
Музикологија
Часопис Музиколошког института САНУ 

Musicology
Jоurnal of the Institute of Musicology SASA 

~ 
30 (I/2021) 

~
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК / EDITOR-IN-CHIЕF 

Александар Васић / Aleksandar Vasić 

РЕДАКЦИЈА / ЕDITORIAL BOARD

Ивана Весић, Јелена Јовановић, Данка Лајић Михајловић, Ивана Медић, Биљана Милановић, 
Весна Пено, Катарина Томашевић /

Ivana Vesić, Jelena Jovanović, Danka Lajić Mihajlović, Ivana Medić, Biljana Milanović, Vesna Peno, 
Katarina Tomašević 

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ / ЕDITORIAL ASSISTANT 

Милош Браловић / Miloš Bralović 

МЕЂУНАРОДНИ УРЕЂИВАЧКИ САВЕТ / INTERNATIONAL EDITORIAL COUNCIL

Светислав Божић (САНУ), Џим Семсон (Лондон), Алберт ван дер Схоут (Амстердам), Јармила 
Габријелова (Праг), Разија Султанова (Лондон), Денис Колинс (Квинсленд), Сванибор Петан 

(Љубљана), Здравко Блажековић (Њујорк), Дејв Вилсон (Велингтон), Данијела Ш. Берд 
(Кардиф)  /  Svetislav Božić (SASA), Jim Samson (London), Albert van der Schoot (Amsterdam), 

Jarmila Gabrijelova (Prague), Razia Sultanova (Cambridge), Denis Collins (Queensland), Svanibor 
Pettan (Ljubljana), Zdravko Blažeković (New York), Dave Wilson (Wellington), Danijela S. Beard 

(Cardiff) 

Музикологија је рецензирани научни часопис у издању Музиколошког института САНУ. 
Посвећен је проучавању музике као естетског, културног, историјског и друштвеног феномена и 
примарно усмерен на музиколошка и етномузиколошка истраживања. Редакција такође прихвата 
интердисциплинарне радове у чијем је фокусу музика. Часопис излази два пута годишње. Упутства 

за ауторе се могу преузети овде: https://music.sanu.ac.rs/en/instructions-for-authors/

Musicology is a peer-reviewed journal published by the Institute of Musicology SASA (Belgrade). It 
is dedicated to the research of music as an aesthetical, cultural, historical and social phenomenon and 
primarily focused on musicological and ethnomusicological research. Editorial board also welcomes 
music-centred interdisciplinary research. The journal is published semiannually. Instructions for au-
thors can be found on the following address: https://music.sanu.ac.rs/en/instructions-for-authors/

ISSN 1450-9814 
eISSN 2406-0976 

UDK 78(05)
 

БЕОГРАД 2021. 
BELGRADE 2021



Одрицање од одговорности / Disclaimer
Садржај објављених текстова одражава искључиво ставове њихових аутора. Уредник и редакција 
не сносе одговорност за тачност изнетих података. Електронске адресе и линкови су тачни 
у тренутку објављивања ове свеске. Уредник и редакција не одговарају за трајност, тачност и 

прикладност линкованог садржаја. / 
The content of published articles reflects only the individual authors’ opinions, and not those of the 
editor and the editorial board. Responsibility for the information and views expressed in the articles 
therein lies entirely with the author(s). Electronic addresses and links are correct at the moment of the 
publication of this volume. The editor and the editorial board are not responsible for the persistence or 
accuracy of urls for external or third-party websites referred, and do not guarantee that any content on 

such websites is, or will remain, accurate and appropriate. 

ПРЕВОДИОЦИ / TRANSLATORS

Ивана Медић, Александар Васић, Милош Браловић, Марија Голубовић / 
Ivana Medić, Aleksandar Vasić, Miloš Bralović, Marija Golubović

ЛЕКТОР ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК / ENGLISH-LANGUAGE EDITING 

Ивана Медић / Ivana Medić

ЛЕКТОРИ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК / SERBIAN-LANGUAGE EDITING 
Јелена Јанковић-Бегуш, Александар Васић / Jelena Janković-Beguš, Aleksandar Vasić

KОРЕКТУРА / PROOFREADING

Милош Браловић, Александар Васић / Miloš Bralović, Aleksandar Vasić 

ДИЗАЈН И ТЕХНИЧКА ОБРАДА / DESIGN & PREPRESS 
Милан Шупут / Milan Šuput

ШТАМПА / PRINTED BY

Скрипта Интернационал, Београд / Scripta Internacional, Belgrade 

Часопис је индексиран на http://doiserbia.nb.rs/ и у међународним базама ProQuest и Web of 
Science. / 

The journal is indexed in http://doiserbia.nb.rs, and in the international databases ProQuest and Web 
of Science.

Објављивање часописа финансијски је помогло Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја и Министарство културе и информисања Републике Србије / The publication of this 
volume was supported by the Ministry of Education, Science and Technological Development and the 

Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia



САДРЖАЈ / CONTENTS 

РЕЧ УРЕДНИКА / EDITOR’S FOREWORD
9–15

TEМА БРОЈА / THE MAIN THEME 
МУЗИЧКА КРИТИКА У РУСИЈИ И ИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ 
/ MUSIC CRITICISM IN RUSSIA AND EASTERN EUROPE

Гост уредник ИВАНА МЕДИЋ / Guest Editor IVANA MEDIĆ

Akvilė Stuart
A Sick Genius? The Critical Reception of Alexei Stanchinsky 

Аквиле Стјуарт
Болесни геније? Критичка рецепција Алексеја Станчињског 

19–33

Svetlana Georgievna Zvereva
Russian Dresden of the 1920s and 1930s: 

Profiles of Musical, Church and Social Life
Светлана Георгиевна Зверева

Русский Дрезден 1920-1930-х годов: 
контуры музыкальной, церковной и общественной жизни

35–56

Daniel Elphick
Boris Asafiev and Soviet Musical Thought: Reputation and 

Influence 
Данијел Елфик

Борис Асафјев и совјетска мисао о музици: углед и утицај 
57–74



Stuart Campbell
The Russian Paris of Sergei Rachmaninoff

Стюарт Кэмпбелл
Русский Париж С. В. Рахманинова

75–104

VARIA

Ivana Vesić
Contribution of the Yugoslav Sokol Organizations 

to the Interwar Sphere of Music
Ивана Весић

Допринос југословенских соколских организација 
сфери музике у међуратном периоду

