
№ 2 (105) март—апрель 2016

С
И

Б
И

Р
С

К
И

Й
 У

Ч
И

Т
Е

Л
Ь

47

ÇÀÎ×ÍÛÉ  ÏÅÄÑÎÂÅÒ

Изучению музыкальной образованности че-
ловека уделяется особое внимание. Фак-
тически речь идет о генезисе музыкальной 
культуры, которую можно подразделить на 
две составляющие части — общую и про-

фессиональную. И если первой в цивилизованном ми-
ре в большей или меньшей мере должны владеть все, 
то второй — преимущественно избранные, поскольку 
она — удел профессионалов, посвятивших себя и свою 
жизнь музыкальному искусству.

Для всех обучающихся музыке общий магистраль-
ный исток — детство. Хотя цели и задачи, формы, мето-
ды и результаты образования разные. Для слушателей 
и любителей — это интересное времяпровождение, 
для профессионалов — основной духовный, эстетиче-
ский и социально-экономический смысл жизни.

Заметим, что само понятие «начальное музыкаль-
ное образование» имеет чрезвычайно широкий диапа-
зон. В строго академическом смысле слова названный 
термин относится к учебному процессу, системно осу-
ществляемому в младшем школьном возрасте. В более 
широком понимании — к началу музыкального обра-
зования вообще, вне зависимости от возраста.

Названные возрастные параметры могут характе-
ризовать как общее (слушательское и/или любитель-
ское), так и профессиональное музыкальное образова-
ние (в соответствии со специализацией). Однако под-
робное рассмотрение этих вопросов не входит в об-
ласть научно-исследовательских задач настоящей ста-
тьи, хотя и является очень важным в понимании абсо-
лютно всех аспектов темы. 

Все это во многом свидетельствует о проблемах ка-
чества музыкального образования на уровне средних 
школ. Несколько лучше обстоят дела с теми, кто окон-
чил или учился в детских музыкальных школах или дет-
ских школах искусств. Но в данном случае сплошь и ря-
дом бывает много недочетов. Упущенный сенситивный 
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период музыкального развития провоцирует много-
численный ряд новых проблем, устранить которые бы-
вает очень трудно, а иногда и невозможно.

Затронутая нами область слишком широка и разно-
образна уже на уровне конкретно прикладных явле-
ний, которые, как мы видим даже на одном примере, 
показывают взаимосвязь общего и профессионально-
го музыкального образования. Мы остановимся лишь 
на концептуально важных универсалиях. Они относят-
ся исключительно к сенситивно значимому для подрас-
тающего поколения периоду младшего школьного воз-
раста.

Следует также отметить, что востребованность 
музыкантов-профессионалов в обществе во многом 
определяется потребностями самого общества, ко-
торое, за небольшим исключением, состоит из нему-
зыкантов. При этом для качественной характеристи-
ки слушательской аудитории (например, с целью ор-
ганизации просветительских программ, гастрольных 
выступлений и т. п.) немаловажно знать ответы на во-
просы: «какую музыку слушают», «с какой целью» и «ка-
кого качества». Эта информация определяет имидж не 
только конкретной слушательской аудитории, но и об-
щества в целом — его культуру, приоритеты, склонно-
сти, потребности.

Указанные параметры, как и музыкальный вкус и 
слух человека, «закладываются» рано, буквально с «ко-
лыбельного детства». Именно тогда начинают форми-
роваться фундаментальные свойства и качества лич-
ности, ее целевые ориентации, симпатии и антипа-
тии, которые определяют первичный слой музыкаль-
но-слухового сознания. На него в дальнейшем будут 
накладываться новые музыкально-звуковые впечатле-
ния. Какие-то из этих впечатлений будут «приживать-
ся», какие-то — угасать. Еще раз подчеркнем, что этот 
действительно сложный механизм интериоризации, а 
затем и экстериоризации музыкально-слуховых дей-
ствий, целостно связан с формирующейся личностью 
человека, неотъемлем от комплексного, в том числе и 
интеллектуального, развития. 

