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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Благодаря гению человека наше общество 
достигло невероятных высот развития. 
Человек, начав с примитивных каменных 
орудий, достиг в своих поисках знаний 
бесконечно малых величин микромира, 
используя невообразимо сложные и гигантские 
рукотворные инструменты, стал изучать 
самые дальние пределы видимой вселенной, 
проникая сквозь толщу космической бездны 
с помощью устройств, установленных на 
космических зондах.

С точки зрения человеческой истории 
путь к этому состоянию был долгим. Были 
века открытий в эпоху античности, было 
время отчаяния и выживания в темные века 
средневековья, и было наступление нового 
расцвета гения человека в эпоху Ренессанса, 
положившего начало современной истории 
мира, открывшего мир знаний и научного 
прогресса. Все это время человечество 
развивалось, постепенно накапливая 
знания, пережёвывая их в стенах степенных 
университетов, вечно придумывая новые 
и новые способы и методы её сохранения, 
постепенно расширяя горизонты познания.

К началу нового тысячелетия прогресс 
развития нашего общества обрёл невиданные 
ранее темпы. Мы сейчас находимся в начале 
нового этапа развития человечества – новой 
эпохи ренессанса человечества, когда рушатся 
и видоизменяются все наши представления, 
традиционные понятия и способы восприятия 
мира. Любые знания, которые мы обретаем, 
в мгновенье ока становятся устаревшими 
и бесполезными. Этот пронзительный, 
технологический и нескончаемый вал перемен 
меняет всё, особенно способы передачи, 
накопления и анализа информации.

Возникает вопрос, как человек может 
адаптироваться к этим изменениям, ведь 
традиционные координаты и устои общества 
в скорости канут в Лета? Какие навыки 
и способности нужны для восприятия и 
осознания этого нового сверхтехнологического 
информационного мира? Будет ли это вечная 
гонка с отставанием бесконечной последней 
милей марафона жизни?

На мой взгляд, ответ лежит на 
поверхности! Все новые технологические 
изменения адаптированы к уникальным 
человеческим параметрам. Технологии уже 
сами по себе создают экосистему новой 
жизни по образу и подобию человека, но 
пока мы этого еще не осознали в полной 
мере. Все новые изобретения всё глубже, 
и на всё более высоком уровне проникают 
в саму суть человеческого бытия, имитируя 
и копируя жизнь, создавая логику 
интуитивного и размытого, которая станет 
новой основой нашего глобального мира. 
Это будет не общество Аэлиты, а общество 
совершенного движения разума человека.

Тысячи лет, используя разнообразные 
методы обучения, человек искал путь к 
совершенству разума. И только сейчас, 
будучи на вершине, как нам кажется, 
технологического и научного прогресса мы 
только приближаемся к разгадке тайны 
человеческого разума. Благодаря успехам 
современной нейробиологии, клеточной и 
молекулярной биологии вырисовываются 
бледные очертания, пока еще размытые 
контуры тайны феномена человеческого 
разума. Но уже сейчас становится очевидным 
связь звука, музыки с активностью мозга 
человека. Звуки и музыка, создаваемые 

Михаил Ефимович НИКОЛАЕВ,
Первый Президент Республики Саха (Якутия)

НОВЫЙ РЕНЕССАНС ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
МУЗЫКА и
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человеком, возможно являются 
прямым отображением мыслительной 
деятельности человека, напрямую 
проецируются в его мозг, а не проникают 
опосредованно через промежуточный 
медиум передачи информации. При этом 
музыка является синтезом взаимодействия 
человека с музыкальным инструментом, 
имеющим специфический звуковой 
спектр, ограниченный её техническими 
характеристиками. Допустим, что музыка и 
есть отображение мыслительной активности 
человека, то обратное тоже должно быть 
верным, музыка может стимулировать 
мозг человека. Если это так, то мы можем 
говорить, что музыка – это язык мысли 
человека, который не знает языковых и 
культурных барьеров, напрямую обращается 
к человеку. В этом случае музыка является 
естественным языком человека, не имеющим 
ни границ, ни ограничений. Подобно другим 
языкам, когда человек практикует музыку, 
его мозг развивается. Так как развитие мозга 
происходит в детском возрасте, влияние 
музыки, игра и сочинение музыки в детском 
возрасте, равно как и другим языкам, имеет 
исключительно положительное влияние. 
Вместе с тем, в отличие от языков, музыка 
имеет гораздо более глубокое влияние, 
проникая в глубины подсознательного, 
напрямую обращаясь к разуму ребенка. 
Эта гипотеза влияния музыки на развитие 
умственных способностей человека имеет 
множество подтверждений, даже в чисто 
феноменологическом плане. Существует 
много примеров, когда выдающиеся 
мыслители, ученые и креативные личности, 
имели самое непосредственное отношение 
к музыке, к её сочинению и исполнению. 
Виртуозными исполнителями были и 
изобретатель электрической лампы Томас 
Эдисон, телефона - Александр Белл, отец 
квантовой физики  Альберт Эйнштейн, 
основоположник ядерной энергетики Игорь 
Курчатов, основатель термодинамики Макс 
Планк. И таких примеров множество!

Сейчас появились новые исследования, 
подтвердившие гипотезу о связи музыки 
и развития умственных способностей 
человека. Все это дает нам основание 
говорить о музыке как о величайшем 
инструменте воспитания талантов, развития 
мыслительных способностей мозга ребенка 
и, поэтому музыка является мощнейшей 
педагогической технологией воспитания 
ребенка.

Как писал великий педагог-практик 
Василий Сухомлинский: «Человек стал 
человеком, когда услышал шепот листьев и 
песню кузнечика, журчание весеннего ручья 
и звон серебряных колокольчиков жаворонка 

в бездонном летнем небе, шорох снежинок 
и завывание вьюги за окном, ласковый плеск 
волны и торжественную тишину ночи, — 
услышал и, затаив дыхание, слушает сотни 
и тысячи лет чудесную музыку жизни. Умей 
и ты слушать эту музыку, умей наслаждаться 
красотой».

Но умение слушать музыку и 
наслаждаться ею – это только половина дела. 
Нужно её исполнять и сочинять, и только 
тогда человек может узнать неосознаваемые 
звуки, приводящие в движение все его 
мыслительные и умственные процессы. 
Это точно так же, как нельзя укрепить 
тело, наблюдая спортивные передачи по 
телевизору. С музыкой все обстоит так 
же, нужно практиковаться, и чем раньше, 
тем лучше. Лучше, потому что, когда мозг 
человека пластичен в детском возрасте, 
воздействие музыки будет наиболее 
эффективным.

Из пяти сокровищ, формирующих талант 
человека (музыки, рисования, шахмат, 
физической культуры и языков), музыка 
является ключом познания сокровенных 
тайн вселенной души человека. Через музыку 
человек разговаривает с древностью, узнает 
настоящее и изучает будущее. Музыка – это 
пик, венчающий вершину интеллектуальных 
способностей человека.

Осознав значение музыки, как наиболее 
эффективной педагогической технологии 
развития умственных способностей ребенка, 
собрав весь опыт нашей страны, доступный 
нам, два года назад мы начали реализацию 
республиканского общественного проекта 
«Музыка для всех», который ставит задачу 
к столетию образования республики в 2022 
году сделать так, чтобы каждый выпускник 
школы получил вместе с аттестатом 
зрелости сертификат об овладении 
одним из классических музыкальных 
инструментов. Наш проект получил 
всемерную поддержку музыкальной и 
педагогической общественности страны и 
активно претворяется в школах Республики 
Саха (Якутия). Есть все основания полагать, 
что проект будет успешным, так как для 
человека нет ничего естественнее, чем 
музыка.

В новом быстро меняющемся мире 
высоких информационных технологий 
музыка позволит нашим детям успешно 
адаптироваться, поможет развить 
их умственные способности для 
совершения увлекательного путешествия 
в мир человеческого сознания, будет тем 
попутным ветром, раздувающим паруса 
надежды нашей молодежи и станет 
неотъемлемой частью эпохи Нового 
Ренессанса Человечества.
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Республиканский проект «Музыка 
для всех», инициированный  Первым 
Президентом Республики Саха (Якутия), 
депутатом Государственной Думы 
Федерального собрания Российской 
Федерации М.Е.Николаевым, весьма 
актуален в контексте федеральных 
государственных образовательных 
стандартов нового поколения. Как отмечает 
Михаил Ефимович: «…музыкальное 
воспитание поможет дисциплинировать 
подрастающее поколение, обогатить его 
в духовном, интеллектуальном плане, 
а значит сделать сильнее и умнее». 
Мы единодушны с нашим старшим 
наставником в плане того, что музыкальная 
культура - живой капитал общества. 

Сегодня уже можно говорить о 
позитивных изменениях за 2 года 
реализации данного проекта.

Поскольку успех любого дела 
обеспечивают профессионалы, в 
результате целенаправленной работы 
удалось добиться увеличения количества 
учителей музыки со специальным 
образованием на 13,3% по сравнению 
с прошлым годом. Для повышения 
квалификации кадров установлено 
сотрудничество с такими известными 
музыкантами-учеными, как председатель 
научно-методического совета проекта 
«Музыка для всех», заведующий кафедрой 
«Музыкальное искусство и образование» 

Феодосия Васильевна ГАБЫШЕВА, 
министр образования 
Республики Саха (Якутия),
доктор педагогических наук,
профессор

Уважаемые участники конгресса!

живой
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Московского государственного 
педагогического университета, д.п.н 
Э.Абдуллин, композитор, член Союза 
композиторов России, старший научный 
сотрудник Института художественного 
образования Российской Академии 
образования, главный редактор 
журнала «Музыка и Электроника», д.п.н. 
И.Красильников и др.

Мы благодарим Эдуарда Борисовича за 
его интересную содержательную опытно-
экспериментальную программу, которую 
в пилотном порядке внедряют ведущие 
учителя музыки из г.Якутска и г.Нерюнгри: 
С.Мегина, О.Кульневская, В.Индигирский, 
В.Малышкин, А.Соколиков и т.д.

Также с этого года планируем начать 
подготовку учителей по специальности 
«Педагогика и психология музыкального 
образования» в Московском 
педагогическом государственном 
университете. 

В Министерстве образования 
республики налажены механизмы для 
совершенствования материальной 
базы музыкального образования 
– образовательным организациям 
выделяется оборудование, издается 
учебно-методическая литература, 
проводятся курсы переподготовки 
кадров. В оснащении кабинетов музыки 
значительную помощь оказывают 
меценаты и родители. 

Консолидация всех имеющихся 
ресурсов способствует высоким 
достижениям наших воспитанников, 
которые достойно представляют честь 
родной республики на российском, 
международном уровне. Например, 
ученик 2 класса СОШ №16 г.Якутска, 
пианист А.Федоров - лауреат I степени 
Международного конкурса «Планета 
талантов», оркестр народных инструментов 
Дворца детского творчества г.Якутска 
- лауреат I степени Всероссийского 
конкурса «Адрес детства – Россия», ученик 
11 класса Кобяконской СОШ Намского 
улуса К.Матвеев - обладатель Гран-при 
Международных конкурсов-фестивалей 
«Единство России» и «Богатство России» 
и т.д. Мы уверены, в музыкальной сфере 
новые имена и впредь будут прославлять 
Якутию.

На современном этапе перед нами 
стоят задачи определения наиболее 
эффективных путей дальнейшего 
развития проекта «Музыка для всех», 
использования прогрессивных и 
результативных методик российского и 
зарубежного опыта по интеллектуальному, 
духовно-нравственному, эстетическому и 
социальному развитию личности. 

Желаю всем участникам конгресса 
плодотворной работы, успешной 
реализации креативных идей, добра и 
благополучия!

Музыкальная культура - 
капитал общества
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Владимир Иванович ТИХОНОВ, 
министр культуры и духовного развития
Республики Саха (Якутия)   

РОДОМ ИЗ СЕЛА

Возникновению проекта «Музыка 
для всех» предшествовала длитель-

ная история развития музыкальной культу-
ры Якутии-начиная от традиционной музы-
ки до профессионального искусства. Как че-
ловек новый в сфере культуры, свою дея-
тельность я начал со знакомства с отраслью, 
а именно – с посещения республиканских и 
муниципальных учреждений. На сегодняш-
ний день мне удалось посетить Амгинский, 
Усть-Алданский, Чурапчинский, Таттинский, 
Мегино-Кангаласский, Хангаласский, Намский, 
Горный, Сунтарский, Нюрбинский, Верхне-
вилюйский, Вилюйский, Мирнинский, Абый-
ский и Верхоянский районы республики. Еще 
раз убедился в том, что наша культура богата, 
самобытна, что сделано многое для того, что-
бы сохранить традиции родного народа, по-
разился насколько село богато самородками. 
Проект «Музыка для всех», инициированный 
первым президентом республики М.Е. Нико-
лаевым получил на селе особую поддержку. 
Люди независимо от профессии и образова-
ния включились в данный проект. Надо дать 
должное особенно работники культуры и ис-
кусства взялись творчески за претворенире 
идеи проекта.  Вместе с тем появилась ясность 
в понимании проблем по реализации проек-
та.. Конечно, у каждого учреждения есть осо-
бенности, но в целом они одинаковы: нехват-
ка квалифицированных кадров –музыкантов и  
слабая материально-техническая база детских 
школ искусств. 

