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Статья обращена к творческой деятельности Волгоградской хоровой капеллы – одного из ве-
дущих исполнительских коллективов региона в области академического музыкального искусства. 
Отмечая неизученность данного явления, авторы впервые прослеживают основные этапы становле-
ния и творческого пути капеллы – от создания в 1943 году до настоящего времени – в их корреляции 
со сложными процессами историко-культурного развития Сталинграда – Волгограда и отдельными 
векторами культурной политики Советского государства. Представлен корпус художественных руко-
водителей коллектива, талантливых мастеров искусства академического хорового дирижирования; 
оценен их вклад в укрепление профессионализма, совершенствование исполнительского мастерства 
капеллы. Рассмотрены основные направления в формировании ее богатейшего разножанрового ре-
пертуара. В характеризуемых программах выявлены особая значимость произведений русской хо-
ровой классики и актуализация сочинений волгоградских композиторов. Акцентирован сплав тра-
диций различных хоровых школ: московской, уральской, горьковской/нижегородской, украинской, 
преломленных в хормейстерском искусстве дирижеров капеллы. В период руководства коллекти-
вом заслуженным деятелем искусств РФ Б. Плехановым подчеркнуто сотрудничество и подготовка 
совместных программ с Волгоградским академическим симфоническим оркестром под управле-
нием народного артиста РСФСР Э. Серова: исполнение целого ряда крупномасштабных вокально- 
инструментальных и симфонических сочинений русских и зарубежных композиторов (от И. С. Баха 
до Д. Эллингтона) с участием хора. Проанализированы отдельные проблемные моменты в органи-
зационно-творческой деятельности капеллы, выявлены их детерминанты. Отмечены важнейшие 
достижения и успехи коллектива, в том числе на зарубежном и всероссийском уровнях, зафикси-
рованы многие ключевые события его творческой биографии. Оценена значимая роль капеллы в 
развитии музыкальной культуры города и региона в целом.
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STALINGRAD–VOLGOGRAD CHOIR: PAGES OF HISTORY

This article explores the creative activity of the Volgograd Choir, one of the leading ensembles in the 
field of academic choral music in the region. Noting the lack of prior research on this phenomenon, the 
author traces for the first time in musicology the key stages of its formation and artistic development – 
from its establishment in 1943 to the present day – in correlation with the complex historical and cultural 
processes of Stalingrad–Volgograd and specific vectors of Soviet cultural policy. The article presents the 
artistic directors of the ensemble, talented masters of academic choral conducting, and evaluates their 
contributions to strengthening the ensemble’s professionalism and refining its performance mastery. 
The main directions in formation the Choir’s rich and diverse repertoire are examined, highlighting the 
particular significance of Russian choral classics and the promotion of works by Volgograd composers. The 
study emphasizes the synthesis of traditions from various choral schools – Moscow, Ural, Gorky/Nizhny 
Novgorod, Ukrainian – as reflected in the conducting artistry of the ensemble’s directors. Special attention 
is given to the period under the leadership of the Honored Artist of Russia B. Plekhanov, during which 
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the Choir collaborated extensively with the Volgograd Academic Symphony Orchestra, conducted by the 
People’s Artist of the Russia E. Serov. This collaboration led to the performance of numerous large-scale 
vocal-instrumental and symphonic works by both Russian and international composers, ranging from 
J. S. Bach to D. Ellington. The article also analyzes specific challenges in the organizational and creative 
activities of the ensemble and identifies their determining factors. Key achievements and successes of the 
Volgograd Choir at national and international levels are highlighted, documenting significant milestones in 
its artistic biography. The Choir’s essential role in the development of the musical culture of the city and the 
region as a whole is thoroughly assessed.
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«Музыкально-географическая карта» совре-
менной России благодаря усилиям отечествен-
ного музыкознания становится в последние 
годы все более изученной. Тем не менее, в ней 
имеются отдельные, порой значительные ис-
следовательские «пробелы». К их числу все еще 
можно отнести музыкальную культуру крупного 
южнороссийского города на Волге, известного 
под тремя историческими именами: Царицын – 
Сталинград – Волгоград. В этой связи отметим, 
что среди составляющих ее целостность пластов 
музыковедческое внимание выделило лишь об-
ласть музыкального театра, затронутую в работе 
волгоградского исследователя М. Сиксимовой 
[1]. Хоровая культура Царицына – Сталинграда – 
Волгограда в музыкознании находится лишь на 
начальном этапе изучения: в публикациях из-
вестного волгоградского краеведа Г. Андриано-
вой [2] и вышеназванной М. Сиксимовой [3; 4] 
затронута, главным образом, хоровая музыка до-
революционного Царицына, в которой выявлена 
традиция духовных концертов.