Данный «механизм» постепенно входит в глубины 
сознания, становится его органической сутью. Управ-
лять им со стороны можно лишь отчасти, посколь-
ку даже в малом возрасте каждый из нас инстинктив-
но или сознательно, но всегда самостоятельно делает 
выбор поступков, действий и приоритетов, сохраняет, 
накапливает, видоизменяет их содержательную суть. 
Впечатления, полученные извне, присваиваются или 
отторгаются, но всякий раз оказывают влияние на фор-
мирование внутреннего мира человека, его культур-
ный облик и социальный статус.

Прогнозировать конкретный содержательный вы-
бор обозначенных выше процессов, а также их устой-
чивость на дальнейшую перспективу, можно с очень 
большой долей вероятности, поскольку постепенно 
(по принципу «нравится — не нравится») у человека 
формируется, по нашему глубокому убеждению и на 

основе личного практического опыта, модель поведе-
ния по формуле «Три П» — потребности, привязанно-
сти, привычки. А значит, и дальнейший интерес его в 
музыкальной сфере, скорее всего, будет продолжать 
изначально заданный вектор деятельностного раз-
вития. Поэтому так важно с самого начала воспиты-
вать ребенка на фундаментально значимом музыкаль-
ном материале, проверенном временем, традициями. 
Фактически такой учебный материал должен обладать 
вневременными параметрами, быть всегда актуаль-
ным для музыкального образования и воспитания че-
ловека и, безусловно, нацеленным на формирование 
позитивных качеств и свойств развивающейся лично-
сти. 

Приведем в пример опыт деятельности основателя 
хорового студийного движения в нашей стране Георгия 
Александровича Струве (1932–2004) — всемирно из-
вестного руководителя детской хоровой студии «Пио-
нерия», автора многочисленных книг, методических ра-
бот и хоровых музыкальных сочинений для детей. «Че-
ловек, — считал маэстро, — рожден для того, чтобы ра-
довать окружающих. Соучастие в творчестве — собор-
ность, совместное пение — на этом держится наша 
историческая культура. А если человек только потре-
бляет и развлекается, его жизнь — пуста. Возможно, ее 
восполняют деньги, роскошь, власть, но человек должен 
быть духовным. Без музыки этот вопрос не решить»1 
[3]. Заметим, что эти слова в ХХI веке звучат по-особому 
современно.

Г. Струве считал хоровое пение принципиально зна-
чимым явлением, выделяя такие позиции, как: наличие 
«коллективного творчества», «особой творческой ат-
мосферы» и «ответственности за результаты общего 
дела», формирование «личного эстетического отноше-
ния к культурным ценностям» и «потребности в твор-
ческом самовыражении». Все это «способствует фор-
мированию личности ребенка и воспитанию чувства 
товарищества», а также «нравственных качеств» [13,  
с. 209].

Мы говорим не о музыкальном образовании в уз-
ко технологическом смысле слова, а о воспитании 
чувств и тонких душевных качеств личности в про-
цессе музыкальной деятельности, на что следует обра-
тить особое внимание в наш предельно прагматичный 
и рациональный век. 

В связи с этим стоит вспомнить о мусическом воспи-
тании древних греков и о ставшей для них традицией 
проведения фестивалей и праздников искусств, кото-
рые на столетия были забыты, но в силу их актуально-
сти для современного человека возродились в самом 
конце ХХ века. Важные для нашего времени и рассма-
триваемых проблем мысли: 

1. «Мусическое воспитание греков — это не только 
воспитание посредством разных искусств, но и своего 
рода "музыкальный всеобуч", который был явлением 

1 Курсив мой. — Прим. авт.
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естественным и обязательным, а человек воспитывал-
ся по законам красоты и гармонии» [12, с. 40].

