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Аннотация. Статья посвящена проблемам музыкальной культуры 
провинциального города, которые рассматриваются в аспекте современных 
урбанистических исследований. Выдвигается идея о позиционировании 
художественной урбанистики как особой научной сферы, способной 
осмыслить разнообразные явления художественного творчества в 
городской культуре. Искусство, интегрированное в городскую среду, 
является важной типологической, социологической, морфологической, 
культурологической характеристикой городской культуры. Обычно 
объектом урбанистических исследований становятся пространственные 
искусства — архитектура, дизайн, декоративно-прикладное, садово-
парковое искусство. Музыкальное бытие города задает новый вектор 
этой научной области, выводит ее из сферы исключительно визуального 
анализа в область временных искусств. Накопленный в различных 
российских регионах музыкально-краеведческий материал, рассмотренный 
как предмет художественной урбанистики, позволяет выявить общие 
тенденции эволюции городской музыкальной среды в прошлом и 
настоящем, проследить закономерности развития художественной 
жизни русской провинции в целом, дополнить историю русской музыки 
в общенациональном масштабе. Особое внимание в статье уделяется 
методологии анализа, основывающейся на дихотомии «столица — 
провинция». Обозначены факторы, определяющие специфику 
музыкальной культуры различных по историческому, социальному, 
культурному статусу провинциальных городов России. Среди них 
отдельно выделен пространственно-географический критерий, на 
основании которого традиционно определяется своеобразие музыкальной 
культуры различных провинциальных городов. Рассматривается 
феномен «провинциального музыкального центра» — нового явления 
в музыкальной жизни современной России, выделяющегося на фоне 
основной массы городов «малой» провинции, музыкальная жизнь 
которых опирается на традиционные формы художественной практики.

Ключевые слова: музыкальная культура, художественная урбанистика, 
столица, провинциальный город, центро-периферийные отношения, 
провинциальный музыкальный центр, фольклорная традиция.

http://www.iik-journal.ru
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Журнал интегративных исследований культуры, 2019, т. 1, № 2 135

В. И. Юдина

Musical culture of a provincial city  
through the lens of artistic urbanism

On the problem statement
V. I. Yudina1

1 Orel State Institute of Culture, 15 Leskova Str., Orel 302020, Russia

For citation: Yudina, V. I. (2019) 
Musical culture of a provincial city 
through the lens of artistic 
urbanism. On the problem 
statement. Journal of Integrative 
Cultural Studies,  
vol. 1, no. 2, pp. 134–140.  
DOI: 10.33910/2687-1262-2019-1-
2-134-140
Received 24 September 2019;  
reviewed 24 October 2019;  
accepted 29 October 2019.
Copyright: © The Author (2019). 
Published by Herzen State 
Pedagogical University of Russia. 
Open access under CC BY-NC 
License 4.0.

Abstract. The article is devoted to the issues of a provincial city musical 
culture, which are considered in the aspect of modern urban studies. The 
author puts forward the idea of positioning artistic urbanism as a special 
research area which can enable a researcher to contemplate the various 
phenomena of artistic creativity in urban culture. Urban art is an important 
typological, sociological, morphological and cultural feature of urban culture. 
In general, the object of urban studies is spatial arts — architecture, design, 
applied and decorative arts, and landscape art. The musical existence of a city 
sets a new vector for this research area and takes it beyond the sphere of 
visual analysis into the field of temporal arts. In various Russian regions, 
extensive collections of musical and local history materials have been 
accumulated and may now become the subject of artistic urbanism. Such 
analysis enables the researcher to identify the general trends of the urban 
musical environment evolution in the past and the present, to trace the 
development patterns of artistic life in the Russian province as a whole, and 
to complement the history of Russian music on a national scale. In this article 
special attention is devoted to the analysis methodology which is based on 
the “capital — province” dichotomy. The author identifies the factors that 
determine the specificity of musical culture for provincial Russian cities that 
may differ in their historical, social and cultural status. Among such factors 
special meaning is assigned to the spatial-geographical criterion which 
traditionally defines the musical culture originality of various provincial cities. 
The article also addresses the phenomenon of “a provincial music centre” — 
a novel factor in the musical life of modern Russia. Such “centres” stand out 
against the background of the bulk of the “minor province” cities, whose 
musical life is based on traditional forms of artistic practice.