107–133

Ivan Moody
Ways of Living Abroad: The Foreign Composer in Britain After 

World War II
Иван Муди

Како живети у туђини: инострани композитори у Великој 
Британији после Другог светског рата

135–147

Jasna Jovićević
Gender Perspectives of Instrumental Jazz Performers in 

Southeastern Europe
Јасна Јовићевић

Родне перспективе џез инструменталисткиња у Југоисточној 
Европи
149–164



НАУЧНА КРИТИКА И ПОЛЕМИКА / SCIENTIFIC REVIEWS AND 
POLEMICS

Марија Ћирић
На маргинама музиколошког канона. Композиторска генерација 

Петра Стојановића, Петра Крстића и Станислава Биничког. 
Уредница Биљана Милановић. Београд: Музиколошко друштво 

Србије и Музиколошки институт САНУ, 2019. 
ISBN 978-86-80639-52-9

167–171

Маја Радивојевић
Димитрије О. Големовић, Власи: традиционална народна 

музика. Muzika Vlahior djin lumje. 
Неготин: Удружење за очување идентитета, језика, културе и 

традиције Влаха „Гергина“, 2019. 
ISBN 978-86-80602-08-0

173–175

Lana Paćuka
The Tunes of Diplomatic Notes. Music and Diplomacy in Southeast 

Europe (18th–20th Century). 
Edited by Ivana Vesić, Vesna Peno, Boštjan Udovič. 

Beograd and Ljubljana: Institute of Musicology, Serbian 
Academy of Sciences and Arts – University of Ljubljana, Faculty 

of Social Sciences, 2020. 
ISBN 978-86-80639-54-3

177–180

Сања Грујић-Влајнић
Ивана Медић. Паралелне историје: савремена српска уметничка 

музика у дијаспори. Београд: Музиколошки институт САНУ, 
2020. 

ISBN 978-86-80639-44-4
181–184



Ivan Moody
Noi istorii ale muzicilor românești. 2 vols: 

I. De la vechi manuscrise la prioda modernă a muzicii românești;
II. Ideologi, instituții și direcții componistice în muzica 

românească din secolele XX–XXI. Eds. Valentina Sandu-Dediu 
and Nicolae Gheorghiță. 

Bucharest: Editura Muzicală, 2020.
ISBN 978-973-42-1155-5 (Vol. I) and 978-973-42-1156-2 (Vol. II)

185–187

Зорица Премате
Дискографија српске уметничке музике у 2020. години

189–195

IN MEMORIAM

Милана Стојадиновић-Милић
Исидора Жебељан 

(Београд, 27. септембар 1967 – Београд, 29. септембар 2020)
199–207

 



Russian Dresden of the 1920s and 1930s: 
profiles of musical, church and social life

___________________________

 Svetlana Georgievna Zvereva1

The State Institute for Art Studies, senior research fellow, Moscow, Russia 
Royal Conservatoire of Scotland, part time lecturer, United Kingdom, Glasgow

Русский Дрезден 1920-1930-х годов: 
контуры музыкальной, церковной и общественной 

жизни
____________________________

 
Светлана Георгиевна Зверева

Государственный институт искусствознания, старший научный сотрудник, 
Москва, Россия

Королевская консерватория Шотландии, доцент по совместительству, 
Великобритания, Глазго

Received: 1 March 2021
Accepted: 1 May 2021

Original scientific paper

Abstract
This article addresses the theme of Russian music in the German city of Dresden 
as it initially related to the virtuosi who had arrived from Russia. After the 
Revolution of 1917, the roles of Russian émigrés, such as Issay Dobrowen, Sergei 
Rachmaninov, Sergei Jaroff with his Don Cossack Choir, Maria Chebotaryova-
Vyrubova and others, grew in significance. On the strength of Russian émigré 
newspapers, archival documents, reference and research literature, individual 
events involving Russian music in this city during the inter-war years have been 
re-created and placed in a broad socio-cultural context.
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Аннотация
В статье расматривается тема русской музыки в немецком городе Дрездене, 
первоначально связанная с приезжавшими из России виртуозами. После 
революции 1917 года значительную роль стали играть выступавшие в 
Дрездене эмигранты. В их числе Сергей Рахманинов, Исай Добровейн, 
Сергей Жаров и его Хор донских казаков, Мария Чеботари-Вырубова и 
другие. На основе российских эмигрантских газет, архивных документов, 
справочной и исследовательской литературы отдельные мероприятия с 
участием русских музыкантов в этом городе в межвоенные годы воссозданы 
и помещены в широкий социокультурный контекст.

Ключевые слова: Дрезден, Русское зарубежье, русская музыка, С. В. Рахманинов, 
С. А. Жаров, Хор донских казаков.

Русская художественная жизнь в межвоенной Германии в последние 
десятилетия привлекает большое внимание исследователей. И это не случайно, 
поскольку именно Германия после окончания Первой мировой войны широко 
распахнула двери для приезжих из России.2 Во второй половине 1920-х годов, 
когда бóльшая часть русской колонии переместилась во Францию, Германия 
продолжала играть значительную роль в истории русской диаспоры. В центре 
внимания исследователей, как правило, оказывается Берлин, в то время как 
события в других немецких городах остаются в тени. В настоящей публикации 
мы хотели бы обратить внимание на русскую общественную и музыкальную 
жизнь саксонского города Дрездена, который благодаря своим художественным 
достопримечательностям был традиционным местом посещения русских 
художников, литераторов, музыкантов.

* * *

Историю русского музыкального присутствия в саксонской столице, по всей 
видимости, надлежит вести от 1844 года, когда в Королевском театре Дрездена 
была впервые поставлена опера русского композитора А. Ф. Львова “Бьянка и 
Гуальтьеро”, ставшая громким событием (Lashchenko  2017:  94–104). Наряду 
с выдающимся скрипачом-виртуозом Львовым3, который являлся членом 
музыкальных организаций ряда европейских стран, беспрецедентно широкую 
концертную деятельность за рубежами России вел пианист, дирижер и 

