерватории и отдавших часть сво-
ей творческой жизни благому делу становления системы музыкального обра зования 
и концертных практик на периферии. На конкретных примерах с использованием 
биографических данных показано, как первая российская консерватория «питала» 
высокопрофессиональными кадрами огромную Российскую империю, формируя тот 
базис традиций, на которых зиждется современная музыкальная культура.

Ключевые слова:  музыкальная культура Юга России, Императорское Русское музы-
кальное общество, выпускники Санкт-Петербургской консерватории, музыкальное 
образование, концертное дело в России

Для цитирования:  Крылова А. В. Роль просветительской и образовательной деятель-
ности представителей петербургской школы в становлении музыкальной культуры 
городов Юга России // Opera musicologica. 2025. Т. 17. № 2. С. 8–21.
https://doi.org/10.26156/operamus.2025.17.2.001

©   Крылова А. В., 2025
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Opera musicologica. 2025. Vol. 17, no. 2. Р. 8–21 
ARTICLES

Original article
doi: 10.26156/operamus.2025.17.2.001

The Role of Educational Activity of the St. Petersburg School  
in the Development of Musical Culture  
in the Cities of the Southern Russia

Alexandra V. Krylova
Rostov State Rachmaninov Conservatory, Rostov-on-Don
naukargk@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-3718-0810

Abstract.  The article is devoted to understanding the role of musical capital centres in the 
regions’ development of musical culture. The problem is considered using the example of 
creative contacts between the St. Petersburg Conservatory and southern cities — Rostov-on-
Don, Novocherkassk, Taganrog and Yekaterinodar. Within the framework of the activities of 
the Imperial Russian Musical Society, a grandiose project of the 19 th — early 20 th centuries, 
branches of the Society were created in Southern Russian cities, which had a powerful influ-
ence on the development of musical education and concert business in the country. Gradu-
ates of the St. Petersburg Conservatory became active implementers of this project, contri-
buted to the growth of the public musical education and professional performing culture in 
the South of Russia. Based on archival sources, the work of outstanding devotees of musical 
enlightenment, who were educated at the St. Petersburg Conservatory and gave part of their 
creative lives to the good cause of developing a system of musical education and concert 
practices in the periphery, is considered. Specific examples using biographical data demon-
strate how the first Russian conservatory “nourished” the vast Russian Empire with highly 
professional personnel, forming the basis of cultural and educational musical traditions on 
which modern musical culture is founded.

Keywords:  musical culture of the South of Russia, Imperial Russian Musical Society, graduates 
of the St. Petersburg Conservatory, musical education, concert business in Russia

For citation:  Krylova, Alexandra V. The Role of Educational Activity of the St. Petersburg 
School in the Development of Musical Culture in the Cities of the Southern Russia. Opera 
musicologica. 2025. Vol. 17, no. 2. Р. 8–21. (In Russ.).
https://doi.org/10.26156/operamus.2025.17.2.001

©   Alexandra V. Krylova, 2025
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Александра Крылова

Роль просветительской  
и образовательной деятельности 
представителей петербургской школы  
в становлении музыкальной культуры  
городов Юга России

Всеобщий закон — закон законов — 
это закон преемственности, ибо что 
такое в конечном счете настоящее, 
как не росток прошлого?

Уолт Уитмен

Может ли настоящее существовать вне прошлого, не опираться на опыт 
поколений? «Всякий день есть ученик дня вчерашнего», — говорили ан-
тичные авторы 1, и правота этих слов очевидна. Основные формы быто-
вания музыкального искусства современности, составляющие содержа-
ние музыкальной жизни в XXI столетии (концерты, музыкальные фести-
вали, конкурсы), — наследие прошлых эпох, изменились лишь способы 
их организации и трансляции. Если говорить о «корнях» современных 
форм российской музыкальной культуры, то они уходят в 1859 г., кото-
рым датируется рождение величайшего в истории русской культуры 
проекта — учреждение Русского музыкального общества. Статья первая 
его Устава определяет диалектику взаимодействия центра и регионов 
России как основополагающую цель, суть которой — 

содействовать распространению музыкального образования 
в России, способствовать развитию всех отраслей музыкально-
го искусства и поощрять способных русских художников (сочи-
нителей и исполнителей) и преподавателей музыкальных пред-
метов 2. 

