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Аннотация. В статье анализируется история и практика музыкаль-
ного образования в Курской Мариинской женской гимназии, кото-
рая в начале ХХ века стала одним из центров художественной жизни 
губернской столицы. Три основных этапа становления системы гим-
назического женского образования в Курске исследуются как в ра-
курсе приобщения гимназисток к  музыкальной культуре, так 
и в аспекте выявления основ и процесса формирования музыкаль-
ных традиций учебного заведения — предшественника современно-
го Курского государственного университета. Анализ историографии 
приводит к  выводу о  незначительности информации о  музыкаль-
ном воспитании и образовании воспитанниц Мариинской гимназии 
в Курске. Отсюда — цель исследования: собрать, систематизировать 
и  проанализировать основные аспекты музыкальной подготовки 
воспитанниц курской Мариинской женской гимназии.

В результате изысканий выявлены три исторических этапа му-
зыкальной подготовки в  гимназии. Первый этап  — становление 
духовно- религиозных традиций женского перворазрядного педаго-
гического училища (с 1861 года), Курской женской гимназии (с 1870) 
и Мариинской гимназии (с включения в Ведомство учреждений им-
ператрицы Марии, с 1871 года). Второй — создание системы допол-
нительного музыкального образования гимназисток, которое стало 
следствием приезда в Курск А. М. Абазы и открытием им Курских му-
зыкальных классов (с 1882 года). Деятельность незаурядного музы-
канта обусловила не только активную профессиональную подготов-
ку исполнителей на академических инструментах и гитаре, но и рост 
в городе вокально- хорового мастерства. Существенно и то, что руко-
водство хорами осуществлялось им на безвозмездной основе. Тре-
тий период — результирующий традиции предшествующих этапов 
и  выводящий музыкальное образование и  просвещение на новый 
уровень с обретения нового помещения Мариинской гимназии с ак-
товым залом, который и сегодня, уже как зал Курского государствен-
ного университета, признан лучшим в регионе по акустике для вока-
листов академического направления, что способствует сохранению 
и укреплению традиций прошлого в наши дни.

Abstract. The article analyses the history and practice of music educa-
tion in the Kursk Mariinsky women’s gymnasium, which at the begin-
ning of the 20th century became one of the centres of the artistic life of 
the provincial centre. The three main stages in the formation of the sys-
tem of female gymnasium education in Kursk are studied both from the 
perspective of introducing gymnasium girls to musical culture, and in 
the aspect of identifying the foundations and the process of forming the 
musical traditions of the educational institution — the predecessor of 
the modern Kursk State University. A historiographic analysis leads to 
the conclusion that the information about the musical upbringing and 
education of pupils of the Mariinsky gymnasium in Kursk is insignifi-
cant. Hence, the purpose of the study is to collect, systematize and ana-
lyse the main aspects of the musical training of the pupils of the Kursk 
Mariinsky women’s gymnasium.

As a result of the research, three historical stages of musical training 
in the gymnasium were identified. The first stage is the formation of the 
spiritual and religious traditions of the women’s first- class pedagogical 
school (since 1861), the Kursk women’s gymnasium (since 1870), and the 
Mariinsky gymnasium (since its inclusion in the Department of Institu-
tions of Empress Maria, since 1871). The second is the creation of a sys-
tem of additional musical education for schoolgirls, which was the result 
of the arrival of A. M. Abaza in Kursk and the opening of Kursk music 
classes by him (since 1882). The activity of the outstanding musician led 
not only to the active professional training of performers on academic 
instruments and guitar, but also to the growth of vocal and choral skills 
in the city. It is also significant that the direction of the choirs was car-
ried out by him on a gratuitous basis. The third period is the result of the 
traditions of the previous stages; it brought musical education and en-
lightenment to a new level with the acquisition of a new Mariinsky gym-
nasium building with an assembly hall, which today, already as the hall 
of the Kursk State University, is recognized as the best in the region in 
terms of acoustics for academic vocalists, which contributes to the pres-
ervation and strengthening of the traditions of the past in our day.
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Введение

История учебных заведений — одна из тех тем, осознание актуаль-
ности которой приходит по прошествии десятилетий: вместе с по-
ниманием необходимости воссоздания истории как во всемирном 
масштабе, так и конкретных стран, регионов, городов, промышлен-
ных и учебных заведений. Ко времени начала исторического поиска 
уходят поколения и многих фактов уже не восстановить, а порой не 
разрешить и странных загадок, которые зачастую дарят документы 
и факты прошлого.

Сегодня социум начинает понимать роль сохранности докумен-
тальной основы о том, как зарождалось и развивалось каждое явление 
наших дней, поскольку это необходимо для объективного понимания 
современности. Конкретные даты, имена, события стремительно 
стираются из памяти человечества. Сбережение их зависит нередко 
от частных инициатив и энтузиазма отдельных деятелей культуры 
и искусства. Первоначальная идея о восстановлении истории по-
стижения музыкального искусства в Курской Мариинской женской 
гимназии привела к поиску, полному загадок, в некоторых случаях 
даже безответному на данном этапе работы.

Хронологические рамки исследования были обусловлены тради-
цией летоисчисления деятельности Мариинской гимназии в Курске, 
а они весьма оригинальны.

Обратимся к фактам. В 2021 году Госархивом Курской области 
был создан сайт под названием: «Мариинской женской гимназии — 
160 лет» [Мариинской женской гимназии…]. Получается, что год ос-
нования этого учреждения — 1861. Однако известно, что в этот год, 
6 декабря было учреждено «на пожертвования сословий, учреждений 
и частных лиц» [Танков, 1911, с. I] перворазрядное женское училище — 
одно из первых в стране. И именно с этой даты работники государ-
ственного архива выстраивают историю гимназии.

Скорее всего, научные сотрудники госучреждения просто после-
довали традиции, заложенной Анатолием Алексеевичем Танковым 
(1856–1930), выдающимся курским краеведом, журналистом и пе-
дагогом, который создал юбилейный «Исторический очерк Курской 
Мариинской женской гимназии» [Танков, 1911] к празднованию ее 
50-летия в 1911 году.

