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ни для кого не секрет, что академическая хо

ровая культура нашей страны переживает 
глубокий и затяжной кризис. в поисках воз

вращения её значимости и влияния на формирова

ние культурного облика современного российского 
общества весьма действенным является обращение к 
положительному опыту прошлого. Потому далеко не 
случаен исследовательский интерес к организацион

ным началам отечественной музыкальной культуры 
– к императорскому Русскому музыкальному обще

ству и его отделениям [6; 13; 18], Русскому хоровому 
обществу [11],  многочисленным музыкальным орга

низациям, на которые оказался богат XIX век [9; 14], 
а также к вопросу функционирования музыкального 
искусства в разных регионах России [1; 10; 15]. При 
таком обстоятельном внимании к истокам до недав

него времени приходилось констатировать тот факт, 
что более близкое прошлое – хоровой опыт советско

го времени – изучен не столь основательно и много

сторонне. А ведь именно он при меньшей временнóй 
удалённости от сегодняшнего дня, не утраченной ещё 
преемственности связей хоровых школ и поколений 
их представителей,  мог бы особенно действенно 
помочь в сложившейся ныне непростой ситуации. 
в 2013 году ситуация изменилась: была защищена 
кандидатская диссертация Е. в. Щаповой «всерос

сийское хоровое общество в истории отечественной 
музыкальной культуры второй половины XX столе

тия» [17]. в ней рассмотрены цели, задачи, структу

ра, формы деятельности всероссийского хорового 
общества (далее вХо); общество представлено как 
продукт своего времени, выявлена специфика и опре

делено его культурно-историческое значение. Ду

мается, позиции работы Е. в. Щаповой могут быть 
положены в основание новых исследований, посвя

щённых деятельности местных отделений вХо и из

учающих бесценный опыт развития хорового дела в 
конкретных событиях и фактах.  

как пишет Е. в. Порфирьева, «в современной 
музыкальной науке региональный аспект заметно 
актуализируется, что объясняется как необходимо

стью обогащения научного знания данными, ставши

ми итогом изучения индивидуальных особенностей 
культурного облика разных регионов России, так и 
пониманием того, что на основе результатов музы

кально-краеведческих исследований возможно соз

дать более объемную картину истории музыкальной 
культуры нашей страны» [10, с. 111]. Солидаризиру

ясь с позицией исследователя, автор статьи обраща

ется к страницам истории хорового общества Сверд

ловской области.
в изучении истории хоровой культуры урала на

блюдаем следующее: хорошо представляя, кто в XIX 
столетии стоял у её истоков (см.: [2; 3; 16]), мы не

достаточно знакомы с теми существенными фактами, 
знание и осмысление которых столь необходимо для 
решения насущных проблем хорового дела. как пра

вило, многие  факты скрыты в личных архивах му

зыкантов, что делает актуальным их исследование. 
Так, ценнейшие свидетельства хранит объединён

ный архив выдающихся деятелей хоровой культуры 
Свердловской области середины – второй половины 
ХХ века Зинаиды Фёдоровны ишутиной1 и Галины 
Петровны Рогожниковой2. Собранные ими докумен

тальные материалы касаются истории формирования 
и развития профессиональных и самодеятельных 
коллективов на Среднем урале, проведения Празд

ников песни и музыкальных фестивалей «уральские 
самоцветы», а также содержат сведения о деятельно

сти вХо по Свердловской области и работе дирижёр

ско-хорового факультета уральской государственной 
консерватории им. М. П. Мусоргского и др.

избранный для настоящей статьи аспект – дея

тельность Хорового общества Свердловской области 
– представляется особенно важным в свете изучения 
специфики функционирования хоровой культуры 
указанного периода. кроме того, его актуальность 
возрастает в связи с  возрождением в 2013 году все

российского хорового общества, целью которого «яв

ляется содействие его членам в сохранении, развитии 
и популяризации российской хоровой культуры, при-

общении к хоровому пению широких слоёв российско-

го общества [курсив мой. – Р.К.]» [20].
С установлением Советской власти в стране была 

выдвинута идея государственного культурного стро

ительства, в том числе и в области музыкального ис

кусства (см.: [4; 5]). и привычные формы професси

онального руководства заменило государственное и 
партийное руководство искусством. 