 1 См.: Публилий Сир. Цитаты и афоризмы. URL:https://quotar.org/quotes/authors/
publiliy-sir (дата обращения: 14.01.2025).
 2 Устав Императорского Русского музыкального общества: высочайше утвержден 4-го 
(16 июля 1873 г., с изменением, последовавшим с высочайшего разрешения, 9-го (21-го) 
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В осуществлении поставленной цели огромную роль сыграли музы-
канты Петербургской школы — воспитанники первой российской кон-
серватории. О том, что они сделали для развития музыкальной культуры 
таких южных городов России, как Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Таган-
рог, Екатеринодар, и пойдет речь далее.

Итак, начнем с образовательной функции Императорского Русско-
го музыкального общества (далее — ИРМО), так как именно ей Россия 
обязана мощным подъемом профессионального уровня музыкального 
исполнительства и образования. Показательно, что к 1914 г. отделения 
ИРМО охватывали 55 субъектов, о чем свидетельствует запись в отчете 
Новочеркасского отделения за 1913–1914 г. 3 Учитывая единую политику 
и общность организационных принципов, заложенных Уставом ИРМО, 
можно предположить, что работа с региональными отделениями, тот 
творческий диалог, который осуществлялся между обеими столицами 
и российскими провинциями, обладал определенными типовыми черта-
ми 4. Лишь специфика местных музыкальных традиций и, конечно, чело-
веческий фактор определяли особенности работы каждого из отделений. 
Последнее особенно значимо, поскольку время стирает память о людях, 
трудам которых мы сегодня обязаны прочности фундамента российской 
музыкально-образовательной системы, стойко выдерживающей процесс 
перманентного реформирования. Во многом именно о них и пойдет да-
лее разговор.

В Южном регионе к 1914 г. работало пять отделений ИРМО: Ростов-
ское, Екатеринодарское, Таганрогское, Царицынское и Новочеркасское. 
Старшим в этой территориальной ветви ИРМО было Ростовское отде-
ление, учрежденное 4 ноября 1896 г. на экстренном общем собрании чле-
нов местного музыкального общества — его предшественника. Важным 
шагом стало учреждение музыкальных классов, в которых уже к концу 
1897 г. обучалось 132 человека. Педагогический состав первых лет был 
полностью укомплектован выпускниками столичных консерваторий. Об 

августа 1885 года). [Томск: Скоропечатня т-ва А. А. Левенсон, 18??]. Электронная ко-
пия: Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета, 
2020–2025. URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000393498 (дата 
обращения: 14.01.2025).
 3 Отчет Новочеркасского Отделения Императорского Русского Музыкального Об-
щества и его Музыкальных классов за 1913–1914 г. (с 1 сентября 1913 по 1 сентября 
1914 г.). Год 3-й. Составлен помощником председателя дирекции О. И. Поповым. Ново-
черкасск. Типография «Донской печатник». 1915. С. 11–13.
 4 См. об этом: Крылова А. В. Роль Императорского русского музыкального общества 
в формировании музыкальной инфраструктуры Ростова-на-Дону // Проблемы музы-
кальной науки / Music Scholarship. 2016. № 1 (22). С. 83–89.
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этом свидетельствуют списки преподавателей, размещенные в отчетах 
отделения 5. 

Благодаря территориальной близости городов многие педагоги пре-
подавали не в одном учебном заведении. Например, имя Эгмонта Кар-
ловича Гартмута, окончившего Санкт-Петербургскую консерваторию по 
классу фортепиано у В. П. Толстова 6 в 1896 г., находим в отчетах как Рос-
товского, так и Новочеркасского отделений, причем в последнем он вы-
полнял роль директора музыкальных классов. К 1912 г. имя его было хо-
рошо известно публике южных городов, а репутация педагога была столь 
велика, что по числу учеников ему не было равных. 

В становление скрипичной школы Екатеринодара и Новочеркасска 
неоцененный до сих пор вклад внес Роберт Исаакович Каминский (1882– 
1959), в 1903 г. окончивший Санкт-Петербургскую консерваторию с ма-
лой серебряной медалью по классу скрипки Н. В. Галкина (занимался 
также в кл. Л. Ауэра), по классу теории музыки и композиции Н. А. Рим-
ского-Корсакова и А. К. Лядова. 

В силу широты музыкального образования он реализовал свои по-
знания как композитор, скрипач, дирижер и педагог. Его скрипичный 
класс в 1913–1914 г. составляли 33 учащихся, но при этом он работал со 
всем контингентом учебного заведения по теоретическим дисциплинам, 
вел сольфеджио и гармонию. С Э. К. Гартмутом он составил блестящий 
дуэт с обширным репертуаром. Их совместные сонатные вечера пользо-
вались неизменным успехом у публики, а исполнительская деятельность 
в целом сыграла немалую роль в пропаганде сочинений русских компо-
зиторов. Кроме того, музыканты регулярно выступали в квартетных со-
б раниях (ил. 1).

