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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ ЮЖНОГО УРАЛА:
ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ

В статье на историческом материале рассматриваются музыкальные тради-
ции Южного Урала в разрезе общего и особенного. Исходя из методики «регион
через города», автор рассматривает Магнитогорск как характерный для региона
тип индустриального моногорода.  В статье показано, что для южноуральского
ареала характерно отсутствие исторически сложившихся музыкальных традиций,
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но наличествует ускоренный характер их формирования. Постулируется одновре-
менность строительства города в материальном и художественном смыслах,
сформировавшая специфические взаимоотношения городского социума и искусст-
ва. Автор обнаруживает корреляцию между моноспецификой города и его музы-
кальной культурой, показывает сопряженность и автономность традиций люби-
тельского и профессионального творчества, подчеркивает особую роль музыкаль-
но-образовательных учреждений в развитии музыкального пространства региона.
В заключение делается вывод о том, что активно формирующиеся в настоящее
время музыкальные традиции обеспечивают Южному Уралу потенциал развития
на основе современных культурных стратегий.

Ключевые слова: музыкальная культура, музыкальный традиции, регион, Юж-
ный Урал, индустриальный моногород, Магнитогорск, любительская традиция, про-
фессиональная традиция, музыкальное образование.

Вопросы регионализации для нашей страны чрезвычайно актуальны. Единое соци-
окультурное пространство складывается из совокупности региональных топосов, кото-
рые связаны плотным взаимодействием, но одновременно стремятся сохранять регио-
нальное своеобразие. Это диалектическое единство региональных подсистем проявля-
ется через общее и особенное каждой такой системы.

Характеризуя регион, будем исходить из определения Э. Маркузен, что это «исто-
рически эволюционирующее компактное территориальное сообщество, которое содержит
в себе физическое содержание, социоэкономическую, политическую и культурную сре-
ду, а также пространственную структуру, отличную от других регионов и территориаль-
ных единиц, таких как город или нация» [1. С. 88]. Таким образом, фундирующим при-
знаком региона выступает территориальная общность, обязательным следствием кото-
рой является региональная ментальность. По этому поводу Ф. Бродель писал: «Регион
является аналогом особого “мира” с присущим только ему менталитетом, образом мыш-
ления, традициями, мировоззрением и мироощущением» [2. С. 10].

Исходя из важности территориальной общности региона, оговоримся, что истори-
чески Южный Урал включал разные территории, но мы подразумеваем территорию Че-
лябинской области в  современных границах.  Обрисуем процесс формирования терри-
тории Южного Урала в современных границах. Административное формирование тер-
ритории в составе Российской империи началось еще в XVIII веке, но не как самосто-
ятельного субъекта, а как субтерритории в составе Казанской губернии. В 1919 году
была образована Челябинская губерния, потом в результате укрупнения и объединения
территорий возникла Уральская область. Семнадцатого января 1934 года ее упраздни-
ли, после чего была официально сформирована Челябинская область. Границы её впос-
ледствии неоднократно менялись, происходили переименования районов, менялись ста-
тусы населенных пунктов, проводились другие изменения. Поэтому о Южном Урале
можно говорить как о регионе, для которого территориальная целостность не стала ба-
зовым элементом менталитета. В культурном отношении регион представляет не плот-
ное и однородное, а дискретное культурное пространство с характерными локальными
культурными ареалами и идентичностями.