Первый всероссийский съезд по народному об

разованию (1918) провозгласил установку на ши

рокую просветительскую работу. в связи с этим во 
многих городах появились новые формы творческо

го общения с массами через рабочие клубы, школы 
и другие культурно-просветительские учреждения. 
С зарождением хоровых кружков – первых объеди
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нений самодеятельных исполнителей – начинается 
художественная самодеятельность нашей страны. в 
каждом клубе создавался хоровой коллектив, кото

рый исполнял массовые песни (гражданской войны, 
революционные, народные) и марши. Постепенно 
массовое хоровое пение, широко распространённое 
в городах к середине 1930-х годов, захватило и сель

ские слои населения.
Тогда же можно проследить новую тенденцию 

включения профессионалов-музыкантов в сферу са

модеятельного художественного творчества. Препо

даватели консерватории, музыканты театров, арти

сты становятся руководителями многих кружков. 
Со второй половины 1930-х годов в ряде круп

ных городов  – таких, как воронеж, Горький, крас

ноярск, новосибирск, Саратов, – при радиокомитетах 
создаются профессиональные хоры, организованные 
из лучших любительских коллективов, проявивших 
умение на высоком художественно-исполнительском 
уровне решать творческие задачи. в связи с этим по

явились новые формы исполнительства: конкурсы и 
олимпиады, благодаря которым коллективы не толь

ко передавали свой опыт, но и соревновались в ма

стерстве.
в годы великой отечественной войны с целью 

сплочения людей государство поощряло организа

цию профессиональных хоров по всему Советскому 
Союзу. Так возникли Республиканская русская хоро

вая капелла (1942), уральский народный хор (1942), 
Академическая капелла Свердловской республикан

ской филармонии (1943), Сибирский народный хор 
(1944), Эстонский мужской хор (1944) и многие дру

гие.
Процесс развития хорового искусства, продол

жая лучшие традиции предшествующих десятиле

тий, чрезвычайно активизировался в послевоенные 
годы. Растёт число народных – профессиональных 
и самодеятельных  хоров, развивающих манеру, сло

жившуюся на основе местных певческих традиций. 
в конце 1940-х – 1950-е годы появляется много но

вых молодёжных хоров.
Стало очевидно, что возникла настоятельная 

необходимость наладить систематическую органи

зационно-творческую работу по воспитанию обще

ственного музыкального вкуса, пропаганде хоро

вого искусства в деятельности филармонии, радио, 
телевидения. взаимодействие профессионального 
и самодеятельного хорового искусства потребова

ло новой головной организации профессионального 
свойства. Ею стало всероссийское хоровое обще

ство, образованное в 1957 году в Москве. в разные 
годы вХо возглавляли такие выдающиеся деяте

ли музыкальной культуры, как А. в. Свешников,  
А. А. Юрлов, в. Г. Соколов, н. в. кутузов, компози

тор А. Г. новиков.
Хоровое общество должно было осуществлять 

связь между самодеятельным и профессиональным 

хоровым искусством, проводить широкую просве

тительную работу, повышать исполнительское ма

стерство хоровых коллективов и их руководителей, 
быть инициатором и организатором хоровых празд

ников.
в том же 1957 году было открыто Хоровое обще

ство Свердловской области. Председателем его стал 
художественный руководитель уральского государ

ственного народного хора Л. Л. Христиансен3, а от

ветственным секретарём – доцент уральской консер

ватории  Г. П. Рогожникова. Перед руководителями 
Свердловского отделения общества встала задача 
активизировать деятельность хоров, нацелить их на 
повышение профессионального и художественно

го мастерства. Этому должны были способствовать, 
с одной стороны, мощная репетиционная работа, с 
другой – интенсивная и разветвлённая исполнитель

ская деятельность, в том числе афишные концерты-
отчёты, где выступали, как правило, два, а то и более 
различных коллективов.

