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В отечественной науке постсоветского 
периода особое звучание получила пробле-
ма русской провинции. Современный этап 
ее осмысления имеет многосторонний ха-
рактер. Исторические, социальные, художе-
ственно-эстетические аспекты сформировали 
научную базу провинциологии как особого 
направления, выделившегося в рамках куль-
турологического научного дискурса при 
исследовании проблем региональной культуры 
(В. Ю. Афиани, И. Л. Беленький, Н. И. Воро-
нина, Т. С. Злотникова, Н. М. Инюшкин и др.). 

На сегодняшний день бытование отече-
ственной музыкальной культуры в россий-
ской провинции остается мало изученным. 
Традиционно история русской музыки пи-
салась как история музыкальной культуры 
столиц. Провинциальный компонент огра-
ничивался по преимуществу упоминанием 
региональных корней выдающихся пред-
ставителей русской композиторской школы, 

а также единичными примерами перифе-
рийных премьер отдельных произведений 
(преимущественно советского этапа). Дума-
ется, обращение к истории вопроса способ-
но расширить традиционные представления 
о художественном пространстве русского 
музыкального искусства в целом, а также 
внести дополнительные оттенки в культу-
рологическую проблематику «провинция — 
столица». 

В этом плане важным источником является 
периодическая печать. Именно периодика — 
столичная и периферийная, общая и специ-
альная — «является основным средоточием 
фактических сведений о музыкальной куль-
туре того времени. Она — главный источ-
ник при изучении мысли о музыке. Она в 
первую очередь позволяет определить ме-
сто музыки в общественном бытии. В кри-
тических выступлениях выразились требо-
вания, взгляды и вкусы, которые влияли на 
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процесс развития музыкальной культуры» 
[7, с. 11].  

Будучи рупором «понятий и вкусов сво-
его времени» (В. Н. Перетц), именно перио-
дическая печать отражала события провин-
циального музыкального быта в соответст-
вии с трансформацией взгляда на перифе-
рию как на составной компонент единого 
историко-культурного пространства. В свя-
зи с этим в рамках дореволюционного пе-
риода можно выделить несколько этапов: 
1) первая половина XIX века; 2) 1860 — на-
чало 1890-х гг.; 3) конец XIX — начало 
XX вв. 

И в XVIII в. отдельные события провин-
циального музыкального быта, как и жизнь 
российской провинции в целом, также по-
лучали освящение на страницах столичных 
периодических изданий, в особенности в 
«Санкт-Петербургских ведомостях». Но 
именно возникшая в результате миграцион-
ных процессов Отечественной войны 1812 г. 
ситуация стирания «резких противоречий 
между столичной, погруженной в политику 
жизнью и ”вековой тишиной” жизни про-
винциальной» [4, с. 326] стимулировала ак-
тивный общественный интерес к проблемам 
истории и современного состояния перифе-
рии. Быт и культура провинциального города 
получали системное освещение в столич-
ной, а затем и в губернской печати. 

Отдельные корреспонденции, описы-
вающие события местной музыкальной 
жизни, встречаются в столичной периодике 
первого двадцатилетия XIX века эпизо-
дически. Например, в заметке «Из Киева от 
15 февраля» (Северная пчела. 1812. № 18) 
описывается своеобразная форма сдачи 
крепостного оркестра «в наем» или «в кон-
тракт», без которой невозможно осуществ-
ление крупной оперной постановки или 
концерта в условиях характерной для про-
винции нехватки профессиональных музы-
кантов. 