Однако статус «гимназии» был получен 9 лет спустя — в 1870 году, 
и только 3 февраля 1871 года официально было получено звание 
Мариинской гимназии как учреждения, находящегося в ведомстве 
императрицы Марии (жены Павла I, положившей начало женскому 
образованию в России). Получение столь высокого статуса, по словам 
А. А. Танкова, стало следствием стремления педагогического коллек-
тива «к улучшению учебной и воспитательной части по образованию 
вверенных ему воспитанниц» [Танков, 1911, с. 62].

Таковы исторические факты, однако традиция сложилась и рушить 
ее нет смысла, поскольку первое десятилетие работы в ранге «перво-
разрядного училища» можно считать предысторией или начальным 
этапом становления Мариинской гимназии в Курске.

Верхняя же временная граница обусловлена ликвидацией Ма-
риинских гимназий в России с приходом власти Советов, то есть 
в 1917 году.

Степень изученности истории Курской Мариинской гимназии 
может быть оценена как довольно высокая: А. А. Танков очень ста-
рательно и обстоятельно излагает факты истории деятельности это-
го учебного заведения [Танков, 1911]. Работы, созданные после его 
исторического очерка, зачастую воспринимаются как компиляция 
сказанного им в 1911 году, причем далеко не всегда с указанием ав-
торства, как это было, к примеру, в публикации Л. А. Кузнецовой: 
«Прекрасную книгу „Исторический очерк Курской Мариинской жен-
ской гимназии (1861–1911 гг.)“ составил в 1911 году преподаватель 
гимназии, известный курский краевед Анатолий Алексеевич Танков. 
Мы предлагаем вам краткое изложение истории Мариинской гим-
назии» [Кузнецова]. Очерк А. А. Танкова времени активной работы 
гимназии особенно важен потому, что об этом учебном заведении 
в советское время почти не упоминалось.

Интерес к деятельности курской Мариинки возвращается 
в XXI столетии, что проявляется в создании специального сайта [Ма-
риинской женской гимназии…], в научных статьях А. С. Амоскина 
[Амоскин], О. В. Анохиной [Анохина, 2001] и М. Н. Ветчиновой [Ветчи-
нова, 2014], в кандидатских диссертациях историков И. Г. Косихиной 
[Косихина, 1998] и Т. А. Брежневой [Брежнева, 2005], отдельные абзацы 
или даже страницы которых посвящаются гимназии. Диссертация 
Татьяны Анатольевны Брежневой наиболее близка к теме статьи, 
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Этап 1. Формирование духовно- нравственных устоев

1861–1881 год — формирование духовно- нравственных основ работы, 
в чем существенную роль сыграла Мария Ивановна Якимович. На-
чальница гимназии с 1862 по 1904 год, она ввела обязательную общую 
молитву, во время которой гимназистки всех классов собирались 
в зале, пели хором основные духовные песнопения и традиционные 
молитвы, особенно те, которые были включены К. Д. Ушинским в книгу 
для чтения «Родное слово».

Религиозность Марии Ивановны и строгость ее принципов благо-
творно сказались на облике и самого учебного заведения. Обстоятель-
ный образ наставницы дан в одной из статей кандидата исторических 
наук, организатора в Курске Музея образования, А. С. Амоскина: «У нее 
был твердо усвоенный взгляд на задачу жизни: „Как можно более 
отдавать времени, сил и работы для исполнения своего долга и как 
можно менее для себя“. Сообразно с этим она постоянно внушала 
ученицам мысль об их нравственном долге развивать и увеличивать 
свои знания, заниматься серьезным чтением, если возможно, помо-
гать своим младшим братьям и сестрам, а не предаваться праздности 
и развлечениям» [Амоскин].

Интересные факты об этом этапе становления музыкальных тра-
диций находим у А. А. Танкова: «Религиозная настроенность учениц 
была одною из первых забот М. И. Ею была установлена общая молит-
ва… и пение хором гимназисток некоторых духовных песнопений, 
напр.: „Под Твою милостъ притекаем“, „Богородице Дево“. … Во время 
Великого поста, кроме обычных молитв читалась ученицей молитва 
св. Ефрема Сирина: „Господи и Владыко живота моего…“ с поклонами» 
[Танков, 1911, с. 28].

Особого внимания заслуживает еще одна форма работы, информа-
ция о которой также прозвучала у А. А. Танкова: «Mapией Ивановной 
также было установлено, чтобы на „уроках чтения“, когда не было 
преподавательских уроков, а в классе занимались классные дамы, 
в течение Великого поста, читали вслух книги или статьи религиозно- 
нравственного содержания, которые избирала она сама из отдела 
духовных сочинений, находящихся в гимназической библиотеке. 
Светского чтения в это время не полагалось» [Танков, 1911, с. 28]. 
Чтение духовной литературы и исполнение песнопений — факты 

однако не всегда можно согласиться с отдельными ее положениями, 
к примеру с утверждением о том, что «уровень общего музыкального 
образования был в провинции существенно ниже, чем в столице» 
[Брежнева, 2005, с. 167].

Несмотря на повышенный интерес к истории предшественницы 
нынешнего Курского государственного университета ни в одной из 
работ нет обращения к звучавшей в гимназии музыке и лишь вскользь 
об этом направлении эстетического воспитания говорится в диссерта-
ции Т. А. Брежневой, однако выводы, сделанные в этой работе, видятся 
не совсем обоснованными, что связано, скорее всего, с недостатком 
собранной и проанализированной информации.

Разночтения, неточности дат и отдельных утверждений, уже во-
шедших в научный оборот, обусловили цель статьи, которая состоит 
в сборе, систематизации и анализе исторических фактов о деятельно-
сти Курской Мариинской женской гимназии в ракурсе музыкальной 
подготовки воспитанниц.

Достижение цели возможно при решении следующих задач: 
выявление основных периодов приобщенности воспитанниц к му-
зыкальному искусству; исследование особенностей традиций этого 
учебного заведения; а также анализ звучавшей в гимназии музыки, 
что даст возможность оценить уровень исполнительского мастерства 
гимназисток.

Основные этапы становления музыкального образования 
в Курской Мариинской женской гимназии

Музыка в гимназиях середины XIX века по Уставу российских гим-
назий 1864 года относилась к группе необязательных предметов, 
наряду с пением, гимнастикой и танцами. Обязательными предме-
тами были Закон Божий, русский язык, грамматика, чистописание 
и словесность, арифметика и начала геометрии, история всеобщая 
и русская, география и естествознание, а также физика и рукоде-
лие. Тем не менее музыка всегда насыщала процесс работы этого 
учебного заведения.