2 Приведем статистику русского присутствия в наиболее гостеприимных по 
отношению  к  беженцам  из  России  странах  в  1924  году:  Германия  (около  500  000  человек), 
Франция (около 400  000), Румыния (около 80 000), Польша (около 70  000), Китай (около 
60 000), Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев (около 45 000), Болгария (около 33 000) 
(Bocharova 2014: 45–46). 
3  А. Ф. Львов был русским аристократом, состоявшим на придворной службе. В 1836–1861 
годах он возглавлял Придворную певческую капеллу. 
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композитор А. Г. Рубинштейн. Вплоть до 1890-х годов он был самым известным 
русским музыкантом за пределами России (Campbell 2009: 160). Особенно 
тесной, в силу биографических обстоятельств, была связь Рубинштейна 
с Германией.4 Только в Дрездене начиная с 1863 года ставились такие его 
оперы, как “Фераморс”, “Маккавеи” и “Демон”. Последняя опера неоднократно 
возобновлялась в дрезденской Земпер-Опере с 1895 по 1907 год (Хронограф 
2011: 537, 613). Лишь в конце XIX столетия, когда Запад открыл музыку 
Чайковского, увлечение Рубинштейном начало затухать. Впервые поставленный 
28 января 1908 года в Дрездене “Евгений Онегин” стал первой русской оперой, 
потеснившей “Демона” (Levashev 2011: 627). На рубеже веков дрезденское 
общество познакомилось с музыкой А. П. Бородина, А. К. Глазунова, А. С. 
Аренского, С. И. Танеева, а затем открыло музыку новых русских авторов – А. 
Н. Скрябина, В. И. Ребикова, Н. К. Метнера, С. В. Рахманинова.

Привнесение “русской темы” в немецкую музыкальную жизнь было 
связано с деятельностью в Дрездене австрийского дирижера Э.  Г. фон Шуха, 
проработавшего в придворной опере с перерывами с 1873 по 1913 год. 
Благодаря ему в Дрездене состоялся ряд премьер опер Рихарда Штрауса. Имя 
Шуха-дирижера было хорошо известно и в России (Findeizen 1899: 126). За 
свою деятельность он был удостоен в 1900 году российского ордена святой 
Анны 2-й степени. За границей же Шух приобрел славу одного из наиболее 
ревностных пропагандистов русской музыки. 

Исполнителями русской музыки в Дрездене выступали и русские музыканты. 
Так, в симфонических концертах 2 декабря 1910 года и 15 марта 1912 года под 
управлением дирижера Г. Л. Кучбаха С. В. Рахманинов исполнил свои 3-й и 2-й 
концерты (Levashev 2011: 655, 646). 17 февраля 1911 года в Дрездене впервые 
дал концерт из собственных сочинений А. Н. Скрябин (Там же 2011: 647). 

В судьбе Рахманинова Дрезден занял особое место. Приехав в этот город 1 
октября 1906 года, композитор с семьей жил там с перерывами вплоть до весны 
1909 года. Пребывание в Дрездене отмечено появлением таких произведений, 
как 15 романсов op. 26 (1906), Вторая симфония op. 27 (1907); Первая соната 
для фортепиано op. 28. (1907–1908), симфоническая поэма “Остров мертвых” 
op. 29 (1909). Там же композитор начал сочинять оперу “Монна Ванна”. 
Некоторые произведения дрезденского периода несли на себе немецкий 
образный след. Так, соната была навеяна “Фаустом” Гёте, а “Остров мертвых” 
– одноименной картиной австрийского художника А. Бёклина, представителя 
дюссельдорфской художественной школы. Это сочинение автор посвятил 
своему новому другу – жившему в то время с семьей в Дрездене русскому 
дворянину немецкого происхождения Н. Г. фон Струве. Общение со Струве и с 
дирижером С. А. Кусевицким вылилось в основание Российского музыкального 
издательства (РМИ), которое было официально зарегистрировано 25 марта 
1909 года в Берлине. 

4  Мать А. Г. Рубинштейна была родом из прусской Силезии, немецкий язык был для 
композитора вторым родным языком.

SVETLANA GEORGIEVNA ZVEREVA
RUSSIAN DRESDEN OF THE 1920S AND 1930S: PROFILES OF MUSICAL, CHURCH AND SOCIAL LIFE
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Благодаря Струве, в кругу знакомых Рахманинова зимой 1906 года появился 
живший близ Дрездена немецкий художник Роберт Штерль – автор портрета 
Рахманинова 1909 года. Им же была сделана зарисовка “Фортепианный концерт 
Рахманинова” и портрет Рахманинова с женой (Kardinar 1979: 103–104).  В 1908 
году Штерль по приглашению Струве первый раз посетил Россию, повторив 
путешествия в 1910, 1912 и 1914 годах уже по приглашению С. А. Кусевицкого. 

В 1914 году, в ночь с 5 на 6 апреля, Штерль вместе с Рахманиновым, С. А. 
Сатиной, Ф. И. Гришиным и Н. Г. Струве посетили пасхальное богослужение 
в московском Кремле. Празднование произвело на немецкого художника 
неизгладимое впечатление и он запечатлел его в акварели “Иллюминация 
Кремля в пасхальную ночь”. Художник подарил ее Рахманинову [Там же: 105]. 
Надолго запомнил это событие и композитор, который не только участвовал 
в крестном ходе, но и пел басом вместе с певцами знаменитого Синодального 
хора. Оказавшись в эмиграции, он расскажет об этом в своих воспоминаниях 
(Zvereva 2014: 38–39).

* * *

Духовным центром русской дрезденской колонии являлась православная 
церковь, которая до постройки и освящения в 1974 году храма во имя св. 
Симеона Дивногорца располагалась в наемных помещениях. Супруга Ф. М. 
Достоевского, находившаяся в Дрездене вместе с мужем, 30 апреля (12 мая) 
1867 года записала в дневнике:

“Я уже пришла к концу обедни, когда пели ‘Отче Наш’. Церковь довольно 
большая для домашней. Образ Богоматери на правой стороне иконостаса взят 
с Мадонны Рафаэля (что Федя очень не одобряет). Пели они каким-то очень 
странным и неслыханным мною напевом, как поют романсы” (Dostoevskaia 
1993).

Хор, который слышала Анна Григорьевна, состоял из немцев. Известно, что 
в 1892 году в церковь были приглашены четыре певца Земпер-Oперы, которых 
русскому церковному пению обучал В. В. Зайцев (Grossman 2013: 171). В 1906 
году это был небольшой ансамбль из семи мужчин и женщин (Mal’tsev 1906: 
114). По всей видимости, до переезда в Париж в 1911 году певчими в этом храме 
управлял музыкально одаренный псаломщик М. М. Фирсов, который прежде 
руководил хором русской церкви в Веймаре (Nivière 2007: 520). 

