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Одной из важных задач советского государства в 
1930-е годы стало культурное строительство, наце-
ленное на создание искусства нового типа – обра-
щенное к широким народным массам, высокопро-
фессиональное, просветительское и несущее заряд 
идеолого-воспитательного воздействия. Во всех на-
циональных республиках создавалась музыкальная 
культура, ориентированная на каноны классической 
русской и европейской музыки, служившая основой 
духовного и культурного единства многонациональ-
ного государства. Процессы формирования музы-
кального искусства нового типа в советских нацио-
нальных республиках протекали в сходных формах 
функционирования вновь созданных музыкальных 
учебных заведений (школ, училищ), самодеятель-
ных и профессиональных музыкальных коллекти-
вов (театров, оркестров, хоров, ансамблей песни 
и танца). Уже во второй половине 1930-х годов в 
стране появился слой талантливых национальных 
музыкантов-профессионалов, авторов и исполни-

телей первых национальных симфоний, опер, про-
изведений хоровой и камерной музыки. В Москве 
стали организовываться декады национальных ис-
кусств. С 1936 по 1941 годы в столице прошли де-
кады литературы и искусства Украины, Армении, 
Узбекистана, Грузии, Азербайджана, Таджикистана, 
распахнувшие, по словам Н. Шахназаровой, «двери 
в практически неведомый ранее мир. Концерты вос-
хищали яркой красочностью народного искусства. 
Но поражали также профессиональные коллективы 
и солисты – многие из них выросли уже после рево-
люции, также являя собой подтверждение плодот-
ворности государственной культурной политики» 
[15, с. 162].

Идее формирования национального музыкаль-
ного театра придавалось политическое и воспита-
тельное значение. Создание национальной оперы, 
являющей собой один из самых сложных музыкаль-
ных жанров, свидетельствовало об успехах куль-
турного строительства  и вместе с тем было частью 
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идеологической программы государства. Как отме-
чает исследователь советской музыки М. Раку, про-
паганда академической музыки использовалась «в 
первую очередь в идеологических целях. Однако в 
процессе демократизации академической музыки 
обнаружился и другой ценнейший ее потенциал: 
музыкальная классика оказалась востребована со-
ветской идеологией в контексте концепции "культур-
ности"» [13, с. 665–666].

О судьбах современного музыкального театра, 
об опере как «самом репрезентативном жанре му-
зыкальной культуры» [11, с. 26] в 1920–1930-е годы 
размышляли не только музыкально-театральные, 
но и государственные деятели. Частью этой госу-
дарственной стратегии стала организация нацио-
нальных оперных студий при Московской государ-
ственной консерватории. Созданные в 1930-е годы 
национальные отделения столичного вуза готовили 
музыкантов – певцов, хормейстеров, композито-
ров – для будущих республиканских музыкальных 
(оперных) театров. Выпускники студий должны 
были обеспечить не только исполнение оперной 
классики, но и создание / исполнение собственного 
национального музыкально-театрального реперту-
ара. В республиках отбиралась талантливая моло-
дежь, в первую очередь девушки и юноши, облада-
ющие незаурядными певческими и артистическими 
данными, а также способностью к сочинению. Так 
появились Башкирская (1932), Татарская (1934), 
Узбекская, Туркменская (1935), Казахская (1936) на-
циональные студии. В 1940 были созданы Северо-
Осетинская и Киргизская оперные студии. Активная 
деятельность руководителей автономных и союз-
ных республик, способствующая открытию нацио-
нальных музыкальных театров, была частью реали-
зации общегосударственной культурной политики, 

направленной на созда-
ние единого пространства 
многонациональной со-
ветской музыки. 

В Северной Осетии в 
1939 году руководство ре-
спублики в очередной раз, 
и теперь небезуспешно, 
подняло вопрос о созда-
нии оперной студии. В По-
становлении бюро обкома 
ВКП(б) и СНК Северо-
Осетинской АССР от 10 
декабря 1939 г. было ска-
зано: «…Просить Всесо-
юзный комитет по делам 
искусств при СНК СССР 
организовать с нового 
учебного года при Москов-
ском государственном 
театральном институте 
осетинское музыкально-
драматическое отделение 
с контингентом 25 чело-
век» [4, с. 354]. 

