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В процессе формирования художест-

венной интеллигенции в Осетии значитель-
ную роль сыграла музыкальная традиция в 
городе Владикавказе, в которой определен-
ное место занимают национальная и воин-
ская духовая музыка, гастролеры и местные 
профессионалы. 

Народная музыка и народные музы-
кальные инструменты были неотъемлемой 
частью духовной культуры городского насе-
ления – осетин, русских, армян, грузин и др. 
Но сфера ее бытования не ограничивалась 
национальной обрядовой жизнью. Она пере-
ходила в национальную городскую культуру, 
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стала обязательным компонентом городских 
развлечений. Корреспонденты местных газет, 
описывая различные культурные мероприя-
тия, часто отмечали наличие «туземной му-
зыки» и «туземных танцев». Это явление 
достаточно четко просматривается в описа-
ниях народных гуляний, вечеров, спектаклей, 
дивертисментов. 

Феноменом культурной жизни была 
воинская оркестровая музыка. Свои оркест-
ры имели Апшеронский пехотный полк и 
Терское казачье войско. Симфонический ор-
кестр Терского казачьего войска, состав-
ляющий 70 человек, был гордостью горожан. 
Им руководил капельмейстер И. Фельбе. Ре-
пертуар был очень разнообразным, включал 
народную музыку, современную, классиче-
скую – фрагменты опер и симфонических 
произведений. Местная пресса отмечала, что 
оркестр, «бесспорно, составляет одно из луч-
ших украшений нашего театра. Публика по-
ложительно изумлялась и недоумевала, ка-
ким образом наши казаки могли быть дове-
дены до такой виртуозности, блеска и даже 
шика в исполнении пьес» [5, с. 2].  

Приобщению горожан к музыкальной 
культуре способствовали гастроли. Ино-
странные и российские знаменитости, да-
вавшие гастрольные концерты в Тифлисе, 
часто останавливались и во Владикавказе. 
Горожанам были хорошо известны имена 
многих солистов императорских оперных 
театров, всемирно известных виртуозов-
инструменталистов, композиторов. 

В августе 1868 г. во Владикавказе со-
стоялся концерт М. Балакирева. Он исполнял 
«Лунную сонату» Бетховена, «Вальс-каприз» 
Ласковского, произведения Шопена, Шума-
на, Мендельсона. На концерте присутствовал 
сам великий князь, но публики было совсем 
немного [1, с. 41–45]. Очевидно, в то время 
среди горожан было не так много ценителей 
искусства. Факты срыва концертов зафикси-
рованы в местной прессе. Когда состоялись 

гастроли известного пианиста Рудольфа Фель-
дау, «его постигла та же участь, которую вы-
носит большинство музыкальных знаменито-
стей и талантов, дающих проездом свои кон-
церты. Зал блистал пустотой». Корреспон-
дент «Терских ведомостей» насчитал в нем 
не более 40–50 посетителей [6, c. 3]. 

Но со временем ситуация менялась, гаст-
роли становились желанным явлением. В нояб-
ре 1869 г. горожане восторженно принимали 
известного скрипача Генриха Венявского, 
профессора Петербургской консерватории 
[4, c. 3]. Во Владикавказе бывал проездом  
П. И. Чайковский. 

В 1899 г. на сцене городского театра 
пела известная «меццо-сопрано» Мария 
Корини, в марте того же года здесь прохо-
дили гастроли итальянской оперы под 
управлением К. Кастеллано, концерты 
шестилетнего пианиста Рауля Кочальско-
го, концерт популярной исполнительницы  
Д. Далгат, окончившей курс Дрезденской 
консерватории [2, c. 140; 8, с. 1; 9, с. 2]. На 
сцене владикавказского театра итальян-
ская оперная группа ставила оперу Д. Вер-
ди «Риголетто». 

Гастроли именитых исполнителей спо-
собствовали развитию местной музыкальной 
культуры. 

Самый яркий след в ней оставил жив-
ший много лет во Владикавказе известный 
музыкант Султан-бек Абаев, стоявший у са-
мых истоков музыкальной жизни города. Он 
учился в Петербургской консерватории в 
скрипичном классе, под руководством про-
фессора Венявского. В ноябре 1869 г. он 
приехал во Владикавказ. Свои первые кон-
церты Абаев давал для узкого круга лиц, в 
доме горожанина Иналука Тхостова. В де-
кабре 1869 г. в переполненном зале Влади-
кавказского общественного собрания прошел 
его большой концерт, в котором участвовали 
местные музыканты И. Реннерт, Р. Л. Битиев, 
А. Жукаев, М. Коченов, Х. Есиев. Выступле-
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ние С. Абаева произвело сильное впечатле-
ние на публику, его «встречали дружными 
рукоплесканиями, заставляли по два раза по-
вторять некоторые пьесы, особенно «Вене-
цианский карнавал», который Абаев испол-
нял неподражаемо [7, c. 1].  