Анализ истории деятельности Мариинской гимназии в Курске 
показывает, что эволюция музыкального образования в учебном 
заведении проходила три этапа.
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Этап 2. Становление музыкальных традиций

1882–1902 год — второй этап становления музыкальных традиций 
в Мариинской гимназии. Связано выделение этих лет в отдельный 
период с двумя фактами.

Во-первых, расширение направлений деятельности гимназии: 
если сначала девушкам давалось общее образование, то с 1883 года 
был открыт еще один год обучения — VIII, для получения еще и специ-
ального педагогического образования с аттестатом домашней учи-
тельницы. Лучшие выпускницы направлялись на последующие пе-
дагогические курсы и зачислялись на них без экзаменов. Остальные, 
помимо частной педагогической практики, начинали работать в учеб-
ных заведениях губернии учителями начальных классов.

Во-вторых, в городе начался этап формирования дополнитель-
ного специального музыкального образования, для чего в Курск 
в 1881–1882 учебном году был приглашен Аркадий Максимович Аба-
за (1843–1915). Уроженец Курской губернии (села Свердликовщина 
Суджанского уезда), выпускник Санкт- Петербургской консерватории 
и член Императорского Русского музыкального общества, он был 
уверен в поддержке его начинания в Курске.

Однако его надежды на ИРМО не оправдались, и музыкальные 
классы были открыты и действовали до последних дней его жизни при 
постоянной нехватке финансовых средств, отсутствии собственного 
помещения («квартировали» классы в первой частной прогимназии 
О. Н. Красовской(1), находившейся с 1882 по 1907 год в здании в на-
чале Флоровской улицы) и на спонсорские пожертвования, которые 
поступали нерегулярно.

Музыкальные классы А. М. Абазы и Мариинская гимназия, на-
ходившиеся в трех кварталах друг от друга (а с 1902 года — на одной 
Фроловской улице, ныне — улица Радищева), были очень удобны для 
получения взаимодополняющего музыкального образования жителя-

(1) Начало 1880-х годов в Курске ознаменовалось не только учреждением музыкальных 
классов А. М. Абазы, но и созданием первой Курской женской прогимназии (1882), 
преобразованной вскоре в частную гимназию О. Н. Красовской; второй женской 
прогимназии (1883), в 1900 году ставшей второй или «зеленой» (по цвету формы) гим-
назией в Курске [Ветчинова, 2014, № 2, с. 226]. Мариинская гимназия, благодаря цвету 
кирпичных стен нового здания, называлась «красной».

приобщения к православной культуре остаются единственными све-
дениями о музыке этого этапа. Это и понятно: музыкой в то время 
в Курске занимались единичные учителя, о деятельности которых 
почти не сохранилось информации.

В то же время следует отметить, что музыкальная жизнь гу-
бернии, судя по сообщениям в периодической печати 1860–1870-х 
годов, нередко оживлялась выступлениями гастролеров в Курске, 
Судже, Фатеже. Сохранились статьи о концертах вокалистов и инстру-
менталистов, об идее создания в Курске филармонического кружка 
(1866), об итальянской опере и концертах Д. А. Агренева- Славянского 
в 1867 году, которые проходили не только в зале Дворянского собра-
ния, но и специально для гимназистов в зале мужской гимназии. То 
есть курская повседневность радовала жителей довольно интересными 
встречами с музыкой и в те десятилетия.

Одного музыканта- педагога в 1870-е годы выделяет А. А. Танков: 
«Особенно удачное ведение дела и большие успехи учениц в пении 
надо отметить у И. И. Малышева, который преподавал этот предмет 
со времени преобразования училища в гимназию до 1880 года. Он 
прекрасно вел архиерейский хор, хор мужской гимназии, а также 
и женской. И.И. в высокой степени обладал редким искусством за-
интересовывать учащихся пением, возбудил желание достичь в нем 
возможной степени совершенства» [Танков, 1911, c. 129]. Сводный хор 
всех учебных заведений, в которых работал И. И. Малышев, успешно 
выступал в торжественные дни под названием «Курского архиерей-
ского хора певчих» и даже получил в 1870 году от министра просвеще-
ния Д. А. Толстого «одобрение хору гимназии за стройное и изящное 
пение» [Концерт Курского архиерейского хора певчих, 1886, с. 4].

Информации о светской музыкальной жизни воспитанниц Ма-
риинской гимназии в 1860–1870-е годы в губернской периодической 
печати очень мало. Выделим две информационные заметки, имею-
щие отношение к ее деятельности: о «благотворительных концертах 
в пользу женской гимназии» — в 1863 [Местные известия о благотво-
рительном концерте, 1863, с. 1] и в 1867 [И.Б., 1867, с. 22] годах, то 
есть еще до официального учреждения собственно гимназии. Таким 
образом, с помощью благотворительных концертов частично решалась 
финансовая проблема деятельности учебных заведений в то время.
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ми города. А незаурядная личность А. М. Абазы оказала воздействие на 
образование воспитанниц гимназии, и они несли полученный в годы 
обучения творческий импульс и отношение к музыке последующим 
поколениям курян.

В музыкальных классах А. М. Абазы за 34 года обучалось более 
полутора тысяч человек, в числе которых скрипач Михаил Гаврилович 
Эрденко (1885–1940), композитор- песенник Матвей Исаакович Блан-
тер (1903–1990) и композитор, пианист, писатель Всеволод Петрович 
Задерацкий (1891–1953), создатель цикла «24 прелюдии и фуги» — 
первого опыта возрождения идей и опыта И. С. Баха в ХХ веке (раньше 
Д. Д. Шостаковича и П. Хиндемита); композиторы- новаторы музы-
кальной культуры 1920–1930-х годов Николай Борисович Обухов 
(1892–1954) и Николай Андреевич Рославец (1881–1944); здесь брала 
уроки и исполнительница народных и эстрадных песен Надежда 
Васильевна Плевицкая (1879–1940).