Блистательную скрипичную школу профессора петербургской шко-
лы Леопольда Ауэра представлял в Ростовском училище другой талант-
ливый его ученик — Константин Киприанович Горский (1859–1924). 
В  1881  г. он с аттестатом и малой серебряной медалью окончил Санкт-
Пе   тер бургскую консерваторию по классу скрипки Л. Ауэра, а годом 
поз же получил диплом свободного художника. По классу композиции 
и инструментовки обучался у Римского-Корсакова. Как и Роберт Камин-
ский в Новочеркасске, в Ростове он вел класс сольфеджио, преподавал 

 5 См. подробнее: Krylova A. V. Practical music making in the context of the educational 
process of the musical classes of the Imperial Russian Musical Society in the south of Russia // 
Проблемы музыкальной науки / Music Scholarship. 2018. № 4 (33). С. 120–126.
 6 Толстов, Виктор Павлович (1843–1907) — пианист и профессор по классу игры 
на фортепиано Санкт-Петербургской консерватории. Изучал искусство игры на форте-
пиано под руководством Т. Лешетицкого [Алейников 2012].
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эле ментарную теорию музыки (в 1905 г.) и был участником квартетных 
со браний. 

Хоровые традиции в южном регионе были заложены другим выпуск-
ником Санкт-Петербургской консерватории, замечательным хоровым 
дирижером, регентом, певцом и композитором — Григорием Митрофа-
новичем Давидовским 7, окончившим Санкт-Петербургскую консерва-
торию в 1897 г. как дирижер хора и продолжившим обучение по классу 
сольного пения у профессора Е. И. Иванова-Смоленского: 

Во время обучения в [Cанкт-Петербургской] консерватории, 
стал руководителем созданного им хора рабочих и служащих 
петербургского Александровского чугунолитейного завода, с ко-

 7 Давидовский (Давыдовский), Григорий Митрофанович (1966–1952) — хоровой ди ри-
жер, певец, композитор, педагог. Заслуженный артист Украинской ССР (1951) [Cели-
верстова, Акаскина, Махова 2014].

Ил. 1. Э. К. Гартмут (фортепиано — в центре у стола) и струнный квартет  
Отделения в составе Р. И. Каминского (1-я скрипка), Ф. И. Попова (2-я скрипка),  
Ф. А. Стаджи (альт) и А. А. Стернада (виолончель)

Fig. 1. Egmont K. Hartmuth (piano — in the center next to the table)  
and the Department’s string quartet consisting of Robert I. Kaminsky (1st violin),  
Fedor I. Popov (2nd violin), Frederik A. Stagi (viola) and Alois A. Sternad (cello)
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торым успешно концертировал (1892–1896). Выступил с этим 
коллективом на торжественном открытии нового здания Кон-
серватории перед учащимися и профессурой (1896), после чего 
получил задание организовать хор из студентов консерватории 
[Cеливерстова, Акаскина, Махова 2014].

Приехав в 1908 г. в Ростов-на-Дону в качестве преподавателя учили-
ща Ростовского отделения ИРМО, Давидовский организовал в городе 
хоровую капеллу, концертная деятельность которой знакомила публику 
с духовными сочинениями Д. С. Бортнянского, А. Л. Веделя, П. И. Чай-
ковского, А. Т. Гречанинова и других композиторов. Хор давал концерты 
не только в Ростове, но и в Таганроге, Новочеркасске, станице Аксайской. 
Поскольку этнический состав населения этих городов был чрезвычай-
но пестрым, в программы концертов включались народные армянские, 
грузинские, греческие, еврейские, цыганские, русские, украинские пес-
ни. Такие концерты, именуемые этнографическими, имели неизменный 
успех у публики. Отъезд Давидовского из Ростова в 1914 г. был настоя-
щей потерей, но ученики и соратники продолжили его дело.