В 20−50-х гг. такая информация стано-
вится систематической. На страницах газет 

и журналов Петербурга и Москвы появля-
ются многочисленные «Письма» из губерн-
ских городов с сообщениями о благотвори-
тельных концертах, устраиваемых мелома-
нами-любителями и профессиональными 
исполнителями, о гастролях крепостных 
оркестров и театров, иностранных музы-
кантов, об образовании музыкальных об-
ществ (филармонических, симфонических). 
Среди ведущих периодических изданий 
первой половины XIX в. — «Отечественные 
записки», «Северная пчела», «Москвитя-
нин», «Московский телеграф» — своей 
ориентацией на провинциального читателя 
особенно выделялся известный петербург-
ский журнал «Библиотека для чтения», а 
также специализированный театрально-ли-
тературный журнал «Пантеон русского и 
всех европейских театров» (в 1850-е гг. — 
«Пантеон»). Именно эти издания сохранили 
для истории события местной художествен-
ной жизни, а также имена местных мелома-
нов — подлинных подвижников музыкаль-
ной культуры российской провинции пер-
вой половины XIX в. Своим вниманием к 
внестоличным музыкальным новостям они 
«опережали» даже появившиеся в это время 
специальные музыкальные журналы — 
«Нувеллист», «первый в России длительно 
существовавший музыкальный журнал» [9, 
с. 345] с его «Литературным прибавлени-
ем», а также «Музыкальный свет» и «Теат-
ральный и музыкальный вестник», руково-
димый А. Н. Серовым.  

Показательно, в частности, собрание 
аналитических обзоров состояния различ-
ных провинциальных театров в третьей 
части журнала «Пантеон русского и всех 
европейских театров» за 1840 год, где на 
примере Нижегородского, Воронежского, 
Казанского, Харьковского, Ярославского те-
атров (авторы статей соответственно А. Гле-
бов, А. Ел-н, К. Данненберг, Н. Мятлин, 
Ф. Майков) рассматриваются успехи и про-
блемы театрального дела в провинции.  

Важным системным источником о музы-
кальной культуре российской провинции 
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является губернская периодическая печать. 
Число издававшихся в провинции газет и 
журналов в начале XIX в. было весьма не-
значительно: по некоторым данным, — де-
сять периодических изданий [5, с. 27]. Но 
тем большую ценность представляют пуб-
ликовавшиеся в них обзоры музыкальных 
событий, характеристики деятельности от-
дельных исполнителей, роль местных мело-
манов и творческих коллективов в развитии 
культуры города. Информацию о дейст-
вующей в провинции театральной антре-
призе Штейна встречаем в «Украинском 
вестнике» (1816. № 1, январь). Издававший-
ся в Орле журнал «Друг россиян и их еди-
номышленников» (1816−1818 гг., восемь 
выпусков) уделял большое внимание репер-
туару, исполнительским силам труппы кн. 
С. М. Каменского.  

Музыкальную информацию в первой чет-
верти XIX в. можно было почерпнуть на 
страницах провинциальных журналов «Ура-
ния» (Казань, 1804 г., четыре выпуска), «Ка-
занские известия» (1811−1820), «Восточные 
известия» (Астрахань, 1813−1815), «Украин-
ский вестник» (Харьков, 1816−1819). 
В 1820−1830-е гг. число таких изданий значи-
тельно выросло. Так, в одной Казани выходи-
ли «Казанский вестник» (1821−1833), «При-
бавление к Казанскому вестнику (1821−1824, 
1828−1834), «Учение записки Казанского 
университета (с 1834 г.), «Заволжский мура-
вей (1831−1833). 

В первой половине XIX в. уникальным 
явлением не только для российской провин-
ции, но и для обеих столиц стал «Азиатский 
музыкальный журнал». Только в 1840 г. в 
Санкт-Петербурге начнется издание специа-
лизированного художественного журнала 
«Пантеон русского и всех  европейских 
театров» (ред. Ф. А. Кони), на страницах 
которого найдут отражение события провин-
циальной музыкальной жизни. «Азиатский 
музыкальный журнал» издавался в Астрахани 
местным учителем музыки, фольклористом и 
скрипачом И. В. Добровольским в 1816− 
1818 гг. (вышло восемь номеров). На стра-

ницах этого нотного периодического изда-
ния публиковались песни народов востока 
Европейской части России, Кавказа, Сред-
ней Азии — калмыцкие, армянские, кабар-
динские, астраханских татар — в записи 
издателя. Значение этого журнала заключа-
лось в том, что это было «первое периоди-
ческое музыкальное издание, выпускавшее-
ся в русской провинции, и при этом первый 
в нашей стране музыкально-этногра-
фический журнал» [9, с. 342].  

