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Статья посвящена истории музыкальной культуры одного из крупных российских регионов – 
южной части Енисейской губернии. На основе широкого спектра неопубликованных архивных 
документов и периодических изданий первой четверти XX века впервые предпринимается 
попытка анализа музыкально-исторических процессов, протекавших на юге Сибири в 1920–
1925-е годы. Изучение и систематизация значительного объёма фактологического материала 
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печатные нотные тексты и др.), впервые вводимого в научный оборот, позволили представить 
объективную картину культурно-музыкальной жизни рассматриваемого сибирского региона в 
сложный политико-экономический период российской истории.
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Musical Culture in the South of the Yenisei Province 
In the First Years of the Soviet Governance

The article is devoted to the history of the musical culture of one of the largest Russian regions 
– the southern part of the Yenisei province. On the basis of a wide range of previously unpublished 
archival documents and periodicals of the first quarter of the 20th century, the author made an 
attempt to highlight the musical and historical processes that took place in southern Siberia in 
1920–1925. Studying and systematizing a significant amount of factual material (charters, minutes, 
reports, posters, reviews, autobiographies, letters, announcements, handwritten and printed music  
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Революционные события 1905 и осо-
бенно 1917 годов привнесли суще-
ственные изменения практически 

во все сферы жизни российского государ-
ства. Несмотря на тяжёлый социально-по-
литический и экономический кризис в 
России, обусловленный Первой мировой 
(1914–1918) и Гражданской (1917–1922) 
войнами, эпохой «военного коммунизма», 
сменой государственного строя, в сфере 
музыкальной культуры происходили ко-
лоссальные изменения. Цель данной ста-
тьи – проследить развитие культурно-му-
зыкальной жизни обозначенного сибир-
ского региона в аспекте становления 
системы специального музыкального об-
разования и концертной деятельности.

На юге Енисейской губернии с центром 
в городе Минусинске организационная ра-
бота в области музыкального искусства 
развернулась лишь к началу 1920 года, что 
было вызвано затянувшейся Гражданской 
войной на территории региона. В короткие 
сроки и с невиданной скоростью произошли 
существенные преобразования во всех от-
раслях музыкальной культуры. Как уда-
лось установить, ведущие творческие силы 
Минусинска были объединены в местный 
отдел Всероссийского профессионального 
союза работников искусства – Всерабис. 
В крупномасштабное культурное учрежде-
ние вошли: Советский и Ново-Пролетар-
ский театры, два оркестра (симфонический 
и духовой), музыканты-инструменталисты 
и вокалисты, музыкальная школа, нот-
но-театральная библиотека. На основании 
обнаруженных нами архивных документов 

можно заключить, что значительную часть 
нового большого творческого коллектива 
составили участники функционирующего 
до революции Минусинского литератур-
но-музыкально-драматического общества, 
выпускники столичных консерваторий и 
местных учебных заведений (Городского и 
Высшего начального училища, приходских 
училищ, Женской гимназии), музыканты 
– любители и профессионалы, бывшие во-
еннопленные, получившие музыкальное 
образование за рубежом. Благодаря этому 
сложился мощный культурный центр, осу-
ществляющий и курирующий музыкаль-
но-просветительскую деятельность на 
территории всей южной части Енисейской 
губернии. 

Важнейшим показателем уровня раз-
вития культурно-общественной жизни в 
Енисейской губернии в целом и Мину-
синском уезде в частности является уч-
реждение первых профессиональных му-
зыкальных учебных заведений: Народной 
консерватории в Красноярске, музыкаль-
ных школ в Минусинске (1920), Канске 
(1921). Их открытие руководством орга-
нов власти осуществлялось планомерно 
и входило в важнейшие стратегические 
задачи государства на пути строительства 
«новой жизни» [8, с. 235]. 

Музыкальная школа в Минусинске 
стала первым профессиональным музы-
кально-образовательным учреждением 
на юге губернии. Решение о необходимо-
сти организации её деятельности было 
принято на первом заседании Музыкаль-
но-хоровой секции Профессионального 

texts, etc.), introduced into scientific circulation for the first time, allowed to present an objective 
picture of cultural and musical life in the considered Siberian region in the difficult political and 
economic period of Russian history.