В силу подобных историко-территориальных обстоятельств своеобразие Южно-
Уральского региона рождается на уровне его городов. Они всегда воспринимались как
центры небольших территорий или целых регионов, формировали местные традиции,
генерировали художественные традиции и тексты. Поэтому авторская методика «реги-
он через города» в нашем случае станет корректным исследовательским приемом для
характеристики южноуральской специфики художественной культуры и будет ключевым
подходом для нашего изложения [см. 3].
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О городах Челябинской области нужно сказать особо. На Южном Урале распрос-
транен тип индустриального моногорода; характерными чертами таких городов являет-
ся то, что они возникли в ходе промышленной революции XVIII–XIX веков как поселе-
ния при заводах. Они отличались  монофункциональной направленностью всего уклада
городской жизни, отсутствием памятников культуры и значимых исторических событий.
Аналогичные процессы продолжилась и в XIX веке, и в XX веке с той разницей, что
логика индустриализации, проводимой в советские годы, строилась на иных идеологи-
ческих основаниях. Точную характеристику им дали Л.Б. Коган, назвавший их «индус-
триальными деревнями», и В.Л. Глазычев, указавший на «недогородской» характер их
культуры [4. С. 244; см. 5].

Пример Магнитогорска интересен как типичный вариант южноуральского города,
с одной стороны, а с другой – как специфический городской феномен, в истории кото-
рого строительство собственно города осуществлялось параллельно с созданием его
художественной культуры. Субъективные и объективные обстоятельства сложились так,
что городская история и сам имидж города были выстроены в плотном сопряжении с
художественной жизнью. В течение нескольких поколений усилиями подвижников целе-
направленно и планомерно реализовывались значимые и содержательные культурные
проекты. Путь от самодеятельных художественных проявлений до профессиональных
организаций и институциональных форм творчества был пройден за недолгие девя-
носто лет городской истории.  Удалось скорректировать перекосы индустриального раз-
вития и устранить «неустранимое индустриальное прошлое» города, нарастив его «не-
догородскую» культуру.

Музыкальные традиции  Магнитогорска  формировались форсированно [см. 6].
В город приезжали известные музыканты, перед строителями города  постоянно выс-
тупали концертные бригады Московской консерватории.  В 1930-е годы выпускники сто-
личной консерватории Л.А. Авербух, В.А. Дехтярев, В.В. Ветошкин, А.Л. Сулержицкий,
М.М. Новикова, С.Г. Эйдинов открывали музыкальные учебные заведения и вели боль-
шую работу в самодеятельных творческих коллективах. Как отмечали В.И. Семенов и
Т.Г. Якименко, «полнокровно сосуществовали традиции профессиональной и любитель-
ской музыкальной культуры»  [7. С. 12]. Они, как пишет Е.В. Чернова, «подпитывали
друг друга, не обуславливая напрямую» [8. С. 8].

В 1934 году в Магнитогорске открылась первая музыкальная школа (основатель
и первый директор – Л.А. Авербух), а процесс профессионализации музыкальной куль-
туры начался в 1939 году с открытием музыкального училища (первый директор –
С.Г. Эйдинов). Вторая волна профессионализации музыкальной жизни началась с созда-
нием в 1944 году Магнитогорской государственной хоровой капеллы, которой в течение
сорока лет руководил  С.Г. Эйдинов [8].

В конце 1980-х годов музыкальная культура поднялось на новый профессиональ-
ный уровень. Существовавшие традиции хорового исполнительства и объединившее их
движение «Мужское певческое братство» стали основой для формирования профессио-
нального коллектива «Металлург». Вслед за ним возникают профессиональные инстру-
ментальные коллективы: симфонический, народный, духовой [см. подробнее: 9].

В 1997 году премьерой оперы Ж. Бизе «Кармен» открывается Театр оперы и ба-
лета. С одной стороны, его появление было подготовлено деятельностью самодеятель-
ных вокальных кружков, оперных студий и коллективов. Как отмечает Е.В. Чернова,
они выполняли «роль некоего посредника, адаптируя классические ценности к запросам
социальной среды, осуществляя процесс массовизации академического жанра» [8. С. 17].
С другой стороны, тот же исследователь подчеркивает, что «деятельность любитель-
ских вокальных и оперных коллективов нельзя рассматривать «в качестве непосредствен-
ных факторов, инициировавших возникновение театра… зарождение и формирование про-
фессиональных традиций оперного исполнительства» [8. С. 16].