Реализация
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Для продвижения данного проекта на 
селе мы должны понять, что каждое учреж-
дение культуры– это важное социально ори-
ентированное культурно-досуговое учрежде-
ние, призванное скреплять интересы населе-
ния через общее творчество. Как правило, в 
тех местах, где Дома культуры ведут полноцен-
ную деятельность, выполняя свои социальные 
функции, высоки демографические и экономи-
ческие показатели. В ходе поездок по районам 
республики мы предлагаем руководителям 
учреждений взаимовыгодное партнерство в 
рамках общереспубликанского движения до-
брых дел «Моя Якутия в XXI веке» и строитель-
ство объектов из альтернативных источников. 

В этом плане отмечу Амгинский улус, ко-
торый дал талантливым детям возможность 
учиться в красивой, современной, полностью 
оборудованной музыкальной школе и Вилюй-
ский улус, где муниципалитет на собственные 
средства построил жилой благоустроенный ка-
менный дом для работников культуры. Главы 
Вилюйского и Верхневилюйского улусов нача-
ли строительство объектов культуры в район-
ных центрах, в котором источником средств 
также выступил муниципалитет. Хотелось бы, 
чтобы перечень таких примеров возрастал с 
каждым годом, чтобы главы местного самоу-
правления понимали – только при их иници-
ативе будет развитие и процветание в обла-
сти культуры.  Главы муниципальных образо-
вания являются учредителями образователь-
ных учреждений и есть надежда, что они бу-
дут приглашать специалистов из других регио-

нов России и предусматривать статьи расходов 
на приобретение музыкальных инструментов. 
Только в этом случае проект достигнет своей 
цели к 100 летию республики. 

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

Жителю села не часто удается прикос-
нуться к достижениям профессио-

нального искусства. Этому мешают расстоя-
ния, сложная инфраструктура. В этом году мы 
провели Дни Министерства культуры и духов-
ного развития Республики Саха (Якутия) в му-
ниципальном районе. 

В рамках Дней жители Нюрбинского улу-
са смогли увидеть балет, услышать живой звук 
большого духового оркестра, известных соли-
стов оперыи государственной филармонии. 
Впервые жители улусов получили возмож-
ность в режиме онлайн посмотреть и услышать 
концерты симфонического оркестра Государ-
ственной филармонии Якутии, под руковод-
ством энтузиаста Н.В.Базалевой. Состоялись 
встречи населения с писателями, деятелями 
культуры и искусств, прошли выставки Заслу-
женного деятеля искусств Якутии Николая Ин-
нокентьева и Национального художественного 
музея «Солнечные поводья Олонхо». Посети-
тели имели возможность увидеть интерактив-
ные картины, которые посредством специаль-
ного мобильного приложения превращаются в 
анимацию, например, можно услышать пение 
изображенного олонхосута. Школьники были 
счастливы подержать в руках старинные музы-
кальные инструменты. 

Девять месяцев назад на должность министра культуры и духовного разви-
тия Республики Саха (Якутия) был назначен Владимир Тихонов. 

Сегодня мы представляем его статью, в которой он рассказывает о том, что 
сделано за этот отрезок времени и какие перспективы ожидают отрасль куль-
туры в ближайшем будущем.

проекта «Музыка для всех» 
зависит от каждого
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В рамках Дней Министерства прошло вы-
ездное заседание коллегии министерства, 
на котором обсуждались актуальные вопро-
сы развития отрасли. Рассмотрена концеп-
ция развития детских школ искусств – кон-
кретно вопрос о неисполнении передачи ве-
домственной принадлежности профильных 
школ от управлений образования управлени-
ям культуры. Обсуждались вопросы развития 
профессиональных театров в улусах на при-
мере Нюрбинского государственного пере-
движного театра. 

ВРЕМЯ ТЕАТРА

Продолжает развиваться театральное 
искусство Якутии. Среди наиболее 

важных событий я бы назвал балет «Спартак» 
в постановке Юрия Григоровича, спектакль Ан-
дрея Борисова «Александр Невский в Средин-
ном мире» в рамках V Международных Ер-
дынских игр в Иркутске, участие Театра Олон-
хо во Всероссийском театральном фестива-
ле «Золотая маска». Государственный акаде-
мический русский драматический театр име-
ни А.С.Пушкина обрадовал потомков Великой 
Победы исторической постановкой «Два бере-
га одной Победы». В этом году творческие кол-
лективы активно гастролировали в пределах 
нашей республики: так, звуки живой музыки 
духового оркестра Филармонии Якутии услы-
шала вилюйская группа улусов и арктические 
районы. Якутский хореографический колледж 
имени Аксении и Натальи Посельских побывал 
в Амгинском и Мегино-Кангаласском улусах, 
помимо выступлений проводились просмотры 
талантливых детей. Саха академический театр 
имени П.А.Ойунского проехал с масштабными 

гастролями в Оймяконском, Таттинском, Чу-
рапчинском, Момском, Абыйском, Среднеко-
лымском и Верхнеколымском улусах.

С большим успехом прошли выступления 
коллектива Государственного театра оперы и 
балета имени Суоруна Омоллоона в городах 
Дальнего Востока. Осенью в гастрольное турне 
по нескольким городам России и странам за-
рубежья отправится наш прославленный Брил-
лиантовый цирк, который триумфально начал 
год гастролями в Санкт-Петербурге с представ-
лением «Тепло вечной мерзлоты». Зрители 
концертно-спортивного комплекса Петербурга 
«Сибур Арена» восторженно приняли якутских 
циркачей, в их адрес прозвучало множество 
благодарных отзывов. По приглашению Мини-
стерства культуры РФ, жители городов Шанхай 
(КНР) и Ханой (Вьетнам) увидят в новом сезо-
не творчество артистов Государственного теа-
тра оперы и балета.

ПОД ЗНАКОМ МУЗЫКИ

Как подтверждение достижений опер-
ного искусства Якутии – победа на пре-

стижном Международном конкурсе вокали-
стов имени М.И.Глинки – выпускница Аркти-
ческого государственного института искусств и 
культуры Екатерина Захарова под занавес про-
шлого года стала лауреатом второй премии.  

В этом году впервые музыкальный спек-
такль из Якутии получает грант Президента 
РФ для государственной поддержки на реа-
лизацию творческих проектов общенацио-
нального значения в области культуры и ис-
кусства. Буквально на днях был подписан со-
ответствующий приказ в Министерстве куль-
туры РФ. Эта постановка Государственного 
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театра оперы и балета «Князь Игорь» будет 
представлена в рамках Дней культуры Зем-
ли Олонхо в Китае, на прославленной сцене 
Пекинского оперного театра, оснащенной по 
последнему слову техники. Выбор пал на эту 
оперу неслучайно. В ней наиболее ярко отра-
жены европейские и азиатские отличия, что 
удачно транслируется на взаимоотношения 
России и Китая.

Кроме того, наш балет в лице Якутско-
го хореографического колледжа имени Ак-
сении и Натальи Посельских вступил  в тес-
ное сотрудничество с Японией по линии твор-
ческого обмена с Балетной школой имени 
П.И.Чайковского города Тойоты.

Прошедший год был ознаменован в му-
зыкальном мире значимой датой – 35-летием 
Союза композиторов Якутии. В связи с этим, 
состоялось много концертных программ, по-
становок, основанных на творчестве якутских 
композиторов. Государственная филармо-
ния Якутии имени Г.М.Кривошапко заверши-
ла прошлый год большими гастролями симфо-
нического оркестра под управлением главно-
го дирижера Фабио Мастранжело по Москве и 
Санкт-Петербургу. 

Также благодаря инициативе Филармонии 
Якутии, город Якутск одним из первых подклю-
чился к всероссийской сети виртуальных кон-
цертных залов. В ноябре, открывая виртуаль-
ный концертный зал страны, министр культу-
ры РФ Владимир Мединский подчеркнул акту-
альность такого зала для Якутии, связанной с 
нашей труднодоступностью. Сложно переоце-
нить все перспективы, которые дает этот про-
ект. Безусловно, виртуальный концертный зал 
станет одним из основополагающих достиже-

ний в формировании открытого культурного 
пространства России. Радует, что посредством 
собственного виртуального концертного зала, 
Филармония Якутии ведет деятельность по 
подключению к сети самых отделенных угол-
ков Якутии. 

Хорошо всем известный ансамбль скрипа-
чей «Виртуозы Якутии» прошлой осенью пода-
рил ряд концертов жителям Бразилии, Арген-
тины, Чили, Колумбии, Эквадора, Гватемалы. 
Наступающую осень они традиционно начнут 
с масштабных гастролей по маршруту: Пекин – 
Харбин – Владивосток – Кызыл – Хакасия – Ка-
зань – Нижний Новгород – США.

II Международный музыкальный кон-
гресс, который состоится в Якутске в послед-
ние дни августа, не зря содержит в себе уточ-
нение – международный мастер класс. Для 
маленьких детишек и их родителей будет пре-
доставлена уникальная, совершенно бесплат-
ная  возможность заниматься музыкой с луч-
шими педагогами США, Канады, Швеции, Гер-
мании, Австрии, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Владивостока. Преподавателей 
интересуют дети от 3 до 5 лет. Занятия будут 
записаны на видео для дальнейшего исполь-
зования, трансляции. Обучение ребенка му-
зыке – это не воспитание музыканта, а стимул 
для развития у малыша аналитического, креа-
тивного мышления.

Музыка для всех! Разве не прекрасна ко-
нечная цель проекта – видеть свою молодежь 
высокообразованной, интеллигентной, конку-
рентоспособной, живущей и думающей миро-
выми стандартами, несущей в себе гармонию, 
философию и самобытную культуру народов 
Якутии!
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Креативная 
экономика XXI века
«Времена не выбирают, в них живут и 

умирают». Этой строкой поэт Александр Куш-
нер обессмертил свое имя. Стремление по-
нять свою эпоху и вписаться в нее практиче-
ски определяют как успех отдельных лично-
стей так и успех целых народов и государств. 
На глазах одного поколения в ХХ веке и на ру-
беже века нынешнего произошли револю-
ционные перемены: освобож дение народов 
и континентов и вступление их в современ-
ный этап цивили зационного развития, круше-
ние коммунизма как идеи и как экономиче-
ского устройства на территории Европы, по-
корение космоса, открытие новых средств 
связи и новых скоростей, выдвижение ауди-
овизуальных источников информации на пер-
вое место, и, наконец, информационная ре-
волюция, вызванная компьютеризацией. А 
главное, что принесла современность – это 
новые темпы перемен. Современный чело-
век осознал в полной мере, что получив об-
разование в одной информационной среде и 
в одном типе экономики, он стоит перед ре-
альной возможностью уже в зрелые годы ока-
заться в новой действительности, которая по-
требует новых навыков и новых знаний и при-
несет с собой иной стиль жизни. 

Современная экономика в отличие от эко-
номики прошлого не столько удовлетворяет 

Дина Константиновна КИРНАРСКАЯ,
музыковед, 
профессор, доктор искусствоведения, 
проректор Российской академии музыки 
им. Гнесиных, 
основатель и научный руководитель 
продюсерского факультета РАМ им. Гнесиных

имеющиеся потребности в товарах и услугах, 
сколько создает новые потребности: даже 
молодое поколение, «поколение айфонов и 
айпэдов», еще несколько лет назад и не по-
дозревало об их существовании, Еще десять 
лет назад Интернетом пользовались весьма 
немногие, а сегодня без него не мыслят свою 
жизнь миллионы, и скорость распростране-
ния новых товаров и способов связи, меня-
ющих образ жизни людей, еще два десяти-
летия назад показалась бы немыслимой. Ха-
рактеризуя сегодняшнуюю действительность, 
ректор Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации Владимир 
Мау охарактеризовал ее как эпоху перехода 
«от экономики спроса к экономике предло-
жения». Лидирующие позиции в ней занима-
ет тот, кто может предложить обществу инно-
вационный вектор развития и реализовать 
его: без постоянного создания новых това-
ров, устройств, способов действия и методов, 
новых технологий и услуг современное обще-
ство не может существовать. Иными словами, 
авторское и патентное право или копирайт 
являются двигателями современной жизни, 
ее стержневой категорией.  

Изменились и требования к рынку труда. 
Если раньше, в индустриальную эпоху и вплоть 
до 70-х годов прошлого столетия его характе-
ризовали грамотные исполнители, так называ-
емые «функционеры», то современный рынок 

КАК И ПОЧЕМУ 
 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЭКСПЕРТ



11

................................................................................................................МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ №5, август 2015 года

труда предъявляет к работнику иные требо-
вания. Декан педагогического колледжа Уни-
верситета Вашингтона Патрисия Уэслей пишет: 
«Наша экономика процветает благодаря ин-
новациям. Инновации существуют во многих 
секторах – от инженеров и дизайнеров до пи-
сателей и архитекторов – и успех каждого из 
них зависит от навыков творческого мышле-
ния. Креативное мышление необходимо эко-
номике. Креативно мыслящие сотрудники об-
ладают способностью воображать новые воз-
можности. Они могут предвидеть новые на-
правления в биотехнологии и энергетике. Они 
могут сделать более эффективными и произво-
дительными сельское хозяйство и строитель-
ство. Креативные личности делают нас силь-
нее и гибче и на уровне компаний, и на уров-
не сообществ, и на уровне государств». 