Keywords: Yenisei province, Minusinsk district, revolution, music, concerts, musical education, 
musical and theatrical communities, creative groups, army prisoners of the First World War, touring 
musicians.
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союза работников искусства в марте 1920 
года. Целью школы являлось предостав-
ление всем желающим возможности по-
лучить профильные музыкальные знания 
и навыки, а также подготовка к поступле-
нию в музыкальные техникумы, консер-
ватории и формирование собственного 
педагогического коллектива. 

Согласно документам, обнаруженным 
в минусинском государственном архиве, 
первым заведующим городской музыкаль-
ной школой был назначен Онисим Ивано-
вич Петров – руководитель Хоровой сек-
ции, дирижёр Народного Показательного 
хора, выпускник минусинского Высшего 
начального училища1. Запись абитуриен-
тов, а затем приёмные испытания прово-
дились с 1 по 12 апреля 1920 года. Офици-
альной датой открытия школы, вероятно, 
можно считать 23 апреля 1920 года. В этот 
день состоялись первые занятия по эле-
ментарной теории и сольфеджио – пред-
метам, «имеющим целью дать ученикам 
знания к практическим урокам на рояле»2. 

Новому учебному заведению в отдель-
ном здании были предоставлены четыре 
комнаты, оборудованные музыкальными 
инструментами. Имеющихся роялей, как 
и помещений, было явно недостаточно. В 
связи с этим, как сообщалось в отчётах о 
работе школы, уроки нередко проходили 
в библиотеке, на частных квартирах, у 
преподавателей на дому – словом, везде, 
где только для этого предоставлялась воз-
можность3. На протяжении первых двух 
месяцев занятия проводились преимуще-
ственно по классу рояля и теории музыки. 
Не сразу удалось организовать обучение 
игре на струнных инструментах: «по при-
чине отсутствия смычков, струн, а также 
и скрипок за недостатком» [там же]. В 
ближайшее время планировалось открыть 
класс сольного пения. 

Благодаря сосредоточению в Минусин-
ске значительного числа образованных 

музыкантов школа имела возможность 
принять на работу высококвалифици-
рованных специалистов. По данным на  
1 января 1921 года, на 75 учеников прихо-
дилось восемь штатных преподавателей: 
7 по классу рояля и 1 по классу скрипки. 
Как удалось установить, класс рояля 
вели: М.Н. Бахарева (Московская консер-
ватория), Ф.И. Алексеев (Певческая ка-
пелла, музыкальные курсы Е.П. Рапгофа 
в Санкт-Петербурге), В.Д. Кожанчиков 
(Санкт-Петербургская консерватория, 
двухгодичный курс обучения у Т. Леше-
тицкого в Вене), М.А. Герасимов, Пе-
тровская, Васильева, Круковская4, класс 
скрипки – С.Я. Мальчевский5. 

Таким образом, можно с уверенностью 
утверждать, что в числе первых препода-
вателей минусинской музыкальной школы 
были настоящие профессионалы, имев-
шие за плечами не только хорошее обра-
зование, но и опыт ведения музыкальной 
исполнительской и педагогической дея-
тельности в столичных городах России. В 
качестве примера приведём упомянутого 
выше В.Д. Кожанчикова – концертирую-
щего пианиста, блиставшего на сценах 
Санкт-Петербурга (1892–1915), и талант-
ливого педагога. По минусинским кон-
цертным афишам известны также имена 
других преподавателей школы – солистов 
М.А. Герасимова и Ф.И. Алексеева. 