Конкурсный отбор музыкально одаренной мо-
лодежи, зачисленной в оперную студию, был за-
вершен 16 июля 1940 года, и в сентябре этого года 
начались занятия студийцев в Московской консер-
ватории. Декан вокального факультета МГК про-
фессор Д. Аспелунд, декан композиторского фа-
культета Московской консерватории профессор Г. 
Литинский, принимавшие участие в экзаменацион-
ных прослушиваниях, выступили в местной прессе 
со статьей, где подчеркнули важность совокупных 
усилий – столичного вуза и местных музыкальных 
учебных заведений – в процессе подготовки и раз-
вития национального музыкально-театрального 
дела: «Подготовка хора, балета и вспомогательно-
го состава оперной группы должна быть проведена 
на месте. Эта работа в основном ляжет на музы-
кальное училище и школу. Таким образом, создание 
осетинского оперного театра оказывается нераз-
рывно связанным с общим подъемом массовой му-
зыкальной культуры в республике, с развитием му-
зыкального образования и т. д.» (Из статьи в газете 
«Социалистическая Осетия» от 18 июля 1940 года 
об отборе кандидатов в организуемую осетинскую 
оперную студию) [там же, с. 358].

В разные годы – с 1940 по 1950-е – в консерва-
тории в осетинской оперной студии учились певцы 
Хаджумар Абаев, Елена Акоева, Камаль Бзаров, 
Михаил Бигаев, Нинель Ботоева, Майрам Бугоев, 
Сергей Галустян, Венера Голунова, Сергей Дави-
дян, Цецилия Джатиева, Нина Едзиева, В. Ереми-
на, Сергей Калаев, Земфира Калманова, Джульетта 
Камбердиева, Хасанбек Карацев, Зарета Кариаева, 
Ирина Кесаева, Исай Кокаев, Надежда Кокаева, 
Мария Котолиева, Мисост Купеев, Раиса Купеева, 
Зарета Медоева, Юрий Мерденов, Федор Суанов, 

Хаджумар Абаев 
Фото из архива

МГК им. П.И. Чайковского 

Христофор Плиев 
Фото из архива

 МГК им. П.И. Чайковского
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Сергей Тедеев, Ольга Тезелашвили, Таисия Того-
ева, Мурат Томаев, Надежда Тотиева, Софья Уру-
мова, Сергей Харебов, Алла Хасиева, композиторы 
Леонид Кулиев, Христофор Плиев, Фаризет Хуци-
стова, Борис Цаллагов, режиссер музыкального 
театра Юрий Леков, дирижеры хора Зара Дзуцати, 
Чермен Касаев, музыковед Зинаида Туаева. 

В годы войны студия была эвакуирована во 
Владикавказ. Некоторые из студентов ушли до-
бровольцами на фронт. Смертью героя пал в боях 
на Белорусском фронте С.Г. Калаев (1925–1944), 
талантливый музыкант, певец и начинающий ком-
позитор. Сохранились ноты двух романсов С. Ка-
лаева: «Соловей» на стихи А. Пушкина, «Нет, не 
тебя я пылко так люблю» на стихи М. Лермонтова. 

Посмертно 19-летний боец, сержант Сергей 
Григорьевич Калаев за доблесть и мужество, 
проявленные на фронте, был награжден ор-
деном Ленина. 

Воевали на фронтах Великой Отече-
ственной войны К.Б. Бзаров, М.Е. Бугоев, 
С.А. Галустян, М.Т. Купеев, Х.С. Плиев, 
оставшиеся, к счастью, живыми, принимав-
шие после войны активное участие в станов-
лении осетинской национальной музыкаль-
ной культуры.  