Keywords: musical culture, artistic urban theory, capital, provincial city, 
central-peripheral relations, provincial music centre, folklore tradition.

Современная урбанистика (urban studies, 
urban theory) — активно развивающаяся область 
научного знания, объединяющая методики раз-
личных смежных наук — социологии, психоло-
гии, семиотики, антропологии, философии, 
политологии, истории, экономики и т. д. 

Среди различных видов и направлений ур-
банистики — исторической, экологической, 
социологической и проч. — свое место занима-
ет художественная. Вернее, может занять, по-
скольку на данный момент художественная 
урбанистика как научная сфера еще не опреде-
лена. При этом в истории изучении города как 
феномена культуры его художественная состав-
ляющая занимает важное место (В. Л. Глазычев, 
Г. Е. Гун, М. С. Каган, Л. В. Кошман, Н. Ю. Ко-
стюрина, А.  И.  Куприянов, Г.  М.  Лаппо, 
Г. С. Островский и др.). «Город раскрывается 

как условие возникновения, развития искусства. 
А складывающееся в рамках города художе-
ственное сознание предстает как результат 
кумулятивных процессов, заданных природой 
города» (Яковенко 1996, 21). 

Искусство в системе городской культуры 
является важным идентифицирующим знаком: 
архитектурный облик, садово-парковое и деко-
ративно-прикладное искусство — явные визу-
альные «знаки отличия» города и деревни, го-
рода столичного от города провинциального, 
регионального центра («региональной столицы») 
от уездного/районного поселения. Особо под-
черкнем культурологическую роль искусства в 
современной городской среде: «…в настоящее 
время уже складывается понимание того, что 
искусство — не просто часть городской среды, 
оно интегрировано в субстанциальную сущность 
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города и воздействует на формирование его 
субъекта. Социальная инфраструктура города 
и морфология его пространства, формирование 
“образа города” и эволюция городских мифов, 
структурирование городской жизни и формы 
общения, не говоря уже о “духовном эфире” 
(Ю. А. Жданов) города, — во всем этом при-
сутствует корректирующая роль искусства» 
(Зинькевич 2011, 237). 

Роль музыкальной составляющей в городской 
культуре — пожалуй, наименее изученная сфе-
ра художественной урбанистики. С момента 
значительной активизации музыкально-крае-
ведческих исследований, начавшейся в восьми-
десятые годы прошлого века, в различных ре-
гионах России накоплен обширный материал, 
многопланово и разнообразно представляющий 
музыкальную культуру различных городов Рос-
сии — столичных и провинциальных, индустри-
альных и аграрных, исторических и новых (ра-
боты И. Татарской о Курске, Б. Белякова и 
Н. Бордюг о Нижнем Новгороде/Горьком, П. Си-
зова об Орловщине, Е. Казьминой о Твери, 
С. Беличенко и К. Курлени о Новосибирске и 
мн. др.). Отсюда возникает необходимость ос-
мысления накопленных многочисленных фактов 
как системного целого, позволяющего за раз-
розненным эмпирическим материалом выявить 
общие тенденции развития музыкальной куль-
туры провинциальных городов России в кон-
тексте современных урбанистических исследо-
ваний. 

В определенном смысле эту задачу позволя-
ет решить концепция музыкальной провинци-
ологии как научной сферы, представляющей 
российскую провинцию в ее музыкальном «из-
мерении» — в совокупности практико-инсти-
туциональных форм, составляющих музыкаль-
ное бытие провинции, и собственно 
музыкальных артефактов (феноменов, текстов, 
произведений) — со свойственной им системой 
символико-метафорических «знаков провинции» 
(Юдина 2019). С позиции заявленной в заглавии 
статьи проблемы задача заключается в разра-
ботке культурологического «угла зрения» на 
музыкальную культуру русского провинциаль-
ного города, выделении своего рода городовед-
ческого ракурса музыкальной провинциологии. 