Академический же пласт как средоточие до-
стижений профессионального хорового искус-
ства региона никогда не становился объектом 
исследований. Поэтому настоящая статья, обра-
щенная к истории формирования и творческой 
деятельности Сталинградской – Волгоградской 
хоровой капеллы как профессионального ака-
демического коллектива, прошедшего долгий, 
более чем 80-летний путь в музыкальном искус-
стве, является первым обращением к названной 
сфере.

Создание Сталинградской хоровой капеллы 
ознаменовано двумя датами. Об организации и 
начале творческой деятельности в Сталинграде 
профессиональной хоровой капеллы впервые 
узнаем из газеты «Сталинградская правда» от 
28 декабря 1935 года: «...она состоит из 40 певцов, 
включая 7 солистов» [5, c. 4]. В первых програм-
мах капеллы преобладали хоровые произведе-

ния из русской оперной классики (П. Чайковско-
го, А. Даргомыжского, А. Бородина), народной 
музыки, а также гимны пролетариата. Есть упо-
минания и о том, что созданная капелла была ре-
организована из народно-художественной пред-
шественницы1.

Вторая – официальная и общепризнанная – 
дата рождения коллектива приходится на 1943 
год. В этой связи можно предположить, что 
первая попытка создания академического хо-
рового коллектива в 1935–1936 годах, отвечав-
шая запросам времени и курсу государственной 
культурной политики в области музыкального 
искусства, по каким-то причинам не удалась, и 
соответствующая «версия» капеллы не оставила 
значимых следов своей деятельности в истории. 
Примечательно, что в краеведении нет сведений 
о прямых связях Сталинградской хоровой капел-
лы с коллективами и устойчивыми традициями 
предшествующего времени. Это были хоры пра-
вославных храмов дореволюционного периода, 
сохранившиеся отчасти и в Сталинграде 1920-х 
годов; хор царицынских Музыкальных классов – 
Художественная капелла и «Красный хор» быв-
шего церковного регента И. Перегудова, суще-
ствовавший в пролетарском Царицыне в период 
гражданской войны.

1930–1940-е годы – особое время в истории 
страны и ее культуры: период не только созда-
ния промышленной базы и экономики СССР, 
но и формирования нового, социалистического 
общества, нового типа личности, по определе-
нию М. Раку, – homo soveticus [6]. Именно поэто-
му столь востребованными в композиторском 
творчестве названных десятилетий становятся 
крупные хоровые жанры. И. Воробьев в работе 
о кантатно-ораториальном жанре «большого 
стиля» в качестве причины особой актуальности 
последнего указывает на присущий ему универ-
сализм. В этой связи данный жанр характеризу-
ется как «монументальный, способный сочетать 
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мифологическую, идеологическую и эстетиче-
скую функцию <…> массовый, демократичный 
<…> не утрачивающий связи с высокими тради-
циями академического искусства» [7, с. 77].

Учитывая чрезвычайную важность обозна-
ченных факторов для идеологического курса 
государственной культурной политики Совет-
ского государства сталинского времени, а также 
особые возможности хорового пения как неко-
его «соборного» феномена, способного сплачи-
вать поющих людей в единый коллектив, следу-
ет признать закономерным, что в 1930-е годы в 
СССР активно развивается хоровое дело. Возни-
кают крупные профессиональные коллективы 
республиканского уровня: к примеру, в 1935 – 
Государственная хоровая капелла Казахстана, в 
1936 – Государственный хор русской песни и Уз-
бекская хоровая капелла, в 1937 – Национальная 
академическая хоровая капелла Армении2.