Столь высокий результат деятельности А. М. Абазы кроется в до-
бросовестном выполнении очень серьезной установки, которую он 
изначально обозначил и соблюдал в музыкальных классах. Уже в пер-
вых объявлениях о начале деятельности этого учебного заведения 
сообщалось, что обучение будет вестись по программе Московской 
консерватории по двум направлениям: специальным предметам 
(пение соло, игра на рояле, скрипке и виолончели) и обязательным 
(элементарная теория музыки, транспозиция, гармония, сольфеджио 
и письменные упражнения — решение задач).

Впоследствии были открыты классы медных и деревянных ду-
ховых музыкальных инструментов, а также хорового пения, причем 
последние велись А. М. Абазой на безвозмездной основе [Объявле-
ние, 1888, с. 4] и были для всех его учеников бесплатными: как для 
девочек- гимназисток, так и для мальчиков из других учебных заве-
дений губернского центра.

Позднее, к 1885 году, в программу, вместе с расширением ин-
струментальных классов, были введены такие предметы, как краткое 
учение о гармонии, краткое учение о мелодии, сочинение и очерк 
всеобщей истории музыки [Объявление, 1888, с. 4].

Перечень обязательных дисциплин и специальных классов и осо-
бенно их расширение в первые годы работы отражают основатель-
ность подходов Аркадия Максимовича к музыкально- педагогической 

Ил. 1. Абаза А. М. Объявление: Музыкальные классы // Курский листок. 1885. 4 августа.  
№ 61. С. 4
Fig. 1. Abaza A. M. Announcement: Musical сlasses // Kurskii Listok. 1885. August 04. No. 61. P. 4
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То есть лучшие воспитанники не только пели и играли в оркестре, 
но и дублировали педагогов, самостоятельно выступая хоровыми 
дирижерами.

В процессе исторического поиска весьма непросто бывает по-
нять, в каком из помещений проводились интересные музыкальные 
действа, информацию о которых по этому периоду несут в основном 
«Курские губернские ведомости». К тому же нередко и программы 
включали «лиц обоего пола» (по стилистике XIX века). Возможность 
проведения таких объединенных мероприятий была обусловлена 
тем, что руководство всеми учебными заведениями в губерниях осу-
ществлял один директор, назначаемый администрацией Харьков-
ского учебного округа. В Курске таковым был Даниил Григорьевич 
Жаворонков (1819–1900) — один из выдающихся деятелей народного 
образования в Курском крае, стремившийся к тому, чтобы гимназисты 
посещали концерты и общественные лекции, а наиболее интересные 
солисты и коллективы выступали перед гимназическими аудито-
риями, объединяя воспитанников всех средних учебных заведений 
в таких встречах с искусством. Естественно, что не было преград 
и в любых других совместных торжественных, благотворительных, 
праздничных мероприятиях. Так к концу XIX века сложилась система 
музыкального образования воспитанниц Мариинской гимназии.

Этап 3. Кульминация творческой деятельности

Третий период связан с открытием нового здания Мариинской 
гимназии в начале ХХ века. Обретя не только новый корпус, но 
и большой актовый зал, открытый для проведения разноплановых 
музыкально- литературных мероприятий, учебное заведение посте-
пенно становилась центром художественной жизни города. Отсут-
ствие в первоначальном здании Мариинской гимназии просторного 
концертного помещения приводило к тому, что воспитанницы могли 
участвовать в проводимых общегородских мероприятиях и даже 
в музыкально- литературных вечерах лишь в форме отдельных номе-
ров в общей программе, поскольку проходили они в залах мужских 
учебных заведений или на общегородских площадках, к примеру, 
Общественного или Дворянского собрания.

работе и показывают, почему Музыкальные классы с первых лет 
его деятельности утвердились как серьезное специальное учебное 
заведение в Курске. Несмотря на довольно высокую стоимость об-
учения (35 руб лей), они стали популярны у курян, приняв на себя 
музыкально- теоретическую и инструментальную подготовку вос-
питанников курских гимназий и училищ.

Наличие в Курске такой яркой музыкальной личности, как 
А. М. Абаза, обусловило создание объединенного городского хора 
для кульминационных моментов музыкальной жизни и его работу во 
многих учебных заведениях, включая Мариинскую гимназию [В Ма-
риинской гимназии пением руководит…, 1888, с. 2]. По А. А. Танкову, 
«особенно заметно выделилось участие воспитанниц в исполнении 
гимна свв. Кириллу и Мефодию: „Славяне, песнею высокой почтим 
апостолов Славян!“» [Танков, 1911, с. 130]. Кульминационными ста-
ли два выступления большого (до 300 человек) хора: в 1885 году — 
к 1000-летию памяти святых братьев Кирилла и Мефодия и в 1899 — 
к празднованию 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина.

Об уровне хоровой подготовки воспитанниц Мариинской гим-
назии в последние десятилетия XIX века говорит и еще один факт, из 
сохраненных А. А. Танковым: «Будучи в гимназии в сентябре 1888 года, 
министр народного просвещения граф Н. Д. Делянов особенно заин-
тересовался пением учениц. Он пожелал выслушать несколько пьес. 
Тогдашний учитель пения И. И. Рогачев представил министру список 
пьес для пения из числа разученных гимназистками в количестве 18 
№№ репертуара духовного и светского содержания. Граф назначил 
преимущественно духовные песнопения, например „Херувимскую“, 
„Святый тихий“, „Тебе поем“ и по окончании пения выразил свою 
благодарность и похвалу» [Танков, 1911, с. 130].

О светской музыке, звучавшей в исполнении воспитанниц Ма-
риинской гимназии в этот период, информации пока не найдено. 
Исключение составляет заметка общего характера в «Курских гу-
бернских ведомостях» — о литературно- музыкальном вечере, про-
шедшем 28 октября 1891 года, в которой, в частности, говорилось, что 
в нем «…принимал участие хор под управлением ученика восьмого 
класса Е. Горонкова и оркестра воспитанников под управлением 
капельмейстера К. Фукса. Для начала оркестр исполнил „Русский 
народный гимн“, „Гимн 17 октября“» [Вечер в гимназии, 1891, с. 70]. 
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участником их подготовки, о чем читаем у А. А. Танкова: «Елизавета 
Карловна ежедневно посещала гимназию и оставалась в ней более 
или менее продолжительное время. Здесь она имела возможность 
говорить с воспитанницами, которые относились к ней с полным 
доверием, высказывали свои просьбы и нужды, просили у нее совета, 
как поступить в том или другом случае, говорили с нею по пово-
ду литературно- музыкальных утр, которые процветали в то время, 
устройства предполагаемых спектаклей…» [Танков, 1911, с. 142].