Штат служащих в Свято-Симеоновском храме состоял из одного священника 
и двух псаломщиков. Отметим имя настоятеля храма отца Александра Розанова, 
возглавлявшего общину с 1869 по 1883 год, в многодетной семье которого 
в 1876 году родилась дочь Александра, получившая затем образование в 
Петербургской консерватории как пианистка.5 

5  А. А. Розанова-Нечаева преподавала в Петербургской (Ленинградской) консерватории с 
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Посещали эту церковь также Рахманинов и Струве. Благодаря их 
пожертвованию в храме появилось газовое отопление (Bychkova, Dempke 
2011: 219). 

В годы Первой мировой войны церковь была закрыта, а ее восемь колоколов 
сняты и переплавлены для военных нужд. Были закрыты и русские организации 
Дрездена, включая основанную в 1908 году крупнейшую в Европе русскую 
библиотеку имени А. И. Чупрова. Более того, с 1 декабря 1914 года гражданам 
“вражеских стран” было велено покинуть Дрезден и его пригороды (Kratz 
2020a: 47).

* * *

Русская жизнь в городе возобновилась лишь в 1919 году. К середине 1920-
х годов в Дрездене действовала Русская библиотека имени А. И. Чупрова, 
Русское собрание, Русско-немецкий клуб, Русское общество Красного Креста, 
Содружество сестер попечительства о бедных и Союз русских студентов в 
Саксонии. Возобновились и службы в русской церкви, где появился новый 
настоятель – Николай Можаровский, служивший ранее главным священником 
штаба Добровольческой армии на Западном фронте. Глава русских православных 
приходов Московской Патриархии в Западной Европе митрополит Евлогий 
(Георгиевский) знал отца Николая еще со времен его службы в Холмской 
епархии и писал о нем: 

“добрый, честный пастырь, тип сельского батюшки. Недостаток общей культуры 
сказывался в общении с прихожанами, по преимуществу интеллигенцией, но все 
же со своей задачей справлялся он очень хорошо” (Evlogii 1994: 385). 

Помощником батюшки был его сын Николай, ставший в Дрездене 
псаломщиком. Он также был участником Белого движения и в чине поручика 
служил в броневом дивизионе.    

Приход церкви был маленьким и состоял из двухсот прихожан; примерно 
столько же лиц православного вероисповедания не состояло в приходе. Как 
и другие заграничные русские церкви, после революции церковь в Дрездене 
лишилась финансирования из России.  9 марта 1923 года в русскоязычной 
берлинской газете “Руль” появилась статья, из которой следовало, что доходы 
храма были недостаточными для его содержания, в том числе хора, поэтому 
было решено установить с прихожан небольшой ежемесячный сбор в пользу 
храма. Всем им были направлены письма с просьбой о помощи (Anon. 1923; 4). 

Вероятно, такие письма получили и приехавшие в Германию в 1921 году 
родственники С. В. Рахманинова и его супруги Натальи Александровны, 
которым композитор помог выехать из России. В Дрездене оказались мать Н. 

1899 по 1929 год (с 1923 – профессор). В числе ее учеников был Д. Д. Шостакович. Умерла в 1942 
году в Ленинграде во время блокады.  
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А. Рахманиновой Варвара Аркадьевна (она же – родная тетя С. В. Рахманинова) 
и Александр Александрович Сатины, их дочь Софья и сын Владимир с семьей 
(женой Тамарой и детьми Александром, Марией, Софией и Георгием). В 
Дрездене к ним присоединился и другой родственник – полковник лейб-гвардии 
Уланского полка, участник Белого движения Николай Дмитриевич Скалон. (Он 
был двоюродным братом Н. А. Рахманиновой; мать Н. Д. Скалона и отец Н. А. 
Рахманиновой были родными братом и сестрой.) Семьи Сатиных и Скалонов 
имели немецкие корни, восходящие в старинному баронскому роду фон 
Крюденеров. Родственники Рахманинова хорошо знали Дрезден и посещали 
его в конце 1907 – начале 1908 годов когда там жила семья композитора. 

В конце мая 1922 года навестить родственников в Дрезден прибыли и 
Рахманиновы (Satina 1974: 65). Разумеется, в Дрездене у них были старые 
знакомые, в том числе художник Штерль. По случаю приезда композитора он 
подарил ему картину с видом московского Кремля, а после встречи – еще одну, 
с русским пейзажем (Apetian 1980: 231).

Пребывание в Дрездене для Рахманинова было наполнено заботой o  
соотечественниках. В 1922 году он помогал голодавшей интеллигенции в России; 
благодаря Рахманинову продовольственные посылки получили сотни жителей 
Москвы, Петрограда, Киева, Казани, Нижнего Новгорода, Одессы, Саратова, 
Тамбова и других городов. Со временем имя Рахманинова как благотворителя 
приобрело самую широкую известность в России и за ее пределами. 

Приезд Рахманинова в Дрезден дал повод протоиерею Николаю 
Можаровскому обратиться с просьбой о помощи церкви. Свой первый 
денежный вклад в этот храм в размере 100 долларов Рахманинов сделал в 
1924 году (Mozharovskiy 1924), а с июля 1927 года посылал туда ежемесячные 
пожертвования. 29 июля того же года протоиерей Можаровский выразил 
Рахманинову благодарность за его дар, который помог церкви в трудные годы. 
Батюшка также оповестил композитора, что будет молиться о нем и его семье 
за каждой литургией (Mozharovskiy 1927). 8 сентября 1927 года Рахманинову 
выразил благодарность и глава православных русских церквей в Западной 
Европе митрополит Евлогий (Evlogii 1927). 

Добавим, что старостой церковной общины до свой смерти в 1933 году 
был князь А. Д. Оболенский – в прошлом крупный общественный деятель, 
сенатор, член Государственного Совета, который с 1909 года являлся также 
вице-председателем главной дирекции Императорского Российского 
музыкального общества. В то время одним из корреспондентов Оболенского 
был и С. В. Рахманинов, который в 1909 году был избран на должность 
главного музыкального инспектора ИРМО. Обер-прокурор Российского Св. 
Синода (1905–1906 гг.), князь Оболенский был человеком в высшей степени 
осведомленным и в вопросах церковной жизни. В Дрездене он стал ключевой 
фигурой русской культурной, церковной и общественной жизни. Не менее 
значительную роль, как увидим, играл и профессор Ф. А. Степун – друг князя 
Оболенского и его земляк по Калужской губернии.
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* * *

Русская колония в Дрездене в 1922 году состояла из нескольких тысяч 
человек. Как писал один из ее членов, 

“Чтобы услышать русских, живо обменивающихся мнениями о новейших 
вестях из России, надо пойти в ‘королевскую’ оперу или центральное кафе 
Румпельмейера.  А между тем, русская эмигрантская колония в Дрездене 
немалая. <…> Наша русская эмигрантская колония рекрутируется, главным 
образом, из случайно сюда попавших и здесь застрявших русских, или таких 
русских, которые имели здесь уже родных и знакомых и которые, спасаясь из 
России и цепляясь, подобно утопающим, за последнюю соломинку, спешили в 
Дрезден в надежде, что родные и знакомые не оставят их в беде. <…> Тихо и 
скучно в дрезденской русской колонии. К нам сюда не приезжают ни русские 
труппы на гастроли, ни модные в Берлине русские кабаре. Нет у нас ни русских 
ресторанов, ни русских кондитерских. Русская публика как бы отчуждена друг 
от друга” (A. K-v. 1922).