Студиец Федор Суанов, принимавший 
в годы войны участие в шефских концер-
тах и оборонительных работах, вспоминал 
позднее: «Я участвовал в обороне Кавказа. 
После нашей победы над врагом я вернул-
ся в г. Дзауджикау и вновь стал петь в осе-
тинском ансамбле песни и пляски. Мысль о 

том, что я обязан завершить учебу в консерватории, 
меня не покидала. Осенью 1948 года я получил воз-
можность осуществить свою мечту. Меня приняли 
на третий курс той самой осетинской студии, где я 
учился раньше. Изучая судьбу многих замечатель-
ных русских певцов прошлого и настоящего, я вижу, 
как упорно, подчас десятилетиями, они совершен-
ствовали свое мастерство. И я поклялся себе быть 
таким же, как они, никогда не знать усталости в сво-
ей творческой работе и учебе, не поддаваться уны-
нию при любой неудаче и трудности» [14].

В годы эвакуации во Владикавказе с осетински-
ми студентами работали столичные музыканты, в 
том числе композитор И.М. Белорусец, признанные 
мастера оперной сцены, профессора МГК им. П.И. 
Чайковского С.И. Друзякина и Н.И. Сперанский. 
Пребывание в Осетии таких мэтров не могло остать-
ся бесследным, и студия стала пополняться новы-
ми учениками. В декабре 1943 г. во Владикавказе 
был завершен дополнительный набор студентов-
вокалистов, и с января 1944 года занятия в Осетин-
ской национальной студии Московской консервато-
рии возобновились. 

В столице со студентами работали выдающие-
ся педагоги-вокалисты Р.Я. Альперт-Хасина, Д.Л. 
Аспелунд, Д.Б. Белявская, C.И. Друзякина, Е.В. Ено-
хович, Е.В. Кузьмина, Е.А. Милькович, М.И. Пере-
верзева, Н.Г. Райский, В.Ф. Рождественская, Н.И. 
Сперанский, С.Н. Стрельцов, Г.И. Тиц, Д.И. Тонский 
и другие. Помощник директора МГК им. П.И. Чай-
ковского по национальным студиям А.П. Агажанов 
отмечал, что в осетинской студии учится «талантли-
вая молодежь, настойчиво и усердно работающая 
над повышением своего художественного мастер-
ства. Об этом, в частности, свидетельствуют итоги 
закончившегося учебного года, те высокие оценки, 
которые получили студенты-осетины во время экза-
менационной сессии» [1].

Студийцы занимались в классе со своими 
педагогами-вокалистами, осваивая вокальную тех-
нику, приобретая и оттачивая исполнительскую 
культуру, изучая обширный вокальный реперту-

Нина Едзиева и Ольга Тезелашвили
 Фото из фонда Музея театрального искусства РСО-А

Оценки  Нины Едзиевой 
  Архив МГК им. П.И. Чайковского
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ар. Кроме того, студенты овладевали навыками 
оперно-сценической работы, изучали оперные пар-
тии, принимали участие в музыкально-театральных 
постановках, то есть в вузе «соблюдался типичный 
для студийного образования подход, заключавший-
ся в комплексном воспитании профессиональных 
навыков в процессе учебной и практической твор-
ческой деятельности» [12, с. 28].

Еще одной особенностью студийного метода об-
учения была интенсивность, позволявшая в краткие 
сроки наделить всех обучающихся максимальным 
объемом профессиональных знаний и навыков. 
Уровень предварительной общей и специальной 
музыкальной подготовки поступивших в студию был 
весьма различным. С одной стороны, в числе сту-
дийцев были те, кто обладал неплохой музыкальной 
подготовкой, например, имевшие опыт музыкально-
инструментальной деятельности Леон Кулиев, Хри-
стофор Плиев, или с отличием окончившие музы-
кальную школу Зинаида Туаева, Зара Дзудцати, или 
проучившаяся два года в музыкальном училище на 
вокальном отделении Таисия Тогоева. Основная же 
масса поступивших в студию не обладала должной 
музыкальной подготовкой. Возраст, уровень обще-
го образования был у студийцев также различным. 
Кто-то уже имел стаж самостоятельной работы по 
специальности, как, например, певцы Северо-Осе-
тинского ансамбля песни и пляски Михаил Бигаев, 
Надежда Кокаева и Мурат Томаев.