2. Условно музыку можно разделить на серьезную и 
развлекательную. Такое разделение существовало и в 
стародавние времена. Платон, в частности, противопо-
ставлял музыку позитивного плана музыке наслажде-
ния. Эта правильная мысль верна до сих пор. Она осо-
бо актуальна для подрастающего поколения, которое в 
силу своего возраста должно узнать самое лучшее, что-
бы впоследствии в гораздо большей степени ориенти-
роваться на духовные богатства музыкальной класси-
ки, оставляя развлекательной музыке лишь скромное 
место в своей жизни [Там же].

Все вышеизложенное по-прежнему злободневно, 
так как в последнее время складывается такое впечат-
ление, что благородных и красивых чувств не только 
стараются не проявлять, но даже стыдятся. Чувствен-
ную сферу мы должны каким-то образом не забывать 
не только в быту, но и на уроке. Реализовывать данную 
установку можно успешно в процессе любых занятий с 
детьми, однако самый прямой путь лежит через музы-
ку. Благодаря ей мы более успешно будем культивиро-
вать прекрасные качества человеческой натуры. С по-
мощью музыки можно также формировать позитивные 
и устранять негативные проявления к людям, жизни и 
даже к самому себе. 

Известно, что классическая музыка создает устой-
чивость против недостойного и пошлого, легковесно-
го и утилитарного. Следует предоставить все необхо-
димые возможности ребенку и создать оптимальные 
условия для общения с ней. Сегодня это основная зада-
ча родителей, воспитателей, учителей. 

Безусловно, на разных уровнях могут быть решены 
и разные задачи. Так, многое в образовании, в том чис-
ле и музыкальном, зависит от концептуальных устано-
вок и взглядов со стороны общества и государства на 
воспитательно-образовательные процессы. Основное 
их содержание отражено в нормативных документах, 
доктринах, требованиях, законах, установках и многом 
другом и относится  к осуществлению многоуровнего 
музыкального образования.

Нельзя недооценивать и роль руководящих струк-
тур, которые могут самым непосредственным образом 
и на разных уровнях включаться в решение насущных 
вопросов образования и воспитания подрастающего 
поколения. 

Педагоги и учителя также могут существенно вли-
ять на процесс обучения. Причем как в позитивном, так 
и в негативном плане. Поэтому актуально рассмотре-
ние модели педагога-музыканта, которому можно до-
верить воспитание и образование современных детей. 

Злободневными вопросами нового столетия явля-
ются и вопросы конкретной реализации концептуаль-
ных установок, программ и планов, а также координа-
ции различных учреждений и ведомств в процессе об-
суждения и решения практических задач музыкально-
го образования. 

Сегодня эпоха узкопрофильных технологий, к ко-
торым в широком смысле слова относится и музыка, 
не закончилась. Она приобрела другие масштабы де-
ятельности, поскольку успешному в жизни челове-
ку необходимо иметь не только целый ряд социально 
значимых позитивных профессиональных качеств, но 
и обнаруживать знания, умения и навыки, а иногда и 
компетенции, по многим не профильным для него во-
просам. В частности, в области музыки. Не будем вда-
ваться в детали возможных проявлений, важно одно — 
музыка может изменить структуру, свойства и качества 
личности, потому что делает человека более воспри-
имчивым, сенситивно развитым и чутким. 

Обратимся сейчас к историческим и современным 
реалиям, которые происходят в связи с интересую-
щей нас проблемой музыкального образования, пре-
жде всего, начального. Художественно-творческая 
жизнь современных детей богата и разнообразна по 
возможностям, которые сейчас существуют и которы-
ми необходимо насытить их жизнь с самого раннего 
детства. 

Процесс этот должен реализовываться не только на 
уровне теоретических абстракций и научно-исследо-
вательских решений, а в практической деятельности 
различных учреждений — художественно-творческих 
и воспитательно-образовательных, общих и специаль-
ных. Причем не в единичном множестве, а в системной 
связи и координации многочисленных структур, так 
как речь идет о судьбе целостной культуры страны 
как явлении коллективном и массовом. 