Современную экономику характеризует 
аутсорсинг, когда определенные виды труда 
поручаются сотрудникам не только сторонних 
компаний, но и других стран, что создает опре-
деленную угрозу рынку труда в развитых стра-
нах. Так, многие производства, как экологиче-
ски неблагоприятные так и требующие боль-
ших трудозатрат, переносятся в так называе-
мые «развивающиеся страны». Британцу, на-
бирающему номер своего мобильного опера-
тора для получения справок, отвечает девушка, 
находящаяся в Индии, куда также успели пере-
нести компьютерную верстку многие монстры 
английского издательского дела включая та-
кой гигант как Oxford University Press. Это озна-
чает, что рынок труда развитых стран открыт 
главным образом для высококвалифициро-
ванных специалистов, обладающих креатив-
ным мышлением: рутинные виды работ, тре-
бующие лишь исполнительности и аккуратно-
сти, постепенно перетекают в страны, облада-
ющие дешевой рабочей силой и низким уров-
нем образования. Более чем когда-либо ло-
зунг «Незаменимых нет!», характеризующий 
индустриальную эпоху, теряет свое значение. 
Незаменимы такие как Сергей Брин, создатель 
Google, Стив Джоббс, недавно умерший лидер 
ком пании Apple, Марк Цукерберг, создавший 
Facebook и другие им подобные, преображаю-
щие современный мир. В этих условиях, когда 
инновационная экономика становится господ-
ствующей и фактически  не имеет альтернатив, 

рядовым работникам приходится ориентиро-
ваться на развитие креативных навыков, на 
стимулирование творческих способностей, ко-
торые сделали бы их более востребованными 
и обезопасили их рабочие места. 

По признанию нобелевского лауерата по 
экономике Дэниэла Канемана, «новые техно-
логии означают сдвиг от экономики, основан-
ной на производстве, хранении и передаче то-
варов и услуг к экономике, основанной на про-
изводстве, хранении и передаче знаний и ин-
формации».  Экономика знаний и информа-
ции естественным образом перенесла центр 
тяжести на человека, поскольку знания при-
обретают актуальность лишь тогда, когда име-
ется их носитель, а информация – лишь тогда, 
когда кто-либо ею воспользуется. Иными сло-
вами, если ранее своеобразным экономиче-

ским центром был продукт, производимый, 
хранимый и распространяемый, то теперь им 
стал потребитель продукта – человек, распо-
ряжающийся знаниями и потребляющий ин-
формацию. Это означает, что репутация то-
вара, ранее зависимая главным образом от 
его качества, в новой экономике полагается в 
большей мере на рекламу, связанную с сооб-
ражениями моды и престижа и прочими нео-
сязаемыми ценностями. 

Своеобразным показателем уровня раз-
вития страны в современной экономике яв-
ляется рекламный рынок. Экономист Олег Зе-
ваков пишет: «В большинстве развитых стран 
объем рекламного рынка составляет пример-
но 1% от ВВП, в то время как в России - около 
0,6%. Но при этом в денежном выражении ры-
нок растет семимильными шагами - пример-
но в четыре раза быстрее ВВП. На настоящий 
момент соотношение бюджетов по основным 
носителям рекламы выглядит примерно так 
же, как и в ведущих государствах мира, с той 
лишь разницей, что если общий объем вложе-
ний в рекламу в России около $7 миллиардов, 
то в США — около $290 милли ардов. Отече-
ственный рекламный рынок по объему зани-
мает 11-е место в мире. При этом рекламные 
затраты надушу населения в России — около 
$45, тогда как в США - $600, а в Европе - $200-
350. Так что потенциал для разви тия есть».

Для работников, занятых в культурном 
производстве, рост рекламного рынка и его 

И  ЖИЗНЕННЫЙ  УСПЕХ: 
они связаны в экономике будущего?
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возрастающая роль – это весьма обнадежи-
вающий знак, говорящий о потенциале роста 
рынка труда. Ведь практически реклама – это 
новый современный вид искусства: не слу-
чайно наряду с арт-хаусными кинофестиваля-
ми существуют также фестивали рекламных 
фильмов и видео клипов. Именно в искусстве 
на протяжении тысячелетий формировались 
способы воздействия на человеческую психи-
ку, способы внушения человеку определенных 
эмоций и побуждений; реклама, по сути дела, 
пользуется лишь тем арсеналом средств, кото-
рые накопило искусство. Рекламные слоганы 
– это литература, поэзия и журналистика; ви-
деоклипы – театр и кино; плакат и фотография 
– изобразительное искусство. Естественным и 
неизбежным является в этих условиях особая 
востребованность профессионалов в области 
искусства – режиссеров, художников, фотогра-
фов, операторов, сценаристов и многих дру-
гих. Более того, сотрудники рекламных служб 
компаний, не будучи профессионалами, вы-
нуждены быть в той или иной степени художе-
ственно образованными людьми, способны-
ми компетентно судить о  рекламной продук-
ции и при необходимости вносить собствен-
ные предложения. 

Наряду с повышением ценности и востре-
бованности креативности как категории, ха-
рактеризующей персонал и трудовые ресурсы, 
в том числе и в широчайшем секторе рекламы, 
в последние десятилетия возросла роль от-
раслей экономики, непосредственно связан-
ных с культурой и искусством, включая ком-
пьютерные игры и другие программные про-
дукты. Эти отрасли принято называть креа-
тивной экономикой или креативной инду-
стрией. Согласно классическому определению 
Ричарда Флориды, «креативные индустрии 
– это совокупный цикл создания, производ-
ства и распространения товаров и услуг, осно-
ванных на творчестве и интеллектуальном ка-
питале. Наряду с наукой и высокими техно-
логиями творческие индустрии служат краеу-
гольным камнем инновационной экономики 
и экономики знаний. Креативные или твор-
ческие индустрии (creative industries) – клю-
чевой сектор современной экономики. К ним 
относят кино, музыку, изобразительные ис-
кусства, исполнительские искусства, галерей-
ный бизнес, моду, издательское дело, рекла-
му, дизайн, архитектуру, компьютерные тех-
нологии и т.п.».  

В экономических исследованиях, посвя-
щенных последнему кризису 2008-09 годов, 
с удивлением отмечается жизнеспособность 
и устойчивость «рынка креативных продук-
тов, что является знаком потребности множе-

ства людей в культурной и социальной жизни, 
в культурных событиях, развлечениях и досу-
ге. Они посвящают более весомую часть своих 
доходов незабываемым жизненным впечат-
лениям, которые ассоциируются с определен-
ным статусом, стилем, брендами и социаль-
ными различиями; это явление, которое мож-
но назвать символом стиля жизни значитель-
ной части современного общества, – это явле-
ние уходит своими корнями в креативную эко-
номику». 

Количественный анализ последствий не-
давнего экономического кризиса подкрепля-
ет вывод о перспективности и экономиче-
ской привлекательности креативной эконо-
мики, львиную долю которой составляют про-
дукты искусства и культуры. Так, в последнем 
докладе ООН, посвященном креативной инду-
стрии, прямо говорится: «В 2008 году финансо-
вый и экономический кризис вызвал падение 
мирового спроса и сокращение мировой тор-
говли на 12%. Тем не менее, мировой экспорт 
креативных товаров и услуг продолжал расти, 
достигнув 592 миллиардов долларов в том же 
2008 году – это вдвое превышает их уровень 
2002 года, обозначая ежегодный уровень ро-
ста креативной индустрии в 14% на протяже-
нии шести лет». Имея в виду, что экономика 
развитых стран после кризиса растет не более 
чем на 4-4.5% в год, а в ряде случаев не дости-
гает и 1%, то рост в 14% можно признать чрез-
вычайно высоким, чтобы не сказать, невероят-
ным!

Отдельные развитые страны демонстри-
руют те же закономерности, что и креативная 
индустрия в мировом масштабе: высокие 
доходы и чрезвычайно активный темп об-
новления. Так, например, в Великобритании 
половина названий из 40 лидирующих в чар-
тах музыкальных альбомов меняются каждый 
месяц, а компьютерные игры-бестселлеры 
удерживают первые места в качестве лиде-
ров продаж менее трех недель. Оборот изда-
тельского бизнеса составляет 2.8 миллиарда 
фунтов. Каждый год в стране издается 200000 
названий книг, 33000 музыкальных альбомов 
и 830 новых компьютерных игр – последние 
на сумму 1.5 миллиарда фунтов. Авторы обо-
зрений, анализирующие тенденции разви-
тия британского рынка, пишут: «Имея в виду 
вклад подобных инноваций в экономику в це-
лом, представляется логичным расширить 
для креативной индустрии налоговые льготы, 
государственное финансирование и интер-
венции в рынок труда, дабы стимулировать 
развитие этого сектора».

Наряду с тяготением современного обра-
за жизни к непрерывным инновациям, наряду 
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с активным ростом креативной идустрии, су-
ществуют также социально-психологические 
причины, подогревающие интерес к искус-
ству и культуре. К ним, в частности, относит-
ся демократизация общественной жизни во 
всем мире, господствующий демократиче-
ский вектор мирового развития в целом, что 
приводит к повышению самосознания каждой 
личности, к большему ее стремлению к само-
выражению. Для того, чтобы исполнять и даже 
сочинять небольшие музыкальные произведе-
ния, главным образом, в песенном жанре, что-
бы немного рисовать, танцевать, фотографи-
ровать и даже снимать кино, не требуется про-
фессиональная подготовка, без которой ни в 
науке, ни в производстве, ни в любой иной от-
расли невозможно преуспеть. Иными слова-
ми, лишь искусство принимает и приветству-
ет дилетантов, оно открыто и общедоступно: 
в этом с ним может сравниться только спорт. 
Более того, так же как и в спорте, любитель-
ские занятия искусством на протяжении всей 
человеческой истории не только не возбраня-
лись, но приветствовались, чего нельзя сказать 
о других сферах человеческой деятельности.  

Так же как и раньше, художественная дея-
тельность и создание продуктов культуры се-
годня чрезвычайно дешевы: даже кинопро-
изводство, которое до недавнего времени яв-
лялось индустрией в полном смысле слова и 
требовало больших производственных вложе-
ний, с изобретением видеотехники и видеосъ-
емки чрезвычайно подешевело. Что же касает-
ся изобразительного искусства, музыки и лите-
ратуры, то стоимость производства в этих ви-
дах искусства очень невелика. В эту стоимость, 
в отличие от других производственных отрас-
лей, не входят дорогостоящие материалы, сы-
рье, топливо, транспорт и другие накладные 
расходы. Отсюда порог вхождения в худо-
жественный рынок всегда был чрезвычайно 
низким: группа бедных парней из Ливерпуля 
смогла за несколько лет покорить мир и стать 
бессмертной группой «The Beatles», бедная 
гречанка, родившаяся в Америке, за несколь-
ко лет стала легендарной примадонной Мари-
ей Каллас. 

Однако и здесь, в деле доступа к публич-
ности, современная эпоха обозначила рево-
люционный сдвиг. Единственным препятстви-
ем к славе во времена группы «Битлз» и поз-
же, то есть во второй половине ХХ века, было 
наличие посредника, продюсера, который от-
кроет талант миру. Писателя нужно было из-
дать, музыканту – организовать концерты и 
записи, художнику –устроить выставку и т.д. 
Для всего этого нужны были средства, в ряде 
случаев немалые. Этот последний бастион на 

пути талантов к известности – необходимость 
грамотного посредника, пал с приходом Ин-
тернета. Сегодня феномен Сюзан Бойл, поко-
рившей сцену с помощью национального кон-
курса  «Британия ищет таланты» или Петра На-
лича, который прославился, выложив свои ро-
лики в YouTube, уже никого не удивляют. Наде-
яться может каждый, никому не закрыт путь на 
сверхдемократичный художественный рынок. 
Иными словами, возможность творческой са-
мореализации в области искусства чрезвы-
чайно активизирует общественный интерес 
к продуктам культуры и усиливает востребо-
ванность и популярность креативной эконо-
мики. То же касается и спорта: личное участие 
в нем миллионов людей стимулирует как про-
дажи спортинвентаря, так и продажи прав на 
трансляцию многочисленных спортивных со-
ревнований. 

Таким образом, в качестве основания для 
дальнейшего анализа можно констатировать: 

Современная экономика, основанная на 
знаниях и информации, предъявляет повышен-
ные требования к творческому потенциалу ра-
ботников, способных на инновационную дея-
тельность в своей области. 

Ведущей и наиболее быстро развиваю-
щейся сферой современной экономики явля-
ется креативная индустрия, в которую входят 
все виды искусства, а также мода, дизайн, ар-
хитектура и компьютерные технологии. 

К причинам, стимулирующим рост креа-
тивной индустрии, можно отнести экономику 
предложения, построенную на инновациях, 
возросшую роль рекламы в маркетингоори-
ентированной современной экономике, а так-
же широчайшее распространение любитель-
ской художественной деятельности. 