Основополагающее значение для всякой на-
учной области имеет выбор методологической 
основы. В современных исследованиях про-
винциальной культуры в целом в качестве на-
учной основы выступает бинарный архетип 
(М. С. Уваров) «провинция — столица», который 
проявляет себя как многосторонняя исследо-
вательская сфера (Е. Я. Бурлина, Т. В. и П. А. Клуб-

ковы, Н. Н. Летина, М. В. Строганов, Е. Н. Эртнер 
и др.). Его использование для сравнительной 
характеристики особенностей развития  
музыкальной культуры столичного и провин-
циального города выявляет целую систему 
значимых критериев: содержательных (ценност-
ных, нормативных, символических) и структур-
ных (социальных, институциональных, субкуль-
турных), исторических (рассматривающих 
трансформацию механизмов художественного 
взаимодействия столицы и провинции) и акту-
альных (с точки зрения современной культурной 
политики и художественной практики), функ-
циональных (касающихся различных видов 
музыкальной практики — повседневной, про-
фессиональной, массовой и др.) и регулятивных 
(связанных в том числе и с особенностями 
трансляции культурного опыта на различных 
уровнях — локальном, региональном, нацио-
нальном и др.). 

Обозначая многообразие исследовательских 
позиций, каждая из которых, разумеется, явля-
ется предметом особого анализа, следует под-
черкнуть неизменную значимость простран-
ственно-географического фактора как 
исходного, «квази-визуального» и, пожалуй, 
наиболее явного — при всех исторических ме-
таморфозах центро-периферийных отношений 
в отечественной культуре. 

Известно, что с момента столично-провин-
циального установления в XVIII в. территори-
альная близость к столицам Петербургу и Мо-
скве стала важным критерием классификации 
провинциальных городов и городской культуры 
(Карнишина 2009), в том числе и с учетом фак-
тора бистоличности (Козляков, Севастьянова 
1998). 

В музыкальной культуре различных городов 
это получило соответствующее отражение. Так, 
ближняя, или «пристоличная», провинция была 
в большей степени ориентирована на новые 
музыкальные веяния: показательно широкое 
представительство усадебного театра с доми-
нирующим музыкальным репертуаром в городах 
исторического древнерусского центра. Яркие 
описания музыкальных постановок на сцене 
нижегородского театра князя Шаховского, ор-
ловского театра князя Каменского, театра по-
мещика Есипова в Казани, относящиеся к на-
чалу XIX в., оставил поэт и мемуарист князь 
И. М. Долгорукий (Долгорукий 1870). В это 
время в авангарде театральных новаций были 
Пензенская (восемь театров), Орловская (семь), 
Курская, Нижегородская (по шесть театров), 
Владимирская (четыре театра) губернии (Дын-
ник 1933). 
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Чем дальше от этой зоны, тем слабее ощуща-
лось влияние столично-зарубежных музыкаль-
ных новаций, но при этом ярче проявлялась 
сохранность традиционной культуры в городской 
среде, ее тесная связь с деревенским песенным 
фольклором. Так, на русском Севере, ставшем 
территорией первого активного продвижения 
Центра на периферию, в наибольшей степени 
сохранились оригинальные культурные формы 
древнего происхождения — эпический песенный 
фольклор, первозданный облик старинной рус-
ской былины. Об этом свидетельствует сложив-
шаяся в конце XIX — начале ХХ в. в северных 
губерниях (Олонец, Архангельск, Медвежьегорск, 
Петрозаводск) традиция песенно-эпического 
сказительства, представленная творчеством 
В. П. Щеголенка, И. А. Федосовой, М. Д. Кри-
вополеновой и целых семейных династий (Ря-
бининых, Крюковых). 

Различия в географическом и геополитиче-
ском положении, в численности населения и 
размерах провинциальных русских городов, 
хозяйственно-экономическая специализация, 
социально-исторические факторы — все это 
изначально сказывалось в особенностях город-
ского уклада и типа культуры, опровергая из-
вестный стереотип «русская провинция везде 
довольно одинакова» (И. А. Бунин, рассказ 
«Темные аллеи»). Еще в начале XX в. статистик 
московского Биржевого комитета А. Г. Михай-
ловский писал: «Чем крупнее город, тем для 
большего округа становится он жизненным 
центром <…>, тем он культурнее, тем на более 
рациональных основаниях поставлено в нем 
хозяйство и тем более удовлетворяются раз-
нообразные потребности жителей <…>, и на-
родное образование, и общественное призрение, 
и медицинская, и санитарная части, и наружное 
благоустройство обставлены в крупных городах 
несравненно лучше» (Кошман 1998, 20). 