В указанном процессе единение сил профессиона-
лов, прежде всего различных художественно-творче-
ских областей, должно привести к новым результатам в 
плане становления и совершенствования личности ре-
бенка, а также оптимизации в развитии многих его воз-
можностей. Поэтому значимым явлением в настоящее 
время становится создание проектов, которые учиты-
вают все стороны научно-методической, творческой и 
практической деятельности различных ступеней музы-
кального образования и смежных с ней областей. Речь 
должна идти о целостных программах внутриотрас-
левого и межотраслевого взаимодействия в процессе 
организации наблюдения за развитием и формирова-
нием человека с первых лет его жизни. 

Это обусловлено тем, что непрерывность и мно-
гоаспектность развития личности не может быть обе-
спечена силами только образовательных учрежде-
ний. В систему взаимодействий должны быть включе-
ны различные досуговые организации, учреждения ис-
кусства и культуры, средства массовой информации и 
коммуникации. Такие мега-проекты, направленные на 
оптимизацию и всестороннее развитие человека, не-
обходимы обществу и государству для реализации его 
же внутренних целей. Однако, скорее всего, это об-
ласть пока отдаленного будущего. Сегодня же в опре-
деленной мере можно реконструировать или для на-
чала изучить опыт прошлого, то есть все то, что хоро-
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шо функционировало и приводило к положительным 
результатам. 

В частности, речь может идти об опыте деятельно-
сти Новосибирской государственной консерватории 
имени М. И. Глинки по разработке и осуществлению 
одновременно научно-исследовательских и научно-
методических проектов в области приобщения насе-
ления, прежде всего детей, юношества и молодежи, к 
музыкально-художественной культуре. Говоря это, мы 
имеем в виду различные разработки, исследователь-
ские материалы и программы, такие как «Художествен-
ное воспитание подрастающего поколения», «Культу-
ра» и другие. Все они практически реализовывались в 
конце 80-х годов прошлого века, но не были заверше-
ны [4; 5; 7; 8; 9; 14]. Само появление этих работ было яв-
лением знаковым и обусловленным острой необходи-
мостью повышения творческого потенциала и оптими-
зацией личностного роста и развития подрастающего 
поколения и даже всего населения страны. Эти проек-
ты связывали в один «узел» все сферы культуротворче-
ских и художественно-творческих процессов и относи-
лись, в том числе, как к общему и профессиональному 
музыкальному образованию, так и к досуговой и люби-
тельской деятельности.

Смысл указанных проектов сводился еще к одной 
сверхзадаче — координации различных образователь-
ных учреждений и учреждений искусства и культуры, 
а также к объединению и взаимодействию различных 
структур в направлении общей цели [1].

Действительно, общеобразовательная школа не мо-
жет существовать изолированно от других учебных за-
ведений и учреждений в сфере культуры, искусства, об-
разования. Их средства и способы воздействия долж-
ны быть направлены на «выращивание» нового поколе-
ния, которое будет лучше прошлого не по одному како-
му-либо параметру (например, научно-техническому), 
а по всем или разным. И в первую очередь — культур-
но-эстетическим и нравственно-этическим. А если таки-
ми станут многие, не изменится ли наш российский мен-
талитет? Не угаснут ли традиции и преемственность по-
колений? Не утратим ли мы свою самобытность? Казу-
сы одностороннего технократического развития давно 
заметны. Но тяга к культуре, истории, патриотизму за-
ложена в природе нормального человеческого орга-
низма, которую важно не «подавить» чересчур форма-
лизованным образованием, а воспитать в гармониче-
ском единстве всех сторон и возможностей человече-
ской личности.