На основании имеющихся в нашем 
распоряжении архивных материалов 
можно заключить, что работа первого в 
городе профильного музыкального уч-
реждения была сопряжена с большими 
материальными трудностями: не хватало 
инструментов, нотного материала, отсут-
ствовали учебные пособия (а порой даже 
и отопление). Из 75-ти учеников, значив-
шихся по списку, в реальности обучалось 
меньше половины (34). К концу января 
1921 года деятельность школы оказалась 
буквально «на точке замерзания»6. По-
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ложительные изменения наметились с 
середины февраля 1921 года. Новому за-
ведующему, а именно Якову Сергеевичу 
Фомичеву-Антоновскому – преподава-
телю по классу сольного пения – удалось 
значительно улучшить работу возглав-
ляемого им учебного заведения. Занятия 
по классу скрипки и вокала стали прово-
диться регулярно, открылось отделение 
народных инструментов, был переформи-
рован педагогический состав, выделены 
дополнительные аудитории, увеличилось 
количество музыкальных инструментов, 
нотного материала, теоретических учеб-
ников и пр. 

Таким образом, к марту 1921 года в му-
зыкальной школе Минусинска система-
тическое обучение велось по следующим 
направлениям: инструментальному ис-
полнительству (фортепианное, струнное, 
народное) и сольному пению. Был про-
ведён дополнительный набор учащихся, 
в результате которого в школу «из среды 
крестьян и рабочих» зачислили ещё 103 
ученика. К обучению принимались не 
только дети, но и взрослые. 

Постепенно музыкальная школа рас-
ширялась, увеличивался спрос на обуче-
ние в ней горожан. В ближайшее время 
планировалось решение серьёзных мас-
штабных задач: обеспечить резко возрас-
тающий контингент учащихся необхо-
димым инструментарием и нотами, уве-
личить штатный педагогический состав 
через привлечение профессиональных 
музыкантов из Красноярской Народной 
консерватории и других музыкальных 
учебных заведений России. 

К сожалению, ни одной из программ ми-
нусинской музыкальной школы, функцио-
нировавшей в 1920-е годы, обнаружить не 
удалось. Судя по отчётным документам, 
«доминирующими предметами препода-
вания… были теория музыки и игра на ро-
яле»7. Полагаем, что программа по классу 

игры на рояле музыкальной школы Мину-
синска в общих чертах была схожа с ана-
логичными программами других музы-
кальных школ Сибири, открывавшихся на 
рубеже 1910–1920-х годов повсеместно. 
По всей вероятности, она включала в себя 
обучение комплексу навыков – от поста-
новки рук и игры гамм и упражнений до 
этюдов, небольших концертных пьес, со-
нат Гайдна, Моцарта, Бетховена и других 
музыкальных сочинений. 

Учитывая профессионализм препода-
вателей музыкальной школы, можно по-
лагать, что при должном усердии со сто-
роны учащихся к концу обучения у них 
формировалась неплохая исполнительская 
техника. На это в какой-то степени указы-
вает проведение регулярных ученических 
отчётных вечеров, а также небольших пу-
бличных концертов, устраиваемых ежене-
дельно по воскресеньям. Такая практика 
приносила большую пользу как высту-
пающим, так и слушателям: с одной сто-
роны, способствовала творческому росту 
учащихся, демонстрируя успехи каждого, 
с другой – знакомила публику с наследием 
отечественных и зарубежных композито-
ров, формируя её музыкальный вкус. 

Вскоре после установления советской 
власти широкое распространение полу-
чили различные культурно-просвети-
тельские союзы (так называемые куль-
тпросветы) и «Народные дома», на что 
указывает множество отчётных докумен-
тов. Согласно уставу, целью таких объе-
динений являлось «развитие образования 
и доставление народу разумных развле-
чений», «содействие умственному, нрав-
ственному, физическому и художествен-
ному развитию»8, «привлечение в ряды 
исполнителей молодёжи по возможности 
из трудового класса»9. Для этого регу-
лярно устраивались спектакли, концерты, 
лекции, беседы, музыкальные утренники 
и вечера, учреждались детские и моло-
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дёжные клубы, открывались библиотеки, 
музеи. Повсеместно формировались раз-
личные творческие коллективы, находив-
шиеся, правда, в прямой зависимости от 
имеющихся местных сил, организатор-
ской инициативы музыкантов, наличия 
тех или иных музыкальных инструментов 
и пр. Так, например, в Минусинском уезде 
«из имеющихся сил и инструментов» сло-
жился струнный оркестр в Шушенском, 
Малороссийский хор и «оркестр из ба-
лалайки, скрипки и гармонии» в деревне 
Новомихайловской, струнный оркестр в 
Новосёлово, «Великорусский оркестр» 
в Курагино. В селе Имисском из членов 
культпросвета был организован хор в 
составе около 20 человек и смешанный 
струнный оркестр, для чего дополни-
тельно подотчётно брались музыкальные 
инструменты: балалайки (5), мандолины 
(2), гитары (2) [9, с. 2]. 