Примечательно, что в 1940-е годы, в том числе 
и на протяжении Великой Отечественной войны, 
Советское государство продолжает вести курс на 
развитие хорового искусства. Ему уделяется осо-
бое внимание как могучей силе, сплачивающей 
умы и сердца людей. Так, в 1940 году создается 
Академическая хоровая капелла Белорусии, в 
1942 году – Республиканская русская хоровая 
капелла (РСФСР), в 1943 году организуется Воро-
нежский русский народный хор. Именно в этой 
атмосфере в Сталинграде, буквально на руинах 
разрушенного города – вскоре после окончания 
беспримерной по величию человеческого духа и 
трагедийности Сталинградской битвы, – созда-
ется профессиональный хоровой коллектив.

Первыми руководителями капеллы были 
дирижер Александр Полянский и выпускница 
Московской консерватории Александра Романо-
ва, возглавлявшая коллектив в 1945–1953 годах. 
Известно, что хормейстером капеллы в 1946 году 
работала другая выпускница Московской консер-
ватории – Галина Пожарская, в будущем – пер-
вый директор Сталинградского музыкального 
училища, видный деятель музыкальной культу-
ры Волгограда. Первоначально капелла состояла 
из 40 исполнительниц, в течение 1949 – первой 
половины 1950 года – из 30 человек. Долгие годы 
коллектив не имел своей концертной площадки 
и репетиционной базы, концерты проходили в 
помещениях различных учреждений культуры, 
нередко и на открытых площадках городских 
парков, крупных строек (в частности, Волго-Дон-
ского канала). Тем не менее, на базе капеллы, как 
указывает сайт Волгоградской государственной 
филармонии3, состоялось послевоенное воз-
рождение последней. Именно капелла стала не 
только средоточием академических традиций, 
но и неким творческим стержнем филармонии 

как государственного учреждения культуры, в 
составе которого в 1950-е годы преобладали ар-
тисты других направлений и жанров: эстрады, 
театров марионеток и кукол.

Вероятно, репертуарная политика коллек-
тива учитывала «антиформалистический» курс, 
обозначенный партийным руководством страны 
в Постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) «Об 
опере “Великая дружба” В. Мурадели» 1948 года. 
Основу концертных программ составляли про-
изведения русских и советских композиторов, 
народные и советские массовые песни в хоровых 
обработках И. Дунаевского, В. Соловьева-Седо-
го, М. Блантера, Б. Мокроусова и других авторов. 
Представлены были и практически единичные 
образцы крупных форм, в частности «Кантата о 
Сталине» А. Александрова, «Победная кантата» 
А. Новикова, а также отдельные хоровые произ-
ведения русской классики – М. Глинки, А. Дар-
гомыжского, М. Мусоргского, П. Чайковского, 
Н. Римского-Корсакова. В 1950-е годы Сталин-
градская хоровая капелла вместе с другими кол-
лективами филармонии принимала активное 
участие в театрализованных вокально-хореогра-
фических постановках («У околицы», «Молодая 
гвардия», «Фестивальная» и др.).

На протяжении 1950-х годов, несмотря на 
отдельные успехи, деятельность Сталинградской 
хоровой капеллы была сопряжена с рядом серь- 
езных проблем, приводивших, в том числе, и к 
перерывам в ее работе. О них писала Н. Михай-
ловская в журнале «Советская музыка». Так, из 
ее статьи «Музыкальная жизнь в Сталинграде» 
1953 года узнаем, что капелла в составе 28 чело-
век «… более или менее сложные произведения 
<…> исполнять еще не может» [8, с. 62]. В «За-
метках о музыкальном быте» 1959 года читаем: в 
Сталинграде нет хоровой капеллы, «которая не-
обходима для развития музыкальной культуры 
города» [9, с. 147]. К началу 1960-х годов капелла 
укрупнилась по составу, приобрела мужские го-
лоса, стала узнаваемой в городе и области.

Рубежное значение для ее развития имел 
приход в коллектив в 1963 году опытного профес-
сионального руководителя – Якова Абрамовича 
Абрамиса (1903–?). Выросший в семье музыкан-
тов (отец – кантор Рижской еврейской синагоги), 
Я. Абрамис к моменту своего приезда в Волго-
град прошел большой артистический путь. Му-
зыкант окончил Латвийскую консерваторию, до 
войны руководил известным в Риге хором, в ре-
пертуаре которого были хоровые сочинения Ген-
деля, Гайдна, Мендельсона, латышских компо-
зиторов; выступал как пианист-концертмейстер 
с известными в Латвии исполнителями-солиста-
ми. После войны он стал художественным руко-
водителем ансамбля Прибалтийского военного 
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округа, в 1947 году был удостоен почетного зва-
ния «Заслуженный деятель искусств Латвийской 
ССР». В 1950-х – начале 1960-х годов Я. Абрамис 
возглавлял Ансамбль песни и танца каспийских 
рыбаков «Моряна» и Государственный ансамбль 
песни и танца Калмыкии. Основательные про-
фессиональные навыки позволили дирижеру за 
немногие годы работы с коллективом – с 1963 по 
1967 – поднять исполнительский уровень моло-
дой Волгоградской капеллы, что подтверждают 
успешные гастроли коллектива в ряде городов 
Сибири, Урала, Краснодарского края.