Неоценим вклад в становление музыкального образования Ростова 
Евгения Карловича Ряднова — замечательного певца и педагога. Окон-
чив Санкт-Петербургскую консерваторию (1870–1874) 8 в классе Камилло 
Эверарди, Ряднов два года стажировался в Милане у А. Буцци и Дж. Ран-
кони. Вернувшись в Россию, он служил солистом Петербургской импе-
раторской труппы (1881–1884). Но в 1900 г. Ряднов переехал в  Ростов, 
где вел бурную педагогическую деятельность. Силами учащихся «класса 
пения», которым он успешно руководил вплоть до 1906 г., когда по при-
глашению Глазунова с целью организации оперной студии вновь пере-
ехал в Санкт-Петербург, им были поставлены такие оперные спектакли, 
как «Фауст» Ш. Гуно, «Виндзорские кумушки» О. Николаи (1900), «Дон 
Жуан» В. Моцарта и «Жидовка» Ф. Галеви (1901), «Алеко» С. В. Рахмани-
нова и «Севильский цирюльник» Дж. Россини (1902), «Демон» А. Г. Ру-
бинштейна и «Искатели жемчуга» Ж. Бизе (ил. 2). 

На примере творческой судьбы Ряднова можно увидеть, что процесс 
обмена между южными городами и Санкт-Петербургом был обоюд-
ным. Нередко талантливые воспитанники учебных заведений Юга Рос-
сии становились профессорами столичных консерваторий, в частности, 
петербургской. 

 8 В то время срок обучения в Консерватории составлял 4 года.
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Приведем несколько примеров. Александр Данилович Каменский 9 — 
с  1915 г. ученик профессора Петроградской консерватории Н. А. Дуба-
сова, в 1919-м, когда семья переехала в Киев, занимался с профессором 
Ф. М. Блуменфельдом. 

В 1920 г., уже в Ростове, Каменский продолжил учебу в Консерватории 
Русского музыкального общества, образованной из училища, по окон-
чании которой он остался преподавать и вел класс специального форте-
пиано. Одновременно выступал как солист с симфоническим оркестром 

 9 Подробнее см.: Алейников М. И. Каменский, Александр (Авраам, Абрам) Данилович 
(1900–1952) // Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной консерва-
тории имени Н. А. Римского-Корсакова, 1997–2025. URL: https://www.conservatory.ru/
esweb/kamenskiy-aleksandr-avraam-abram-danilovich-1900-1952 (дата публикации: 2012; 
дата обращения 14.01.2025). EDN: CKFNQL

Ил. 2. Из Отчета ИРМО и состоящего при нем музыкального училища  
за 1901 / 1902 учебный год: афиша оперного спектакля, поставленного  
под руководством Е. К. Ряднова силами Ростовского училища ИРМО в апреле 1902 г.

Fig. 2. From the Report of the Imperial Russian Musical Society and the music school 
attached to it for 1902: poster of an opera performance staged under the direction 
of Evgeniy K. Ryadnov by the Rostov School of the Imperial Russian Musical Society 
in April 1902
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под управлением дирижера и тогдашнего ректора Донской консервато-
рии Н. З. Хейфеца, и в камерных составах, например, в ансамбле со скри-
пачом В. П. Португаловым. С 1934 г. работал в Ленинградской консерва-
тории, где в 1945 г. был утвержден в звании профессора. 

Судьба Николая Захаровича Хейфеца (1888–1942) — яркого пред-
ставителя профессиональных музыкантов-духовиков — также склады-
валась в Ростове и Санкт-Петербурге. Коренной петербуржец, в 1910  г. 
он успешно окончил консерваторию с аттестатом по классу тромбона 
(обучался у профессоров Ф. Тюрнера и П. Н. Волкова), а в 1915-м — по 
специальности «композиция», занимался у профессоров Я. Витолса 
и М. О. Штейнберга. Имея широкое музыкальное образование, с 1918 по 
1930 г. преподавал в Ростовской консерватории тромбон, композицию 
и фортепиано, а также был ее директором. Но в 1932 г. вновь вернулся 
теперь уже в Ленинград, где в 1935-м получил звание профессора, заве-
довал кафедрой инструментовки [Цветкова, Алексеев-Борецкий 2015].

Самуил Моисеевич Майкапар (1867–1938) — композитор, пианист, 
педагог, музыковед, Детство его прошло в Таганроге, где с 7 лет он учился 
у маэстро Гаэтано Молла, а с 9 лет выступал в любительских концертах, 
аккомпанируя приезжавшим в город музыкантам.

В 1893 г. Майкапар завершает курс фортепиано в Петербургской кон-
серватории (учился у В. В. Демянского, В. Чези и И. Вейса), а в 1894 г. окан-
чивает консерваторию по классу композиции (у профессора Н.  Ф.  Со  - 
ловьева). С 1910 г. вел класс фортепиано в Санкт-Петербургской консер-
ватории, с 1915 — профессор. 