 Программы обучения студентов выстраивались 
в соответствии с единым дидактическим принципом 
«от простого к сложному»: от освоения народных и 
массовых песен к романсам, ариям и в конечном 
счете к целым оперным партиям. Однако индиви-
дуальные планы обучения студентов составлялись 

педагогами по-разному, в за-
висимости от одаренности, 
трудоспособности студентов, 
их желания и умения учить-
ся.

Консерваторские масте-
ра-наставники давали в ха-
рактеристике комплексную 
оценку студентам, отмечая 
не только их природные дан-
ные (слух, голос, диапазон, 
тембр, артистизм и т. п.), но 
и наличие / отсутствие таких 
важных для профессии му-
зыканта качеств, как дисци-
плинированность, трудолю-
бие, упорство, стремление 
к совершенствованию, отно-
шение к учебе, восприимчи-
вость к замечаниям, умение 
работать, самоотдачу и т. п. 

Приведем выдержки из 
нескольких характеристик. 
Профессор С.И. Друзякина 

об Алле Владимировне Хасиевой: «Хасиева обла-
дает голосом прекрасного тембра, очень музыкаль-
на, с прекрасным сценическим дарованием, весьма 
дисциплинирована и требовательна к себе» [10, 
л. 55]. Об этой же студентке преподаватель М.И. 
Переверзева пишет следующее: «Обладает про-
фессиональным голосом (низкое меццо-сопрано 
приятного тембра). Хорошие музыкальные данные, 
несомненно одарена исполнительски и, по едино-
гласному мнению руководителей оперного класса, 
очень способна сценически» [10, л. 26]. 

В характеристике, данной Мурату Хаджи-Умаро-
вичу Томаеву, сказано, что он «обладает хорошим, 
очень развивающимся голосом. Бас. Сделал очень 
большие успехи в вокально-техническом, музыкаль-
но-исполнительском и сценическом отношении. В 
исполнении оперных отрывков (Собакин1) обнару-
жил хорошие профессиональные данные» [9, л. 23].

Профессор Н.И. Сперанский, характеризуя сту-
дента Хаджумара Киримовича  Абаева, отмечает: 
«Отношение к занятиям серьезное, что подтверж-
дается несомненными успехами. Успешное испол-
нение им в опере «Аршин мал алан» партии отца 
свидетельствует о наличии хороших актерских дан-
ных у студента Абаева, что и было отмечено дирек-
цией МГК. Годовая работа по сольному пению была 
оценена на переводном экзамене отметкой „отлич-
но”» [5, л. 23]. 

Замечательной характеристики удостоилась сту-
дентка Мария Сергеевна Котолиева: «Котолиева 
Мария обладает хорошими профессиональными 
вокальными и музыкальными данными – меццо-со-
прано звучного, красивого тембра полного диапа-
зона. Исполнение Котолиевой отличается большой 

 Таисия Тогоева 
Фото из архива

 МГК им. П.И. Чайковского

Зинаида Туаева 
Фото из архива

 МГК им. П.И. Чайковского

1 Собакин – герой оперы Римского-Корсакова «Царская невеста».

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ



23

ÂÅÑÒÍÈÊ 
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ

Ò Î Ì  21

№ 1
2 0 21

эмоциональностью, искрен-
ностью и теплотой. За годы 
обучения Котолиева прояви-
ла работоспособность и дис-
циплинированность. Вокаль-
ные и сценические данные 
студентки Котолиевой дают 
ей право занять ведущее по-
ложение на оперной сцене 
и быть концертной певицей. 
В оперной студии исполни-
ла следующие партии: Лель 
и Бобылиха в опере «Сне-
гурочка», Дуняша в опере 
«Царская невеста» Н. Рим-
ского-Корсакова, Няня в опе-
ре «Евгений Онегин» П. Чай-
ковского. Подготовила партии 
Ольги в опере «Евгений Оне-
гин» и Любаши в опере «Цар-
ская невеста». Студентка Ко-
толиева принимала участие в 
общественной жизни консер-
ватории, много пела в шеф-
ских концертах. Заместитель 
директора МГК, профессор 
А.А. Николаев. Помощник ди-
ректора МГК по национально-

му отделению С.Н. Питина» [8, 
л. 22].