Некогда населенная западнославянскими этносами, Саксония сохраняла 
черты славянского колорита. Это подчеркивал высланный из России в 1922 году 
философ и писатель Ф. А. Степун, получивший в 1926 году место профессора 
социологии в Дрезденской высшей технической школе. Как пишет исследователь 
его биографии Р. Е. Гергилов, 

“Вплоть до начала 30-х годов во всех источниках упоминалось славянское 
происхождение Дрездена и лишь с приходом к власти Гитлера предыстория 
города была ‘национализирована’” (Gergilov 2009: 154). 

Славянская “географическая топология” Саксонии, где названия некоторых 
деревень указывали на древние славянские поселения, помогала Степуну 
переубеждать некоторых его корреспондентов, продолжавших считать 
Германию врагом России и рассадником большевизма.   

Тихая жизнь Дрездена, являвшегося сокровищницей искусств, оказалась 
притягательной для русских музыкантов. Так, в 1922 году туда приезжал 
друг Рахманинова композитор Н. К. Метнер с супругой. В 1923 году, вновь 
вернувшись в Дрезден, Метнер застал там другого композитора, В. В. 
Щербачева, который находился в Дрездене в “творческой командировке”. 
Встреча двух музыкантов произошла в церкви на богослужении. 

Оба они обратили внимание на пение церковного хора. 6 января 1923 года, в 
канун Рождества Христова, Щербачев писал жене в Петроград: 

“Церковь здесь очень славная, служат то по-русски, то по-гречески (русских 
здесь, слава Богу, мало), хор сегодня пел по-русски, но так как певчие – наемные 
немцы и руcского языка совершенно не знают, все тексты у них выписаны 
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немецкими буквами, то моментами получается qui pro quo6  (Kriukova 1985: C. 
113). 

А вот впечатление Н. К. Метнера, поздравлявшего брата c Пасхой: 

“В субботу под Пасху (русскую, 7 числа) мы ездили к заутрене в дрезденскую 
православную церковь. Вместо колоколов били в рельсы. Пели чистокровные 
саксонцы под управлением саксонского регента. Можешь себе представить, как 
звучали церковнославянские слова! Перед крестным ходом (вокруг церкви) шел 
настоящий саксонский городовой – впечатление крайне диковинное…” (Ape-
tian 1973. С. 249). 

По-видимому, вскоре немцев в церковном хоре сменили русские эмигранты. 
Вряд ли на венчании дочери Рахманинова Ирины с Петром Волконским 24 
сентября 1924 года на клиросе пел хор, состоящий их саксонцев. Возможно, 
что певчими на клиросе управлял Шульгин, под руководством которого 
любительский русский хор пел песни и церковные песнопения на Дне русской 
культуры в Дрездене в 1925 году (Mul’man 1925a: 4). 

Постепенно возвращалась в Дрезден и светская русская музыка. В 1921 году 
там дважды выступал тенор А. Д. Александрович (Anon. 1921а, 1921b); в 1922 
году –  певица П. Доберт и пианист А. И. Зилоти (Anon. 1922а, 1922b). Однако 
настоящие праздники русской музыки начались тогда, когда на сцене Земпер-
Оперы начали ставить русские спектакли, первым из которых стал “Борис 
Годунов” (Mul'man 1923). После спектакля находившийся в Дрездене Н. К. 
Метнер 6 апреля 1923 года писал И. А. Добровейну: 

“Кроме радости я испытал и гордость за наше родное искусство. Как ни высоко 
стоит дрезденская опера, и в особенности ее бесподобный оркестр, я все 
же не мог ожидать от иностранцев, столь мало знакомых не только с русской 
оперой, но даже и историей, такого тщательного и верного подхода к ‘Борису’. 
Но неожиданность эта вполне объяснилась мне признанием Буша, что вся 
постановка, включая и режиссерскую часть, – дело Ваших рук” (Apetian 1973: 
248). 

Инициатива постановки “Бориса Годунова” принадлежала дирижеру и 
руководителю театра Фрицу Бушу. Именно он пригласил к постановкам в 
Дрездене приехавшего из Москвы музыканта И. А. Добровейна, который затем 
поочередно с Бушем и дирижировал этой оперой (Dobrovein 1972: 64–65).

В 1924 году Саксонская опера возобновила “Евгения Онегина” (декорации 
написал М. В. Добужинский), а в 1927 году Буш и Добровейн преподнесли 
дрезденцам еще один подарок – “Хованщину” Мусоргского с декорациями Н. 
А. Бенуа (Mul’man 1926: 4). 

6  Qui pro quo – недоразумение (лат.).
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Добровейн был одним из самых удачливых русских музыкантов в 
послевоенной Германии до начала 1930-х годов. Он с большим успехом выступал 
во многих немецких городах как пианист и дирижер; исполнял и собственный, 
написанный уже в Германии фортепианный концерт cis moll. (В январе 1928 
года он играл его в симфоническом концерте в Дрездене под управлением Ф. 
Буша /Anon. 1928/). 

Во второй половине 1920-х годов русская музыка звучала в Дрездене также в 
исполнении Ф. И. Шаляпина (Mul’man 1925b: 4), И. Ф. Стравинского (Mul’man 
1929), С. В. Рахманинова (Kratz 2008: 17).