одним из грандиозных мероприятий, проводи

мых в русле традиций русского певческого искусства 
и соответствующих генеральному направлению дея

тельности Хорового общества Свердловской области, 
был Первый областной праздник песни, состоявший

ся 12–13 июля 1958 года на Центральном стадио

не Свердловска4. в нём приняли участие 20 тысяч 
человек: певцы, музыканты, танцоры. как пишет  
А. Г. Литвина, праздник песни «явился своеобразным 
итогом работы, направленной на развитие широко

го самодеятельного хорового движения, созвучного 
грандиозному пафосу послевоенного строительства, 
когда действительно возможно было сказать: “нам 
песня строить и жить помогает”» [7, с. 46].

в первый день праздника на двадцати пяти спе

циально оборудованных концертных эстрадах – на 
площадях города, в городских парках, на заводах, 
на стадионах города Свердловска прошло 70 кон

цертов самодеятельных (участники промышленных 
предприятий, колхозов, совхозов, промкоопераций, 
трудовых резервов) и профессиональных артистов. 
в репертуаре выступавших на празднике хоров осо

бое место заняли народная и советская песни. вто

рой день праздника был интересен своей «ритуаль

ной стороной». организаторы хотели сформировать 
певческие колонны по четыре человека, но народу на 
праздник собралось так много, что количество чело

век в колонне по просьбе руководителей коллективов 
было увеличено. колонны двигались по улицам го

рода к Центральному стадиону, и каждая из них шла 
со своими знаками отличия. Самый мощный полу

торатысячный отряд певцов из нижнего Тагила, на

пример, шёл под лозунгом: «кто поёт, тот сердцем 
молод!».

на торжественной церемонии открытия празд

ника в одном большом сводном хоре слились в еди

ном звучании 18 тысяч голосов (главный дирижёр 
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в. А. Глаголев и дирижёры в. Б. Серебровский,  
Г. П. Рогожникова). в репертуаре сводного хора 
были такие песни, как «Ленин всегда с тобой» С. Ту

ликова, «Россия – Родина моя» в. Мурадели, «Если 
бы парни всей земли» в. Соловьёва-Седого, «Едут 
новосёлы» Е. Родыгина, русская народная песня 
«Славное море, священный Байкал» и хор «Славь

ся» М. Глинки. в празднике приняли участие свод

ный танцевальный коллектив и сводный духовой ор

кестр. начало праздника возвещали фанфары. Было 
поднято знамя РСФСР и знамя Первого областного 
праздника песни. в конце праздника состоялся бал 
участников и фейерверк.

Благодаря Первому областному празднику песни 
активизировалась вся хоровая деятельность области. 
на различных фабриках и заводах области были ор

ганизованы хоры, которые впоследствии смогли на 
других праздниках поделиться своими достижения

ми и представить творческие программы.
После 1958 года в Свердловске прошли второй 

(1960) и Третий (1963) областные праздники песни. 
отличали их от Первого праздника значительный 
рост мастерства и фантазии организаторов-музы

кантов. Так, второй областной праздник стал одно

временно праздником искусства и спорта. Его свое

образие заключалось в создании сразу нескольких 
сводных хоров по различным составам: сводный 
массовый хор, сводный женский хор, сводный сол

датский хор и сводный хор трудовых резервов. в от

личие от Первого праздника песни, большой сводный 
хор в тысячу человек исполнял произведения без со-

провождения на три и четыре голоса.
Первым опытом сотрудничества самодеятельных 

коллективов с профессиональными стало исполне

ние 24 апреля 1960 года сюиты к. кацман «о Лени

не, о партии поём» (для солиста, хора и оркестра) на 
концерте, посвящённом 90-летию со дня рождения  
в. и. Ленина.