С 1838 г. повсеместно стали выходить 
«Губернские ведомости»: первоначально 
насаждавшиеся «сверху» столичной адми-
нистрацией, видевшей в местной периодике 
удобное средство для проведения собствен-
ной политики, со временем они становятся 
своего рода хронографом культурной жизни 
провинции. В их неофициальных разделах — 
«Прибавлениях», как они именовались до 
1845 г. — печатались статистические, исто-
рико-литературные, этнографические мате-
риалы, многочисленные объявления, касаю-
щиеся музыкальной жизни на местах. Пока-
зательно, что именно в провинциальной 
газете — «Симбирские губернские ведомо-
сти» от 14 апреля 1838 г., Прибавление 
№ 14 — появилась «Песенная проклама-
ция» П. В. Киреевского — программный 
документ отечественной фольклористики 
периода ее становления (30−40-х гг. XIX в.). 

Вообще же, интерес к народной песне, 
характерное для этого времени широкое 
фольклорное движение становится весьма 
ярким свидетельством выхода музыкальной 
практики за рамки весьма представительно-
го, но все же территориально и культурно 
ограниченного столичного «круга». И хотя в 
первой половине XIX в. вопрос о значении 
народной музыки рассматривался в широ-
ком культурно-историческом контексте 
(прежде всего — в русле ведущей проблемы 
народности русской культуры), без выявив-
шегося позже регионального аспекта, имен-
но печать — столичная и периферийная — 
свидетельствует о повсеместном интересе к 
народному творчеству, о расширении терри-
ториально-географической базы фолькло-
ристических изысканий*.  
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С 1860-х гг. начинается новый этап в му-
зыкальной жизни российской провинции, 
обусловленный открытием губернских от-
делений Русского музыкального общества 
(РМО). Возникает потребность осмысления 
современных задач художественной прак-
тики, в том числе характерных для нее 
форм взаимодействия центра и периферии.  

Новации провинциальной музыкальной 
культуры соответствовали общенациональ-
ной культурно-исторической ситуации вто-
рой половины XIX в. Активный, действен-
ный характер идеологии народничества 
обусловил особое внимание интеллигенции 
к провинции как основному месту бытия 
«народности». Провинциальная жизнь стала 
неотъемлемым атрибутом современной ли-
тературы и публицистики (М. Е. Салтыков-
Щедрин, И. С. Тургенев). Областная исто-
рия входит важным составным компонентом 
в работы С. М. Соловьева, А. П. Щапова, 
Н. И. Костомарова, Б. Н. Чичерина.  

Происходящие на местах события куль-
турной жизни (открытие публичных биб-
лиотек, частных издательств, развитие теат-
ра) определили многосторонний интерес 
центра к провинции, что отразилось на 
страницах столичной периодики в соответ-
ствующих рубриках журналов «Современ-
ник», «Библиотека для чтения», «Русский 
вестник», в особенности «Русская мысль», 
«Русское слово», «Дело», «День» (имею-
щий специальный раздел «Областное обо-
зрение»). Их основу составляли статьи ре-
гиональных корреспондентов, а также хро-
ника культурной жизни отдельных губер-
ний, где «происходят свои музыкальные со-
бытия: выступают оперные труппы или 
складываются народные хоры, открываются 
музыкальные школы, возникают отделения 
РМО, накопляется местный материал у 
краеведов, растут новые местные исполни-
тели…» [6, с. 8].  

Музыкальная периодическая печать в это 
время постепенно «набирает обороты» — 
как в количественном, так и в качественном 
отношении. В Петербурге издаются газеты 

«Музыка и театр» (издатель В. С. Серова, 
редактор А. Н. Серов, 1867−1868), «Музы-
кальный сезон» (редактор А. С. Фаминцын, 
1869−1871), «Музыкальный листок» (изда-
тель-редактор В. В. Бессель, 1872−1877), 
«Русский музыкальный вестник» (издатели-
редакторы А. А. Астафьев и В. Н. Мандель-
штам, 1880−1882), «Музыкальный мир» 
(издатель-редактор В. Н. Мандельштам, 
1882−1883), «Музыкальное обозрение» (из-
датель-редактор В. В. Бессель, 1885−1888). 
В Москве выходит журнал «Музыкальный 
вестник» (издатель-редактор М. Эрлангер, 
1870−1872).  

Частично сохраняя в отдельных изданиях 
традицию публикации нот, специальная пе-
риодика все отчетливее эволюционирует в 
научно-критическом направлении. Однако 
проблемы музыкальной культуры провин-
ции явно не относятся к числу приоритет-
ных в данной группе изданий. Более других, 
пожалуй, они отразились на страницах еже-
недельника «Русский музыкальный вест-
ник», активно обсуждавшего проблемы ме-
стных отделений Русского музыкального 
общества (РМО) и музыкального образова-
ния на периферии.  