Именно ее усилиями на новый уровень были подняты встречи, 
которые в печати именовались как «литературно- музыкальные утра». 
Если в XIX веке это были разовые мероприятия, как правило, к юби-
лейным датам, то с обретением нового здания они стали постоянными 
и, с годами, традиционными. «В основу устройства этих утр Елизавета 
Карловна положила следующие основания: собрания учениц делать 
непременно утром, после окончания поздней обедни и начинать их 
в 12 часов, с той целью, чтобы ученицам не приходилось возвращаться 
домой в позднее время» [Танков, 1911, с. 87].

Было продуманно абсолютно все. Встречи проходили в воскре-
сенье, и на них приходили все желающие. Стремясь сделать подго-
товку необременительной для воспитанниц, организаторы делали 
программу несколько абстрактной — чаще всего без названия пе-
сен и обозначения исполняемых сочинений, а порой и без указа-
ния исполнителей, поясняя это следующим образом: «Что касается 
программы утр, то Елизавета Карловна приняла за правило, чтобы 
в этом отношении было как можно меньше  чего-либо формального, 
а тем более принудительного для учениц. Что к данному воскресенью 
было готово у них, то и входило в программу, а заранее программа 
не составлялась» [Танков, 1911, с. 88].

Вот программа одного из таких мероприятий:

Отделение 1-е.

1. Декламация ст. «Василий Шибанов» гр. А. К. Толстого ученицей VII класса.

2. Игра на рояли одной из сонат Бетховена ученицей VI кл.

3. Хор из оперы «Фауст».

4. Декламация учениц младших классов (стихи и басня).

5. Игра на скрипке ученицы VI класса.

6. Пение дуэта учениц.

Функционирование нового зала в Курске регламентировалось 
общегосударственными циркулярами. Так, в 1902 году по гимнази-
ям был разослан документ о запрете посещения их воспитанника-
ми общественных балов и танцевальных вечеров, поскольку «такие 
посещения, производя сильное впечатление, дают часто мыслям 
и чувствам молодежи направление, уносящее их далеко от учебного 
дела, которое в этом возрасте должно стоять на первом месте» [Грай-
воронская женская гимназия, л. 38]. И это положение было введено 
в «Правила для учеников учебных заведений». Именно поэтому танцы 
стали завершающим этапом музыкальных утр и вечеров в самих 
учебных заведениях.

Удивительным образом вкрадываются странные просчеты и в да-
тах. К примеру, сообщение: «27 мая 1901 г. состоялась торжественная 
закладка нового гимназического здания. В фундамент была заложе-
на доска с гравировкой» [Мариинской женской гимназии]. А далее, 
за цитатой с памятной доски, следует: «Постройка нового здания 
продолжалась в течение 2½ лет» [Мариинской женской гимназии]. 
У курского краеведа, кандидата исторических наук А. С. Амоскина, зна-
чится: «В 1902 г. для гимназии было построено новое здание на улице 
Фроловской (современная ул. Радищева)» [Амоскин]. Сам А. А. Танков, 
как бы между прочим отмечает: «С января 1903 года гимназия из 
описываемого нами дома была переведена в новое здание» [Танков, 
1911, с. 57]. Однако с 27 мая 1901 года до января 1903-го прошло всего 
полтора года.

В результате создается проблемное поле, требующее дополнитель-
ных изысканий, косвенно касающихся данного исследования. В то же 
время 1902 год утвердился в последующих исторических работах как 
начало деятельности Мариинской гимназии в новом трехэтажном 
помещении (счет этажей велся с полуподвального цокольного этажа, 
что следует из работы А. А. Танкова). И в декабре 2012 года концер-
том Русского камерного оркестра под руководством С. Г. Проскурина 
отмечалось 110-летие основного корпуса Курского государственного 
университета [В Курском государственном университете, 2012].

Роль личности в истории культуры трудно переоценить. Большим 
энтузиастом в деле художественного просвещения в Курске стала по-
печительница гимназии баронесса Е. К. Раум фон Траубенберг, бывшая 
не только инициатором многих творческих встреч, но и постоянным 
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и недостатки. Но чтобы развить дело и привлечь к нему возможно 
большее число юных сил, к чему особенно стремилась почетная по-
печительница, необходимо было не делать строгого выбора, тем более 
что и целью начинания Е.К. было оживить, освежить жизнь учащихся, 
скрасить ее прикосновением к миру искусства, а не выработать вир-
туозов» [Танков, 1911, с. 88–89].

В соответствии с прекрасным целеполаганием и литературно- 
музыкальные утра проходили «…очень оживленно. В программу утра 
вошли пьесы для рояля, для пения, для декламации, кроме этого, были 
исполнены танцы. Цель этого утра была крайне симпатичная. Учащи-
еся получили большое эстетическое удовольствие от старательного 
и хорошего исполнения номеров программы юными исполнительни-
цами» [Местные известия о благотворительном концерте, 1863, с. 1], — 
согласно заметке анонимного корреспондента газеты «Курская быль». 
Так проходили воскресные дни в Мариинской гимназии. Программы, 
несмотря на отсутствие конкретной информации об исполняемой 
музыке, были весьма длительными — до трех часов, что отнюдь не 
ослабляло внимания слушателей — в силу их насыщеннности (чтение 
и декламация текстов, лекции самых интересных представителей кур-
ской интеллигенции) и непосредственного участия всех слушателей 
в исполнении духовных сочинений и народных песен. После столь 
долгой встречи организовывались игры для детей, а для подростков 
и юношества — танцы.

Еще одной формой работы по музыкальному просвещению в Ма-
риинской гимназии с ХХ века стали вечерние концерты, которые чаще 
всего проходили под руководством А. М. Абазы. В информировании 
жителей города об этих встречах особую роль сыграла газета «Курская 
быль» (1906–1917), размещая не только объявления и анонсы, но 
и развернутые рецензии, которые помогают составить представление 
об исполняемой в актовом зале музыке.