Креативный 
класс
В ХХ веке так же как и сегодня разделение 

людей на классы или страты, как принято го-
ворить в социологии, во многом опирается на 
их профессиональную деятельность, равно как 
и на уровень доходов и образ жизни в целом. 
Помимо общепринятого деления на «синих» и 
«белых» воротничков, на людей физического и 
умственного труда, господствовавшего вплоть 
до конца ХХ-начала XXI века, ныне нельзя не 
учитывать новый креативный класс, заявив-
ший о себе в это же время. «Радикальное от-
личие между креативным и другими классами 
заключается в том, за что они получают свои 
деньги. Представителям рабочего и обслужи-
вающего класса платят, главным образом, за 
выполнение работы согласно плану, тогда как 
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креативный класс зарабатывает деньги, про-
ектируя и создавая что-то новое, и делает это 
с большей степенью автономии и гибкости, 
чем два другие класса. [...] В течение XX века 
креативный класс вырос в десять с лишним 
раз, с трех миллионов человек до сегодняшне-
го уровня; только с 1980 года его численность 
более чем удвоилась», - пишет Ричард Флори-
да в своем классическом труде «Креативный 
класс: люди, которые меняют будущее». «Кре-
ативный класс, - продолжает он, - сейчас вклю-
чает около 38,3 миллиона американцев, что 
равняется приблизительно 30% всей рабочей 
силы США. Он вырос более чем в десять раз 
с 1900 года, когда его численность не превы-
шала 3 миллионов. Число ученых и инжене-
ров за полстолетия выросло на 450% - с 1950 
по 2000 год оно увеличилось с 400 до 1800 че-
ловек на 100000 населения. Рост числа лю-
дей, работающих в области культуры и худо-
жественного творчества за тот же период вы-
рос на 375%». 

За то же время количество людей, работа-
ющих в более привычных областях деятельно-
сти – в промышленности, сельском хозяйстве 
и на транспорте, напротив, сокращалось. Сим-
птоматично в этом отношении высказывание 
бывшего британского премьера Гордона Брау-
на, который в одном из интервью заявил, что 
приоритетными секторами британской эконо-
мики становятся не аэрокосмическая отрасль и 
судостроение, как это было еще несколько де-
сятилетий назад, а индустрия моды, кино и 
музыка. Эти отрасли, по мнению британского 
премьера, будут доминировать в экспорте и 
станут движущей силой для создания новых 
рабочих мест. 

До недавнего времени культура и искус-
ство воспринимались властью во многих стра-
нах как необходимый знак принадлежности к 
цивилизованному миру, как фактор прести-
жа, ценность которого лежит прежде всего в 
духовной плоскости и является лишь бреме-
нем для экономики в том случае, если госу-
дарство берет на себя финансирование этого 
сектора. Сегодня такой взгляд представляется 
как минимум односторонним и преувеличен-
ным. Современные экономические исследо-
вания начали учитывать косвенный характер 
связей между культурой и экономикой, где 
культура стимулирует экономику и является 
катализатором экономического роста. 

С появлением технических средств рас-
пространения информации прямые дохо-
ды от реализации продуктов культуры чрез-
вычайно возросли. При этом, с появлени-
ем креативного класса и возрастанием роли 
креативной индустрии, все большую роль 

играет стиль жизни территорий, определяю-
щий их привлекательность для инвестиций. 
Не фирмы и предприятия как таковые опре-
деляют их инвестиционную привлекатель-
ность, а возможность найти креативную ра-
бочую силу: это обстоятельство является ре-
шающим для венчурного капитала. Креатив-
ный класс, предъявляющий высокие требо-
вания к возможности удовлетворения своих 
культурных запросов, предпочитает города с 
развитой инфраструктурой культурного до-
суга – театрами, концертными залами, музе-
ями, клубами, киноконцертными комплекса-
ми. Таким образом, привлечение креативно-
го класса – опоры инновационной экономи-
ки, в том числе и в ее научно-технической ча-
сти, попадает в определенную зависимость 
от культуры и искусства. 

Акцентируя все более непосредствен-
ную роль, которую играет культура в сти-
мулировании экономического роста, гале-
рист и продюсер Марат Гельман пишет: «Не-
обходимо перенести культуру из социально-
го блока, в котором она находится сейчас, в 
блок территориального развития. На сегод-
няшний день город становится индустри-
ей свободного времени, бизнесом по об-
служиванию свободного времени. Сейчас 
люди выбирают тот или иной населенный 
пункт для жизни, обращая внимание на раз-
витую сферу обслуживания. Считать эффек-
тивность города нужно не по доходам, а по 
расходам его жителей и гостей, по тому, как 
много денег тратится на его территории». 

Культура и ее развитая инфраструктура 
важны для креативного класса и самого его 
существования не только как знак его образа 
жизни, но и как условие для творчества. Креа-
тивный класс нуждается в постоянном привле-
чении потребителей своей продукции – зри-
телей, слушателей, покупателей новых гадже-
тов, пользователей компьютерных программ. 
В этой роли могут выступать как жители горо-
дов так и туристы. Широко известно как культу-
ра и искусство создали из небольших провин-
циальных городов процветающие территории, 
превратив их в туристическую Мекку: таковы 
Зальцбург в Австрии, Эдинбург в Шотландии, 
Экс-ан-Прованс, Авиньон и Канны во Фран-
ции, Берген в Норвегии, и многие другие горо-
да. Но с точки зрения креативного класса важ-
нее другое: процветающие территории с бью-
щей через край культурной жизнью создают 
особую атмосферу, являющуюся необходи-
мой составляющей творчества. Эта атмосфе-
ра креативности характеризует многие мега-
полисы, являясь условием их экономического 
развития. Не случайно эпохи художественно-
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го, политического и экономического расцвета 
всегда шли рука об руку, и теперь экономиче-
ская наука склоняется к выводу о том, что куль-
тура явилась не столько следствием бурного 
роста городов, сколько его стимулом. Париж 
XIX века, Вена XVIII и конца XIX века, Санкт-
Петербург начала ХХ столетия вписаны золоты-
ми буквами в историю цивилизации как благо-
даря своему культурному величию так и благо-
даря успехам экономики и строительства. 

Своеобразным признанием ведущей роли 
креативного класса и креативной индустрии 
является специальный, посвященный ей до-
клад ООН, рассматривающий итоги и пер-
спективы развития этой быстро растущей от-
расли во всем мире. «Растущая креативная 
экономика, - говорится в докладе, - стала ве-
дущим компонентом экономического роста, 
рынка труда, торговли и инноваций, а также со-
циальной гармонии в наиболее развитых эко-
номиках. К сожалению, большая часть разви-
вающихся стран пока не могут поставить свой 
творческий потенциал на службу развитию, 
что отражает слабости внутренней политики и 
деловой среды. Тем не менее, креативная ин-
дустрия предлагает развивающимся странам 
новые возможности ворваться и утвердиться 
в новых быстро развивающихся областях ми-
ровой экономики». 

В подтверждение возможностей лавиноо-
образного роста, которые реализует креатив-
ная индустрия, в том числе в развивающихся 
странах, в докладе приводятся данные знаме-
нитого бразильского карнавала в Рио.

Время проведения – 6 дней; аудитория 
– 900.000 человек; количество коллективов и 
групп – 227; занимаемая территория – 25 км 
улиц, 30.000 кв.м других площадей; число ар-
тистов – 11.750; временная рабочая сила – 
131.000 рабочих мест; количество туристов – 
360.307 человек; занятость отелей – 100%; ак-
кредитованная пресса – 2531 человек; дохо-
ды от туризма – 94 млн.долларов; оборот ка-
питала – 168 млн.долларов; доходы казны от 
налогов – 3.2 млн. долларов; доходы частно-
го сектора – 95 млн.долларов; расходы город-
ского бюджета – 27 млн.долларов. Если учесть, 
что речь идет о шестидневном мероприятии, 
то приведенные цифры чрезвычайно впечат-
ляют!

Таким образом, анализируя появление но-
вой социальной страты – креативного класса, 
наблюдатели приходят к следующим выводам: 

Креативный класс является наиболее бы-
стро растущим и перспективным классом: это 
обстоятельство становится доминирующим на 
рынке труда с 50-х годов ХХ века до сегодняш-
него дня. 

Креативный класс определяет инвестици-
онную привлекательность территорий, пре-
вращая их в бизнес по обслуживанию свобод-
ного времени и активно используя этот бизнес. 

Стимулирование креативной индустрии и 
рост креативного класса особенно перспектив-
ны в развивающихся странах, так как опора на 
креативную индустрию позволяет развива-
ющимся странам совершить рывок в своем 
экономическом развитии. 

Художественное 
образование и 
современная 
организационная 
психология
Отправной точкой для суждений о креа-

тивной индустрии в докладе ООН служит ее 
модель, где перечислены области культурного 
производства, а также сопутствующие им об-
ласти деятельности. Симптоматично в данном 
случае расположение в фундаменте всей этой 
обширной сферы деятельности таких катего-
рий как «нематериальное культурное насле-
дие», «образование и обучение», а также «ар-
хивирование и хранение» и «оборудование и 
материалы». Во-первых, включение этих кате-
горий в схему культурного производства дела-
ет эту сферу еще более широкой, вбирающей в 
себя множество дополнительных, но неотъем-
лемых от креативной индустрии областей де-
ятельности и социальных групп. Во-вторых, в 
схеме таким образом подчеркивается ключе-
вое значение художественного образования 
для самого факта существования культурного 
производства, так как оно лежит в его основа-
нии и является его опорой. 

Креативный класс создает и поддержива-
ет не только определенный образ жизни, но и 
весьма своеобразную культуру труда, связан-
ную со спецификой творческой деятельности. 
Эта культура распространяется не на отдель-
ные фирмы и компании, но на весь сектор кре-
ативной индустрии, в особенности же на ту 
его часть, которая связана с культурой и искус-
ством. Однако поскольку именно креативная 
индустрия определяет вектор современно-
го развития, работники, непосредственно за-
нятые в этом секторе экономики, в большей 
мере нежели другие готовы к реалиям совре-
менного мира, осознают и осваивают эти реа-
лии в своей практике. Более того, люди, кото-
рые, образно говоря, «варятся в котле» куль-
турного производства как ядра креативной 
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индустрии, приобретают особые психоло-
гические свойства, непосредственно с этим 
производством связанные. Затем эти свойства 
распространяются на креативный класс в це-
лом независимо от рода занятий (наука, обра-
зование, бизнес и т.д.), и далее, уже отталки-
ваясь от креативного класса, эти социальные 
стереотипы и нормы поведения захватывают 
другие области экономики.

Механизмом социальной адаптации, 
определяющим способ формирования спец-
ифической, свойственной креативному клас-
су трудовой психологии и этики является худо-
жественная практика, которую люди получа-
ют в процессе работы над созданием культур-
ных продуктов. Наряду с художественным об-
разованием в собственном смысле слова, то 
есть с овладением профессией на базе учеб-
ных заведений и как правило в юном возрасте, 
художественная практика упоминается в схе-
ме культурного производства под названием 
«training» или «обучение». Такое «образова-
ние в процессе работы» достаточно принято в 
разных областях деятельности, и наряду с фор-
мальным образованием оно также формирует 
личность работника, приспосабливая его к тре-
бованиям профессии. При этом «практическое 
образование» может быть как продолжением 
и развитием знаний и навыков, полученных в 
соответствующем учебном заведении, так и 
корректировкой этих навыков, их трансформа-
цией под воздействием жизненных реалий. И 
художественного образования в его классиче-
ском виде эта закономерность касается в той 
же мере как и других видов образования: лич-
ность и культура труда актеров, музыкантов, 
художников и других работников творческих 
профессий полностью складывается лишь 
под воздействием художественного рынка, 
закономерности которого они познали на 
собственном опыте.  Не случайно работодате-
ли в любой сфере деятельности чрезвычайно 
ценят «опыт работы» или «неформальное об-
разование», в иных случаях даже отдавая ему 
предпочтение перед образованием в его тра-
диционном значении. 

Вместе с тем, именно в искусстве образо-
вание и опыт работы по специальности пси-
хологически слиты. В отличие от других видов 
деятельности, где образование имеет в боль-
шей мере теоретический уклон, оставляя на 
долю «воспитания на рабочем месте» внедре-
ние теории в практику, художественное обра-
зование такого теоретического уклона не име-
ет. В образовательном процессе будущие дея-
тели искусства заняты собственно тем же, чем 
они будут заниматься впоследствии: музыкан-
ты играют, режиссеры ставят спектакли и де-

лают фильмы, художники создают произведе-
ния изобразительного искусства и т.д. То есть 
уже в процессе художественного образова-
ния у будущих деятелей культуры и искусства 
складывается та психология труда, которая 
будет характеризовать их в дальнейшем. Раз-
ница лишь в степени выраженности, в остроте 
процессов и явлений, формирующих челове-
ка и работника в реальной и учебной художе-
ственной деятельности. Направленность же их 
воспитательного воздействия, их психологиче-
ский результат по сути одни и те же.       

В докладе ООН, посвященном креативной 
экономике и креативному классу, выявлены 
шесть особых качеств художественного рын-
ка, формирующие творцов культурных про-
дуктов.  

Неопределенность как невозможность 
прогноза успешности продукта  до его выпуска 
и невозможность адекватного объяснения его 
успе ха/провала после выпуска. 