в 1961 году в Свердловском театре оперы и ба

лета имени А. в. Луначарского состоялось первое 
массовое исполнение «Патетической оратории»  
Г. Свиридова. объединённый хор состоял из про

фессиональной Республиканской академической хо

ровой капеллы (руководитель А. Юрлов), учебного 
хора консерватории (руководитель Г. Рогожникова) 
и самодеятельных хоров: политехнического уни

верситета, уральского университета и городского 
молодёжного. композитор Георгий Свиридов при

сутствовал на этом исполнении, и по возвращении в 
Москву выслал в Свердловск телеграмму, в которой 
выразил особую благодарность за вдохновенное ис

полнение его оратории. Приводим текст этой теле

граммы: «Дорогие друзья Сердечно благодарю вас 
за вдохновенное исполнение моей оратории. Этот 
концерт надолго останется моей памяти. Я был 
счастлив услышать мое сочинение спетое вашими 
молодыми голосами. Шлю вам всем и вашему руко

водителю Галине Петровне РоГоЖниковоЙ сер

дечный привет наилучшие пожелания. ваш Георгий 
Свиридов»5.

как отмечает А. Литвина, с начала 1960-х годов 
«Свердловск становится своеобразной лаборатори

ей массового хорового исполнительства советской 
музыки. Это начинание – содружество профессио

нального и самодеятельного искусства – стало пово

ротным моментом в истории проведения праздников 
песни» [7, с. 51]. Так, в 1963 году на Третьем област

ном празднике музыки, песни и танца (именно так он 
был назван) в большом зале Дворца культуры урал

машзавода прозвучал Реквием «Памяти павших, во 
имя живых» Д. кабалевского на стихи Р. Рождествен

ского. Среди исполнителей были: Ленинградская 
академическая хоровая капелла имени М. и. Глинки 
(художественный руководитель – заслуженный дея

тель искусств РСФСР, профессор А. и. Анисимов), 
хор Свердловского государственного педагогическо

го института (руководитель – старший преподаватель  
Г. А. кузнецова), Городской детский хор (руководи

тель Ю. н. уса), солисты Сергей николаевич Ша

пошников (баритон), надежда Юрьевна Юренева 
(меццо-сопрано) и Свердловский государственный 
симфонический оркестр. Дирижировал автор – Дми

трий Борисович кабалевский.
на закрытии Третьего областного праздника 

музыки состоялись два важных события. Первое – 
это исполнение 29 мая 1963 года в концертном зале 
Свердловской филармонии оратории для хора, чтеца, 
меццо-сопрано и оркестра «иван Грозный» С. Про

кофьева6. вторым стало исполнение «Патетической 
оратории» Г. Свиридова на центральной площади 
Свердловска (Площадь 1905 года). Это событие яви

лось кульминацией и вместе с тем – логическим за

вершением праздника. огромный сводный хор соста

вили: Ленинградская хоровая капелла, 14 рабочих и 
студенческих хоров Свердловска, Серова и нижнего 
Тагила. Следует сказать, что «смычка» профессиона

лов и самодеятельности – это лишь одно из направле

ний в хоровом движении на урале.
однако не получая дальнейшей финансовой под

держки из Москвы, праздники песни со временем 
прекращают своё существование. на смену им в 1964 
году приходит Свердловский областной музыкаль

ный фестиваль «уральские самоцветы», финансиру

емый из областного бюджета. Эта новая форма му

зыкально-эстетической работы продолжила эстафету 
праздников песни. С 1964 по 1970 годы состоялись 
шесть фестивалей.