“Актуальные проблемы искусствоведения”
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 Возникновение  профессионального коллектива было обусловлено не только суб-
ституциональной самодеятельной творческой средой, но и  культуртрегерской деятель-
ностью А.Н. Якупова, опиравшегося на потенциал города и уровень вокально-оперного
искусства и революционно его нарастившего до официального институализированного
уровня.  Иначе говоря, сцепление объективных и субъективных, типичных и уникаль-
ных обстоятельств привело к появлению Театра оперы и балета в Магнитогорске.

К концу 1990-х годов Магнитогорск обладал развитой музыкальной инфраструкту-
рой, которая включала Театр оперы и балета, Государственную хоровую академиче-
скую капеллу имени С.Г. Эйдинова, Хоровое общество, городское концертное объеди-
нение, Высшее музыкальное училище имени М.И. Глинки, а также 7 дневных музы-
кальных школ, 3 Дома музыки, 17 Дворцов культуры и клубов. Подчеркнем, что неко-
торые из названных заведений (например, оперный театр и хоровая капелла) не пола-
гались Магнитогорску по социально-демографическому статусу. Такая практика сложи-
лась исторически и подкреплялась официальными документами. Так, в распоряжении Ми-
нистерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 года № Р-965 «Об ут-
верждении методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам
местного самоуправления по развитию сети организаций  культуры и обеспеченности
населения услугами организаций культуры» указано, что рекомендуемой нормой опти-
мального расположения театра оперы и балета  является его размещение в админист-
ративном центре субъекта РФ с населением свыше 1 миллиона жителей.  Тот же до-
кумент регламентирует в этих населенных пунктах наличие одного театра по видам ис-
кусств (в расчете на 500 тыс. жителей), филармонии и одного концертного творческого
коллектива (например, капеллы). Тем не менее, Магнитогорск как городской округ с на-
селением всего около 400 тысяч человек располагает всеми этими институциями.

В городе с самого момента его основания существовала устойчивая традиция му-
зыкального просветительства. Она начала формироваться еще в 1930–1940-е годы.
В 1970-е годы была основана рабоче-студенческая филармония.  Инициатором ее со-
здания был Магнитогорский горно-металлургический институт имени Г.И. Носова, в ко-
тором была создана система эстетического воспитания студентов. Благодатная среда
формировалась на основе деятельности любительских коллективов студенческой филар-
монии (камерного ансамбля, театра эстрадных миниатюр, академического хора, эстрад-
ного и духового оркестров). Объединение просветительских усилий технического вуза,
Магнитогорского музыкального училища и профсоюзной организации Металлургическо-
го комбината привело к созданию «Рабочего университета искусств», а в содружестве
с музыкальным училищем была создана народная консерватория. Именно в эти годы
Магнитогорск обрел имидж города «музыки и металла». Этот проект, соединивший са-
модеятельное, просветительское и профессиональное начала музыкальной жизни, проявил
свойство «эмерджентности» художественной культуры (М.С. Каган), которое  качественно
усилило культурное поле, изменило город и горожан [см. 11]. В этот период существенно
увеличилось количество обучающихся в музыкальных школах и в ММУ.

Музыкальные достижения Магнитогорска и те качественные изменения в городе,
которые стали их следствием, обнаруживают интересную корреляцию между устойчи-
вым интересом к музыке и спецификой города. На наш взгляд, моногородская иден-
тичность парадоксальным образом совпадает с возможностью сделать классическую
музыку практически общедоступным, а не сегментированным видом досуговой деятель-
ности. Сегментация слушателей по музыкальным предпочтениям, конечно, сохраняет-
ся, но в силу специфической моногородской солидарности она не такая выраженная, как
в крупном городе. Дело не только в объяснимой скудости музыкальной афиши города
областного подчинения, но и в социальной сплоченности городского социума, для кото-
рого любое событие становится общегородским. Парадоксальным образом эта вынуж-
денная сплоченность превращается в достоинство и работает на усиление возможностей
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музыкальной культуры для города, не имеющего статуса областного центра. Именно
эта специфическая его особенность стала благоприятным условием для формирования
системы профессионального музыкального образования и, в конечном итоге, обуслови-
ла (хоть и опосредовано) появление консерватории.