В современной экономике выпуск любо-
го нового товара сопряжен с риском: издерж-
ки вывода его на рынок, затраты на рекламу, 
высокие расходы на опытно-конструкторские 
работы – все это в случае отторжения продук-
та рынком делает его убыточным. Так, весной 
нынешнего года провалились многообещаю-
щие гаджеты компании Motorola, в 2007 году 
на фоне общего падения продаж автомоби-
лей в США покупатели не проявили интере-
са к новым брендам концерна Honda, в теку-
щем году катастрофически снизились прода-
жи ряда препаратов швейцарского фармацев-
тического концерта Roche.  Эти и другие ка-
призы рынка зачастую не могут предсказать 
мощные аналитические службы крупных ком-
паний, где трудятся высококвалифицирован-
ные специалисты по маркетингу. В то же вре-
мя многие бизнес-идеи, в которые верили 
лишь их создатели, принесли своим авторам 
славу и богатство: таковы всемирно извест-
ные бренды МсDonalds, сеть отелей Holiday 
Inn, «домашняя» косметическая компания 
Estee Lauder и многие другие. Руководству и 
сотрудникам многих компаний, концернов, 
холдингов, банковских групп приходится ми-
риться с непредсказуемостью рынка, его ко-
лебаниями, для которых был создан специ-
альный термин «волатильность» или «неу-
стойчивость». 

В искусстве такого рода неопределен-
ность существовала всегда, и классических 
примеров здесь можно привести множество. 
Так, «Лолита» Владимира Набокова была 
впервые напечатана во Франции одним из 
мелких издателей, у которого впоследствии 
не без труда были выкуплены права на этот 
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«мегабестселлер». То же произошло и в наши 
дни с «Гарри Поттером», который начал свое 
триумфальное шествие по миру с множества 
отказов в публикации его автору Джоан Ро-
улинг. Фактор неопределенности заставля-
ет прерывать работу над множеством филь-
мов еще до их выхода на экран, поскольку за-
траты на рекламу в кинобизнесе чрезвычайно 
велики, и продюсер, подсчитывая риски, при-
нимает нелегкое решение о списании в убы-
ток потраченных денег, дабы в дальнейшем 
не потерять еще больше.  

В то же время успех, выпадающий на долю 
произведений, в которые на этапе идеи про-
дюсеры не рисковали вкладывать деньги, за-
частую также необъясним: социология искус-
ства пока не имеет адекватного инструмен-
тария для анализа зрительских реакций даже 
post factum. Вот лишь некоторые примеры. В 
2002 году киномир сразил необычайный успех 
фильма «Моя большая греческая свадьба» 
Нии Вардалос, который при бюджете в 5 мил-
лионов долларов собрал в мировом прока-
те 368 миллионов. Примерно в это же время 
фильм «Открытое море», снятый на деньги ре-
жиссера и его жены, продюсера Лауры Лау, за 
130.000 долларов — смехотворную по меркам 
Голливуда сумму, был куплен у них компанией 
Lion’s Gate за 2,5 миллиона. Иными словами, 
неопределенность судьбы продукта на рын-
ке, свойственная инновационной экономике, 
для людей искусства и работников, занятых в 
креативном секторе, на протяжении столетий 
были естественны и привычны. 

Та же неопределенность свойственна и ху-
дожественным продуктам, созданным в рам-
ках художественного образования. Иные из 
них, как например, опера Рахманинова «Але-
ко» или дипломный фильм Андрона Конча-
ловского «Первый учитель» прямо с экзамена 
прорываются к публике; другие учебные рабо-
ты так и остаются в стенах учебного заведения. 
Неопределенность и необъяснимость востре-
бованности/невостребованности продукта 
или произведения, характерная для креатив-
ной экономики в целом,  уже в рамках худо-
жественного образования воспринимается как 
норма. 

2. Искусство ради искусства или вторич-
ная ценность материального вознаграждения 
за труд, когда первичной ценностью являют-
ся оригинальность, профессиональное ма-
стерство и гармония, отраженные в создан-
ном продукте. В этом случае работник согла-
шается работать за меньшую плату, нежели это 
обычно бывает в прочих, нехудожественных и 
некреативных сферах занятости. 

Бескорыстие людей, создающих продук-

ты культуры, общеизвестно и не нуждается в 
дополнительных доказательствах. В качестве 
иллюстрации можно назвать хрестоматийные 
примеры живших в крайней бедности великих 
художников Винсента Ван Гога и Амедео Мо-
дильяни, великих композиторов Франца Шу-
берта и Гуго Вольфа, великих писателей Эрн-
ста Теодора Амадея Гофмана и Андрея Плато-
нова, категорически непризнанных при жизни 
и снискавших репутацию гениев после смер-
ти. Подобным отношением к своему искус-
ству отличаются не только гении или значи-
тельные таланты, но практически все, кто по-
святил себя искусству и культуре. Таковы ра-
ботники отечественных библиотек, за мизер-
ную зарплату хранящие и пропагандирующие 
сокровища литературы, или те же учительни-
цы музыки, самоотверженно передающие ве-
ковые традиции своим ученикам, не дотягивая 
до «средней по стране» зарплаты. Служение, 
а не служба – таков девиз людей, занятых в 
культурном производстве. 

С точки зрения экономических реалий 
бескорыстное служение, не дающее до поры 
до времени осязаемых результатов – это не-
обходимое свойство инновационной психо-
логии труда. Период созревания идеи, ее во-
площения в опытных экземплярах, поиски 
наилучшей бизнес-стратегии для ее продви-
жения – все это требует от своих создателей 
до некоторых пор умерить аппетиты и под-
питывать свой энтузиазм не предвкушением 
дивидендов, а радостью творчества как тако-
вой. Наилучшей «колыбелью» или «инкубато-
ром» для созревания подобного бессребрен-
ничества как жизненной философии является 
художественное образование и опыт работы 
в культуре и искусстве. Экономический смысл 
этого опыта состоит в том, что в его рамках 
воспитывается и созревает креативный класс, 
являющийся носителем необходимой в ин-
новационной экономике мотивации к тру-
ду, не связанной с заработком.  Творческая 
мотивация, необходимая для работы в кре-
ативной экономике, воспитывается всем хо-
дом художественного образования, когда 
будущие творцы участвуют в большом коли-
честве бесплатных мероприятий – выставок, 
концертов, спектаклей, считая вознагражде-
нием за труд лишь творческий успех сам по 
себе. 

3.Командная работа, подразумевающая 
некоторый минимальный уровень квалифи-
кации всех участников, который в зависимо-
сти от различных условий и обстоятельств мо-
жет быть и весьма высоким. 

В отличие от предыдущих отличительных 
черт рынка культуры и искусства, это качество 
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ведет свое начало от осознания инфраструкту-
ры художественного рынка: помимо творче-
ских «ноу-хау», помимо уникальных открытий 
и озарений, конечный результат зависит также 
от множества работников, чей труд не являет-
ся творческим или играет в общем творческом 
результате отнюдь не главную роль. Знаме-
нитое выражение Константина Станиславско-
го «Театр начинается с вешалки» напоминает 
именно об этом, равно как и его же не менее 
знаменитое: «Нет маленьких ролей, есть ма-
ленькие актеры».

Художественное творчество оказывается 
эффективным средством воспитания команд-
ного духа в работе, когда в иные моменты от 
осветителя и рабочего сцены спектакль зави-
сит не меньше, чем от главного режиссера. 
Энтузиазм и преданность делу, которые де-
монстрируют работники театральных цехов, 
костюмеры, гримеры и прочие «рядовые теа-
тральной армии», а также ассистенты режис-
сера и оператора, осветители и даже «хло-
пушки» в киногруппе – этот энтузиазм пора-
жает и восхищает всех, кто когда-либо сталки-
вался с ним, в том числе и студентов учебных 
заведений искусства, играющих студенче-
ские спектакли и ставящих учебные фильмы. 
Включенность в общее дело всех его участ-
ников независимо от их роли – этот способ 
воспитания командного духа доступен лишь 
в рамках художественного образования или 
непосредственного участия в культурном 
производстве.  

В современной экономике также проис-
ходят процессы, весьма похожие на обычную 
ситуацию в искусстве: сегодня чрезвычайно 
остро обозначилась зависимость общего ре-
зультата от качества труда низовых работни-
ков с относительно невысокими зарплатами. 
Небольшая оплошность вплоть до опечатки в 
документах, небольшая неточность в расчетах, 
незначительная ошибка в компьютерной про-
грамме и прочие промахи и сбои, зависящие 
от «человеческого фактора», не раз приводи-
ли к катастрофическим последствиям. В этом 
отношении примитивные производства про-
шлых эпох гораздо устойчивее к человеческим 
ошибкам: закон больших чисел нивелирует их, 
растворяя неверное действие среди сотен по-
добных же правильно исполненных. 

В наши дни автоматизация, механизация 
и компьютеризация труда с применением ин-
формационных технологий, отсутствие дубли-
рующих функций во многих производствен-
ных и иных процессах, уменьшение количе-
ства контрольных операций и многие другие 
факторы увеличивают роль каждого работ-
ника, усиливают его значение как уникаль-

ной трудовой единицы. Все это приближает 
современную экономику к художественно-
му творчеству с его командной ответственно-
стью, где не только в ХХ и XXI веке, но всегда и 
везде соблюдался заявленный Львом Толстым 
принцип: «Искусство – это чуть-чуть»; одна не-
верно исполненная нота срывает целую арию, 
а одна неудачно спетая ария – весь спектакль. 
В рамках художественного образования, соз-
давая продукты культуры и искусства,  все со-
трудники и все учащиеся усваивают необхо-
димый в большинстве отраслей современной 
экономики подход, основанный на слажен-
ной и ответственной работе всей команды. 
Не случайно метафорой современной жизни 
режиссеры часто делают оркестр, где в иные 
моменты успех всего дела зависит от послед-
него пульта вторых скрипок. 

4. А-лист/Б-лист: так полуметафорически в 
докладе ООН обозначено важное качество ху-
дожественного рынка: неизбежное ранжиро-
вание, когда небольшие различия в степени 
мастерства и таланта вызывают значительные 
различия в успехе, в том числе и финансовом, 
создавая рынок, построенный на хитах и на 
принципе «победитель получает все».  

В искусстве и культуре конкурсы, сорев-
нования лучших между собой, «замеры попу-
лярности» и тому подобные мероприятия, по-
добные современным рейтингам, существова-
ли с древнейших времен. Даже легендарный 
Орфей сражался с богом Аполлоном за право 
называться первым певцом и музыкантом Гре-
ции … В то же время в других областях деятель-
ности в ту мифологическую эпоху историки и 
летописцы не замечали ничего, что напоми-
нало бы столь острую конкуренцию. С течени-
ем столетий в искусстве мало что изменилось: 
так, набор в стажерскую группу Хьюс тонской 
оперы по признанию руководителя програм-
мы Дайаны Зола велся в рамках конкурса 800 
к 18, из которых впоследствии должно было 
остаться лишь 8 отобранных участников. Ни-
кого также не удивляют запредельные конкур-
сы в российские театральные вузы, где тысячи 
девушек сражаются за право стать студентка-
ми ВГИКа или Щукинского училища (ныне ин-
ститута). 

Креативный класс постоянно сталкивает-
ся с избытком желающих испытать весьма не-
многие шансы. Учащиеся учебных заведений 
искусства усваивают этот порядок вещей «с 
младых ногтей»: студенты с первых лет обуче-
ния являются постоянными участниками кон-
курсов, кастингов, прослушиваний и отборов 
для участия в художественных проектах, меж-
дународных конкурсах, выставках, стажиров-
ках и т.д. Причины такого наплыва желающих 
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вместе с многочисленными примерами и пси-
хологическими обоснованиями могли бы за-
нять не один том; однако с точки зрения ор-
ганизационной психологии жизнь в атмосфере 
острейшей конкуренции является для работ-
ников стимулом к профессиональному росту. 
Постоянная гонка за первые места в рейтингах, 
за лучшие роли, за престижные концертные 
площадки сопряжена со столь же постоянным 
стремлением к совершенству и неудовлетво-
ренностью собой. Эти вечные спутники твор-
чества приводят к тому, что человек, занима-
ющийся искусством, воспринимает так назы-
ваемое «пожизненное образование» (lifelong 
learning), принятое в креативной экономике, 
как естественную норму. Работники же других 
сфер зачастую воспринимают необходимость 
постоянно учиться как досадную помеху. 

Жизнь и работа в творческом коллективе, 
в том числе и в рамках художественного об-
разования, во многом подобна горьковским 
«университетам», которые укрепляют харак-
тер и тренируют волю. Все сотрудники и все 
учащиеся, заражаясь атмосферой острого со-
перничества, приучаются не только к посто-
янному профессиональному совершенствова-
нию, но формируют своеобразную жизнестой-
кость. Среди людей искусства, вопреки рас-
пространенному мнению,  чрезвычайно ред-
ки  невротичные личности со слабой психикой. 
Напротив, люди искусства отличаются боль-
шой силой духа и нервно-психической устой-
чивостью: исключения из этого правила встре-
чались главным образом в эпоху романтизма и 
были следствием романтического умонастро-
ения, а не творческой профессии как таковой. 
Достаточно привести в качестве примера му-
зыкантов и художников эпохи Возрождения и 
барокко, которые при средней продолжитель-
ности жизни в 40-45 лет благодаря мощной 
воле и гармоничному спокойствию доживали 
до пожилого возраста или глубокой старости. 
Таковы композиторы Жоскен де Пре (1450-
1521), Клеман Жаннекен (1475-1558), Клаудио 
Монтеверди (1567-1643), художники Тициан 
(1488-1576), Микеланджело (1475-1564), Тин-
торетто (1518-1594) и многие другие. 