В 1967 году в творческой жизни коллектива 
произошло знаменательное событие: после отъ-
езда Я. Абрамиса из Волгограда его сменил Иван 
Эммануилович Лупол (1926–2004), выпускник 
Киевской консерватории (учился в классе осно-
воположника украинской хоровой школы Гри-
гория Веревки, создателя знаменитого в совет-
ское время Национального академического хора 
Украины, композитора и хорового педагога). 
До своего приезда в Волгоград И. Лупол приоб-
рел широкую известность в музыкальных кругах 
Советского Союза как художественный руково-
дитель и дирижер знаменитой украинской хо-
ровой капеллы «Трембита» (1961–1967).

Два десятка лет, в течение которых И. Лупол 
руководил капеллой (1967–1987), стали време-
нем творческого расцвета и широкого профес-
сионального признания волгоградского хоро-
вого коллектива. За большие успехи в развитии 
музыкальной культуры И. Лупол в 1974 году был 
удостоен высокого почетного звания «Заслужен-
ный деятель искусств РСФСР». В течение этого 
периода капелла расширила свой репертуар, 
включив в него множество крупномасштабных 
ораториально-хоровых полотен; активно гастро-
лировала, побывав во многих городах РСФСР и 
республиках СССР (в Белоруссии, Молдавии, 
республиках Средней Азии, Северного Кавказа), 
выступала с известными солистами и симфо-
ническими оркестрами РСФСР – Свердловска 
(Екатеринбурга), Новосибирска, Омска, Том- 
ска, Саратова, а также Украины и Молдавии. 
С Новосибирским симфоническим оркестром 
капелла исполняла кантату «Иоанн Дамаскин» 
С. Танеева; с Саратовским – Реквием c-moll Л. Ке-
рубини, целый ряд произведений Г. Свиридо-
ва: «Патетическую ораторию», «Поэму памяти 
Сергея Есенина», «Весеннюю кантату»; с Донец-
ким – Мессу G-dur Ф. Шуберта; с Молдавским 
симфоническим оркестром – «Крымские соне-
ты» С. Монюшко. Особое место в программах 
Волгоградской хоровой капеллы занимали со-
чинения для хора волгоградских композиторов 
М. Кацнельсона, А. Климова, В. Семенова. Обя-
зательными жанрами в ее концертах были песни 

военных лет, талантливые хоровые переложения 
которых выполнялись руководителем коллек-
тива (И. Лупол – участник боевых действий – 
был награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией»).

Следующие три десятилетия творческой 
деятельности Волгоградской хоровой капел-
лы связаны с именами целого ряда дирижеров, 
каждый из которых внес свой вклад в развитие 
коллектива, формирование его исполнительско-
го стиля и репертуара.

Заслуженный артист РФ Игорь Андреевич 
Журавленко (1943–2018), несмотря на довольно 
короткий период руководства капеллой (1987–
1988), значительно укрепил ее профессиональ-
ную базу. В работе он руководствовался дири-
жерским опытом, полученным в классе своего 
учителя – великого русского хорового дирижера, 
народного артиста СССР, профессора Москов-
ской консерватории А. Свешникова. В Волгоград 
И. Журавленко приехал после плодотворной 
работы в Белоруссии на кафедре хорового дири-
жирования Минской государственной консер-
ватории, а также в качестве основателя (1968) и 
художественного руководителя хора мальчиков, 
существующего и в наши дни4.