Основным источником информации о ре-
гиональной музыкальной жизни остаются 
губернские ведомости, характерной осо-
бенностью которых с 1860-х гг. становится 
повсеместное открытие разделов, ориенти-
рованных на местную жизнь («Внутреннее 
обозрение», «Земская летопись», «Столич-
ная и провинциальная хроника» и т. п.). 
Вместе с тем следует отметить жанрово-
стилевую трансформацию этих публикаций: 
помимо сложившейся информативно-
рекламной традиции, на страницах местной 
печати появляется все больше статей обзор-
но-исторического и проблемного характера. 
Показательна поднимаемая в местной прес-
се проблема отставания концертной жизни 
провинции, связанная с этим ограничен-
ность музыкальных интересов провинци-
альной публики и необходимость их раз-
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вития путем целенаправленного образова-
ния**.  

Общее состояние издательского дела в 
60−70-х гг. XIX в. способствовало развитию 
провинциальной периодики, появлению 
различных частных газет и журналов. Разно-
образные губернские «Справочные листки», 
«Биржевые вестники» первоначально были 
коммерчески ориентированными, но на их 
страницах регулярно появлялась информа-
ция культурно-художественного характера, по 
которой можно судить о событиях местной 
музыкальной жизни, о степени развитости 
отдельных форм музыкальной практики. 
Показательны в этом плане публикации 
«Саратовского справочного листка» 
(1863−1870, редактор Л. Л. Тиблен), отли-
чавшиеся полнотой откликов на явления 
местной музыкальной жизни и тем самым 
составлявшие конкуренцию «Саратовским 
губернским ведомостям», на долю которых 
оставалась немногочисленная краеведче-
ская и этнографическая информация [6, 
с. 36]. Именно на страницах «Саратовского 
справочного листка» обсуждался вопрос об 
открытии губернского отделения РМО (в 
частности, номер от 25 января 1866 г.).  

Со временем развитие издательского де-
ла на местах вызвало широкое распростра-
нение разнообразной печатной продукции: 
справочные и памятные книги, труды и за-
писки, исторические и литературно-худо-
жественные хроники запечатлели события 
местной музыкальной истории и современ-
ности. Кроме того, появлявшаяся в крупных 
губернских городах и университетских цен-
трах научная периодика не могла не затро-
нуть отдельные музыкальные проблемы, в 
особенности — близкие периферии особен-
ности регионального фольклора. Примеча-
тельна публикация в 1877 г. работы 
А. А. Потебни «Малороссийская народная 
песня по списку XVI в.» в Воронежских 
«Филологических записках», которые выхо-
дили с 1860 г. 

Характерно, что рассматриваемые в ме-
стной периодике проблемы губернской и 

уездной музыкальной жизни постепенно 
перешагнули региональные границы. 
В 1860−1870-е гг. одним из самых обсуж-
даемых вопросов на местах было открытие, 
утверждение устава и организация деятель-
ности губернских отделений РМО. Далеко 
не везде все проходило гладко и безболез-
ненно. Спустя некоторое время начинается 
активное обсуждение проблемных ситуаций 
в работе региональных отделений РМО и 
создаваемых при них первых музыкальных 
учебных заведениях в столичной прессе. 
Показательны статьи К. Э. Вебера, имевше-
го значительный опыт преподавательской 
работы в столице и провинции (Тамбов, Са-
ратов), которые публиковались на страни-
цах «Русской музыкальной газеты».  

С 80-х гг. XIX в. новым витком интереса 
к местной истории и культуре стал расцвет 
«археологизма», выразившийся в повсеме-
стном создании губернских ученых архив-
ных комиссий, реставрации памятников 
церковной архитектуры, создании церков-
но-археологических музеев, изучении рус-
ской иконы. Благодаря деятельности членов 
провинциальных археологических и архив-
ных комиссий были восстановлены и со-
хранены древние нотные рукописи, хра-
нившиеся в древлехранилищах, в архивах 
епархий различных областей России. В не-
которых случаях ими же проводился анализ 
собраний, описание представленных там 
источников. Как правило, такие исследова-
ния первоначально публиковались в мест-
ной периодической печати***. 