В современную эпоху в области культур-
ного производства конкуренция столь же 
остра как и в предшествующие столетия: по 
мнению наблюдателей, она даже существен-
но возросла за счет расширившегося доступа 
к информации и все большего числа людей, 
имеющих возможность получить художествен-
ное образование.  Большую роль здесь игра-
ет также «эффект приращения», когда произ-
ведения и творцы вынуждены конкурировать 
не только со своими современниками, но и с 

творцами предшествующих эпох, в том числе 
в связи с распространением аудио и видеоза-
писи. Свой вклад в этот процесс вносит и шоу-
бизнес с его культом звезд: шоу-бизнес зача-
стую навязывает свои стереотипы высокому 
искусству, в силу чего лозунг «победитель по-
лучает все» приобретает все большую акту-
альность. Так, по данным немецкого институ-
та поп-музыки, из всего массива выходящих 
синглов, лишь 3% оказываются хитами, прино-
ся сверхприбыли и покрывая убытки от осталь-
ных песен, выброшенных на рынок и не про-
бившихся в первые строчки хит-парадов.

Подобно другим аспектам, характеризую-
щим практику культурного производства, вы-
сочайшая конкурентность в рамках иннова-
ционной экономики оказалась характерным 
признаком отнюдь не только художествен-
ного рынка, а экономики в целом. Ориента-
ция на рейтинги характеризует сегодня такие 
отрасли как образование и здравоохранение, 
банковское дело и транспортное обслужива-
ние, промышленность и торговлю. Как артист 
за внимание аудитории, каждая фирма и ком-
пания сражается за внимание и известность, 
за симпатии потребителя и покупателя, неиз-
бежно опираясь при этом на те качества сво-
их сотрудников, которые наиболее естествен-
но могли сложиться в ходе художественного 
образования и которые ассоциируются с пере-
фразированным девизом из Козьмы Пруткова: 
«Если хочешь быть первым, будь им!»

Стремление достичь высочайшего совер-
шенства в профессии, умение и желание бо-
роться за признание и демонстрировать в этой 
борьбе завидное хладнокровие и силу духа – 
на рубеже ХХ и XXI века эти особенности пси-
хологии труда стали своеобразным вызовом 
для работников многих отраслей. Они вынуж-
дены овладевать психологическими навыка-
ми и установками, которые естественно фор-
мировались в рамках художественного обра-
зования и художественной практики на про-
тяжении столетий, а сегодня превратились в 
обязательные требования, предъявляемые к 
работникам, занятым в современной эконо-
мике в целом, причем, независимо от их места 
в трудовой иерархии. 

5. Жесткие лимиты времени – таков пятый 
признак характера труда в креативной инду-
стрии : «чтобы поддерживать быстрый оборот 
продуктов, - говорится в докладе ООН, - требу-
ются постоянные инновации для создания но-
вых продуктов. Это также означает, что каж-
дый продукт (например, CD), имеет ограничен-
ное время существования и должен вписаться 
в рыночное окно именно тогда, когда он в точ-
ности соответствует местному вкусу. Это так-
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же может означать, что несколько миллионов 
долларов, вложенных в новый продукт, зани-
мающий год или больше для своего создания, 
и труд не одной сотни людей – все это долж-
но воплотиться в нечто осязаемое в точности 
в нужное время и тогда, когда это понравится 
потребителям. В компьютерных играх времен-
ное окно может быть чрезвычайно узким, все-
го 14 дней; если за это время игра не займет 
первые места в чартах, ее снимают с продаж и 
затраты на нее списывают в убыток. В сравне-
нии с другими отраслями столь жесткий инно-
вационный цикл можно воспринимать как на-
казание».  

Подобное же «наказание» с весьма жест-
ким инновационным циклом в искусстве суще-
ствовало в течение столетий. Точно в срок ху-
дожники должны были выполнять заказанные 
им портреты вельмож, ткать гобелены, изго-
тавливать эксклюзивную мебель и многое дру-
гое – вот почему под именем мастера рабо-
тали своеобразные минифабрики, продукция 
которых обозначается в современных музеях 
как «школа Рубенса» или «школа Ван-Дейка». 
Композиторы испытывали огромное давление 
антрепренеров оперных театров, на сцене ко-
торых в XVII-XVIII веках одна постановка сме-
няла другую в течение недели; так, классик ба-
рокко Алессандро Скарлатти сочинил в тече-
ние 46 лет с 1679 по 1725 годы 115 пятиактных 
опер, и к XIX веку творческий темп в итальян-
ском оперном бизнесе почти не снизился – 
композитор Гаэтано Доницетти за 26 лет твор-
ческой жизни создал 64 оперы! Как дамоклов 
меч висел диктат издателей над писателями: в 
борьбе с ними Достоевский потерял здоровье 
и душевный покой, а Александр Дюма вынуж-
ден был обращаться к помощи «литературных 
негров».  Художественное образование в дан-
ном отношении не является исключением: с 
детства учащиеся привыкают к тому, что нель-
зя перенести зачет по гаммам, открытие ре-
гиональной выставки или студенческий спек-
такль – нередко в подобных ситуациях нельзя 
даже заболеть под угрозой срыва работы все-
го коллектива...  

То, что в современном менеджменте вос-
принимается как «аврал» – работа с небы-
валым напряжением и в кратчайшие сро-
ки, в искусстве и художественном образова-
нии считается нормой. Всего за четыре года, 
с 1508 по 1512 Микеланджело создал пото-
лочные фрески Сикстинской капеллы, заклю-
чающие в себе всю библейскую историю; что-
бы занести на бумагу всю музыку, созданную 
И.С.Бахом или В.А.Моцартом, не хватило бы их 
жизни, даже если бы они не выпускали перо и 
нотную бумагу из рук – лишь благодаря изуми-

тельной скорости умственной работы их сочи-
нения появились на свет. Чтобы подобное ста-
ло возможным, нужны не только высочайшая 
дисциплина и чувство ответственности, но и 
столь же высокая мотивация, или творческое 
вдохновение. 

В инновационной экономике выполне-
ние работы в срок, умение интенсифициро-
вать труд до максимально возможного пре-
дела стало практически общим местом. До-
ведение трудовых навыков до автоматизма, 
применение изощренных приемов активи-
зации умственной деятельности, сосредото-
чение на проблеме больших материальных и 
человеческих ресурсов – все ставится на кар-
ту фирмами и компаниями для достижения не 
только наилучшего, но и наискорейшего ре-
зультата. Овладение временем превратилось 
в условие успеха: здесь как и во многих дру-
гих случаях культурное производство являет-
ся тем полигоном, где «растяжимость» време-
ни и его «уплотнение» становятся привычны-
ми, чтобы впоследствии превратиться в крае-
угольный камень современной культуры тру-
да. Чрезвычайно высокий темп деятельности 
и тяготение над работниками ненавистного 
им понятия deadline (срок сдачи, а букваль-
но «мертвая линия») как будто перекочева-
ли в сегодняшнуюю жизнь из художественно-
го творчества.  Как и в других случаях, в рам-
ках художественного образования и художе-
ственной практики создается трудовая атмос-
фера и воспитываются навыки, крайне необ-
ходимые современной инновационной эко-
номике. 

6. Ars longa: креативные продукты об-
ладают свойством длительности, предпола-
гающим защиту авторских прав, что позво-
ляет создателю или исполнителю получать 
ренту. Так сформулирована в докладе ООН 
последняя отличительная черта культурного 
производства. Копирайтом, или правом рас-
поряжения интеллектуальной собственно-
стью, творцы начали пользоваться относи-
тельно недавно – авторское право утверди-
лось в Европе на протяжении XIX века, в Ан-
глии же оно существовало уже в XVIII веке, 
и, на зависть коллегам из континентальной 
Европы, популярный писатель Вальтер Скотт 
был весьма состоятельным человеком. Од-
нако и тогда, равно как и раньше или позже, 
предельным мотивом творческой деятель-
ности была надежда обрести бессмертие, 
воздвигнуть себе «нерукотворный памят-
ник» в виде неувядающей славы, и копи-
райт является лишь приятным дополнени-
ем к этому главному мотиву. В художествен-
ном образовании осознание вечной ценно-
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сти искусства, его неподвластности времени 
знакомо учащимся с детства. В любой обла-
сти творчества обучение будущих художни-
ков и артистов построено на шедеврах: так 
воспитывается чувство особого нетленного 
мира, к которому принадлежат учащиеся, а 
также возможности их приобщения к нему, 
добытой талантом и трудом.   

Убежденность в непреходящей красоте и 
ценности созданного – психологическая опора 
ars longa –  помогает творцу переживать раз-
нообразные удары судьбы, не сгибаясь под 
их тяжестью, а продолжая творить им вопре-
ки. Непризнанные гении являются скорее ис-
ключением, чем правилом: история знает не-
мало удачливых, успешных и богатых творцов, 
любимцев муз и фортуны. Надежда просла-
виться и разбогатеть в художественном твор-
честве вполне обоснованна при условии до-
статочного таланта и прочих сопутствующих 
условий: социального чутья, амбициозности 
и упорства, организаторских способностей и 
«попадания в десятку» – явления миру в нуж-
ное время в нужном месте. Бесчисленны при-
меры возбуждающих зависть потомков исто-
рий процветания крупных талантов с древней-
ших времен до наших дней: Веласкес и Пикас-
со, Гораций и Гете, Фидий и Роден – эти гении 
доказали, что инновации – не помеха высочай-
шей востребованности, и общество способно 
оценить шедевры отнюдь не только столетия 
спустя. 

Сегодня, в эпоху копирайта, состояния, по-
лученные от его эксплуатации, более чем впе-
чатляют. Звезды шоу-бизнеса, группа «Битлз» 
и Мадонна, режиссеры Фрэнсис Коппола и 
Стивен Спилберг, писатели Стивен Кинг и Га-
бриэль Гарсиа Маркес, певцы Пласидо Домин-
го и Монтсеррат Кабалье – эти и другие приме-
ры поддерживают и вдохновляют тысячи и ты-
сячи людей, получающих художественное об-
разование. Стоит ли напоминать хрестоматий-
ную истину из истории культуры и искусства: 
большинство звезд зажигаются далеко не сра-
зу, славе и богатству предшествуют годы тру-
да в бедности и безвестности, и шанс предо-
ставляется лишь тем, кто без устали ищет его. С 
точки зрения психологии труда и воздействия 
на общество, примеры творческого успеха по-
зволяют трудиться, питаясь лишь надеждами; 
они не дают отчаиваться тем, кто вынужден от-
ложить успех на потом и ждать его годами.  С 
помощью таких примеров креативная инду-
стрия побуждает людей вкладываться в буду-
щее, не ожидая быстрой отдачи. В ходе худо-
жественного образования люди, работающие 
в культуре и искусстве, привыкают к тому, что 
отложенный результат и длительные уси-

лия, до поры до времени неоцененные – это 
и есть норма, господствующая на рынке, в то 
время как прочие виды труда, например, бух-
галтера, повара или пилота гражданской авиа-
ции вознаграждаются практически сразу. 

Так же как и в других случаях, трудовая 
этика и особая корпоративная культура, при-
сущие художественному производству, по 
мере роста влияния креативной индустрии 
стали все больше проникать в экономику в 
целом, формируя отношение к труду за пре-
делами производства культурных продуктов. 
В инновационной экономике главной движу-
щей силой является творческая мысль, которая 
отнюдь не сразу получает должное признание. 
Она лежала в основе всех продуктов, выпуска-
емых сегодня компьютерными гигантами и ги-
гантами мобильной связи: лишь спустя годы 
продукция Microsoft или Apple, продукция 
Nokia или Samsung стала массовой и начала 
приносить владельцам копирайта огромные 
прибыли. На стадии же собственно изобрете-
ния и создания опытных образцов авторы но-
вых продуктов – программисты и конструкто-
ры – довольствовались надеждами и проявля-
ли терпение подобно своим собратьям в куль-
туре и искусстве. И как всегда, своеобразной 
школой самоотверженного отношения к тру-
ду и умения ждать являлось художественное 
образование. Может быть, поэтому в течение 
многих лет на работу в корпорацию Microsoft 
предпочитали брать людей, имеющих хотя бы 
небольшую музыкальную подготовку…

Характерно также, что в дополнение к 
привычке вкладываться в будущее, иннова-
ционная экономика извлекла из культурно-
го производства его наиболее эфемерную 
часть – надежду на бессмертие. Наряду с же-
ланием иметь постоянную ренту и высокие до-
ходы, этой надеждой объясняется господству-
ющее положение копирайта в современной 
культуре в целом. Патентуется и лицензирует-
ся все – торговые марки, логотипы, рекламные 
слоганы, дизайн и все, что носит печать автор-
ской мысли. В экономике утвер дилось поня-
тие «бренда» -  автора-корпорации, автора-
фирмы, обладающего собственным узнава-
емым стилем, с которым, как это принято в 
искусстве, ас со циируется определенный соци-
аль ный статус и образ жизни. Брендам как 
про изведениям, волнующим аудиторию в те-
чение столетий, предрекают дол гую жизнь: по 
замыслу их создателей, Chrysler и Сadillac, Ford 
и Toyota, или Gucci и Chanel долж  ны быть вос-
требованы многими поколениями, и, по добно 
новым постановкам бессмертных шедевров, 
бренды призваны транс  фор мироваться, оста-
ваясь собой. Так, повинуясь законам иннова-
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ци онной эко но мики, в ней приобретает цен-
ность то же, что и в искусстве: непов торимый 
образ, авторский почерк, оригинальная 
мысль. 