И. Журавленко значительно обогатил репер-
туар капеллы, обратившись к новому для нее 
жанрово-стилевому пласту, а именно старинной 
музыке: духовным и светским сочинениям ком-
позиторов европейского Возрождения (Я. Арка-
дельта, Ф. Анерио, Дж. Гастольди), русского ба-
рокко (А. Веделя, Д. Бортнянского), зарубежного 
классицизма (Дж. Б. Перголези). Под руковод-
ством И. Журавленко совершенствовалась про-
фессиональная оснащенность артистов капеллы: 
в результате последовательно проводимой хор-
мейстером работы формировалась новая манера 
интонирования, аутентичная исполняемым про-
изведениям – мадригалам, мотетам, духовным 
кантатам и концертам. Кроме того, И. Журав-
ленко, следуя заветам своего учителя А. Свеш-
никова, работал над особым звукоизвлечением. 
Для него звук в хоре был феноменом, выража-
ющим не только конкретное образное содержа-
ние, но и ментальные начала музыки. Большая 
работа велась над правильной постановкой ды-
хания, которая позволяла достичь «органности» 
в звучании хора.

В 1988–1993 годах Волгоградской хоровой ка-
пеллой руководил заслуженный деятель искусств 
Марийской АССР Михаил Юрьевич Каплан-
ский (1929–2005), обладавший большим про-
фессиональным опытом: выпускник Уральской 
государственной консерватории им. М. П. Му- 
соргского, художественный руководитель 
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Марийской государственной хоровой капеллы 
им. А. Искандарова (1980–1988, признан одним 
из трех лучших хормейстеров республики Ма-
рий Эл); ранее, в 1970-е годы, – художественный 
руководитель Государственного ансамбля песни 
и танца МАССР «Марий Эл» (в 1974 году был 
удостоен Государственной премии МАССР за 
высокие достижения ансамбля). М. Капланский 
создал автономную концертную организацию 
«Волгоградская хоровая капелла», обогатил ее 
репертуар целым рядом произведений совре-
менных отечественных и зарубежных компози-
торов – В. Гевиксмана, А. Эшпая, Л. Бернстайна. 
В частности, одним из ярких событий в жизни 
коллектива в эти годы стало исполнение «Чи-
честерских псалмов» Л. Бернстайна совместно 
с Саратовским симфоническим оркестром под 
управлением дирижера из США С. Колдуэлл 
(1990). М. Капланский запомнился артистам 
капеллы своим умением работать над звуком, 
штрихами, аккордовыми вертикалями, фра-
зировкой хоровых произведений, а также пре-
творением элементов театрализации хоровых 
программ, что было связано с его профессио-
нальным музыкально-театральным опытом.

Характеризуя исполнительский рост Вол-
гоградской хоровой капеллы, следует отметить 
большой вклад в развитие коллектива Леонида 
Алексеевича Пономарева (1940–2013), талант-
ливого хормейстера, представителя горьков-
ской хоровой школы (музыкальное училище, 
консерватория им. М. И. Глинки), заслужен-
ного артиста РФ, работавшего в капелле 21 год 
(с 1966 до 1987, долгое время в качестве главного 
хормейстера). В 1988–1995 годах хормейстерами 
капеллы работали Ю. Серегин (артист капеллы 
с 1979), О. Луговская и Т. Мощевитина – выпуск-
ница Ростовского музыкально-педагогического 
института (ныне – консерватория им. С. В. Рах-
манинова). Среди новых кадров – принятая на 
должность дирижера Е. Воеводина, выпускница 
Горьковской консерватории. В 1993 году (после 
отъезда М. Капланского из Волгограда) Т. Моще-
витина, Е. Воеводина и приглашенный в капеллу 
в качестве художественного руководителя заслу-
женный работник культуры РФ Б. Плеханов – из-
вестный в музыкальных кругах города хоровой 
дирижер, руководитель студенческого хора Вол-
гоградского училища искусств им. П. А. Сере-
брякова – успешно подготовили программу для 
первых зарубежных гастролей капеллы в Герма-
нии, которые прошли с большим успехом. 