То же самое можно сказать и в отношении 
городской музыкальной жизни: в университет-
ском городе она всегда протекала значительно 
активнее, чем в обычном провинциальном гу-
бернском центре, чему содействовал не только 
культурный, образованный слушатель и зритель, 
но и дилетант — меломан, активно участвующий 
в различных городских музыкальных событиях. 
Например, насыщенная музыкальная жизнь 
протекала в Казани в начале XIX в., чему не-
мало способствовало взаимодействие универ-
ситета и местного театра, на сцене которого 
ставился весь современный оперный репер- 
туар — русский и европейский. 

«Под влиянием есиповского театра музыка 
и музицирование в широком смысле слова про-

цветали с первых дней существования универ-
ситета. При университете по уставу от 5 ноября 
1804 года полагалось три учителя “приятных” 
искусств — музыки, рисования, танцев. <…> 
Музицирование в домах преподавателей было 
обычным делом <…> Университет фактически 
был единственным учреждением, мнение кото-
рого было решающим в определении квалифи-
кации музыканта, творческой состоятельности 
того или иного артиста» (Кантор 1973, 178).

Аналогичное преобразующее значение для 
музыкальной и всей культурной среды города 
имело открытие в 1909 г. университета в Сара-
тове. Профессура и студенчество были не толь-
ко зрителями: по воспоминаниям театрального 
режиссера Л. М. Прозоровского, работавшего 
в это время в Саратовском народном доме, они 
участвовали в репетициях музыкальных поста-
новок, составляя основную часть хора и теа-
тральной массовки (Прозоровский 1958).  
Возможно, на этой «волне» развития художе-
ственных потребностей горожан и активизации 
музыкальной жизни города в целом на базе 
музыкального училища Саратовского отделения 
Императорского русского музыкального обще-
ства в 1912 г. была организована первая в русской 
провинции консерватория (названная в честь 
великого наследника Алексеевской). 

В то же время (конец XIX — начало ХХ в.) 
обычный губернский, «неуниверситетский» 
город, а тем более уездный центр обладал весь-
ма ограниченными музыкальными возможно-
стями: местная театральная труппа, а чаще те-
атральная антреприза, музыкальные классы или 
школа, в редких случаях музыкальное училище 
формировали городскую концертную жизнь, 
изредка дополняемую заезжими гастролерами 
с постановками весьма сомнительного качества. 
Г. М. Ярон, знаменитый советский артист, на-
чавший свою карьеру в начале ХХ века в театрах 
Киева, Одессы, Харькова, вспоминал: «Иногда 
провинциальные города посещали гастрольные 
труппы с малюсеньким “хориком”, “балетиком”, 
“оркестриком”, но с двумя-тремя хорошими 
актерами, благодаря которым публика старалась 
не замечать многих недостатков, а иногда и 
убожества гастрольных ансамблей» (Ярон 1963, 
80). 

Возникающий в связи с приведенными исто-
рическими примерами вопрос о характере и 
качестве музыкальной практики в различных 
провинциальных городах может быть дополнен 
и характеристикой их музыкальной инфраструк-
туры (музыкальных объектов, институтов, уч-
реждений), обеспеченной профессиональными 
кадрами и обеспечивающей расширение слуша-
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тельской аудитории и любительских форм му-
зицирования: при всех исторических метамор-
фозах как в прошлом, так и в настоящее время 
очевидно ее количественное и качественное 
преобладание в столицах по сравнению с про-
винциальным городом любого ранга.