Работа по восстановлению и библиогра-
фической обработке древних источников, 
развернувшаяся в провинции, имела огром-
ное значение для становления в 1890-х гг. 
музыкальной медиевистики, сосредоточен-
ной на исследовании древнего церковно-
певческого искусства. Опубликованные в 
периферийных периодических изданиях ма-
териалы, наряду с работами ее крупнейших 
представителей С. В. Смоленского, В. А. Ме-
таллова, А. В. Преображенского, Д. А. Ал-
леманова, давали возможность судить о 



КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

 

 192

характере распространения церковного пе-
ния на Руси, о разнообразии его отдельных 
региональных вариантов и их соотношении 
с традиционным каноном.  

На рубеже XIX−XX вв. благодаря широко 
развернувшейся работе на местах заклады-
ваются основы краеведения, отличительной 
чертой которого становится особое внима-
ние к специфике различных регионов Рос-
сии, выявление свойственных им характе-
ристических особенностей — природных, 
исторических, культурных. Программой но-
вого подхода к проблемам провинции может 
служить статья, открывшая выход нового 
журнала «Северный вестник» (1894. № 1), в 
котором одно из ведущих направлений со-
ставила областная проблематика: «Про-
странство, занимаемое нашей родиной, раз-
нообразие природных условий, степеней 
культуры само собой протестует против 
централистического поползновения всякого 
столичного органа печати решать вопрос 
той или другой области, того или другого 
края с точки зрения небольшой площади 
официального города. Мы думаем ответить 
одной из насущных потребностей, восста-
новить одно из священнейших прав, откры-
вая особый отдел в нашем журнале для 
выяснения местных нужд и интересов про-
винции. Пусть доходят голоса из самых 
отдаленных окраин до нашего далекого 
Севера». 

Новым тенденциям в провинциальной 
проблематике конца XIX — начала XX в. 
как нельзя лучше соответствовало широкое 
развитие регионального направления в му-
зыкальной фольклористике. Его основы 
были заложены выдвинутой еще в предше-
ствующий период концепцией вариантности 
песенного фольклора, выдвинутой в рабо-
тах И. Сахарова, М. Стаховича, В. Одоев-
ского, А. Серова. Постепенно оформляются 
научные положения этой концепции, отве-
чавшие новым условиям бытования и тео-
ретического осмысления русского народно-
го музыкального творчества.  

Масштабное экспедиционное движение, 
разворачивающееся в различных регионах 

России, имело целью донести до современ-
ного слушателя разнообразие «музыкаль-
ных говоров» провинциальной России, на-
учно осмыслить и сохранить его для буду-
щих поколений. «Провинциальные особен-
ности» в русских народных песнях рас-
сматривались разносторонне. Анализирова-
лась роль взаимодействия города и деревни 
для судеб песенного фольклора. Весьма 
распространенной была точка зрения о не-
гативном влиянии городской среды на со-
хранность исконной русской песни, в кото-
ром и виделась причина упадка подлинной 
русской песенности. Но ведущей тенденци-
ей, отразившейся в крупнейших исследова-
ниях рубежа XIX−XX вв. — Н. Е. Пальчи-
кова, Н. М. Лопатина и В. П. Прокунина, 
Е. Э. Линевой, А. Д. Григорьева, — стало 
выявление специфических особенностей 
народно-песенного творчества различных 
областей России. Характерно, что отдель-
ные материалы публиковались на страницах 
периодических изданий, причем одновре-
менно с выходом основного издания. Так 
это было, например, с работой Н. Е. Паль-
чикова: в 1888 г. выходит его исследование 
«Крестьянские песни, записанные в селе 
Николаевке Мензелинского уезда Уфимской 
губернии» (Санкт-Петербург.) и в «Извести-
ях Императорского географического обще-
ства» (том 24) публикуется его статья 
«О музыкальном записывании русских на-
родных песен с голоса крестьян с. Никола-
евки, Мензелинского уезда».  