Примеров подобной циркуляции творческих сил между южными го-
родами и центром немало. В этом ряду и судьба Ильи Абрамовича Зелих-
мана (1877–1940):

[Зелихман] обучался в Санкт-Петербургской консерватории по 
кл[ассу] игры на скрипки у Н. В. Галкина, но окончил (с золотой 
медалью) в 1898 по кл[ассу] скрипки под руководством Л. Ауэра, 
получив диплом на звание свободного художника [Михеева 2017].

Вскоре после этого Зелихман стал солистом Таганрогского симфони-
ческого оркестра, а с 1905 — преподавателем по классу скрипки Музы-
кального училища Ростовского отделения ИРМО. После открытия Дон-
ской народной консерватории (1918) он в должности профессора одно-
временно вел класс скрипки и в училище, и в консерватории. В 1926 г. 
Зелихман вернулся в Ленинградскую консерваторию, в которой служил 
до конца своих дней. 
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Нельзя не упомянуть и прекрасного пианиста, выпускника класса спе-
циального фортепиано профессора В. Н.  Дроздова (окончил в 1917  г.), 
впоследствии музыковеда, Владимира Ильича Музалевского, препода-
вавшего в музыкальных учебных заведениях Ростова и Новочеркасска, 
а затем вернувшегося в Alma mater.

О том, какую роль сыграл в становлении музыкальной культуры и об-
разования Екатеринодара и Ростова М. Ф. Гнесин — блистательный вы-
пускник Санкт-Петербургской консерватории, ученик Римского-Кор-
сакова, Лядова, Глазунова, — написаны диссертационные исследования 
Г.  С. Сычевой 10 и С. В. Аникиенко 11. Хорошо известно и о патронаже 
Рахманинова над ростовским училищем ИРМО [Селицкий 2024] (ил. 3).

 10 Сычева Г. С. Просветительство в композиторской, общественной, научно-педагоги-
ческой и публицистической деятельности Михаила Гнесина: дис. … канд. искусствове-
дения: 17.00.02 / Ростовская государственная консерватория имени С. В. Рахманинова. 
Ростов-на-Дону: [б. и.], 2013. 354 с.
 11 Аникиенко С. В. Музыкально-общественная и творческая деятельность М. Ф. Гне-
сина в Екатеринодаре (источниковедческий аспект): дис. … канд. искусствоведения: 
17.00.02 / Ростовская государственная консерватория имени С. В. Рахманинова. Ростов-
на-Дону: [б. и.], 2015. 397 с.

Ил. 3. Из Отчета ИРМО и состоящего при 
нем музыкального училища за 1911–1912 г.: 

афиша второго Ученического Вечера, 
состоявшегося 8 ноября 1911 г.

Fig. 3. From the Report of the IRMO and the 
music school attached to it for 1911–1912: 

poster of the second Student Evening, which 
took place on November 8, 1911
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Как было отмечено, все выпускники Санкт-Петербурга, наряду с  об-
ра  зовательной, вели активную просветительскую деятельность. Но, кро-
ме местных творческих ресурсов, концертную жизнь регионов обеспе-
чивали и гастролирующие музыканты, большую часть которых также 
составляли воспитанники северной столицы. В этом ряду, кстати, рос-
товчанин по месту рождения, Ефрем Александрович Цимбалист — один 
из лучших выпускников школы Леопольда Ауэра, окончивший Санкт-
Петербургскую консерваторию в 1907 г. с Большой золотой медалью 
и  премией Рубинштейна. Став уже мировой знаменитостью, он приез-
жал с гастролями и в южные города, о чем свидетельствуют сохранивши-
еся афиши.

Но выступали в регионе не только ученики Ауэра, а и он сам. В пер-
вый раз великий мастер посетил Ростов 5 и 9 марта 1876 г.; как пишет 
М. А. Гонтмахер, 

он исполнил перед местными ценителями музыки «Крейцерову 
сонату» Бетховена, произведения Брамса, Шуберта и собствен-
ные сочинения. Аккомпанировал на фортепиано ему молодой 
выпускник Московской консерватории С. И. Танеев [Гонтмахер 
2007, 67].

