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МУЗЫКА В САЛОНАХ МОСКВЫ И ПЕТЕРБУРГА 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Е. В. Выгузова 
Уральский госуниверситет

Особое место в культурной жизни России 1-й половины XIX века 
занимали художественные салоны, где искусство в его лучших про
явлениях выдвигалось на первый план. На собрания в художествен
ных гостиных приглашали талантливых исполнителей, здесь ставили 
спектакли, обсуждали проблемы философии, эстетики, знакомились 
с новыми интересными произведениями литературы и искусства. 
Велика роль художественных салонов в обновлении музыкального 
творчества тогдашней эпохи.

Начало XIX века в России отмечено бурным развитием домашнего 
музицирования. В «Истории русской музыки» читаем: «Трудно было 
найти такой интеллигентный дом, где бы не пели, не играли на форте
пиано, на арфе или на скрипке. Иногда складывались целые семейные 
ансамбли...». Конечно, домашние концерты стали увлечением знаме



нитой русской знати гораздо раньше, уже во 2-й половине XVIII века. 
Но теперь в частных домах звучит и хоровая, и симфоническая музыка, 
к исполнению камерных сочинений привлекаются профессиональ
ные артисты и одаренные «дилетанты», по существу, стоящие на столь 
же высоком уровне. Иными словами, домашнее музицирование посте
пенно приобретает профессиональный характер. Это можно с уверен
ностью утверждать на примере столичных художественных салонов 
1-й половины XIX столетия.

В Петербурге среди наиболее влиятельных художественных гос
тиных, в которых постоянно звучала музыка, можно назвать салоны 
президента Академии художеств А. Н. Оленина, Г. Р. Державина, 
А. С. Шишкова, графа А. С. Хвостова, барона Ф. А. Раля, директора 
придворной капеллы Ф. П. Львова.

Особое место в Петербурге пушкинской поры занимал салон
С. Д. Понаморевой. В 1827-1831 годах большим успехом пользова
лись «музыкальные утра» у Марии Шимановской. В 1828 году салон 
известной польской пианистки посещал М. Глинка. Стоит отметить, 
что многие идеи Глинки, оказавшие громадное влияние на русских 
музыкантов и мыслителей о музыке, распространялись именно через 
беседы и общение в салонах. В свою очередь, и увлечения молодого 
Глинки часто были навеяны тем, что рождали энтузиазм публики 
русских столиц. Так, восхождение к «Ивану Сусанину» отмечено па
мятными встречами в салонах Петербурга.

Значительная роль в истории отечественной культуры принадле
жит салону братьев Виельгорских. У Виельгорских сосредоточивалось 
и конкурировало все лучшее в современной Европе, что попадало 
в Россию и давало определенную творческую ориентацию ее музы
кальной жизни. В салоне на Михайловской площади играли Б. Ром
берг, Дж. Фильд, Ф. Бем, М. Пейель, П. Виардо, Клара и Роберт Шу
маны, Ф. Лист и др. Здесь исполнялись сочинения Бетховена, Шопена, 
Мендельсона, Вебера, Шумана... «Дом графов Виельгорских в Санкт- 
Петербурге -  это маленькое министерство изящных искусств...», -  
писал Берлиоз, посетивший в 1847 году русскую столицу. Успех 
в салоне Виельгорских открывал артистам путь на концертную эст
раду. В кругу писателей и поэтов в артистической среде суждения 
Михаила Виельгорского были настолько авторитетны, что «пробы» 
зачастую решали судьбу музыкантов.



В отличие от Петербурга Москва в начале XIX века проявляла 
особую склонность к старине. Здесь царила семейственность, тихая, 
домашняя, замкнутая жизнь. Поэтому и салонов в Москве было мень
ше и серьезная музыка в гостиных звучала реже.

С 1805 года славился салон Всеволжских, где регулярно устраи
вались квартетные вечера, выступали солисты -  певцы, инстру
менталисты. В 20-е годы музыкальные собрания постоянно прово
дились в доме А. С. Грибоедова на Новинском бульваре. В 1823 году 
в Москву переехал Михаил Виельгорский. Около трех лет его салон 
собирал лучшие музыкальные силы столицы.