В современных условиях административный 
статус города определяется рядом формальных 
требований к развитию его культуры, включая 
нормативы по количеству и видам учреждений 
культуры (театров, библиотек, филармоний, 
концертных залов, клубов и т. п.) (Чижиков 1999). 
При этом, как и в прошлом, степень развитости 
музыкальной культуры провинциального горо-
да зависит от его общекультурного состояния. 
Продолжают играть существенную роль такие 
факторы, как особенности территориально-
географического местоположения, история 
возникновения города, экономический уклад, 
социальная структура, региональная специфи-
ка художественной жизни в целом и музыкаль-
ной традиции в частности. В том числе имеют 
большое значение центро-периферийные связи. 
С этой точки зрения в структуре современной 
российской музыкальной культуры выделяют-
ся четыре слоя — столичный и три провинци-
альных: «большая провинция» — университет-
ские города, города с соответствующей 
музыкальной инфраструктурой (музыкальные 
вузы, организации Союза композиторов, фи-
лармонии, театр оперы и балета), способной 
сделать их региональными центрами или  
региональными (краевыми) культурными сто-
лицами; малая провинция — все остальные 
города, не только небольшие, но и весьма круп-
ные; деревни, села, поселки (Трембовельский 
2008).

Сегодня в музыкальной культуре расширя-
ются привычные представления об иерархич-
ности столично-провинциальных отношений, 
появляются так называемые «региональные 
музыкальные столицы», когда отдельные горо-
да на время проведения значительных художе-
ственных событий выполняют функции центров 
культурной жизни, собирая творческие силы не 
только своего региона, но и всей страны. Яркие 
тому свидетельства — упоминавшиеся выше 
Казань и Саратов, университетские и консерва-
торские города, имеющие славу не только ре-
гиональных, но и международных музыкальных 
центров благодаря многолетней истории про-
водимых там знаковых музыкальных меропри-
ятий. Так, в 2019 г. международный оперный 
фестиваль имени Ф. И. Шаляпина в Казани 
отметил свое 35-летие, а Собиновский  

музыкальный фестиваль в Саратове прошел в 
32-й раз. 

В этом плане интересна выдвинутая К. М. Кур-
леней идея «провинциального музыкального 
центра» применительно к музыкальной культу-
ре Новосибирска последних десятилетий со-
ветской истории, которая представлена «в си-
стеме взаимосвязей ее вершинных и низовых 
пластов, в совокупности наиболее репрезента-
тивных проявлений» (Курленя 2005, 3). В автор-
ской концепции появление такого феномена 
стало следствием кризиса центро-периферийных 
отношений, когда в условиях утраты столицей 
стратегических культурных установок провин-
ция вырабатывала собственное видение пер-
спективы художественного и духовно-нрав-
ственного развития, отличного от официальной 
советской идеологии и культурной политики. 

Сегодня сохраняется значительное инфра-
структурное различие между различными го-
родами — Москвой, Санкт-Петербургом, круп-
ными городами, которые выполняют функции 
своеобразных музыкальных центров различных 
регионов (Нижний Новгород, Саратов, Казань, 
Новосибирск и др.), — и основной массой об-
ластных и районных городов, обладающих со-
ответствующими их административному рангу 
музыкальными организациями (филармониями, 
домами культуры, центрами творчества и др.). 
Для последних весьма характерна актуализация 
региональных особенностей музыкальной куль-
туры за счет обращения к фольклору. В част-
ности, как неотъемлемый атрибут современной 
культурной жизни «малой» российской про-
винции, традиционное музыкальное искусство 
обнаруживает сегодня способность к регенера-
ции в новом качественном состоянии. Много-
численные фольклорные форумы регулярно 
проводятся в различных городах России: в 
Центральной России отметим Нижний Новгород 
(всероссийский конкурс «Русская песня»), Пен-
зу (всероссийский фестиваль-конкурс юных 
исполнителей народной песни и музыки  
«У Лукоморья»), Брянск (международный фе-
стиваль-конкурс молодежных фольклорных 
коллективов «Красная Горка»), Тулу (всероссий-
ский конкурс молодых исполнителей народной 
песни «Песни родины Л. Н. Толстого»), Тамбов 
(межрегиональный фестиваль «Тамбовская 
канарейка»), Орел (международный фольклор-
ный праздник «Троицкие хороводы», всерос-
сийский конкурс исполнителей народной песни 
«Орел сизокрылый»). 

Представленный в статье материал свиде-
тельствует о многообразии музыкальной жизни 
различных провинциальных городов как в про-
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шлом, так и в настоящее время. Обозначенные 
векторы анализа, разумеется, не могут считать-
ся исчерпывающими, но, как нам представля-
ется, имеют несомненную исследовательскую 
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