С 1994 до 1999 года Волгоградской капеллой 
(с 1999 – Камерный хор) руководил дирижер и 
композитор Владимир Ильич Примак (1957–
2019), сталинградец, выпускник Саратовской 
государственной консерватории им. Л. В. Соби-

нова. В 1990-е годы росла международная извест-
ность волгоградского коллектива: в 1994 году он 
был принят в Международное общество совре-
менной музыки (МОСМ) на Генеральной ассам-
блее в Стокгольме. В 1995 и 1996 годах капелла 
успешно гастролирует в Германии. Во Франк-
фурте-на-Майне (1995) она исполняет редко зву-
чащие партесные композиции композиторов 
русского барокко Н. Калашникова, В. Титова, 
духовные сочинения С. Дегтярева, хоровой цикл 
В. Примака «Цепь Степана Разина», участвует в 
торжественных церковных службах совместно с 
немецкими хорами. В октябре 1996 года капелла 
в статусе Большого хора Волгоградской филар-
монии гастролирует в Германии совместно с вы-
дающимся российским органистом и компози-
тором О. Янченко. Хор исполняет его сочинения 
для хора и органа, «Ave Maria» разных авторов; 
принимает участие в праздничной мессе в од-
ном из соборов города Келькхайм (округ Дарм- 
штадт) в честь Дня объединения Германии, за 
что имя дирижера вносится в почетную «Золо-
тую Книгу» города. 

Коллектив под руководством В. Примака 
проявляет большой интерес к творчеству совре-
менных российских композиторов. Продолжает-
ся сотрудничество с О. Янченко: Волгоградский 
филармонический хор стал одним из первых 
исполнителей его масштабной Четвертой сим-
фонии «Слово о полку Игореве» для солистов, 
хора, органа и симфонического оркестра, Кон-
церта «Псалом 150» для двойного хора, органа, 
двух труб и трех тромбонов (1998). В программах 
звучат сочинения волгоградских композиторов: 
цикл «Над Русью бьют колокола» А. Климо-
ва, духовные хоры П. Морозова, произведения 
В. Примака (в частности, хоровой цикл «Скиф-
ское», хоры на стихи В. Захарова). Камерный 
хор плодотворно сотрудничает с Волгоградским 
академическим симфоническим оркестром под 
управлением народного артиста РФ Э. Серова. 
В эти годы коллективами совместно исполнены 
«Кармина Бурана» К. Орфа, Реквием Дж. Верди, 
«Stabat mater» Дж. Россини. 

В 1999 году капеллу, преобразованную в 
Камерный хор, вновь возглавил ранее назван-
ный Борис Константинович Плеханов (1932–
2015), выпускник Уральской консерватории 
им. М. П. Мусоргского. Творческую позицию 
Б. Плеханова как художественного руководи-
теля коллектива (1999–2005) отличают новые 
репертуарные установки: курс на исполнение 
крупномасштабных вокально-инструменталь-
ных произведений, стремление познакомить 
слушателей с «большим стилем» кантатно-ора-
ториального жанра в зарубежной и отечествен-
ной музыке разных эпох и стилей. В этой связи 
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показательно особенно тесное сотрудничество 
хора с Волгоградским академическим симфони-
ческим оркестром под управлением Э. Серова. 
В этот период названными коллективами был 
совместно подготовлен целый ряд концертных 
программ, включающих около двух десятков 
наиболее значимых кантатно-ораториальных 
сочинений из классического и современного 
репертуара. Среди них: «Страсти по Матфею» 
И. С. Баха, «Мессия» Г. Ф. Генделя; реквиемы 
В. А. Моцарта, И. Брамса, Дж. Верди, А. Двор-
жака, Г. Форе, Э. Ллойда-Уэббера, «Военный 
реквием» Б. Бриттена, «Stabat mater» Дж. Рос-
сини, оратории «Воскрешение Лазаря» Ф. Шу-
берта – Э. Денисова и «Семь слов Иисуса на кре-
сте» С. Франка; Девятая симфония Бетховена, 
вокально-симфоническая поэма «В лесах Ама-
зонки» Э. Вила Лобоса, а также разножанровые 
сочинения для хора и оркестра: «Псалом 42» 
Ф. Мендельсона, «Фауст-симфония» Ф. Листа, 
«В начале был Бог» Д. Эллингтона.