Подводя итоги сказанному о художествен-
ной практике и художественном образова-
нии, формирующим определенную культуру 
труда, можно отметить, что все шесть отличи-
тельных особенностей рын   ка культуры и тру -
дового поведения в его рамках успели стать 
отличительными чер та ми организационной 
психологии рубежа XX-XXI ве ка. Неопреде-
ленность и необъяснимость реакции рынка на 
продукт, бескорыстие и бессребренни чество 
как философия труда, командная работа и 
важ ность каждого члена ко ман  ды на своем 
месте, острейшая конкурентность и при вычка 
к ранжи ро ва нию и рейтингам, постоянный де-
фицит времени и ра бота в условиях deadline – 
неукос нительного срока исполнения, а также 
работа на будущее, когда заслуженный успех 
приходит отнюдь не сразу– все эти черты на 
протяжении веков были основой рынка куль-
туры и художествен ного образования, гото-
вящего к работе на этом рынке. Инновацион-
ная экономика расширила рамки их влияния: 
работа в культурном производстве и обучение 
в рамках худо жест венного образования, фор-
мируя определенный склад мышления и отно-
шения к труду, по сути дела распространили 
свое воздействие на экономику в целом – ху-
дожественный рынок с помощью художест-
венного обра зо вания и практики сформиро-
вал тот тип работника, который ныне стал го-
сподствующим во всех отраслях креативной 
индустрии и даже за ее пределами. 

Совре мен ный рынок труда испытал силь-
ное влияние тех норм и отношений, кото рые 
приняты в культурном производстве, повы-
шая тем самым ста тус худо жест венного обра-
зования и привлекая к нему допол ни  тель ное 
общественное внимание. Более того, из от-
носительно марги наль ной от рас  ли образова-
ния, необходимой лишь весьма малому числу 
лю дей, ху дожест  вен ное образование все бо-
лее выходит на авансцену образова тель ной 
по ли тики, открывая дорогу любопытной за-
кономерности: уровень эко но ми ческого раз-
вития страны непосредственно связан с уров-
нем раз ви тия в этой стра не художествен-
ного образования. Его значительная роль в 
форми ро вании главной движущей силы ин-
новационной эконо мики – креа тив   ного клас-
са с его специфической культурой труда – мо-
жет служить объяс не  нием той тесной связи, 
которая существует меж ду художест венным 
обра зо ва нием и экономическим развитием 
страны. 

В современном мире успех народов и 
государств во многом опре де ляется их спо-
собностью вписаться в креативную эконо-
мику, осно ванную на инновациях. Ины-
ми словами, модернизационный потен-
циал России, стре мящейся совершить ры-
вок и встать в ряд наиболее передовых 
стран, изме ряется в том числе, а возможно, 
и в первую очередь, качеством ее чело ве-
ческого капитала. В уже упомянутом клас-
сическом труде о креативной эко номике 
Ричард Флорида пишет о том, что в течение 
последующих деся ти летий «воспитание и 
образование креативного и талантливо-
го млад шего поколения должно стать ре-
шающим фактором» процветания России в 
усло виях неминуемого сокращения населе-
ния. И добавляет: «Чтобы до биться реаль-
ного успеха, России, подобно многим дру-
гим промышленно раз ви тым странам, необ-
ходимо научиться использовать глобальные 
потоки та ланта». А это в свою очередь озна-
чает особое внимание подготовке тру до вых 
ре сурсов, приспособленных к жизни в усло-
виях господства креативной экономики. 

Одним из действенных средств форми-
рования нового поколения твор чески про-
дуктивных и самостоятельно мыслящих 
личностей является худо жественное обра-
зование. К счастью, именно в этой области 
Россия тра ди ционно сильна: именно в ху-
дожественном образовании позиция Рос-
сии – это позиция лидера, на которого рав-
няются. Если в промышленности и сфере 
услуг, в финансах и компьютерных техноло-
гиях нам еще предстоит со вер шить модер-
низацию, то в художественном образова-
нии Россия скорее на хо дится в положении 
учителя, а не ученика. Музыканты и артисты 
балета, актеры и художники с успехом рабо-
тают и на родине и за ее пределами, в том 
числе в роли преподавателей и профессо-
ров. Художественное обра зование детей в 
форме детских школ искусств – одно из уни-
кальных пре иму ществ всей российской си-
стемы образования. В новых условиях Рос-
сии оста ется лишь научиться использовать 
накопленное бо гатство, открыв двери мак-
симально широкому использованию тра-
диций художествен ного обра зо ва ния для 
воспитания креативного класса – двигателя 
и лидера эко номики XXI века. Идущая в на-
стоящее время российская реформа ме то-
до логии обучения на всех его этапах – в на-
чальном, среднем и высшем звене – долж-
на в полной мере учитывать воз  мож ности 
художествен ного образования в решении 
этой обще на цио наль ной задачи.
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В данной статье речь пойдёт о немецкой 
музыкальной школе, как государственной, так 
и частной. То есть также и о легальном рынке 
частных уроков музыки с детьми. Здесь не бу-
дет рассмотрена ситуация с уроками музыки в 
общеобразовательной школе. Информацию об 
этом я опубликовал частично в другой статье1. 

История музыкальных школ на территории 
Германии начинается в 1810 году, когда один из 
германских князей открыл в своём княжестве пер-
вую общедоступную музыкальную школу. С учё-
том того, что князь олицетворял у себя государ-
ственную власть, можно считать эту школу госу-
дарственной, но не германской, поскольку обще-
германское государство тогда ещё не существо-
вало. Это не была специфически детская школа, 
учиться в ней могли все желающие. В этом смыс-
ле созданная тогда модель принципиально сохра-
нилась по сей день. После смерти князя школа за-
крылась. О ней сегодня напоминает только сохра-
нившееся историческое здание. 

Следующая музыкальная школа появилась 
уже в объединённой Германии в 1898 году в 
виде частной инициативы в небольшом севе-
рогерманском городке. Это старейшая из дей-
ствующих музыкальных школ, которой на про-
тяжение более века руководят потомки осно-
вателя. После второй мировой войны эта шко-
ла была взята на баланс государства. 

Первая собственно государственная му-
зыкальная школа появилась в Берлине в 1924 
году по инициативе известного педагога и хор-
мейстера Фрица Йоде, которому после при-

хода к власти нацистов было выражено недо-
верие из-за неких внутриведомственных кон-
фликтов, он в ответ вступил в нацистскую пар-
тию и переехал в Зальцбург. Школа в Берли-
не, однако, продолжала действовать под дру-
гим руководством. И, наконец, сразу после 
второй мировой войны начинается собствен-
но история современных немецких музыкаль-
ных школ.

Музыкальные школы в ГДР скопировали 
известную нам советскую модель. Руководство 
ФРГ отреагировало симметрично, создав сеть 
коммунальных музыкальных школ. Эти шко-
лы получали финансирование не на федераль-
ном или земельном уровне, но от коммуны, то 
есть от такой административной единицы, ко-
торая представляла собой либо город, либо со-
вокупность деревень. Следует при этом иметь 
в виду, что немецкая деревня – это как прави-
ло довольно крупное поселение со всеми не-
обходимыми атрибутами городской жизни. 
При этом одна коммуна имела право финан-
сировать только одну музыкальную школу. Го-
сударство создало также Союз немецких му-
зыкальных школ, членом которого по уставу 
могла стать также и частная школа, если она 
представляла собой некоммерчесую обще-
ственнополезную организацию и появилась в 
своей коммуне до того, как там была образо-
вана коммунальная школа под покровитель-
ством государства. В первые годы после вой-
ны это было довольно частым явлением, по-
скольку у многих немецких музыкантов име-

1 Брайнин В.Б. Музыкально-педагогическое образование в Германии и болонский процесс. // До-
клад на международной научно-практической конференции «Музыкальное образование: XXI век», 
Ростов-на-Дону. Опубликовано в: Музыка в школе, № 3, с. 11-16, Москва 2007
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ло место предубеждение против участия в го-
сударственных проектах, которые каким-либо 
образом ограничивали их творческую свобо-
ду. В случае членства в Союзе немецких му-
зыкальных школ эта свобода была ограничена 
определёнными программными требования-
ми, скопированными у ГДР. То есть программы 
этих школ напоминали советские. Многие не-
мецкие музыканты воспринимали это как про-
явление тоталитаризма, которым они уже на-
сытились при нацистах. Те из них, кто не поже-
лал работать по требованиям Союза немецких 
музыкальных школ, объединились в Союз не-
мецких музыкантов. Впоследствии тем из них, 
кто занялся приватной педагогикой, пришлось 
об этом пожалеть. 

Хотя члены Союза немецких музыкантов, 
в числе которых, кроме преподавателей так-
же исполнители, композиторы, руководители 
любительских хоров и оркестров, были, как ка-
залось, социально защищены ненамного хуже 
тех, кто пошёл на государственную службу, на 
практике всё оказалось не так. Социальная за-
щита в Германии предусматривает медицин-
ское, пенсионное страхование и страхование 
по уходу в случае какой-либо формы недее-
способности. Служащий какой-либо организа-
ции – неважно, государственной или частной, 
платит половину всех страховок, а вторую по-
ловину платит за него работодатель. В случае 
так называемых свободных художников – а это 
не только музыканты, но и собственно худож-
ники, и писатели, и журналисты – половину 
страховок оплачивает Социальная касса сво-
бодных художников. То есть в этом смысле, по 
крайней мере, положение служащего музы-
кальной школы и частного преподавателя оди-
наково. Неодинаковым оказалось следующее. 

Союз немецких музыкальных школ до-
вольно агрессивно и последовательно на-
чал выдавливать частных учителей с рынка, 
как сейчас говорят, образовательных услуг. А 
именно, хотя одна коммуна имела право на 
финансирование одной музыкальной школы, 
на практике это означало множество школ под 
единым административным управлением. На-
пример, в Ганновере, где я живу, коммуналь-
ная школа насчитывает три тысячи учащихся, 
которые могут посещать не только централь-
ный особняк, но и многочисленные филиалы, 
расположенные в помещениях, находящихся 
на балансе города. Это начальные школы, сво-
бодные во второй половине дня, а также дома 
культуры. При этом, если в доме культуры до-
пускается аренда помещений частными учи-
телями либо частными музыкальными школа-
ми, то в государственные школы их не пуска-
ют под предлогом того, что там либо уже есть 
филиал коммунальной школы, либо таковой 
планируется. Также и ценовая конкуренция с 
коммунальной школой невозможна. Хотя сто-
имость обучения как в государственном, так 
и в частном секторе примерно одинакова, но 
коммунальная школа предоставляет обучение 
за символическую плату тем, кто получает со-
циальную помощь (это и семьи безработных, 
и многодетные семьи, и иные социально сла-
бые). Частные учителя и частные школы себе 
такого позволить не могут. В последнее вре-
мя вход частным школам и учителям перекрыт 
также и в детские сады. В следующем году 
практически все общеобразовательные школы 
Германии переводятся на продлённый день, 
при этом групповые музыкальные занятия бу-
дут предоставляться бесплатно. Для частной 
инициативы это означает катастрофу.
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Кроме того, время от времени государ-
ство затевает грандиозные музыкально-
воспитательные проекты. Например, пару лет 
назад земля Нижняя Саксония выделила один 
миллион 750 тысяч евро на проект под назва-
нием «Каждому ребёнку музыкальный инстру-
мент». Следует при этом иметь в виду, что вся-
кий культурный проект в Германии подразуме-
вает, что 60% расходов пойдут на администра-
тивное сопровождение проекта. То есть в дан-
ном случае это один миллион 50 тысяч, затра-
ченных на содержание чиновников, печата-
ние буклетов, сочинение программ и тому по-
добное, и лишь 700 тысяч на покупку инстру-
ментов и оплату учителей. Чтобы уложиться 
в оставшиеся 40 процентов финансирования, 
были закуплены дешёвые струнные и духовые 
инструменты китайского происхождения, а 
собственно занятия планировались из рассчё-
та один учитель на один класс начальной шко-
лы, то есть на 20-30 детей, которые занимают-
ся всем классом 60 минут в неделю. Очевид-
но, что к такому пирогу никого со стороны не 
подпустили, деньги на административное со-
провождение были истрачены, а проект тихо 
умер, поскольку оказалось, что в Нижней Сак-
сонии даже на эту экономичную, хотя и вполне 
бессмысленную, модель не нашлось достаточ-
ного числа учителей-инструменталистов, со-
стоящих на государственной службе.