Не вызывает сомнений тот факт, что в 
уездных деревнях и сёлах, как и в городе 
Минусинске, велась крупномасштабная 
культурно-просветительская работа. Всё 
большее число граждан приобщалось к 
высоким образцам классического музы-
кального искусства, становясь не только 
активными слушателями, но и деятель-
ными участниками формирования акаде-
мической музыкальной культуры. Воспи-
танию художественного вкуса жителей 
уезда способствовали выездные концерты 
преподавателей минусинской музыкаль-
ной школы и музыкальных городских 
коллективов – Духового оркестра и На-
родного Показательного хора10. 

Весомый вклад в обогащение музы-
кальной жизни Минусинска внесла де-
ятельность европейских специалистов. 
Музыканты из числа бывших военноплен-
ных, попавших сюда в ходе Первой миро-
вой войны, концертировали отдельными 
творческими группами, а также входили 
в состав исполнителей городского сим-

фонического и духового оркестров, вы-
ступая наряду с местными музыкантами. 
Среди них, по установленным нами дан-
ным, были: польский музыкант, флейтист, 
дирижёр и композитор С.Я. Полотынский 
(Краковская консерватория), австрийцы 
Нандоль Перцель (контрабас), Балуц 
Абраг (альт), Филимон Гобор (скрипка), 
Франц Штарк (скрипка), Элишер Аль-
фонс (флейта), Видеман Венцель (дири-
жёр) и многие другие11 [см. об этом: (7)].

Таким образом, уже в начале 1920-х 
годов культурно-музыкальная жизнь на 
юге Енисейской губернии достигла не-
бывалого размаха. Главными событиями, 
обусловившими столь феноменальный 
подъём, стали учреждение музыкальной 
школы в Минусинске (1920) и объедине-
ние в единый сплочённый коллектив лю-
бителей и профессиональных музыкан-
тов, развернувших крупномасштабную 
творческую деятельность по всему Мину-
синскому уезду. К революционным изме-
нениям в сфере локального музыкального 
искусства привело «удачное совпадение 
инициативы творческих сил (местных и 
“пришлых”) “снизу” и политики совет-
ской власти, и как следствие – экономи-
ческой и юридической государственной 
поддержки социальных институтов музы-
кальной культуры города – “сверху”» [10, 
с. 21]. 

К сожалению, такое взаимодополня-
ющее тесное сотрудничество представи-
телей интеллигенции и органов власти 
было недолгим. Вскоре Минусинск раз-
делил участь многих других сибирских 
городов: за кульминационным подъёмом 
музыкальной культуры последовал рез-
кий спад. Введение новой экономической 
политики, финансовый кризис, распро-
странившийся на культурно-образова-
тельную сферу, массовая репатриация 
бывших военнопленных, в том числе ве-
дущих музыкальных специалистов, – всё 
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это в совокупности положило начало ре-
грессирующим явлениям, особенно остро 
сказавшимся в Сибири. 

В результате сложившейся политико- 
экономической обстановки к началу  
1923 года волна массовых сокращений ра-
ботников искусства прошла по всей Ени-
сейской губернии. Одни культурные и об-
разовательные учреждения оказались рас-
формированы, другие – преобразованы и 
переведены на хозрасчёт. В Красноярске 
значительно уменьшился штат препода-
вателей Народной консерватории, а само 
учебное учреждение было реорганизо-
вано в музыкальный техникум, не пре-
кращавший, однако, учебной и концер-
тно-просветительской деятельности. 