Развитию регионального направления в 
русской фольклористике этого времени 
способствовали новые формы экспедици-
онной и научной деятельности. Переход от 
свойственной предшествующему периоду 
частной инициативы отдельных подвижни-
ков — собирателей народной песни (П. Ки-
реевского, П. Якушкина, бр. Языковых) к 
планомерной деятельности в рамках специ-
альных структурных организаций — Пе-
сенной комиссии Русского географического 
общества, функционировавшей в Петербурге 
с 1885 г., и Музыкально-этнографической 
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комиссии (МЭК), основанной в 1901 при 
Этнографическом отделе Императорского 
общества любителей естествознания, ан-
тропологии и этнографии Московского уни-
верситета — вызвал необходимость регу-
лярной публикации полученных материа-
лов. Песенная комиссия печатала свои отчеты 
на страницах «Известий Императорского 
географического общества», а собранный 
материал — в отдельных «Сборниках на-
родных песен» [1]****. 

«Труды Музыкально-этнографической ко-
миссии» (т. 1−4, М., 1906−1911) представляют 
собой капитальные научные издания, вклю-
чающие как собранные в ходе различных 
экспедиций материалы (нотные, текстовые, 
этнографические, фотографические), так и 
серьезные исследовательские статьи членов 
МЭК, раскрывающие различные аспекты 
истории и современного бытования песен-
ного фольклора различных регионов Рос-
сии. Здесь же были опубликованы произве-
дения народного творчества, записанные с 
применением фонографа, что раскрывало 
перед музыкантами-этнографами новые 
возможности аналитической работы, в ча-
стности, многократного прослушивания с 
целью сопоставительного исследования 
разнообразного регионального материала 
(работы Е. Линевой и других членов МЭК). 

Изначально программные установки дея-
тельности МЭК в целом предполагали ши-
рокое привлечение провинциальной обще-
ственности, консолидацию фольклористи-
ческих сил различных областей России. 
В этом плане интерес представляют прото-
колы заседаний МЭК. В них упоминаются 
имена любителей из различных губерний 
(Курской, Смоленской, Вологодской), пред-
ставивших свои материалы в комиссию, что 
свидетельствовало об активном включении 
провинциальных собирателей в решение 
задач задуманной МЭК в 1914 г. программы 
«Всеобщей переписи песен», но оставшейся 
нереализованной в связи с началом Первой 
мировой войны [8].  

Значительную лепту в развитие провин-
циальной тематики внесла музыкальная пе-

риодика конца XIX — начала XX в., выхо-
дившая как в центре, так и на периферии. 
Московские и петербургские газеты и жур-
налы содержали информативные материалы 
и критические статьи, характеризующие 
уровень исполнительских сил и музыкаль-
но-эстетические вкусы провинциальной 
публики. При этом одни журналы обраща-
лись к этой теме от случая к случаю или же 
ограничивались краткой информацией. Та-
кие корреспонденции из провинции можно 
было встретить в московских журналах 
«Музыкальный вестник», «Музыкальный 
труженик», «Хоровое и регентское дело». 
Другие журналы печатали новости провин-
циальной музыкальной жизни достаточно 
систематически — например, в разделе 
«Корреспонденции» «Русского музыкального 
вестника» (СПб., 1880−1882). Показатель-
ным явлением стало выделение специаль-
ных разделов: «Провинциальные сведения» 
в «Музыкально-театральном вестнике» 
(СПб., 1900−1917), «Провинциальная лето-
пись» в журнале «Театр и искусство» (СПб., 
1897−1918). 

Новым направлением музыкальной куль-
туры рубежа XIX−XX вв. в провинции ста-
ло активное развитие музыкальной перио-
дики в губернских городах, ставшее следст-
вием инициативы местных творческих сил 
по подъему музыкальной культуры и реше-
нию профессиональных задач регионального 
музыкального сообщества. Обычно такие 
цели формулировались в программной ста-
тье, открывающей выход нового издания. 
Например, тамбовский редактор — издатель 
П. Н. Богдашев свой журнал «Баян» посвя-
щал «главным образом народному и цер-
ковно-певческому делу и всем его деяте-
лям», а цели определял как «широкое раз-
витие и распространение музыки и театра в 
народе, а также служение интересам музы-
кальных тружеников: учителей, регентов, 
хористов-певчих…» (Баян. 1907. № 1. 28 
января). 