* * *

В роли дрезденского “собственного корреспондента” в выходившей в 
Берлине русскоязычной газете “Руль” зачастую выступал Я. О. Мульман, 
поселившийся в Дрездене около 1898 года. Мульман родился в 1865 году в 
городе Староконстантинов Волынской губернии в семье раввина (Kratz 2020a: 
56–57). В Дрездене он работал учителем русского языка и директором Русской 
библиотеки имени А. И. Чупрова. Будучи страстным любителем русского 
искусства, Мульман оказывал содействие русским гастролерам. О его помощи 
писал не только приезжавший в 1911 году в Дрезден вместе с Синодальными 
хором композитор А. Д. Кастальский (Zvereva 2006: 917–920), но и дирижер 
Ленинградской академической капеллы М. Г. Климов, который привозил свой 
хор в Дрезден в Германию в 1928 году. После дрезденского концерта 27 января 
он сделал запись в своем дневнике: 

“В 8 часов вечера состоялся концерт. Народу полный зал. <…> Приходил после 
концерта Яков Осипович Мульман, живущий в Дрездене 33 года. Он... радушно 
встречает и провожает всех русских артистов, помогает советами, мелкими 
услугами и делает все бескорыстно. <…> Дал и мне совет – спеть на bis что-
нибудь духовное” (Klimov 1971: 118).

За концертами ленинградского хора, который в недавнем прошлом был 
придворным хором русских царей, пристально следил дирижер эмигрантского 
Хора донских казаков С. А. Жаров. Как и Климов, он окончил известное 
московское Синодальное училище церковного пения. Во время Гражданской 
войны Жаров воевал на стороне Белой армии и после ее разгрома оказался 
в Турции, в лагере для интернированных военных Чилингир. Там в 1920 году 
и был образован Хор донских казаков, который с середины 1920-х годов под 
управлением Жарова стал концертировать по всему миру.

Мульман оказался тем человеком, которому хор был во многом обязан своим 
успехом в Германии. Он выполнял роль переводчика текстов музыкальных 
композиций, общался с концертными дирекциями и юристами, занимался 
подготовкой рекламной продукции. На него же возлагалось приготовление и 
печать так называемых Textbuch’ов. (В них содержались переводы текстов всей 
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музыки, которая исполнялась в том или ином концертном сезоне.) Сотрудничал 
хор и с братом Якова Мульмана – киноактером Александром Мурским. Именно 
он сыграл роль графа Воронцова в фильме “Белый дьявол”, в котором снимался 
и хор.

В Дрездене хор пользовался особой любовью и выступал там беспрецедентно 
часто, давая по 12–13 концертов в год. Как вспоминал один из певчих хора, П. 
И. Алексеев,

“Нельзя не упомянуть о тех непринужденных жизнерадостных вечеринках-
балах, которые устраивала хору русская колония Дрездена. <…> В залах лучшего 
дрезденскаго отеля, в обстановке самого беззаботного веселья, объединялись с 
нашими хористами, бывшими всегда в своей концертной форме, семьи Сатиных, 
Скалонов, Герсдорфов, князя Оболенского и др.” (Dobrovolets Ivanov 1968: 30).

В числе дрезденских знакомых Жарова7 был и Добровейн, который 
выполнил для хора несколько обработок народных песен и стал редактором 
изданного в 1927 году в Берлине первого сборника из репертуара хора (Do-
browen 1927). В Дрездене же в 1927 году состоялась и первая встреча дирижера 
с Рахманиновым, от которого он получил тогда и получал впоследствии ценные 
советы.

* * *

По сути дела, Рахманинов был членом дрезденской колонии и принимал 
участие в ее общественной жизни. Так, 2 февраля 1930 года, когда два местных 
кружка (студенческий и по изучению Закона Божия) приняли решение 
объединиться в Кружок русской культуры, Рахманинов присутствовал на 
собрании в качестве члена церковной общины (Kantor 2012).8  

Инициатива создания кружка принадлежала старосте прихода князю 
Оболенскому; в собрании также участвовали профессор Ф. А. Степун, Н. Д. 
Скалон и супруги Г. Г. и М. М. Кульман.9 Затем кружок был переименован в 

7  Имеются основания предполагать, что c 1925 по 1929 год С. А. Жаров жил в Дрездене и что 
там же располагалась штаб-квартира его хора. 
8  По всей видимости, к церкви имел довольно близкое отношение двоюродный брат 
Рахманинова В. А. Сатин, который писал ему 1 мая 1935 года: “Священник наш окончательно 
расхворался. На Страстной неделе пришлось выписывать трех священников из Праги, Лейпцига 
и Берлина. Между прочим, из Праги приезжал о. Михаил Васнецов, отец Виктора Васнецова 
(художника). Очень милый и интеллигентный человек. Теперь думаю устроить нашего батюшку 
на покой и надо выписывать нового священника. Как я со всем этим справлюсь ответа не знаю” 
(Satin 1935). 
9    Юрист и крупный чиновник, Г. Г. Кульман, который после женитьбы в конце 1920-х годов 
на сестре известного религиозного философа Н. М. Зёрнова принял православие, также был 
видной фигурой в русской диаспоре. Например, в 1921 году он добился приема в университеты 
Германии около полутора тысяч русских студентов. С 1936 года работал в Женеве в Лиге Наций 



45

SVETLANA GEORGIEVNA ZVEREVA
RUSSIAN DRESDEN OF THE 1920S AND 1930S: PROFILES OF MUSICAL, CHURCH AND SOCIAL LIFE

Общество Владимира Соловьева; его председателем после смерти в 1933 году 
князя Оболенского стал Степун. 

На заседаниях этой организации, которые проходили в крипте дрезденской 
православной церкви, можно было слышать доклады и чтения литературных 
произведений. Например, 7 мая 1932 года там прочел отрывки из своих 
сочинений приехавший из Берлина писатель В. В. Набоков (Schlögel, Kuch-
er 1998: 447). Более торжественные культурные акции проводились в других 
помещениях, например, в зале гостиницы Бельвю (Bellevue). Одно из собраний 
– состоявшееся в июне 1932 года празднование ежегодного Дня русской 
культуры (событие было международным и приурочивалось к дню рождения А. 
С. Пушкина) – было описано в статье Мульмана в газете “Руль” (Mul’man 1932: 
7). В концертной части была исполнена подготовленная бывшим артистом 
Московского художественного театра А. А. Вырубовым и местными актерами-
любителями сцена из “Братьев Карамазовых”, в которой участвовал и сам 
Вырубов. В качестве чтеца выступил полковник Н. Д. Скалон, который прочел 
несколько страниц из “Братьев Карамазовых”.  С огромным успехом на концерте 
пела новая звезда Дрезденской оперы, сопрано М. А. Чеботарева-Вырубова. 