Событиями в культурной жизни региона ста-
новились исполнительские воплощения обоими 
коллективами выдающихся произведений оте-
чественной хоровой классики: кантат «Москва» 
П. Чайковского, «Иоанн Дамаскин» С. Танеева, 
«История доктора Фауста» А. Шнитке, духовной 
музыки М. Глинки, А. Архангельского, П. Чесно-
кова. Примечательными фактами в творческой 
биографии Камерного хора являются его гастро-
ли по городам Ставрополья (Кисловодск, Пя-
тигорск, Ессентуки), совместное с Государствен-
ным хором Республики Калмыкия и оркестром 
филармонии Кавминвод исполнение Девятой 
симфонии Л. Бетховена (2003). Программа сов- 
местных с Волгоградским академическим сим-
фоническим оркестром гастролей по городам 
Германии (Бонн, Кельн, 2004) включала Девятую 
симфонию Бетховена, «Мессию» Генделя, Рекви-
ем Дворжака, «Половецкие пляски» из оперы 
Бородина «Князь Игорь», а также специально 
подготовленный блок из хоровых романсов и на-
родных песен.

Ряд ярких концертных программ Камер-
ный хор подготовил с Волжским оркестром 
русских народных инструментов им. Н. Н. Ка-
линина Волгоградской филармонии под управ-
лением заслуженной артистки РФ Г. Иванковой. 
Совместные концерты включали, в частности, 
«Свадебные песни» Ю. Буцко, «Курские песни» 
Г. Свиридова, многочисленные хоровые обра-
ботки русских народных песен, талантливо вы-
полненные Б. Плехановым. Выдающиеся заслуги 
дирижера в развитии академического хорового 
искусства были отмечены присвоением ему вы-
сокого звания «Заслуженный деятель искусств 
РФ» в 2003 году.

С 2005 по 2011 годы и с ноября 2017 года по 
настоящее время руководителем Камерного 
хора, с 2011 года – вновь Волгоградской хоровой 
капеллы, является Юрий Александрович Пан-
филов, выпускник Горьковской консерватории 
им. М. И. Глинки. Знаменательным явлением 
для коллектива во второй половине 2000-х годов 
стало творческое сотрудничество с современны-
ми российскими композиторами В. Калистра-
товым и В. Беляевым. Так, под управлением 
В. Калистратова Камерным хором была испол-
нена его кантата «Стенька Разин» для солиста и 
хора. Совместно с Волжским оркестром русских 
народных инструментов им. Н. Н. Калинина 
исполнялись сочинения В. Беляева: святочная 
кантата «Матушка Мария», кантата «Российские 
канты», сюита «Ямщицкие песни». Под управ-
лением Ю. Панфилова капелла выпускает раз-
нообразные программы: «Хоры из опер русских 
и западноевропейских композиторов», «Русская 
духовная музыка», «Поэма памяти Сергея Есе-
нина» Г. Свиридова. В 2010 году при участии хо-
ровой капеллы состоялось первое исполнение в 
России оратории П. Маккартни «Ecce cor meum».

В 2011 году коллектив Волгоградской хоро-
вой капеллы возглавил Алексей Викторович 
Малый, лауреат международных конкурсов, вы-
пускник Российской академии музыки им. Гне-
синых. В эти годы с капеллой работали главный 
хормейстер А. Лаврушкин и хормейстер, заслу-
женная артистка РФ Т. Мощевитина. В результа-
те высокопрофессиональной работы А. Малого 
на протяжении пяти лет (2011–2016) хор капел-
лы приобрел новое звучание – глубокое, тем-
брально богатое, а также широкий спектр ис-
полнительских приемов; значительно обновился 
ее репертуар, в котором появился целый ряд 
оригинальных, в том числе театрализованных, 
хоровых и вокально-симфонических программ. 
Среди них, в частности, музыкально-литератур-
ная композиция по пьесе П. Барца «Возможная 
встреча. Бах и Гендель», в которой прозвучали 
фрагменты из оратории Г. Ф. Генделя «Мессия», 
«Страстей по Иоанну» и «Страстей по Матфею» 
И. С. Баха (совместно с Волгоградским академи-
ческим симфоническим оркестром, дирижер 
В. Стачинский, 2012), «Песни любви» для хора 
и оркестра И. Брамса (2015), «Маленькая торже-
ственная месса» Дж. Россини.

Большим культурным событием в жизни 
Волгограда стали концерты капеллы в 2015 году, 
посвященные 100-летию со дня рождения вы-
дающегося отечественного композитора Г. Сви-
ридова. Наряду с известными сочинениями, 
впервые в Волгограде были исполнены и новые 
для слушателей произведения: «Патетическая 
оратория», «Маленький триптих», кантата «Снег 
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идет», хоровые поэмы «Лапотный мужик» и «Ла-
дога», три хора из музыки к драме А. К. Толстого 
«Царь Федор Иоаннович», цикл «Пять хоров без 
сопровождения» на стихи С. Орлова, отдельные 
части из кантаты «Ночные облака», хорового 
концерта «Пушкинский венок» и цикла «Песни 
безвременья» на стихи А. Блока.