Программа фестивалей охватила весь регион 
Среднего урала и превратила их в грандиозный смотр 
творческих достижений самодеятельного и профес

сионального искусства, прежде всего хорового.
на открытии первого фестиваля 25 ноября 1964 

года в Свердловской филармонии состоялся концерт, 
в котором прозвучала оратория в. Рубина «Сны ре
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волюции» (сл. в. Луговского). Русская республикан

ская хоровая капелла (художественный руководитель 
заслуженный деятель искусств РСФСР А. Юрлов), 
а также Хор студентов уральской государственной 
консерватории (руководитель – Г. Рогожникова) и 
мужской хор студентов Горного института (руководи

тель – доцент уральской консерватории в. Глаголев) 
объединились в сводном хоре, продолжая традицию 
праздников песни. через четыре дня практически 
таким же составом была исполнена «Поэма памяти 
Сергея Есенина» Г. Свиридова. на сей раз вместо 
мужского хора студентов Горного института пел хор 
учащихся музыкального училища (руководитель  
н. Голованов). Юрлов по этому поводу высказал 
мысль, что успех сводных хоров не случаен. когда 
самодеятельные хоры выступают вместе с професси

ональными, происходит ощутимое взаимное обога

щение: «Мы, профессиональные артисты, получаем 
от самодеятельных певцов заряд энтузиазма, а они, 
в свою очередь, учатся повышать у нас профессио

нальное мастерство» [19, с. 3]. 
Размах хорового дела на урале, его поступатель

ный рост явились во многом результатом планомер

ной деятельности энтузиастов. в её основе лежали 
два основных принципа. Первый – воспитание ин

тереса к музыке, пропаганда музыкальных знаний в 
самых широких массах. второй – систематическая 
работа по повышению художественного уровня хо

ровых коллективов и популяризация их опыта.
Доказательство тому – красноречивый язык фак

тов. Так, в 1960-е годы в Свердловске, помимо фа

культетов общественных профессий в уральском 
университете, Политехническом и Педагогическом 
институтах, Хоровым обществом были организованы 
аналогичные отделения в Лесотехническом инсти

туте и индустриально-педагогическом техникуме. 
Последнее обстоятельство особенно знаменательно: 
техникум выпускает мастеров-воспитателей для ре

месленных и технических училищ, школ ФЗу7. Если 
в ближайшее время туда придёт не только мастер, но 
ещё и хоровик-любитель, значит, массовое хоровое 
движение охватит и ряды рабочей молодёжи. А ведь 
эстетическое воспитание именно этой части молодо

го поколения всегда находилось в ряду первых задач 
Хорового общества.

Ещё одной важной задачей Хорового общества 
стало воспитание слушательской культуры, без кото

рой нельзя было вести пропаганду музыки. Это хо

рошо понимали инициаторы хорового движения. не 
случайно в городе и области возникают новые музы

кальные лектории. Причём, больше всего – в школах, 
районных клубах, рабочих посёлках, сёлах и дерев

нях. в то время постоянно действовали лектории, 
созданные в районных Домах пионеров Свердловска, 
Алапаевска, красноуфимска, Серова, в селах Зайко

во, коптелово, поселке Шайтанка, в детской трудо

вой колонии города верхотурье.

Девизом деятельности Хорового общества 
Свердловской области стал девиз «Хоры каждой 
школе». в коллективах, где работали подлинные 
энтузиасты своего дела (н. кондратюк, Ю. Тютю

ник, М. Лумельская, н. Теплякова), с каждым годом 
приобретало большое значение двух- и трёхголос

ное пение без сопровождения. Ставились детские 
оперы («кот в сапогах» Ц. кюи, «Лиса и петух»  
Л. никольской), звучали хоровые сюиты («Рассвет в 
горах» Б. Снеткова на стихи к. Хетагурова, сюиты  
Л. никольской, Е. Гиммельфарба), циклы пионер

ских песен («Дети рядом с отцами» Ю. чичкова). 
в повседневную жизнь школ входили различные 
по форме концерты и встречи. Это творческие от

чёты хоровых капелл в школах, концерты-встречи 
детских самодеятельных хоров и студенческих кол

лективов консерватории, участие в городских ради

офестивалях под девизами «Мы – внуки Ленина», 
«обещаем это ильичу». 