30 ноября 1934 года состоялся ежегодный благотворительный вечер 
Дрезденского комитета Российского общества Красного Креста, который 
оказывал помощь русским эмигрантам. Упоминалось, что самый большой 
успех вечера выпал на долю одетого в русские национальные костюмы хора 
под управлением Н. И. Можаровского (Anon. 1934: 7).  8 января 1936 года в 
Дрездене состоялся концертный вечер в пользу местной русской церкви и 
русских культурных организаций с участием певиц Дрезденской оперы Марии 
Чеботари (Чеботаревой) и Карен Ингер,  квартета под управлением скрипача 
дрезденского оркестра Яна Дамена ( Jan-Dahmen Quartett), артистки местной 
драмы М. В. Сатиной-Грюндер (M. von Satin-Gründer – дочь В. А. Сатина). 
Вечер был поддержан представителями немецкого общества. Исполнялись 
также русские народные песни и танцы (Anon. 1936a: 3). Находила в таких 
вечерах место и музыка Рахманинова. Так, 4 января 1936 года в зале отеля 
Бельвю в Дрездене на традиционном благотворительном вечере Дрезденского 
комитета Красного Креста Карен Ингер исполнила два романса Рахманинова и 
оперные арии (Anon. 1936b: 7). 

Выходившие в Берлине в 1930-е годы русские газеты “Новые дни” и 
“Новое слово” уже не уделяли же большого внимания русской культурной 
жизни, как газеты 1920-х годов. Дрезденские культурные акции упоминались 
в них лишь несколько раз. Газеты приобрели ярко выраженный общественно-
политический и пропагандистский характер, транслируя в русское общество 
идеи национал-социализма.  

Жизнь в Германии стремительно менялась. 18 мая 1933 года Мульман писал 
Жарову об атмосфере всеобщего ликования, охватившего немецкое население, 
а также о том, что немецкие хоры, стараясь угодить публике, стремились 

и занимал там крупный пост по делам беженцев (Mnuchin et al. 2008: 790).
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выказать свою лояльность в отношении нового режима. Мульман был очень 
озабочен положением Донского казачьего хора в Германии, в котором хористов 
местной полиции чудились большевистские агенты. Он советовал Жарову 
подготовить публикации, которые бы не только опровергали эти слухи, но и 
доказывали полезность хора Германии (“боролся с большевиками”, “привозит 
в страну деньги с гастролей”). Мульман также призывал Жарова сделать 
обработку гимна “Deutschland, Deutschland, über alles” с обновленным текстом 
и спеть его на русском языке (Zvereva 2020: 96–97). (Перевод был выполнен 
Мульманом.) Текст гимна был “созвучен” времени – в нем фигурировали 
нацистская организация штурмовиков (Sturmabteilung, CA) и Адольф Гитлер. 
Как полагал Мульман, этот гимн, исполнявшийся в Германии повсеместно, 
мог обеспечить хору успех у публики. Трудно сказать, понравились ли Жарову 
советы Мульмана. 

По крайней мере, никаких следов этого гимна в нотах, пластинках и архивных 
документах мы не обнаружили. Тем не менее, хор Жарова, как, впрочем, и 
другие казачьи хоры, хотя и не без трудностей, “держался на плаву”.  По сути 
дела он был самым известным русским музыкальным коллективом в Германии 
1930-х годов. Накануне отъезда в 1939 году на гастроли в США хор 16 апреля 
1939 года дал свой юбилейный, сотый по счету, концерт в Дрездене. (70 из этих 
концертов состоялись в 1920-е годы /Mul'man 1930/). Средства от концерта 
стали последним пожертвованием хора городу. Оказавшись в Америке, хористы 
приняли решение остаться в США. 

С хором Жарова в 1930-е годы могла конкурировать в популярности только 
оперная дива Мария Чеботари (М. И. Чеботарева), которая 15 апреля 1931 года 
дебютировала в Дрезденской опере. Эта артистка, обладавшая выдающимися 
данными, стала самой известной и востребованной русской певицей III Рейха. 
Ее известности сопутствовали не только выступления в оперных спектаклях, 
но и съемки в кино. Можно было видеть Марию Чеботари и на русских акциях. 
Например, 6 апреля 1935 года в Берлине она принимала участие в духовном 
концерте, посвященном “500-летнему юбилею русского церковного пения”, 
в котором принял участие архиерейский хор в составе 50-ти человек под 
управлением регента П. И. Андреевского (Anon. 1935: 7).  

Однако далеко не все артисты сумели или имели возможность 
приспособиться к новому режиму. В 1933 году был вынужден оставить 
Дрезденскую оперу и уехать из Германии Ф. Буш. В канун прихода в 
власти национал-социалистов уехал в Осло И. А. Добровейн. В 1937 году 
из  Дрезденского технического института “за русскость, практикуемое 
христианство и недостаточный антисемитизм” был уволен Ф. А. Степун (Gavri-
lov 2017: 366). 

В том же письме к Жарову от 18 мая 1933 года Мульман сообщает, что в 
русской колонии Дрездена образовалась группа сторонников нового режима: 

“Приезжал какой-то тип из Берлина с целью пропаганды. Вступили в общество: 
Скалон, Н. И. Можаровский с женой и др.” (Mul’man 1933). 
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Газета “Русская неделя” писала о том же событии: в Дрездене, в зале 
НСДАП (Национал-социалистической немецкой рабочей партии), состоялось 
первое публичное собрание Дрезденской группы РОНД, на котором выступал 
лидер организации А. Светозаров, а также князь А. Д. Оболенский. В общей 
сложности в Дрездене было зарегистрировано 70 членов этой организации, а 
ее руководителем стал полковник Н. Д. Скалон (Schlögel, Kucher 1998: 454). 

Речь идет о создании в Дрездене подразделения организации, получившей 
название Русское освободительное народное движение (РОНД). (Членов 
этого движения в русской среде называли “рондистами”.)    По различным 
оценкам, в августе 1933  г. в РОНДе насчитывалось от 1100 до 2000 членов 
(Okorokov, Popov 2003: 102). “Типом из Берлина”, приезжавшим в Дрезден 
на учредительное собрание организации, был прибалтийский немец Г. А. 
Пильхау, изменивший имя и фамилию на А. Светозаров и провозгласивший 
себя “фюрером русского народа”. Как пишет исследователь, 

“В конце концов, к лету 1938 г. основная масса русских нацистов и штурмовиков 
объединилась в рядах РНСД под руководством полковника Н. Д. Скалона” (Se-
menov 2011).