Особый интерес представ-
ляют программы Государствен-
ных экзаменов, впечатляющие 
объемом, сложностью и сти-
листическим разнообразием 
исполняемых произведений, 
среди которых были обяза-
тельные арии, романсы клас-
сического репертуара, русские 
и осетинские народные песни, 
произведения советских и осе-
тинских современных компо-
зиторов. Так, например, в эк-
заменационную программу по 
сольному пению, исполненную 
Хаджумаром Абаевым, входи-
ли произведения композито-
ров-классиков: ариэтта «Под 
камнем могильным» Л. Бетхо-
вена, романс «Благословляю 
вас, леса» П. Чайковского, 
русская народная песня «Но-
ченька», ария Сусанина «Ты 
взойдешь, моя заря» из опе-
ры «Иван Сусанин» М. Глинки, 
ария Дона Базилио из оперы 
«Севильский цирюльник» Дж. 

Россини, «Песня борцов за мир» В. Мурадели [5, 
л. 66]. Кроме того, выпускник спел два осетинских 
номера: народную песню «Толдза» (в обработке А. 
Аликова), а также куплеты Сырдона из оперы «Нарт 
Сослан» Т. Кокойти2.

Елена Акоева исполнила выпускную программу, 
включающую три романса («В любви всё дивных 
чар полно» Ф. Листа, «Желание» Ц. Кюи, «Я жду 
тебя» Д. Аракишвили), четыре оперные арии (Ната-
ши из оперы «Опричник» Чайковского, Сантуццы из 
оперы «Сельская честь» Масканьи, Чио-Чио-сан из 
одноименной оперы Дж. Пуччини, Наташи из оперы 
«В бурю» Т. Хренникова), две народные песни (рус-
ская народная «Гуляла я в садочке» в обработке 
М. Коваля, осетинская народная «Тауче» в аранжи-
ровке Т. Кокойти) [6, л. 15]. Кроме того, выпускники 
сдавали Госэкзамен по оперному пению, исполняя 
какую-либо оперную партию целиком. Так, напри-
мер, М. Котолиева спела партию Няни из оперы 
«Евгений Онегин», Х. Абаев – партию Султанбека 
из музыкальной комедии Гаджибекова «Аршин мал 
алан», Е. Акоева – партию Наташи из оперы Дарго-
мыжского «Русалка», получив отличные оценки.

По окончании обучения в оперной студии МГК 
им. П.И. Чайковского студенты получали квалифи-
кацию певца (первого либо второго положения), 
в характеристике указывались перспективы его 
дальнейшего использования: в театре (первые или 

  Царь Салтан – Федор Суанов
Фото из фонда Музея 

театрального искусства РСО-А

А. Тотиева и Н. Кокаева в музыкальной 
комедии «Аршин мал алан», 1953 г. 

Фото из фонда Музея театрального 
искусства РСО-А

2 Не поставленная на сцене национального музыкального 
театра <…>, опера, однако, ознаменовала важный этап в 
художественном освоении нартовских сказаний [2, с. 56].

БАТАГОВА Т.Э. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОСЕТИНСКОГО ИСКУССТВА...
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вторые роли), на филармонической, концертной 
эстраде. Так, например, в характеристке Х. Абаева 
сказано, что он «обладает голосом – высоким басом 
– вполне профессионального качества как для ра-
боты в опере, так и в концертных организациях» [5, 
л. 23]. Доцент В.Ф. Рождественская, характеризуя 
студентку Нину Кануковну Едзиеву, пишет: «Голос 
меццо-сопрано. Хороший, настоящий голос. Пока 
еще несколько глубокого звучания, но в процессе 
работы все более приближается и просветляется 
звук. Музыкально и исполнительски очень одарена. 
Может быть использована в плане оперной и камер-
ной певицы» [7, л. 6]. В свидетельстве Х. Абаева 
об окончании МГК было сказано: «В 1951 окончил 
полный курс национального отделения МГК. Квали-
фикация артиста национального оперного театра и 
концертного певца» [5, л. 73]. В свидетельстве Л.Т. 
Акоевой отмечалось, что «она обучалась на нацио-
нальном отделении МГК по классу сольного пения с 
10 декабря 1943 по 30 июля 1951 и закончила пол-
ный курс национального отделения. Присвоена ква-
лификация оперной певицы» [6, л. 6].