С середины 1960-х годов большое место в куль

турной жизни Свердловска и Свердловской области 
стали занимать школьные праздники песни8. в 1965 
году были проведены шесть праздников, в 1967 году 
– двенадцать. в подготовке таких праздников актив

ное участие принимали преподаватели кафедры хо

рового дирижирования уральской консерватории. 
они консультировали хоровые коллективы, выезжа

ли в города области и становились организаторами и 
главными дирижёрами праздников9.

исполняемый на праздниках песенный реперту

ар широко пропагандировал народную и советскую 
песню. в 1960–1970-е годы звучали «С Лениным в 
сердце» А. Бабаджаняна, «утренняя песня» Т. Хрен

никова, «Ленин с нами» А. новикова, «Марш энту

зиастов» и. Дунаевского, «Песня о тревожной мо

лодости» А. Пахмутовой, «Бухенвальдский набат» 
в. Мурадели, революционные песни и русские на

родные, например, «как пойду я на быструю речку», 
«ой, по-над волгой», «Грушица», «Там, вдали, за ре

кой» и многие другие.
Русская и зарубежная классика, сочинения со

временных авторов также часто звучали в школах 
Свердловска. но проблема приобщения к музыке 
детей города Свердловска в то время всё же была. 
Мешала острая нужда в педагогах-музыкантах. в 
тридцати общеобразовательных школах вообще не 
было учителей пения, а это значило, что около 30 
тысяч детей совсем не были знакомы с музыкой на 
занятиях. и это была проблема не только урала. 
Ещё на учредительном съезде вХо А. Свешников 
приводил плачевную статистику: «уроки пения ве

лись приблизительно в двух процентах школ Рос

сийской Федерации. При этом лишь незначительное 
число учителей пения имели специальное образо

вание. в последнее время немало сделано, чтобы 
обеспечить школу дипломированными педагогами.  
и количественно проблема решена: безусловно, 
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большинство школ РСФСР имеет штатных учите

лей. в основном это выпускники музыкально-педа

гогических училищ Министерства просвещения ре

спублики, имеющие, к сожалению, недостаточную 
профессиональную подготовку» [8].

Хоровое общество всячески старалось решить 
проблемы, связанные с образованием. оно способ

ствовало открытию в некоторых институтах музы

кально-педагогических факультетов, что позволило 
готовить учителей пения для общеобразовательных 
школ. Приведём ещё один показательный факт: в 
Лесотехническом институте, например, была созда

на Академическая хоровая капелла. общество пы

талось компенсировать недостаток педагогов раз

ными путями. Так, при отделениях общества были 
организованы двухгодичная школа баянистов-хор

мейстеров, двухмесячные курсы по подготовке и 
повышению квалификации хоровых дирижёров, 
кружки, семинары. всё это давало ощутимые ре

зультаты. например, многие учащиеся и выпуск

ники двухгодичной школы, занимавшиеся там без 
отрыва от основной работы, стали активными про

пагандистами музыки на своих предприятиях и в 
школах.

в 1987 году всероссийское хоровое обще

ство преобразуется во всероссийское музыкаль

ное общество. Переход в новое качество был под

готовлен тем, что внутренняя структура общества 
в течение последнего десятилетия становилась всё 
более многожанровой, а формы  деятельности – бо

лее разнообразными. но жизнь, как всегда, внесла 
свои коррективы в многообещающие начинания: в 
реальности после реорганизации вХо многие хоро

вые коллективы не только Свердловской области с 
богатой историей «сошли с дистанции» и перестали 
существовать. новая структура оказалась аморф

ной и свела на нет просветительскую деятельность, 
так и не став профессиональным союзом музыкан

тов (на что многие рассчитывали). и, конечно же, 
в зловещие 1990-е годы противостоять тотальной 
коммерциализации сферы культуры стало практиче

ски невозможно. из-за отсутствия финансирования 
вХо, утратив всю свою инфраструктуру10, стало до