Губернские музыкальные издания вклю-
чали разнообразный по характеру материал: 
наряду со статьями, посвященными общим 
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проблемам музыкальной практики и обра-
зования, публиковались различные ноты, в 
том числе и местных композиторов-диле-
тантов. Показательна обширная региональ-
ная география издаваемой в провинции му-
зыкальной периодики, охватывающая всю 
Россию — от западных территорий (Фан-
фара. Нотный журнал. Рига: Изд. Услебер, 
1885) до сибирских городов (Музыка гита-
риста. Тюмень: Изд.-ред. А. М. Афромеев, 
1907−1910). 

Однако на фоне всего остального массива 
музыкальных изданий — столичных и пери-
ферийных — особо выделяется «Русская 
музыкальная газета» («РМГ») — самый 
продолжительный издательский музыкальный 
«проект» в истории русской дореволюцион-
ной журналистики. Выходившая в Санкт-
Петербурге в течение 25 лет (1894− 1918), она 
включала специальный раздел «Музыка в 
провинции», где были представлены рецен-
зии, интервью, корреспонденции, репортажи, 
материалы о музыке из других газет и журна-
лов. Значение РМГ заключалось в том, что 
она не просто регулярно знакомила столич-
ных меломанов с новостями музыкальной 
жизни периферии, но способствовала кон-
солидации музыкальных сил центра и про-
винции. Благодаря этому ее основатель и бес-
сменный руководитель Н. Ф. Финдейзен смог 
осуществить беспрецедентную на тот момент 
акцию: дважды (в 1900−1901 и в 1912−1914 
гг.) провел всероссийский опрос о состоянии 
музыкального образования в России.  

На страницах «РМГ» перед нами встает 
целая плеяда представителей музыкальной 
культуры различных российских регионов: 

Центральной России, Кавказа, Сибири, Ук-
раины, Поволжья, западных областей [2]. 
«Русская музыкальная газета» «стала мощ-
ным связующим звеном между коллегами, 
живущими в разных концах страны и за ее 
пределами <…> Она подтверждала акту-
альность самого замысла, утверждала факт 
наличия в России достаточного количества 
грамотных, самостоятельно мыслящих му-
зыкантов, профессионалов и любителей, 
нуждающихся в существовании специаль-
ного печатного органа и способных стать 
его постоянной читательской аудиторией» 
[3, c. 563].  

В целом дореволюционная периодиче-
ская печать служит важным источником для 
изучения музыкальной культуры россий-
ской провинции, а с фактологической точки 
зрения, пожалуй, — основным, выделяясь 
исторически конкретным характером на 
фоне других источников (мемуарной, худо-
жественной литературы, административно-
законодательных актов). На страницах сто-
личной и губернской периодики отражены 
события региональной музыкальной жизни, 
имена многочисленных исполнителей и ав-
торов «местного масштаба», художествен-
ные вкусы и интересы широкой публики, 
находящейся за пределами официального 
столичного круга. Таким образом, именно 
периодическая печать — столичная и пери-
ферийная, общая и специальная — позволяет, 
прежде всего, сформировать представление 
о музыкальной повседневности, составив-
шей глубинный пласт бытования отечест-
венного музыкального искусства. 
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гиальному братству // Архив Юго-Западной России. Ч. 1. Т. XII. Киев, 1904. 

**** Из сборников, имеющих региональную направленность, отметим следующие: Песни русского 
народа. Собраны в губерниях Архангельской и Олонецкой в 1886 году. Записали слова Ф. М. Истомин, 
напевы Г. О. Дютш. СПб., 1894; Песни русского народа. Собраны в губерниях Вологодской, Вятской и 
Костромской в 1893 году. Записали слова Ф. М. Истомин, напевы С. М. Ляпунов. СПб., 1899; 20 народ-
ных песен Сибири. Для одного голоса с сопровождением фортепиано из собранных в 1900 году в Ир-
кутской губернии и Забайкальской области Н. П. Протасовым. Переложил А. Петров. СПб., 1903; 35 
песен русского народа из собранных в 1894−1895 и 1901−1902 годах И. В. Некрасовым, Ф. М. Истоми-
ным и Ф. И. Покровским в губерниях Владимирской, Нижегородской, Рязанской, Саратовской, Тверской 
и Ярославской. Для одного голоса с сопротивлением фортепиано. Переложил Ан. Лядов. СПб., 1903. 
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