Более того, современное образование и воспитание 
не может обойтись ресурсами специалистов исключи-
тельно одной общеобразовательной школы. Разумеет-
ся, она должна занимать лидирующие позиции и в то 
же время не исключать из поля своего внимания суще-
ствование многих структур, делающих полезное дело. 
Школа должна сотрудничать и поддерживать деятель-
ность дошкольных организаций, музыкальных школ, 
домов культуры и клубов, средних и высших учебных 

заведений, различного рода спонтанно возникающих 
творческих коллективов и т. д. Различные формы со-
трудничества помогут избежать многих противоречий 
и — самое главное — станут работать на одну общую 
цель. Поэтому приводимые нами примеры из прошло-
го — это урок для будущего и актуальная тема для ана-
литических размышлений в настоящее время. 

Все указанные структуры весьма активно могут ра-
ботать с детьми различных возрастных категорий. Но 
в некой изоляции друг от друга и без общего целепо-
лагания и необходимого уровня координации деятель-
ности. Отсюда могут проистекать как дублирование, 
так и противоречия в концептуальных взглядах на пу-
ти, методы, конкретные формы и способы воспитания 
и образования. 

Так, в советские годы указанные выше программы 
и проекты централизованно осуществлялись под ру-
ководством Новосибирской государственной консер-
ватории по заданию Министерства культуры РФ на ос-
нове предварительно разработанных научных концеп-
ций, которые выполнялись силами научно-педагоги-
ческих и творческих кадров, состоявших не только из 
разноуровневых специалистов, но и из энтузиастов 
своего дела.

Если говорить об опыте современников, то, безус-
ловно, необходимо обратить внимание на идеи, а так-
же процесс и методы реализации программы образо-
вания и воспитания детей «Музыка для всех», которая 
осуществляется в настоящее время в Республике Саха 
(Якутия). Этот проект объединил в усилия педагогов и 
творческих деятелей Якутии. Самое главное — коор-
динированные усилия многих специалистов всех уров-
ней образования и установка на высокую степень лич-
ностного роста и развития ребенка с помощью музы-
кального искусства. При этом разработчики концеп-
ции опираются на художественный опыт и практи-
ческую деятельность известных педагогов мирового 
уровня.

Среди экспериментальных устремлений и достиже-
ний якутских коллег хотелось бы отметить некоторые 
важные не только для них, но и для всех нас установ-
ки и позиции. 

• «Музыка — это искусство, помогающее становле-
нию личности человека, основа его уверенности, кре-
ативности, инновационной способности. Это — фунда-
мент, на котором строится гражданственность челове-
ка» [10, с. 9].

• «Сейчас настало время передавать бесценные 
умения нашим детям — сделать классическую музыку 
не привилегией, а правом каждого молодого человека 
нашей республики» [10, с. 11].

• «Мы хотим, чтобы каждый ребенок по окончании 
школы музицировал хотя бы на одном классическом 
музыкальном инструменте. Это нужно для того, чтобы 
воспитать человека XXI века, способного развиваться, 
мыслить широко и глубоко, становясь Гражданином 
мира» [10, с. 11].
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Начальное музыкальное образование, общее и 
профессиональное, имеет не только единые истоки, но 
и общие приоритеты и ценностные смыслы, указыва-
ющие на необходимые векторы личностного роста и 
развития ребенка. И это очень важно как в методоло-
гическом, так и в практическом аспектах. 

Наконец, начальное музыкальное образование да-
ет начало многим культуротворческим процессам и яв-
лениям, по-настоящему понять и оценить которые мо-
гут только музыкально обученные люди, которые слы-
шат окружающий мир тоньше и глубже. 
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АФОРИЗМ НОМЕРА

Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый мир высоких чувств, страстей, мыс-
лей. Оно сделает вас духовно богаче. Благодаря музыке вы найдете в себе новые неведомые вам прежде силы. 
Вы увидите жизнь в новых тонах и красках.

Д. Д. Шостакович