стоянием истории. истории, которую, однако, необ

ходимо изучать.
что даёт современной музыкальной науке и 

практике взгляд на вереницу представленных фак

тов? во-первых, именно факты позволяют составить 
более полное представление о состоянии и функцио-
нировании хоровой культуры уральского региона в 
середине ХХ века, о выдающихся деятелях, чьи име

на через конкретику событий возвращаются истории 
отечественной музыкальной культуры, – и они ещё 
не были предметом специального краеведческого ис

следования. во-вторых, совокупность фактов репре

зентирует хоровую культуру указанного периода как 

типичное социально-художественное явление совет

ского времени, обусловленное государственным зака

зом. именно факты указывают на агитационно-идео

логический вектор развития отечественного хорового 
искусства середины ХХ века11, который, думается, 
должен, с одной стороны, предостеречь современ

ного музыканта от опасности подобных «уклонов» в 
искусстве, а с другой, – помочь ему выбрать из опыта 
прошлого то ценное, что в приложении к сегодняш

ним реалиям может принести несомненную пользу. 
Речь здесь, безусловно, идёт о массовости хорового 
исполнительства, его просветительском характере, о 
важности детского хорового воспитания, о фольклор

ном пиетете, взаимодействии профессионального и 
самодеятельного начал, о высоком нравственно-эти

ческом потенциале хорового пения.
Сегодня, как уже отмечалось, мы видим возрож

дение всероссийского хорового общества – 15 фев

раля 2013 года состоялся учредительный съезд все

российского хорового общества. Его председателем  
избран художественный руководитель Мариинского 
театра валерий Гергиев, исполнительным директо

ром – председатель комиссии общественной палаты 
по культуре и сохранению историко-культурного на

следия Павел Пожигайло. 
в настоящее время вХо имеет свои филиалы 

практически во всех регионах страны. Его члены – 
известные деятели хорового искусства и многие зна

менитые творческие коллективы. на сегодняшний 
день общество разработало концепцию сохранения 
и развития хорового искусства в Российской Феде

рации, а также сформировало уникальный коллектив 
– сводный Детский хор России, в составе которого 
1000 участников со всех уголков страны.

всероссийское хоровое общество обещает стать 
именно тем механизмом, который действительно 
сможет повлиять на нравственное здоровье нации. 
оно должно активно, в том числе и финансово, под

держиваться на государственном уровне. Прошлый 
опыт показывает, что именно этот фактор вносил 
разлад в систему управления и разрушал межлич

ностные отношения. Повальная  коммерциализация 
искусства и средств массовой информации разру

шили создававшуюся десятилетиями социальную 
и образовательную  систему и привели к тому, что 
у нас на глазах вырастает поколение, лишённое 
нравственных ориентиров, этических и моральных 
принципов.

Хоровое пение – один из действенных спосо

бов повышения национального самосознания. оно 
может и должно способствовать росту культурного 
уровня общества, развитию и сохранению культур

ных традиций. Хоровое движение является мощным 
инструментом эффективного сплочения общества, 
системообразующей платформой решения социаль

ных проблем.
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1 Зинаида Федоровна ишутина (1914–1994) – хоровой 
дирижёр, с 1939 по 1991 гг. преподавала в уГк им. М. П. Му

соргского, профессор, руководитель хоровой капеллы Сверд

ловской филармонии (1943–1952).
2 Галина Петровна Рогожникова (1919–1999) – хоровой 

дирижёр, профессор, заслуженный деятель искусств РСФСР, 
председатель Свердловского отделения вХо (1959–1987). 
объединённый архив хранится у дочери Г. П. Рогожниковой 
Аллы Григорьевны Литвиной – профессора уральской госу

дарственной консерватории им. М. П. Мусоргского, предсе

дателя отделения вХо по Свердловской области. Автор на

стоящей работы выражает глубокую благодарность своему 
учителю, Алле Григорьевне за предоставленные материалы, 
ценные советы и неизменную всестороннюю поддержку в 
разработке темы исследования.