В музыкальной культуре значение музыкальных образовательных учреждений все-
гда наделяется особой значимостью. Традиции профессионального музыкального обра-
зования предполагают последовательное обучение на трех уровнях подготовки: «школа –
училище – вуз», существующих на принципах преемственности, последовательности и
непрерывности. Эти ключевые особенности музыкального обучения обеспечивают
ему особую роль не только в художественно-образовательной системе, но и в целом в
культуре.

Существенная особенность системы музыкального образования  Южного Урала и,
в частности,  Магнитогорска заключается в том, что определяющее влияние и актив-
ное участие в нем принимали представители и столичных образовательных учрежде-
ний. Вертикаль «столица – периферия» всегда была значимой для развития отечествен-
ного музыкального образования. Многие учебные заведения провинции формировались
в русле влияния столичных музыкальных институций. Так, деятельность Русского
музыкального общества стратегически предопределила развитие профессионального
музыкального образования и просветительства во всех российских регионах.

Диалог столицы и провинции в вопросах подготовки профессиональных музыкаль-
ных кадров всегда представлялся сложным и двусторонним. Об этом интересно пишет
С.И. Дорошенко [12]. По ее мнению, многие учебные заведения провинции формирова-
лись под влиянием столичных традиций. Но, с другой стороны, диалог культур столи-
цы и провинции опосредован целым рядом факторов. Например, региональной социаль-
ной средой, историческом самосознанием, имеющейся инфраструктурой учебных заве-
дений, существующими в конкретном городе традициями концертной жизни, проявля-
ющимися в течение длительного времени, личностно-субъективными факторами и мно-
гими другими обстоятельствами.

Это хорошо видно на примере Магнитогорска. Да, первые учебные заведения
города основывались выпускниками Московской консерватории, учениками Б.Л. Явор-
ского (уже упоминавшиеся Л.А. Авербух, А.Л. Сулержицкий, С.Г. Эйдинов), которые  сыг-
рали выдающуюся роль в становлении музыкального образования города и внесли ог-
ромный вклад в художественные достижения Магнитки. Степень влияния столичных ку-
раторов на разные сферы музыкальной деятельности была неодинаковой. Так, форте-
пианное искусство и исполнительство на струнных инструментах хотя и были представ-
лены известными педагогами и исполнителями (Б.М. Белицкий, В.П. Галицкий,
А.Л. Тетерин и др.), демонстрировались на конкурсах и отмечались лауреатскими зва-
ниями, тем не менее, не стали в Магнитогорске многопоколенной традицией подготов-
ки специалистов самого высокого уровня. В то время как вокальное, хоровое  и дири-
жерско-хоровое искусство получили мощный импульс и стали  значимой страницей про-
фессионального образования и музыкальной жизни города. Об этом свидетельствует тот
факт, что в  Магнитогорске всегда было много хоров, организовывались традиционные
массовые фестивали с их участием, а в настоящее время с большим успехом прово-
дится Всероссийский конкурс хоровых дирижеров имени народного артиста России
С.Г. Эйдинова. Последним по времени фактом, подтверждающим высокие достижения
магнитогорцев в этом виде творчества, является лауреатство  выпускников Магнито-
горской консерватории  К. Кочеткова и К. Клименковой на IV Всероссийском музы-
кальном конкурсе по специальности «Оперно-симфоническое дирижирование» (Красно-
ярск, 8–15 сентября 2023 года) и по специальности «Хоровое дирижирование» (Абакан,
4–10 октября 2023 года) соответственно. Учредителями Конкурса являются Прави-
тельство Российской Федерации и Министерство культуры Российской Федерации, а
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организатором – Росконцерт. Конкурс состоялся в лучших филармонических залах ре-
гионов с участием Академического симфонического оркестра Московской государствен-
ной академической филармонии и Академического большого хора «Мастера хорового пе-
ния».