Вечерние концерты проходили, как правило, с 8 часов вечера и за-
частую несли благотворительную функцию: сборы денег проводились 
для «недостаточных гимназисток», то есть тех, кто не в состоянии был 
оплачивать свое обучение. Но такие акции были скорее исключением 
из общего правила, и в газете размещались следующие объявления: 
«Сегодня 18 декабря, в актовом зале курской Мариинской женской 
гимназии, в 8 ч. вечера, состоится ученический музыкальный вечер 

7. Чтение ученицей VIII класса монолога Татьяны из романа «Евгений Онегин» Пушкина.

Отделение 2-е.

1. Чтение поэтических пьес преподавателем гимназии П. Г. Поповым.

2. Игра на рояле в 6 рук.

3. Пение хором русских песен.

4. Игра на гитаре и мандолине.

5. Пение нескольких номеров преподавателем О. Г. Кашменским.

6. Лекции преподавателя А. А. Танкова из истории гимназии.

7. Игра на рояли баронессы Е. К. Рауш фон Траубенберг [Танков, 1911, с. 89].

Сочетание литературных чтений, лекционно- просветительского 
выступления А. А. Танкова или А. М. Абазы, музыкальных номеров, 
существенная часть которых исполнялась не только одним хором, 
но и всем залом (или всем миром — по-православному), дает насы-
щенную и весьма интересную программу, из 14 номеров которой 
9 — музыкальные.

Приведенный текст показывает, что главным музыкальным ин-
струментом в таких «утрах» был рояль, а также пение хором фраг-
мента из оперы «Фауст» Ш. Гуно и русских песен. Кроме того, звучали 
на этой встрече скрипка, гитара и мандолина. Особо хотелось бы 
подчеркнуть, что итоговые три пункта программы отданы препо-
давателям — как кульминация вечера с показом образцовых для 
слушателей выступлений.

Описывая процесс проведения и выявляя значение воскресных 
музыкальных встреч под руководством Е. К. Рауш фон Траубенберг, 
А. А. Танков отмечает: «В исполнительницах же музыкальных и других 
номеров программы не было недостатка. Напротив, устройство утр 
вызывало к действию много школьных талантов, о которых пре-
жде не было известно», — и это — результат умелого пробуждения 
инициативы воспитанниц, которые сразу стали «спрашивать Ели-
завету Карловну о том, можно ли им сыграть на утре пьесы, напр., 
на скрипке, флейте, мандолине, цитре, или балалайках, петь solo, 
дуэты, или триo?» Никому не было отказано в желании показать себя 
на сцене Мариинской гимназии, что поясняется так: «Литературно- 
музыкальные утра носили совершенно домашний или, так сказать, 
семейный характер… все эти просьбы удовлетворялись без малейших 
затруднений, хотя, разумеется, выступавшие на гимназическую эстра-
ду исполнительницы могли иметь в своем искусстве несовершенства 
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гимн „Боже, Царя храни“» [Танков, 1911, с. 25, 159]; «хор воспитанниц 
исполнил народный гимн» [Памяти А. В. Кольцова, 1909, с. 4]; «после 
раздачи аттестатов и наград хор исполнил народный гимн: „Боже, 
Царя храни“» [Танков, 1911, с. 130] и др. Однако и гимн Д. С. Бортнян-
ского продолжал бытовать в репертуаре хора девочек- гимназисток 
в ХХ веке.

Особо следует отметить, что в VIII классе, получая уже педагоги-
ческое образование, воспитанницы готовились к работе с детьми по 
учебным книгам К. Д. Ушинского (в 1915 году вышло 147-е издание).

Анализ текстов из «Родного слова» великого педагога показывает, 
что подготовка воспитанниц к обучению детей чтению проходила 
по народным попевкам и песням на стихи отечественных поэтов, 
которые уже при жизни К. Д. Ушинского пелись в школе, причем тек-
сты были из хрестоматии, а мелодии просто фиксировались нотной 
записью в школьных сборниках, и порой имели многовариантное 
музыкальное воплощение. Так, к примеру, на слова детской песенки 
«Пойманная птичка» («А, попалась птичка, стой…») [Ушинский, 1915, 
с. 96–97] было выявлено шесть опубликованных мелодий. Однако 
при опросе коллег был обнаружен еще один вариант, не вошедший 
в сборники тех лет.

Вспомним и о том, что в хрестоматию К. Д. Ушинский включил 
и молитвы: «Начинательная», «Господу Иисусу Христу», «Краткое 
славословие Пресвятой Троице», «Трисвятое», «Пресвятой Троице», 
«Пресвятой Богородице», «Духу Святому», «Господня», «Ангелу Храни-
телю», «За Царя и Отечество», «Пред обедом», «После обеда», «Перед 
учением», «После учения» [Ушинский, 1915, с. 105–109].

Естественно, что не только перечисленные, но и остальные мо-
литвы обихода и в целом православной службы, которые закладывали 
основу музыкальной образованности новых поколений, гимназистки 
хорошо знали и потому могли помогать проводить церковные меро-
приятия не только в стенах своего учебного заведения, но и в других 
образовательных учреждениях города.

Почти не сохранилось информации о приобщении гимназисток 
к народному творчеству, но о том, что фольклор также был в репер-
туаре воспитанниц Мариинской гимназии, говорят, к примеру, при-
водимые А. А. Танковым две программы. В первой из них отмечается, 
что постоянным разделом музыкально- литературных встреч значится 

учеников курских музыкальных классов А. М. Абазы. Программа вечера 
состоит из 17 номеров: рояль, скрипка и пение solo. Все эти номера 
будут исполнены ученицами и учениками классов под руководством 
директора г. Абазы. Вход на вечер бесплатный — по пригласительным» 
[Музыкальный вечер, 1911, 18 декабря, с. 3].

За такого рода анонсом нередко следовала развернутая рецен-
зия, дающая представление о той музыке, которая звучала на сцене 
Мариинской гимназии. Благодаря этим весьма профессиональным 
критическим отзывам, в основном анонимным или подписанным 
пока еще не раскрытыми псевдонимами, а также историческим очер-
кам А. А. Танкова, собрана информация почти о 100 произведениях, 
которые звучали в стенах этого учебного заведения.