3 Лев Львович Христиансен (1910–1985) – музыковед, 
педагог, собиратель, исследователь и пропагандист русского 
музыкального фольклора. окончил в 1938 году Московскую 
консерваторию. основатель (1943) и художественный руково

дитель (1943–1959) уральского народного хора.
4  в процессе подготовки к Первому областному празд

нику песни организаторы использовали опыт проведения 

городских праздников песни, а также широко опирались на 
традиции масштабных праздников, которые с большим успе

хом проводились в прибалтийских республиках. один из ин

тересных праздников песни состоялся в 1951 году в нижнем 
Тагиле. инициатором его явилась Мария витальевна Толма

чёва – руководитель народной хоровой капеллы Дворца куль

туры им. и. в. окунева уралвагонзавода.
5 Телеграмма опубликована  в издании: [12, с. 57]. Со

хранена пунктуация телеграммы.
6 как известно, музыка С. Прокофьева к фильму «иван 

Грозный» была переработана в ораторию дирижёром А. Ста

севичем в 1962 году, после смерти композитора.
7 Школа ФЗу – школа фабрично-заводского ученичества.
8 в городе Серове в это время был проведён даже «Празд

ник песни дошколят».
9 1964 год, г. верхняя Салда – главный дирижёр  

в.А. Глаголев; 1967 год, г. Первоуральск – главный дирижёр 
Г. П. Рогожникова; 1968 год, г. ирбит – главный дирижёр  
в. Б. Серебровский.

10 См. об этом подробнее: [11, с. 115–123].
11 См. об этом: [4].
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Статья посвящена деятельности Хорового общества Сверд

ловской области. открывшись в 1957 году, оно помогло ско

ординировать и направить работу самодеятельных и про

фессиональных коллективов, нацелить их на повышение 
профессионального и художественного мастерства. Среди 
ряда направлений деятельности общества в статье выделе

ны следующие: проведение областных праздников песни 
(1958, 1960, 1963),  музыкального фестиваля «уральские са

моцветы» (1964–1970), открытие в 1960-е годы факультетов 

общественных профессий в уральском университете, Поли

техническом, Лесотехническом и Педагогическом институ

тах, индустриально-педагогическом техникуме. освещают

ся школьные праздники песни, интенсивно проводившиеся 
в Свердловске и Свердловской области с середины 1960-х 
годов. Благодаря им была осуществлена важная задача все

российского хорового общества – «хоры каждой школе». 
уделяется внимание деятельности Хорового общества по 
решению проблем музыкального образования. всероссий

Из истории Хорового общества Свердловской области
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The article is devoted to the activities of the Choral Society of 

the Sverdlovsk Region. Having been Founded in 1957, it helped 

coordinate and manage the work of amateur and professional 

groups of musicians, to aim it at raising its professional and 

artistic mastery. Among a number of directions of the Society’s 

activities, the following are highlighted in the article: carrying 

out the Regional Song Festivals (1958, 1960, 1963), the musical 

festival “Ural Gems” (1964–1970), the founding in the 1960s 

of departments of social professions at the Ural University, 

the Polytechnics and Pedagogical Institutes, the Forestry 

Engineering Institute and the Industrial Pedagogical Technical 

Institute. Information is given on school song festivities 

intensively organized in Sverdlovsk and the Sverdlovsk Region 

from the mid1960s. They helped carry out an important mission 

of the AllRussian Choral Society – “establishing choruses in 

each school.” Attention is given to the activities of the Choral 

Society in solving the problems of musical education. The All

Russian Choral Society assisted the founding of departments of 

musical pedagogy in pedagogical institutes for higher education, 

which made it possible to prepare singing instructors for general 

schools.

Keywords: AllRussian Choral Society, choral culture of the 

Sverdlovsk Region, mass choral singing, song festivals
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ское хоровое общество содействовало открытию музыкаль

но-педагогических факультетов в педагогических вузах, что 
позволило готовить педагогов пения для общеобразователь

ных школ.
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