Неоднократно бывал с концертами в Ростове Александр Кириллович 
Боровский, ученик А. Н. Есиповой, окончивший консерваторию с золо-
той медалью. Восхищает хронологическая выстроенность программ его 
концертов, начинающихся с И. С. Баха, сочинений классиков и ранних 
романтиков и завершающихся произведениями Лядова, Рахманинова, 
Глазунова и Листа. Очевидно, что цель такого рода панорамных про-
грамм — формирование у публики понимания развития музыкальных 
стилей от прошлого к современности. 

В силу любви к оперному пению публики южных городов ее гостями 
в разные годы становились солисты Мариинского театра. В 1886 г. в Ро-
стове, будучи уже известным певцом, выступил Аркадий Яковлевич Чер-
нов (урожденный Эйнгорн), начинавший свою певческую карьеру в опе-
реточной труппе Ростовского театра Гайрабетова. Гонтмахер пишет, что 

с 1889 года он ежегодно приезжал в Ростов с концертами. Осо-
бенно большой успех сопутствовал ему в 1891 году. Чернов пел 
«Песню Леля» из оперы Римского-Корсакова «Снегурочка», ро-
манс Вольфрама из оперы Вагнера «Тангейзер», куплеты Торе-
адора из оперы Бизе «Кармен». Несколько раз за концерт певца 
вызывали на бис [Гонтмахер 2007, 67]. 
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В числе гастролеров из Мариинского театра — Дмитрий Ивано-
вич Бух тояров, уроженец Новочеркасска, обучавшийся пению с 1891 по 
1896 г. в Санкт-Петербурге в классе пения С. И. Габеля, а также Мария 
Ивановна Долина — «солистка Его Величества», как указано на афише ее 
концерта от 4 марта 1912 г.

С пропагандой современного искусства бывали в регионе и компо-
зиторы. Кроме Н. Г. Рубинштейна, Рахманинова и Скрябина, тепло был 
принят публикой ученик Римского-Корсакова Антон Степанович Арен-
ский, участвовавший во втором квартетном собрании 9 ноября 1902  г. 
В  программу вечера вошли исключительно его камерные сочинения: 
Квартет для двух скрипок, альта и виолончели a-moll ор. 35, посвящен-
ный памяти П. И. Чайковского, Трио для фортепиано, скрипки и виолон-
чели d-moll ор. 32, Квинтет для фортепиано, двух скрипок, альта и вио-
лончели d-moll ор. 51 (первое исполнение).  

Нельзя не сказать хотя бы немного о ставшей популярной в начале 
1900-х гг. форме концертов-лекций. В определенной мере зачинателем 
традиции был Николай Федорович Финдейзен, неоднократно бывавший 
и в Ростове, и в Новочеркасске, и в Екатеринодаре. Афиша от 9 ноября 
1910 г. сохранила блестящую в плане тематической организации про-
грамм и весьма эффектную по формулировке тему его лекции «Рихард 
Вагнер: драма его жизни и его музыкальная драма». В 1912 г., пропаган-
дируя русское искусство, Финдейзен выступал перед новочеркасской 
публикой с лекцией «Чайковский и Римский-Корсаков как крупнейшие 
современные русские композиторы». Аналогичной просветительской 
деятельностью занимался и Гнесин. Одна из его лекций-концертов, со-
стоявшаяся 28 апреля 1916 г., была посвящена теме «Римский-Корса-
ков и пантеизм в музыке». В Екатеринодаре в аналогичном качестве 
активно выступал Анатолий Николаевич Дроздов, окончивший Санкт-
Петербургскую консерваторию по классу фортепиано у Н. А. Дубасова 
и  выполнявший обязанности директора Екатеринодарского музыкаль-
ного училища. Его волновала тема синтеза искусств и в связи с этим 
творчество Скрябина. Афиши подобных событий нередко содержали 
краткое содержание предстоящего мероприятия. 

Даже те немногие личности, о которых удалось рассказать, сви-
детельствуют об особой роли, которую сыграли выпускники Санкт-
Петербургской консерватории в становлении музыкальной культуры 
таких городов, как Ростов, Екатеринодар, Новочеркасск, Царицын, Та-
ганрог. Каждый выпуск, подобно артериям, подпитывал высокопрофес-
сиональными кадрами огромную Российскую империю, формируя тот  
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базис культурно-образовательных музыкальных традиций, на кото рых  
зиждется современная музыкальная культура. Знать и помнить об этом  
очень важно для новых поколений музыкантов, поскольку, как мудро ска-
зал Анатоль Франс, «будущее — в настоящем, но буду щее — и в прошлом».
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