Анализ музыкальной жизни Курской Мариинской женской гим-
назии показал, что в первые два периода ее деятельности воспитан-
ницами исполнялась в основном духовная православная музыка. Она 
стала основой музыкального образования и воспитания девочек- 
гимназисток. Девочки пели такие молитвы, как «Под Твою милость 
притекаем», «Царю небесный», «Спаси, Господи, люди твоя» [Танков, 
1911, с. 129], «Богородице, Дева, радуйся» [Танков, 1911, с. 28].

Духовные песнопения звучали в дни особых торжеств и на еже-
дневных молитвах, в праздничные и траурные моменты бытия: как 
пишет А. А. Танков, «гимназический хор сопровождал скончавшихся 
на место вечного упокоения пением „Святый Боже“» [Танков, 1911, 
с. 129–130].

Звучала в исполнении воспитанниц- гимназисток и внецерковная 
православная музыка. К примеру, «Коль славен наш господь в Си-
оне» [Танков, 1911, с. 159] — гимн, написанный весной 1794 года 
Д. С. Бортнянским на стихи М. М. Хераскова и нередко исполняв-
шийся как неофициальный государственный гимн Российской им-
перии с конца XVIII века и до создания гимна «Боже, Царя храни!» 
А. Ф. Львова на слова «Молитвы русского народа» В. А. Жуковского.

Как известно, статус официального государственного гимна Рос-
сийской империи этот гимн имел с 1833 по 1917 год. В музыкальных 
программах Мариинской гимназии именно это песнопение упоми-
нается много раз, причем чаще называется просто «Национальный 
русский гимн» или «Народный гимн». Но давались и полные назва-
ния. К примеру, в конце торжественного акта прозвучал «народный 
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«Пение хором русских песен» [Танков, 1911, с. 89], а во второй есть 
такое замечание: «Оркестр реалистов под управлением преподава-
теля Е. И. Лебедева исполнил „Вальс“ и „Народные песни“» [Танков, 
1911, с. 130–131].

Возможно, дальнейшие исследования пополнят информацию 
о приобщении к народному музыкальному творчеству как особой 
странице истории музыки в этом учебном заведении. В частности, 
этому может способствовать изучение личных дел учениц Мариин-
ской гимназии в Государственном архиве Курской области [Личные 
дела выпускниц].

Музыка «светского содержания» [Танков, 1911, с. 129], есте-
ственно, звучала на протяжении всей истории деятельности учи-
лища и гимназии, ведь в основе образования гимназисток лежала 
подготовка к работе с детьми — немыслимая без музыки ни при 
чтении литературных текстов, ни при организации отдыха. Одна-
ко информация о конкретных произведениях сохранилась только 
по третьему периоду, когда был открыт новый корпус гимназии, 
а точнее — с анонсов мероприятий в газете «Курская быль», причем 
нередко даже с полными программами исполняемой музыки, крат-
кими отзывами и даже развернутыми рецензиями на исполнение 
прозвучавших произведений.

По публикациям «Курской были» был составлен список звучав-
ших в стенах гимназии произведений, который требует большого 
научного осмысления. Первоначально можно сделать выводы о том, 
что в этом списке преобладает зарубежная музыка, причем больше 
половины — это на сегодняшний день почти забытые композиторы, 
тем не менее немало сочинений и гениев музыкальной культуры.

Довольно заметное место в концертах занимала музыка венских 
классиков, особенно Л. Бетховена. Если Соната Й. Гайдна [Н. Х-ъ, 1914, 
c. 4] или музыка В. А. Моцарта (рондо из сонаты A-dur «Alla Turca» 
[Музыка и пение, 1913, с. 3; Н. Х-ъ, 1914, с. 4], Менуэт [Курские музы-
кальные классы, 1913, с. 4], Увертюра (в 8 рук на 2 роялях) [Музыка 
и пение, 1913, с. 3] были единичными явлениями, то Бетховена играли 
гораздо чаще, как правило отдельные части сонат № 2 [Танков, 1911, 
с. 130], 12 и 18 [Ученический музыкальный вечер, 1911, с. 4] и даже 
23 [Музыкальный вечер, 1911, 21 декабря, с. 3] — причем исполнены 
были все три части «Аппассионаты».

Ил. 2. Ушинский К. Д. Родное слово. Петроград, 1915. Титул
Fig. 2. Ushinsky K. D. Native Word. Petrograd, 1915. Title
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уже к тому времени состоялось выделение самых выдающихся ком-
позиторов предшествующих времен. Музыка же современников, 
особенно новаторов ХХ века, еще не воспринималась, о чем можно 
судить по такому высказыванию в «Курском листке»: «Наши лучшие 
музыкальные исполнители — господин Абаза, Рославец и Подоль-
ский были не поняты нашей неподготовленной публикой…» [Отчет 
детского утра, 1902, с. 3]. То есть к воплощению идей об атональной 
музыке, авторами которой были ученики А. М. Абазы, курские слу-
шатели оказались еще не готовы.

Заключение

Таким образом, к концу 1917 года, ко времени прекращения деятель-
ности Курской Мариинской гимназии, в этом учебном заведении 
сложились традиции: во-первых, коллективного хорового пения 
как основы музыкального воспитания и образования воспитанниц; 
во-вторых, музицирования на различных музыкальных инструментах. 
При желании (за отдельную плату) каждая из них могла заниматься 
индивидуально с частными учителями музыки, которых в Курске 
к концу XIX века стало уже немало. Освоение вокально- хорового 
исполнительства и игры преимущественно на фортепиано и скрипке 
крепло в Курской женской Мариинской гимназии с годами. Интерес-
но, что в процессе этой работы формировалась традиция игры на 
фортепиано не только соло или в 4 руки, но и в 6, и даже в 8 рук — за 
двумя инструментами.