В 2017 году капелла пережила сложный орга-
низационный момент: в результате проведенной 
учредителями оптимизации она перестала быть 
автономной структурной единицей и вошла в 
штат Волгоградского государственного театра 
«Царицынская опера». В настоящее время кон-
церты хоровой капеллы (главный хормейстер – 
Ю. Панфилов, хормейстер – О. Руденко) пользу-
ются огромной популярностью у волгоградской 
слушательской аудитории. Среди них: «Песни 
нашей молодости», «Душа грустит о небесах», 
«Легко на сердце от песни веселой», «Песни дли-
ною в жизнь», «Гершвин-life», «Мелодии и рит-
мы Америки», «О доблести, о славе, о любви», 
«Коляда», «Служить России», «Весенние ритмы». 
Хоровая капелла «Царицынской оперы» при-
нимает активное участие в культурной и обще-
ственной жизни города, в частности, в меропри-
ятиях военно-патриотической и мемориальной 
тематики (к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне – участие в масштабном музы-
кально-театральном проекте совместно с выда-
ющимися российскими артистами на Мамаевом 
Кургане 24 июня 2020). К 800-летию великого 
князя Александра Невского, совместно с драма-
тическими актерами Волгоградского государ-
ственного Нового экспериментального театра и 
Волгоградским академическим симфоническим 
оркестром, капелла участвовала в авторском 
проекте дирижера – заслуженного артиста РФ 
А. Аниханова: постановке музыкально-драма-
тического спектакля «Дом у дороги» по поэме 
А. Твардовского на музыку В. Гаврилина (18 сен-
тября 2021). 

Примечательными событиями последних 
лет в работе капеллы стали участие в исполнении 
музыкально-хореографической мистерии (сце-
нической версии) кантаты «Кармина Бурана» 

К. Орфа (2019), проектах художественного руко-
водителя театра А. Лубченко (с января по май 
2021): масштабном концерте «Чайковский-гала», 
где была исполнена кантата «Москва» (4 апреля 
2021), премьере вокально-симфонической поэ-
мы «Военные письма» В. Гаврилина (7 мая 2021). 
Капелла включена в фестивальные и гастроль-
ные проекты театра «Царицынская опера». Сре-
ди них выделим фестивали «Видеть музыку» 
на сцене московских театров «Геликон-опера» 
(2018) и «Новая опера» им. Е. В. Колобова (2020); 
«Опера без границ» с показом оперы «Тоска» 
Дж. Пуччини (Краснодар, 2019); Всероссийский 
театральный марафон в Астрахани (2019).

В заключение, подводя итоги сказанному 
выше и понимая, что в рамках одной публика-
ции невозможно досконально отразить 80-лет-
нюю историю Сталинградской – Волгоградской 
хоровой капеллы, отметим, тем не менее, что 
проведенные наблюдения дают основания счи-
тать ее одним из ведущих творческих коллек-
тивов региона, имеющих системообразующее 
значение для его музыкальной культуры. Дол-
гий и сложный путь развития, сопряженный 
с целым рядом проблем, привел коллектив к 
формированию в 1970–1980-е годы прочного 
профессионального фундамента на основе син-
теза традиций ведущих отечественных хоровых 
школ: московской, горьковской/нижегородской, 
уральской, а также украинской, претворенных в 
хормейстерском мастерстве его художественных 
руководителей. Внесенный каждым из них вклад 
в становление творческого облика и репертуара 
коллектива, мощные внешние импульсы от со-
трудничества с целым рядом современных оте-
чественных композиторов и понимание всеми 
его участниками своей высокой профессиональ-
ной миссии обусловили историческую и социо-
культурную значимость Волгоградской хоровой 
капеллы практически на всех этапах ее истории 
как подлинного центра академического музы-
кального искусства, оплота профессиональных 
традиций и средоточия бережно сохраняемых 
и передаваемых от поколения к поколению цен-
ностей национальной хоровой музыки.
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