Студийцы, окончившие обучение в националь-
ной студии консерватории, в дальнейшем с успе-
хом выступали в оперном театре и на концертной 
эстраде. Среди них Х.К. Абаев, М.Г. Бигаев, С.П. 
Давидян, Н.К. Едзиева, З.М. Калманова, Н.В. Кокае-
ва, М.С. Котолиева, Ф.С. Суанов, Т.А. Тогоева, С.М. 
Урумова, С.М. Харебов, А.В. Хасиева. Вокалисты, 
выпускники Осетинской студии Московской кон-
серватории, составили основу Оперного ансамбля, 
открытого в Дзауджикау в 1951 году при Северо-
Осетинской государственной филармонии. Первым 
филармоническим спектаклем – оперой «Евгений 
Онегин» (1952) – дирижировал А.М. Кац, работав-
ший с 1951 по 1955 год художественным руково-
дителем и дирижером ансамбля. Партию Татьяны 
исполняли Е. Акоева*, Т. Тогоева*, Онегина – Ф. 
Суанов*, А. Гацоев, Ленского – И. Семерников, В. 
Чуйков, Ольгу – Н. Кокаева*, Ларину – З. Калмано-
ва*, Гремина – Х. Абаев*, Няню – М. Котолиева*3. 
Поставил спектакль режиссер Ю.Н. Леков, один из 
бывших студентов оперной студии, проучившийся в 
ней некоторое время и затем (в 1957 году) окончив-
ший Киевский институт театрального искусства. В 
качестве хормейстера выступила выпускница МГК 
им. П.И. Чайковского Зара Асагеевна Дзудцати. В 
последующие годы были осуществлены постанов-
ки музыкальных спектаклей «Наталка-Полтавка» Н. 
Лысенко, «Кето и Котэ» В. Долидзе (1954), «Аршин 
мал алан» У. Гаджибекова, «Запорожец за Дунаем» 
С. Гулака-Артемовского (1955). Ведущие роли в 
спектаклях Оперного ансамбля исполняли выпуск-
ники студии МГК им. П.И. Чайковского. Так, в музы-
кальной комедии «Аршин мал алан», поставленной 
режиссером М. Цаликовым и дирижером А. Кацем, 
принимали участие В. Мещеряков (Аскер), Т. Тогое-

ва* (Гюльчохра), А. Тотиева* (Ася), М. Бигаев* (Сул-
танбек), А. Гацоев* (Сулейман), Н. Кокаева* (Телли),  
Ф. Суанов* (Вели), З. Минович (Джахан)4.

Основной состав Оперного ансамбля вошел в 
1958 году в музыкальную труппу Северо-Осетин-
ского музыкально-драматического театра, а в 1972 
– в открывшийся Музыкальный театр Северной 
Осетии. Выпускники оперной студии Московской 
консерватории участвовали во всех важных музы-
кальных событиях республики (например, в 1960 
году в Декаде осетинского искусства и литературы 
в Москве), в постановках классических и современ-
ных, в том числе осетинских, опер и оперетт, мю-
зиклов, детских спектаклей. Лучшие из студийцев 
обладали «не только хорошей вокальной природой, 
пластикой, выигрышной внешностью и сценическим 
чутьем, но и подлинной преданностью делу разви-
тия национального музыкального искусства» [3, с. 
138].