 Появление консерватории в Магнитогорске стало возможно на основе региональ-
ных возможностей и с учетом местных субъективных обстоятельств. Оно было осу-
ществлено возглавлявшим в то время музыкальное училище А.Н. Якуповым при безус-
ловной поддержке руководителей региона и всего коллектива.

Успешно функционирующее музыкальное училище сначала было преобразовано в
музыкально-педагогический институт (это произошло в 1993 году), а затем в консерва-
торию (1997 год). Открытие консерватории революционно преобразовало музыкальную
жизнь Магнитогорска.  За 30 лет своей новой истории Магнитогорская консерватория
воспитала несколько поколений профессиональных музыкантов, сформировала своего слу-
шателя и заметно обогатила культурную жизнь города.

Появление консерватории в необластном городе стало единственным в России пре-
цедентом, имевшем глубокие социальные смыслы. Общеизвестно, что региональные
системы и, в частности, их культурная инфраструктура, формировались таким образом,
что в качественном и количественном отношениях центры регионов заметно превосхо-
дили другие города. Появление консерватории в Магнитогорске явилось отражением
новых, центробежных тенденций и имело большое значение для формирования много-
полюсного культурного пространства региона. Мы неоднократно отмечали, что «магни-
тогорская консерватория играет особую роль в развитии музыкального пространства юга
Челябинской области, являясь для сопредельных территорий и соседних регионов цент-
ром музыкального искусства и образования» [6. С. 60].

Еще раз подчеркнем, что уникальность появления консерватории в периферийном
городе становится понятной в контексте существующей практики централизованного рас-
пределения учреждений культуры на территории регионов, когда они в первую очередь
полагаются городам более высокого демографического статуса. Тем специфичнее си-
туация Магнитогорска. Наличие и успешное функционирование театра оперы и балета,
академической хоровой капеллы, консерватории не просто сделали насыщенной культур-
ную афишу города. Они оказались значимыми для региона, поскольку отчетливо про-
демонстрировали центробежные тенденции развития культуры Южного Урала.

Рассмотренная фактология музыкальной культуры Магнитогорска, универсальная и
специфическая в своих проявлениях, являет собой пример типичных для Южного
Урала музыкальных социокультурных особенностей.

Первой особенностью является отсутствие глубоких исторических традиций музы-
кальной культуры. Оно было компенсировано их форсированным формированием, разво-
рачивающемся параллельно с развитием самого города, при условии постоянной
музыкально-просветительской работы. Широкая просветительская деятельность была
очень характерна для советского времени в особых обстоятельствах строящегося со-
циалистического города, но осуществлялась и в последующие десятилетия. Традиция про-
светительства приобрела особую значимость и дала особый эффект.

Второй характерной особенностью является постоянный диалог столицы и провин-
ции, предполагающий обязательное участие представителей столичной художественной
интеллигенции в процессе становления музыкальной культуры и образования.

Третьей специфической и одновременно типичной чертой является параллельное
сосуществование любительской и профессиональной традиций музыкальной культуры,
которые взаимодействовали и опосредованно влияли одна на другую. И хотя количе-
ство самодеятельных артистов напрямую не увеличивало число профессионалов от
искусства и количество желающих получить профессиональное художественное образо-
вание, но оно  формировало благоприятную среду для его функционирования и воспи-
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тывало продвинутых зрителей, тем самым способствуя широкому социальному эффек-
ту  искусства.  Иногда, в силу субъективных предпосылок, изменения носили револю-
ционный характер. В этих случаях триггером являлся, как мы уже писали, «пассионарно-
личностный фактор в лице выдающихся представителей творческой интеллигенции.
В их лице музыкальная жизнь города обрела тех “гениев места”, которые сделали воз-
можным ее становление и успешное развитие» [6. С. 61].  Своей деятельностью и под-
вижническими усилиями они ускорили процесс профессионализации и институционализа-
ции музыкальной культуры,  соединили разные сферы музыкальной жизни в некое еди-
ное новое синергетическая целое.