В 1824-1829 годах в Москве процветал знаменитый музыкально
литературный салон кн. 3. А. Волконской. Домашние концерты здесь 
носили грандиозный размах и готовились очень тщательно. Пожа
луй, именно музыкальными вечерами был в первую очередь славен 
среди широкого круга москвичей особняк княгини. В салоне звучала 
музыка Марчелло, Россини и Панзиелло, Чимарозо, Паэра, Керуби
ни, что способствовало привитию новых музыкальных вкусов, рас
пространению итальянского belcanto в древней русской столице. Дом 
на Тверской друзья 3. Волконской называли «волшебным замком му
зыкальной феи».

К сожалению, музыкальному содержанию салонов, их эстетичес
ким идеалам нередко противостояли сословные нормы «хорошего 
тона», всеобщее поклонение моде, светский холодок, что драмати
чески сказывалось на судьбах многих людей и ограничивало возмож
ности свободного творчества в салонах.

И все-таки любовь к искусству материализовалась в домах таких 
выдающихся деятелей отечественной культуры, как Зинаида Волкон
ская или братья Виельгорские, в активную творческую среду, кото
рая питала воображение Пушкина, Глинки, Лермонтова, Даргомыж
ского, Серова и развивалась под их влиянием.

Изучение музыкальной жизни салонов Москвы и Петербурга 
1-й половины XIX столетия позволяет сделать следующие выводы: 
салонное музицирование собирало творческие силы, помогало отече
ственным талантам; развивало новые музыкальные жанры; сближало 
русскую и зарубежную музыкальные культуры. В салонах ставились 
задачи музыкального образования и музыкального просвещения об
щества, разрабатывались отдельные вопросы философии и эстетики 
музыки, развивалась музыкально-критическая мысль.



С изменением исторических условий от салонов, объединенных 
социальными, родственными, дружественными связями, и кружков 
«пошли более заметные группировки, развившиеся в позднейшую 
«рубинштейновскую» эпоху 60-80-х гг.».

НИЖНИЙ ТАГИЛ -  СВЕРДЛОВСК:
К ПРОБЛЕМЕ КУЛЬТУРЫ РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ

JI. Е. Добрейцина 
Уральский госуниверситет

Одной из главнейших, на наш взгляд, проблем культуры провин
ции является взаимоотношение ее со столицей. Однако провинция, 
как субъект этого диалога, не является неким монолитом. Помимо 
различия качественного содержания культуры тех или иных провин
циальных областей (Урал, Сибирь, Север и т. д.), существует также 
серьезное различие в степени связанности того или иного конкрет
ного города, места со столицей, в масштабе ее влияния, в его непос
редственности или опосредованное™. Пример двух уральских горо
дов показался нам в этом смысле достаточно красноречивым.

Возникли они почти одновременно и в сходном качестве -  как 
города-заводы. Однако уже в обстоятельствах их основания был за
лог будущего различия. Екатеринбург с самого начала мыслился как 
город казенных заводов и созданием своим обязан государственному 
чиновнику. В нем находились резиденция горного начальника, раз
ного рода управления и ведомства, подчиненные непосредственно 
Петербургу. И хотя уже в середине XVIII века большая часть заводов 
и рудников перешла в частные руки, город продолжал быть тесно 
связанным со столицей в административном плане. Немаловажную 
роль сыграло удачно выбранное Татищевым место -  самый удобный 
для пересечения участок Уральских гор, через который не только 
проходили торговые пута, но и легче всего проникали разного рода куль
турные веяния. Потому не удивительно, что на рубеже ХІХ-ХХ веков 
здесь появляются и передвижные выставки столичных художников, 
и филиал русского музыкального общества, и кочующие театраль
ные группы. И еще один штрих к духовному облику дореволюцион
ного Екатеринбурга -  он был центром епархии, местом резиденции