Для еврейского населения Германии ситуация стала критической после 
прокатившихся в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года организованных массовых 
погромов. 15 января 1939 года Мульман, который в первой половине 1930-
х годов  еще принимал активное участие в деятельности русского общества, 
пишет своему другу в США, что местные русские черносотенцы запретили 
ему посещать русскую церковную библиотеку, в которую им было сделано 
немало пожертвований. Он пишет: “Даже духовенство возмущено этим 
требованием ‘рондистов’, ибо знает, чем колония мне обязана” (Budnitskiy, Poly-
an 2013. С. 244). Единственной русской организацией, материально и морально 
поддерживавшей Мульмана, был Хор донских казаков, от которого он до 1938 
года получал небольшой гонорар. В июне 1939 года немецкие власти заставили 
Мульмана приписать второе официальное имя “Исраиль”, а затем переселиться 
в так называемый “еврейский дом” на Шпорергассе (Kratz 2020: 78). Там были 
помещены и другие супружеские пары, жившие в “смешанном браке”. (Жена 
Мульмана была католичкой.) 

* * *

1 июня 1939 года, после того, как причт церкви Св. Дивногорца 
воспротивился переходу в юрисдикцию Русской Православной Церкви 
Заграницей, выказывавшей лояльность режиму (до тех пор приход состоял в 
юрисдикции парижского митрополита Евлогия), был уволен за штат настоятель 
церкви протоиерей Иоанн Можаровский и на его место был прислан новый 
священник Димитрий Трухманов. Есть свидетельство председателя церковного 
совета Г. Жука, что в годы войны причетники и певчие вызывались на допросы в 
гестапо, некоторые были арестованы (Grossman 2013: 168–169).

SVETLANA GEORGIEVNA ZVEREVA
RUSSIAN DRESDEN OF THE 1920S AND 1930S: PROFILES OF MUSICAL, CHURCH AND SOCIAL LIFE
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Очень сильно пострадала семья князя Оболенского:  сперва погибла 
находившаяся на лечении в неврологической больнице внучка князя Елена, 
которая была подвергнута эвтаназии. В начале 40-х гг. сын князя А. А. 
Оболенского Дмитрий был арестован гестапо за участие в антинацистской 
подпольной группе, под пытками никого не выдал и скончался в концлагере 
(Kantor 2012).

В начале 1945 года подошла очередь отправки в концлагерь для жителей 
дома, где жил с женой Я. О. Мульман. Депортация была назначена на 16 февраля 
1945 года. Однако 13 февраля во время бомбардировки Дрездена англо-
американской авиацией дом на Шпорергассе сгорел вместе с жителями (Kratz 
2020: 79). Русская церковь оказалась одним из немногих уцелевших в городе 
зданий. 

Уничтожение Дрездена положило конец истории старой русской диаспоры 
в этом городе, в котором после окончания войны уже не было в живых и близких 
родственников С. В. Рахманинова.10 В 1943 году скончался и сам композитор. 
Рахманинову не было суждено узнать о трагедии, постигшей Дрезден, который 
вошел в историю русской музыки прежде всего благодаря его имени.

* * *

Приношу благодарность лицам, предоставившим некоторые источники 
для этой работы: Dr Готтфридe Кратцу (Gottfrid Kratz, Münster), Dr Манфреду 
Шрубе (Manfred Schruba, Bochum), А. И. Ермакову (директору Музея-
заповедника С. В. Рахманинова “Ивановка”). 

Работу посвящаю моему покойному мужу, Стюарту Кэмпбеллу (Stu-
art Campbell), который испытывал особый интерес к теме русской музыки в 
Германии.

10  В 1941 году скончалась В. А. Сатина, в 1945-м В. А. Сатин, в 1946 – Н. Д. Скалон.  
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Светлана Георгијевна Зверева

Руски Дрезден током двадесетих и тридесетих година XX века: 
обриси музичког, црквеног и друштвеног живота

 (Резиме)

Дрезден је у XIX веку био етаблирана дестинација за руске уметнике, писце и 
музичаре. Руску музику су промовисали композитори-виртуози попут Алексеја 
Љвова и Антона Рубинштајна. На прелому векова извођена је музика Чајковског, 
Бородина, Глазунова, Аренског, Тањејева, Скрјабина, Ребикова, Метнера и 
Рахмањинова. У том смислу, посебан допринос дао је Ернст фон Шух, диригент 
Дрезденске опере. Између 1906. и 1909. у Дрездену је живео Рахмањинов и у 
том граду је написао нека од својих најбољих дела.
 После Првог светског рата, у Дрездену је боравио велики број 
избеглица из Русије, међу којима су били Рахмањиновљеви рођаци – Сатинови 
и Скалонови. Од 1922. до 1935. Рахмањинов је долазио у Дрезден готово сваке 
године. Осим тога, концерте су држали Александар Силоти, Фјодор Шаљапин, 
Игор Стравински и други музички уметници. Значајна је и активност Исаије 
Добровејна, који је, заједно с Фрицом Бушом, шефом-диригентом Дрезденске 
опере, поставио Бориса Годунова, Евгенија Оњегина и Хованшчину. Као и 
Рахмањинов, Добровејн је подржавао Хор донских козака под вођством Сергеја 
Жарова, који је често наступао у Дрездену. На челу руске заједнице били су 
кнез Алексеј Оболенски (раније једна од истакнутих фигура јавног живота) 
и филозоф и писац Фјодор А. Степун, који је 1930. основао Руски културни 
круг (касније реорганизован и преименован у Друштво „Владимир Соловјев“). 
Друштво је организовало предавања и прославе посвећене руској историји 
и култури; у тим приликама је извођена руска музика. Те манифестације је 
посећивала млада оперска певачица Марија Чеботари, која је 1931–1936. 
редовно наступала у Дрезденској опери. После доласка националсоцијалиста 
на власт, Фјодор Степун је отпуштен са универзитета због „нелојалности“ 
новим властима и тада је основан огранак Руског народног ослободилачког 
покрета. После тога, у Дрездену није рекламирана ниједна руска опера нити се 
на градским паноима могло прочитати неко од чувених имена руских гостујућих 
уметника. Руску музику је представљао једино Жаровљев Хор донских козака; 
он је 1939. у Дрездену одржао стоти концерт и потом отпутовао у Сједињене 
Америчке Државе.

Кључне речи: Дрезден, руска дијаспора, руска музика, С. В. Рахмањинов, С. А. Жаров, 
Хор донских козака. 
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