Музыкальная культура формирует имидж Южного Урала как евразийской площад-
ки музыкальной жизни, чему в значительной степени способствует местоположение
региона, находящегося в центре Евразии, где европейская Россия встречаются с Сиби-
рью и Дальним Востоком, столичные регионы – с провинцией, а в широком смысле и
Запад смыкается с Востоком. Поэтому так важно, чтобы музыкальная культура и
система профессионального образования обеспечивала Южному Уралу и его индустри-
альным городам потенциал развития.
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The article considers the musical traditions of the South Urals in the context of common
and special on the historical material. Based on the methodology “region through cities”, the
author considers Magnitogorsk as a type of industrial single-industry town characteristic of
the region. Specific features of the mentality of the South Urals areal are conditioned by a
highly specialized economy, concentration of urban life around the city-forming enterprise and
secondary interest in artistic culture. The article shows that in the existing historical and
cultural circumstances there is a lack of musical traditions and, at the same time, their forced
formation. It is postulated that the simultaneous construction of the city in the material and
artistic senses, which determined the specific relationship between urban society and art. The
author finds a correlation between the mono-specificity of the city and its musical culture.
In his opinion, the mono-city identity paradoxically allows to make music a generally
accessible, rather than segmented type of leisure activity, since the cohesion of urban society
makes any event a city-wide event. The author shows the contiguity and autonomy of the
traditions of amateur and professional creativity, which feed each other, but do not directly
determine each other. The author pays special attention to musical and educational institutions,
showing the history of their formation and their important role in the development of the
musical space of the region. The author concludes that the musical and educational institutions
of the region are the most important for the development of music in the region. The
conclusion is that musical traditions provide the South Urals with the image of a Eurasian
platform of musical life and the potential for development based on modern cultural strategies.
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ЛАДОГАРМОНИЧЕСКИЙ ФАКТОР В КОНТЕКСТЕ
СТИЛИСТИКИ ВОКАЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ Э. ЭМИР

В современном академическом музыкальном искусстве Крыма творчество ком-
позитора Эльвиры Эмир занимает значительное место. Представленное симфо-
ническими, камерно-инструментальными, камерно-вокальными сочинениями, хоро-
вой и театральной музыкой, оно показательно своей национальной характерно-
стью и оригинальностью музыкальной стилистики. В своих творческих решениях
Э. Эмир обращается к стилевым моделям романтизма, импрессионизма, неофоль-
клоризма.

В музыковедческой литературе недостаточное внимание уделено индивидуаль-
ному стилю Э. Эмир в аспекте ладогармонического фактора. В настоящей ста-
тье предпринята попытка раскрыть самобытный интонационный мир вокальных
сочинений автора во взаимосвязи национального ладового колорита и современ-
ного гармонического языка.

Ключевые слова: стиль, лад, песня, мелодия, диатоника, хроматика, колорис-
тика.

Э. Эмир – современный крымскотатарский композитор, в творчестве которого ак-
кумулируются специфические приметы художественного мышления, как предшествую-
щих эпох, так и XX века. Общеизвестно, что взаимодействие традиционного и иннова-
ционного в музыкальном искусстве второй половины XX века приводит к «множествен-
ности техник современного композиторского творчества» [8. С. 9]. При этом гармония,
как компонент стилевой системы, также обновляется, включая в себя аккорды нетер-
цового строения и теряя тонально-функциональные связи.

Стилистическое многообразие современного музыкального искусства получает от-
ражение в индивидуальном стиле Э. Эмир, в котором прослеживается взаимодействие
национальных фольклорных традиций  с современными стилевыми моделями. В своих
творческих решениях Э. Эмир обращается к стилевым моделям романтизма, импрес-
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