В конце 1869 г. дирекция прогимназии 
и местного Горского пансиона Владикавказа 
организовали занятия музыкой, пригласив С. 
Абаева на должность преподавателя. Занятия 
были добровольными, но активно посеща-
лись молодыми горцами. Через пять месяцев 
сформированный С. Абаевым оркестр из 
воспитанников пансионата уже мог испол-
нять небольшие произведения. Он часто да-
вал благотворительные концерты, помогая 
бедным ученикам ремесленного училища, 
сиротам, ученицам Ольгинской женской 
гимназии, многим нуждающимся горожанам. 
В 1880-х гг. С. Абаев принимал участие в 
концертах петербургских и московских теат-
ров вместе с признанными мастерами во-
кального и инструментального жанров. Ме-
стная пресса отмечала, что он ничуть не ус-
тупал в мастерстве виртуозным мастерам 
Санкт-Петербурга и Москвы. Он преподавал 
во Владикавказском реальном училище, в 
Ольгинской женской гимназии, работал в 
оркестре Терского казачьего войска. Султан-
бек Абаев был автором нескольких музы-
кальных произведений, а также занимался 
переложением горских мелодий на ноты. 

В это же время в городе был известен 
осетинский музыкант Ражден Битиев. Он уча-
ствовал в концертах С. Абаева, преподавал 
музыку в классической гимназии и других 
учебных заведениях. Известно имя осетинско-
го скрипача Михаила Коченова. Он принимал 
участие в первом концерте С. Абаева, кото-
рый признавал его талант и старался оказать 
посильную помощь в получении музыкально-
го образования. 

Местная пресса зафиксировала в 1870 г. 
имя осетинки О. Г. Баевой: «мягкая и вместе 

с тем удивительно точная в музыкальном от-
ношении игра пьесы, выбранной О. Баевой, 
вполне заслуживает того живого сочувствия, 
которыми встречены они были со стороны 
публики» [3, c. 10]. 

Введение преподавания музыки и пения 
во владикавказских учебных заведениях сыг-
рало большую роль в распространении музы-
кальной культуры. Если прежде занятия му-
зыкой были обязательной составляющей до-
машнего воспитания дворян, то в 1870–1880 гг. 
они стали более доступны горожанам. 

В 1882 г. во Владикавказе был создан 
кружок любителей музыки, который состоял 
из хора и оркестра. Свою задачу кружок ви-
дел в устройстве музыкальных вечеров. Не-
которые из них привлекали массу горожан, а 
критики давали восторженные отзывы. «В ор-
кестре оказалось много опытных и дарови-
тых музыкантов, обладающих хорошей тех-
никой и экспрессией… эффект вышел гро-
мадный, публика просто бесновалась от вос-
торга… не хватало стульев, большинство 
стояло плотной стеной позади и по сторонам, 
запрудив все входы в залу» [10, c. 3]. Особой 
популярностью пользовался оркестр госпо-
дина Казбека, исполнявший произведения 
Моцарта. Музыкальный кружок устраивал и 
концерты с «живыми картинами». 

Позднее этот кружок был реорганизован 
во Владикавказское отделение Императорско-
го Русского музыкального общества. Оно час-
то устраивало вечера камерной музыки, кон-
церты. В 1906 г. музыкальное общество под-
готовило большой праздник в честь памяти 
Глинки, по поводу открытия ему памятника в 
Петербурге. При обществе был открыт люби-
тельский хор, а позднее – музыкальная школа 
[4, c. 3]. Общество способствовало оживле-
нию музыкальной жизни в городе.  

В конце XIX в. во Владикавказе начала 
плодотворную педагогическую и артистиче-
скую деятельность талантливая пианистка 
З. В. Долбежева – представительница город-
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ской армянской общины. Она часто выступа-
ла в концертных отделениях литературно-
музыкальных вечеров. Долбежева была ин-
спектором и преподавателем музыки, а позд-
нее – членом Владикавказского отделения 
Императорского Русского музыкального об-
щества. Неоценимый вклад в городскую куль-
туру внесла основательница местного музы-
кального училища «пианистка-виртуозка»  
Л. О. Кетхудова, окончившая курс Московской 
консерватории с золотой медалью, известная 
в Москве и Тифлисе [11, c. 1]. В 1899 г. состо-
ялся концерт восьмилетнего виолончелиста 
Михаила Хуциева [12, c. 1]. 

По инициативе барона И. Р. Штейнге-
ля, потомственного дворянина Льва Камен-
ского, а также группы горожан было учреж-
дено музыкальное общество «Владикавказ-
ский артистический кружок» с целью «раз-
вития и распространения среди посторонних 
лиц музыкальных познаний, сближения му-
зыкальных деятелей для взаимопомощи и 
художественного преуспения, для ознаком-
ления с произведениями музыкальной лите-
ратуры» [14, л. 1–4]. В 1909–1910 гг. членами 

общества были 108 горожан, среди них осети-
ны – И. Т. Кусов, Г. Р. Баев, Л. Б. Газданов,  
А. Н. Кодзаев, Ф. П. Туганов, П. И. Тугано-
ва, У. А. Цаликов, А. И. Цариев. При круж-
ке была открыта музыкальная школа с 
классами рояля, струнных, духовых и дру-
гих инструментов, с классом пения, декла-
мации, драматического искусства, хоровым 
классом. Для горожан устраивались лекции 
по истории музыки, теории искусства, му-
зыкальные собрания и чтения [15, л. 5]. Та-
кие мероприятия часто бывали благотвори-
тельными. В 1909 г. в городе прошел боль-
шой концерт известного местной публике 
музыканта – певца А. Аликова. Приняв уча-
стие в этом концерте, владикавказцы мате-
риально поддержали Аликова, чтобы по-
мочь завершить ему образование за рубе-
жом [13, c. 2].  

В интеллигентной среде занятия музы-
кой становились все более престижными. 
Развитие городской культуры способствова-
ло формированию художественной интелли-
генции, в частности профессиональных му-
зыкантов. 
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