Музыкальной школе в Минусинске, в 
отличие от губернской Народной консер-
ватории, оказалось не под силу справиться 
с возникшими финансовыми трудностями: 
в 1923 году её деятельность была прекра-
щена. Существенные изменения прои-
зошли в работе городского отдела Все-
российского профессионального союза 
работников искусства: перестал функци-
онировать Струнный оркестр12, поредели 
ряды музыкантов Духового оркестра. 

На основании немногочисленных ре-
цензий и анонсов городской печати уда-
лось установить, что в 1920-е годы му-
зыкальная культура на юге Енисейской 
губернии продолжала жизнедеятельность 
благодаря самоотверженному труду пре-
данных своему делу местных музыкантов 
и гастролирующих артистов. Последние 
приезжали из различных российских, в 
том числе столичных городов. Так, на-
пример, в 1923 году Минусинск посе-
щала Л.А. Андреева-Дельмас – концерт-
ная и оперная певица (меццо-сопрано), 
блиставшая на сценах Санкт-Петербурга 
и Киева в первой четверти XX века. По-
ставленные ею (совместно с другими ар-
тистами) на минусинской сцене оперы 

«Пиковая дама» и «Черевички» П.И. Чай-
ковского, вероятно, стали первыми миро-
выми оперными шедеврами, прошедшими 
здесь целиком [1]. Большое впечатление 
на жителей уезда в 1924 году произвели 
гастроли артистов Московской оперы и 
Ленинградской музыкальной драмы. В ис-
полнении А.Л. Красновой (лирико-драма-
тическое сопрано), А.А. Федосеевой (дра-
матическое сопрано), Е.А. Красавиной 
(меццо-сопрано), Ф.К. Краснова (тенор),  
Ю.П. Кащенко (баритон), А.А. Кулычева 
(бас) и других музыкантов на суд мест-
ной публики были представлены оперы  
«Евгений Онегин» П.И. Чайковского и 
«Демон» А.Г. Рубинштейна. В отделе-
ниях двух Больших концертов звучали 
арии из опер «Кармен» Ж. Бизе, «Ри-
голетто», «Травиата» Дж. Верди, «Хо-
ванщина» М.П. Мусоргского, «Паяцы»  
Р. Леонкавалло, «Севильский цирюль-
ник» Дж. Россини, романсы П.И. Чайков-
ского, С.В. Рахманинова, Н.К. Метнера, 
Р.М. Глиэра [6, с. 4]. Как известно, в пер-
вые годы советской власти юг губернии 
охотно посещали творческие коллективы 
губернского Красноярска. В качестве при-
мера укажем на концерт, состоявшийся 
в минусинском Совтеатре 19 августа  
1923 года: в нём участвовали А.Л. Марк-
сон (скрипка), А.Р. Бучинская (колоратур-
ное сопрано), В.Н. Иванова (сопрано),  
В.Д. Петитто (лирический баритон),  
В.П. Чупичев (баритон), Н.В. Проко-
фьева (рояль), Г. Н. Трошин (балалайка)  
[11, с. 73]. 

Итак, в первые годы советской власти 
музыкальная культура на юге Енисейской 
губернии достигла небывалого подъёма, 
подготовленного всем предшествующим 
развитием. Вершиной кульминационной 
фазы по праву можно считать появление 
первого в истории Минусинского уезда 
специализированного музыкально-обра-
зовательного учреждения – минусинской 
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музыкальной школы, в числе преподавате-
лей которой были выдающиеся професси-
ональные музыканты. Значительное вли-
яние на формирование культурной жизни 
региона оказала политика молодого совет-
ского государства, нацеленная на всеобщее 
вовлечение в сферу высокого искусства 
самых широких слоёв населения. Мощ-
ная культурно-просветительская волна 
охватила всю Енисейскую губернию: по-

всеместно учреждались различные твор-
ческие коллективы, формировались орке-
стры и ансамбли, открывались молодёж-
ные клубы и Народные культурные дома, 
организовывались выездные концерты. 
Следует отметить, что в целом музыкаль-
ная культура рассматриваемого региона 
развивалась в русле общероссийских тен-
денций: в ней нашли отражение значимые 
вехи и явления культурной жизни страны.
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