В своей самостоятельной профессиональной 
деятельности бывшие студийцы успешно проявили 
себя не только как вокалисты. Многие из них актив-
но участвовали в решении актуальных проблем на-
циональной культуры, влияли на развитие театра 
и кино, писали музыку, занимались педагогической 
работой, собирали фольклор, принимали участие 
в развитии народно-инструментального и народно-
хорового исполнительства. 

Одним из ведущих осетинских композиторов 
стал Х.С. Плиев (1923–1995), автор первой осетин-
ской оперы «Коста», первой национальной оперет-
ты «Весенняя песня» и многих других музыкально-
театральных, оркестровых, хоровых, камерных 
сочинений. Композицией занимались М.Е. Бугоев, 
Л.И. Кулиев, Ф.А. Хуцистова-Гилельс, М.Т. Купеев. 
Названные музыканты создавали песни, романсы, 
хоры, инструментальные и оркестровые пьесы, ин-
тонационно и тематически связанные с запросами 
современной жизни, получившие в Осетии в 1940–
1950-е достаточно широкое распространение, пред-
восхитившие дальнейший расцвет в национальной 
музыке вокально-хоровых и симфонических жан-
ров. Композиторы Л.И. Кулиев (1916–1962) и М.Е. 
Бугоев (1920–2001) участвовали в создании нацио-
нального радио, телевидения, кинопроизводства.

Около тридцати лет главным хормейстером 
Северо-Осетинского государственного музыкаль-
ного театра являлась З.А. Дзудцати (1928–2001), 
осуществившая многочисленные постановки 
классических и национальных опер. Параллель-
но Зара Асагеевна вела педагогическую деятель-
ность, преподавала дирижирование в музыкально-
педагогическом училище и училище искусств, 
воспитав десятки хоровых дирижеров. Бывшие 
студийцы Ц.А. Джатиева, И.Н. Кокаев, Ю.К. Мер-
денов вошли в число ведущих актеров Северо-
Осетинского драматического театра. Ч.В. Касаев, 

3Исполнители, чьи фамилии отмечены звездочкой, являются выпускниками оперной студии МГК им. П.И. Чайковского.
4Исполнители, чьи фамилии отмечены звездочкой, являются выпускниками оперной студии МГК им. П.И. Чайковского.
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REFERENCES

К.Б. Бзаров, М.Х. Томаев связали свою артистиче-
скую деятельность с хором Северо-Осетинского 
государственного ансамбля песни и танца. Чермен 
Касаев работал в прославленном коллективе хо-
ровым дирижером, Камаль Бзаров, Мурат Томаев 
– артистами хора. Плодотворную педагогическую 
работу вела М.С. Котолиева, воспитавшая ряд пре-
красных оперных, камерных, эстрадных певцов. 
З.М. Калманова сочиняла песни и инструменталь-
ные пьесы, записала несколько композиций в каче-
стве гармонистки на фирме «Мелодия» Апрелев-
ского завода грампластинок (1976). 

Федор Суанов способствовал развитию осетин-
ской музыкальной фольклористики. Он занимался 
сбором и публикацией осетинских народных песен, 
сам сочинял песни для коллективов мужских герои-
ческих хоров, был руководителем народных хоров 
во Владикавказе, Алагире, Беслане, в ряде севе-
роосетинских селений. Федор Суанов, Надежда 

Кокаева также работали помощниками режиссеров-
постановщиков в музыкальном театре республики.

Не все из четырех десятков человек, поступив-
ших в студию, завершили свое образование и стали 
музыкантами-профессионалами. Однако подавля-
ющее большинство студийцев не просто успешно 
работало по специальности, но внесло важнейший 
вклад в формирование и развитие национального 
музыкального искусства и становление осетинского 
оперного театра. Значение Осетинской оперной сту-
дии при Московской консерватории заключалось не 
только в воспитании оперных и камерных певцов. 
Подготовка в оперной студии музыкантов-профес-
сионалов разных специальностей воздействовала 
на становление всей национальной музыкальной 
культуры, оказав влияние на развитие композитор-
ской школы, музыкального образования, академи-
ческого исполнительского искусства и самодеятель-
ного творчества.
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