В процессе анализа особенностей формирования традиций Мари-
инской гимназии выявлено три периода. Первый — начальный, когда 
складывались духовно- нравственные основы воспитательной работы 
в приобщении к православному пению. Второй дает расширение 
возможностей воспитанниц для музыкального образования путем 
их одновременного обучения в гимназии и в Музыкальных классах 
А. М. Абазы, работавших по программам Московской консерватории 
(по теории и практике музыкального искусства). Да и сам директор не 
раз упоминается в числе педагогов почти всех курских гимназий. Тре-
тий этап — получение нового здания с большим актовым залом, что 
обеспечило возможность проведения систематических музыкально- 
литературных вечеров, на которых демонстрировались творческие 

Основу репертуара концертов составляла музыка композиторов- 
романтиков: Р. Вагнера [Н. Х-ъ, 1914, с. 4], Ф. Мендельсона [Музыкаль-
ный вечер, 1911, 21 декабря, с. 3; Танков, 1911, с. 130; Ученический 
музыкальный вечер, 1911, с. 4; Курские музыкальные классы, 1913, 
с. 4; Н. Х-ъ, 1914, с. 4], Ф. Шуберта [Н. Х-ъ, 1914, с. 4], Р. Шумана [Уче-
нический музыкальный вечер, 1911, с. 4], Ф. Шопена [Ученический 
музыкальный вечер, 1911, с. 4; Н. Х-ъ, 1914, с. 4] и др. Причем это 
были не только Вальсы Ф. Шопена [Н. Х-ъ, 1914, с. 4], Музыкальные 
моменты Ф. Шуберта [Н. Х-ъ, 1914, с. 4] или романс «Два гренадера» 
Р. Шумана [Курские музыкальные классы, 1913, с. 4], но и Концерт 
для скрипки с оркестром (в переложении для скрипки с фортепиано) 
Ф. Мендельсона [Ученический музыкальный вечер, 1911, с. 4].

Не прошли воспитанницы и мимо первой реалистической опе-
ры: «Хабанера» и «Куплеты Тореадора» из оперы «Кармен» Ж. Бизе 
[Ученический музыкальный вечер, 1911, с. 4; Н. Х-ъ, 1914, с. 4] также 
звучали в гимназии.

Из классической отечественной музыки исполнялись в акто-
вом зале гимназии дуэт «Не искушай» и романс Антониды из оперы 
«Жизнь за царя» М. И. Глинки [Ученический музыкальный вечер, 
1911, с. 4; Н. Х-ъ, 1914, с. 4], трио «Ночевала тучка» и дуэт «Девицы- 
красавицы» А. С. Даргомыжского [Н. Х-ъ, 1914, с. 4], хоры из опер 
Н. А. Римского- Корсакова [Танков, 1911, c. 131], много произведений 
А. Г. Рубинштейна [Музыкальный вечер, 1911, 21 декабря, с. 3; Учени-
ческий музыкальный вечер, 1911, с. 4; Курские музыкальные классы, 
1913, с. 4; Музыка и пение, 1913, с. 3] и А. Н. Серова [Н. Х-ъ, 1914, с. 4]. 
Преобладала же музыка П. И. Чайковского: как вокальная («Серенада 
Дон Жуана» [Курские музыкальные классы, 1913, с. 4] и «Колыбель-
ная песня» [Музыка и пение, 1913, с. 3]) или хоровая (хоры из опер 
«Евгений Онегин» [Н. Х-ъ, 1914, с. 4] и «Кузнец Вакула» [Танков, 1911, 
c. 131]), так и инструментальная (например, «На тройке» из цикла 
«Времена года» [Музыка и пение, 1913, с. 3] в 4 руки).

Из далеко не полного перечня музыки (как уже упоминалось, 
он состоит почти из 100 номеров первоначального списка, и поиск 
продолжается), звучавшей в первые десятилетия ХХ века в стенах 
Мариинской гимназии, можно сделать вывод о том, что в плане 
слушательского восприятия давался большой охват произведений 
разных стилей, исполнительского и технического уровней, причем 
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лизмов, почти совершенно свободным от грамматических ошибок, 
удовлетворительным также в отношении пунктуации. Со стороны 
каллиграфической все работы производят приятное впечатление. 
Оценка работ произведена правильно и беспристрастно» [Танков, 
1911, с. 172]. Подытоживая результаты обучения воспитанниц Кур-
ской Мариинской женской гимназии, профессор М. Г. Халанский дает 
очень высокую оценку, которая распространяется и на музыкальное 
образование, что подтверждается приведенными в статье фактами.

успехи как гимназисток Мариинской гимназии, так и воспитанников 
других учебных заведений Курска. Именно здесь проводились концер-
ты гимназисток и отчетные выступления учеников классов А. М. Аба-
зы, а также представления приезжих гастролеров. Но главное — это 
было учебное заведение, весь образовательный процесс которого был 
пронизан музыкой в исполнении преподавателей и воспитанниц Ма-
риинской гимназии, подчас не уступавших по исполнительскому уров-
ню выпускницам аналогичных педагогических гимназий ведомства 
императрицы Марии в Москве и Санкт- Петербурге. Сохранившиеся 
программы говорят о том, что звучала музыка русских (М. И. Глинки, 
А. Г. Рубинштейна, П. И. Чайковского, Н. А. Римского- Корсакова и др.) 
и зарубежных композиторов (Л. Бетховена, В. А. Моцарта, Ф. Листа, 
Ф. Мендельсона, Ф. Шопена, Ф. Шуберта, Р. Шумана и многих других).

На протяжении последующих десятилетий ХХ века поддерживался 
высокий уровень музыкальной культуры города Курска. Традиции, 
заложенные в Мариинской гимназии и постигаемые будущими учи-
телями начальных классов до 1917 года, сохранялись на протяжении 
нескольких десятилетий в их собственной педагогической деятельно-
сти. Идеи и музыкально- художественный репертуар «Родного слова» 
К. Д. Ушинского, лежавшие в основе профессионального музыкального 
образования, передавались следующим поколениям курян.

Прямым правопреемником традиций Курской Мариинской жен-
ской гимназии стал Курский педагогический институт (с 1934 года), из 
которого вырос Курский государственный университет (с 2003 года) со 
статусом федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования. И сегодня для современной 
педагогики значима традиция воспитания духовно- нравственных 
устоев и патриотических чувств, которые прошли некогда, в 1904 году, 
проверку (единственную за всю историю гимназии) написанием гим-
назистками VII класса сочинения на тему: «Доказать справедливость 
мысли Н. А. Карамзина „Никто не может быть счастлив вне своего От-
ечества“». Оценка проводилась ученым и профессором Харьковского 
университета М. Г. Халанским, и результаты ее звучали так: сочинения 
«свидетельствуют как об удовлетворительном общем развитии пи-
савших, так и об основательном усвоении ими курса истории русской 
литературы. Изложены сочинения, большею частью, правильным 
литературным языком, ясным, легким, свободным от провинциа-
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