Казалось бы, государство пытается забо-
титься о музыкальном воспитании детей. Ка-
ково же качество такого воспитания? Посколь-
ку коммунальная музыкальная школа позици-
онирует себя как общедоступная, а финансо-
вые средства коммуны ограничены, то типич-
ной формой обучения в них являются индиви-
дуальные занятия на инструменте 30 минут в 
неделю. Очевидно, что выполнить какие-либо 
серьёзные программные требования в таких 
условиях нереально. Поэтому эти требования 
существуют исключительно на бумаге. Для 
того, чтобы охватить наибольшее число жела-
ющих, практикуются также групповые инстру-
ментальные занятия. Это не ансамблевая игра, 
а именно овладение инструментом в груп-
пе. Эта форма занятий демагогически пропа-
гандируется как социально ориентированная, 
воспитывающая у учащихся социальные навы-
ки и якобы ведущая к ансамблевому музици-
рованию. На практике это всё означает отсут-
ствие каких-либо требований, например, к по-
становке рук, практическое неумение читать 
ноты и тому подобное. Школьные оркестры су-
ществуют и производят впечатление на роди-
телей и чиновников, в действительности же 
дети владеют только самыми элементарны-
ми навыками. Позиция чиновников и педаго-

гов такова, что раннее овладение профессио-
нальными навыками детям вредит, лишает их 
свободы выбора будущей профессии. Как ре-
зультат, в немецких музыкальных ВУЗах на тех 
специальностях, которые требуют раннего об-
учения, собственно немецкие студенты в пода-
вляющем меньшинстве. Пианисты и струнники 
в основном из бывшего социалистического ла-
геря – из России, Украины, Болгарии, Польши, 
Румынии, и из стран Дальнего Востока – Ки-
тая, Японии, Кореи. Немецкие студенты, если 
они есть, учились исключительно приватно и, 
как правило, у учителей советского или около-
советского (например, чешского) происхожде-
ния. Ситуация усугубляется тем, что для посту-
пления в ВУЗ предусмотрен некий, хотя и не-
сложный, экзамен по сольфеджио, которое в 
музыкальных школах отсутствует – немецкие 
абитуриенты часто оказываются неконкурент-
носпособными даже при наличии большей ба-
зовой одарённости. На эти вызовы немецкое 
социальное государство, однако, пытается от-
вечать.

Как мы видели, само появление в ФРГ по-
сле войны коммунальных школ было ответом 
на вызов со стороны ГДР. Вторым случаем от-
вета на внешний вызов было событие, оказав-
шее большое влияние на всю систему ранне-
го музыкального воспитания в ФРГ. В 60-е годы 
ХХ века рынок музыкального воспитании в ФРГ 
начала агрессивно захватывать фирма ЯМА-
ХА, производящая музыкальные инструмен-
ты. При каждом магазине, продающем инстру-
менты ЯМАХИ, главным образом электронные 
пианино, синтезаторы и прочее, образовыва-
лись музыкальные школы с целью воспроиз-
водства клиентуры, которая покупала бы эти 
инструменты. А для того, чтобы захватить наи-
более широкий сегмент рынка, ЯМАХА пред-
лагала также занятия с малышами. Независи-
мо от магазинов, ЯМАХА запустила фрэнчай-
зинговую сеть, то есть возможность для лю-
бой частной музыкальной школы выступать 
под раскрученной вывеской ЯМАХИ. При этом 
ЯМАХА предлагала как обучение педагогов, 
так и некие «подъёмные» в виде рекламного 
материала, включая собственно щит с назва-
нием школы, на сумму пять тысяч дойчмарок, 
то есть примерно на две с половиной тыся-
чи евро. Поскольку именно на рынке занятий 
с самыми маленькими коммунальные шко-
лы ничего не предлагали, то бизнес ЯМАХИ 
развивался взрывообразно, некоторые част-
ные школы под её вывеской насчитывали бо-
лее тысячи учащихся. Озабоченность этой си-
туацией проявилась на федеральном уровне. 
Перед немецкими профессорами была постав-
лена задача в кратчайшие сроки разработать 
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альтернативную возможность. За основу мето-
да, названного «Раннее музыкальное воспита-
ние» (Musikalische Früherziehung) были взяты 
система элементарного музицирования Кар-
ла Орфа и система ритмического воспитания 
Жак-Далькроза. В течение уже первых 8 меся-
цев 1968 года система была разработана и на-
чалось её внедрение. Во всех музыкальных ВУ-
Зах появились факультеты «элементарной му-
зыкальной педагогики», все коммунальные 
музыкальные школы, не дожидаясь дипло-
мированных специалистов, кустарным спосо-
бом начали готовить преподавателей из сре-
ды своих сотрудников-инструменталистов. 
Надо сказать, что эта педагогическая система 
оказалась действительно настолько элемен-
тарной, что необходимость в 4-летнем обуче-
нии в ВУЗе кажется совершенно излишней. От 
Орфа в ней остались только орфовские инстру-
менты, а от Жак-Далькроза только сама идея 
некоего организованного движения под музы-
ку. Эти занятия рассчитаны на детей от 4 до 6 
лет и, записавшись в музыкальную школу, ро-
дители подписывают договор на два года. Что-
бы затем не терять этот контингент, вслед за 
двухгодичным курсом «раннего музыкально-
го воспитания» предлагается также двухгодич-
ный курс «базового музыкального образова-
ния», включающего в себя знакомство с нота-
ми и с началами элементарной теории музы-
ки. Какое-либо развитие музыкального слуха 
при этом не предусмотрено. Таким образом, 
типичный начальный возраст обучения игре 
на инструменте в коммунальной школе – 8 
лет. Возможно, у основоположников этой си-
стемы имели место некие иллюзии о том, что, 
благодаря такому равномерному поливанию 
музыкально-педагогического газона, можно 
будет впоследствии вырастить конкурентно-
способную поросль юных талантов. Этого, од-
нако, не произошло. 

После распада СССР и особенно после 
принятия закона о так называемых контин-
гентных беженцах (этим эвфемизмом име-
новали советских евреев) в немецких музы-
кальных вузах оказалось множество прекрас-
но подготовленных студентов, очевидное пре-
восходство которых над местными было вос-
принято довольно болезненно. Было понят-
но, что воспроизвести в условиях Федератив-
ной Республики советскую массовую систему 
качественного детского музыкального образо-
вания нереально. Дело даже не в финансах, а 
в в школе как глобальном понятии. Для этого 
необходимы как минимум два поколения пе-
дагогов. Поэтому один из профессоров Ганно-
верской высшей школы музыки, видя как к тог-
дашнему русскому профессору, ныне покойно-

му, Владимиру Всеволодовичу Крайневу едет 
и едет молодёжь из Харькова, Киева, Москвы, 
задался амбициозным проектом воспроизве-
сти если не систему советского детского музы-
кального образования, то хотя бы советскую 
школу для одарённых детей. Так в Ганнове-
ре примерно 10 лет назад появился «Институт 
поддержки одарённых детей». Сегодня этот 
институт клонируется и другими музыкальны-
ми ВУЗами ФРГ. Об этом институте: 

Немецкий профессор съездил в Киев и в 
Москву, побывал в киевской ЦМШ и в Гнесин-
ке и, будучи человеком разумным, понял, что 
воспроизводить что-либо подобное в услови-
ях Германии и затратно, и хлопотно. Германия 
– страна богатая, и, при желании деньги на 
создание собственной ЦМШ там бы нашлись. 
Однако с учётом того, что традиционно 60% 
пошли бы на административное сопровожде-
ние – то, что в России называют «распил» –
проект должен был оказаться очень дорогим 
и, с точки зрения получения скорого бюджет-
ного финансирования, менее вероятным. По-
этому был избран более лёгкий путь. В не-
мецких музыкальных ВУЗах (я сознательно 
избегаю слова «консерватория», посколь-
ку в Германии под «консерваториями» под-
разумеваются некие средние учебные заве-
дения, уровнем ниже наших училищ), итак, в 
немецких музыкальных ВУЗах предусмотре-
на возможность обучения так называемых 
«юных студентов» (Jungstudenten). Это осо-
бо одарённые подростки, которые занимают-
ся с профессорами-музыкантами, но при этом 
продолжают посещать общеобразовательную 
школу или гимназию. В случае успешных за-
нятий они затем автоматически зачисляются 
в основной студенческий корпус. Таких под-
ростков всегда было немного, им, собственно, 
и неоткуда было взяться, поскольку, как пра-
вило, решение о профессиональной ориен-
тации принималось слишком поздно. Обыч-
но это были лауреаты общегерманского му-
зыкального конкурса «Юность музицирует», 
дети особо амбициозных родителей. Итак, 
идея Института поддержки одарённых детей 
заключалась в том, чтобы создать сито, через 
которое можно было бы более эффективно 
просеять потенциальный контингент будущих 
Jungstudenten, чем это делала система отбо-
рочных конкурсов «Юность музицирует» (от 
региональных через земельные к федераль-
ному). Институт объявил набор детей в подго-
товительный класс – сначала для 9-летних, а 
в настоящее время и для более младших. Эти 
дети принимаются на основании их успехов 
по музыкальному инструменту. То есть Инсти-
тут не берётся за подготовку детей «с нуля». 
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Если ребёнок принят на подготовительный 
курс, он продолжает заниматься на инстру-
менте со своим частным педагогом, с кото-
рым занимался до сих пор, а в Институте полу-
чает раз в неделю групповые занятия по соль-
феджио, которые в Ганновере ведёт бывшая 
выпускница Гнесинского института, что уже 
значительный прогресс. Программа этих за-
нятий, однако, отнюдь не гнесинская, а самая 
обычная в духе советской семилетки. Затем 
в возрасте примерно 12-13 лет эти дети про-
ходят отбор в собственно Институт. При этом 
большая часть их отсеивается. В собственно 
Институте они могут в виде исключения по-
лучить инструментальные занятия у профес-
сора, но, как правило, продолжают занимать-
ся всё с тем же своим частным педагогом. Но-
вой для них является возможность индивиду-
альных занятий по теории, гармонии, дири-
жированию с одним из профессоров. Следу-
ет отметить, что все эти занятия платные. Су-
щественную скидку получают только дети из 
социально слабых семей. В возрасте 15-16 
лет эти дети проходят ещё один отбор, чтобы 
перейти из Института в статус Jungstudenten. 
Сюда попадают уже единицы, основная мас-
са может, если хочет, участвовать после окон-
чания общеобразовательной школы во всту-
пительных экзаменах на общих основаниях. 
Никаких особых преимуществ перед осталь-
ными абитуриентами, кроме некоторого зна-
комства с сольфеджио и теорией, у них нет. И 
даже в этом случае абитуриент, прошедший 
выучку в спецшколе в бывшем СССР, скорее 
всего, окажется сильнее. Не говоря уже о ки-
тайцах с их совершенно другой дисциплиной 
труда и мотивированностью, с их желанием 
попасть в Европу. То есть Институт даёт воз-
можность получать Jungstudenten не стихий-
но, но через последовательное выращивание 
и отсев. В настоящее время Институт охватил 
также и детские сады, куда направляет учите-
лей раннего музыкального воспитания не для 
того, чтобы чему-то научить детей (чему-то 
научить через немецкое раннее музыкальное 
воспитание невозможно), но для наблюдения 
и отбора потенциальных учащихся подготови-
тельного курса.

При всей демократичности немецкого го-
сударства, при декларируемом нейтралитете 
и равенстве возможностей очевидно, что оно 
осуществляет политику протекционизма, вы-
давливая с рынка частный сектор. Да, частная 
школа или отдельный учитель могут создать 
себе репутацию на рынке, но их возможности 
ограничены. Они не могут позволить себе та-
кой же агрессивной рекламы – на это у них нет 
финансовых средств. По той же причине они не 

могут позволить себе ни поддержку социально 
слабых, ни поддержку особо одарённых. Так-
же статус «проверено государством» (staatlich 
geprüft) традиционно пользуется у населения 
большим пиететом, не говоря уже о статусе 
«профессор». Обыватель никогда не предпо-
чтёт даже отличного частного учителя с высо-
кой профессиональной репутацией профессо-
ру, хотя зачастую с его ребёнком будет зани-
маться студент под наблюдением профессора, 
а не сам профессор. При этом звание профес-
сора никак не гарантирует качества обучения, 
оно присваивается один раз и пожизненно, за-
частую автоматически при прохождении необ-
ходимой карьерной академической лестницы. 
Кроме того, профессор-инструменталист, буду-
чи даже отличным исполнителем, совершенно 
необязательно является хорошим педагогом и 
уж тем более детским педагогом.

Эта критика государственной системы му-
зыкального воспитания и образования в Гер-
мании вовсе не означает того, что частный ры-
нок заведомо лучше. В конце концов, частный 
учитель либо учитель частной школы – про-
дукт той же самой государственной системы. 
Единственное отличие – на государственной 
службе работник защищён от конкуренции и 
не имеет стимула к саморазвитию, кроме соб-
ственного желания. Частный учитель должен, 
напротив, ежедневно доказывать свою конку-
рентноспособность, что, однако, в условиях го-
сударственного протекционизма становится 
всё сложнее.

Могу предположить, что такова ситуация 
не только в Гирмании, но и во всей Европе, 
везде, где имеет место социальное государ-
ство. Насколько мне известно, в Соединённых 
Штатах это не так. Там всё детское музыкаль-
ное образование принадлежит частному сек-
тору и находится в условиях реальной свобод-
ной конкуренции. В таких условиях выигры-
вает прежде всего более способный учитель. 
Поддержка одарённых детей в США осущест-
вляется с помощью спонсоров и грантов. 

В мою задачу не входит сравнительный 
анализ достоинств и недостатков социально-
го государства и общества свободного пред-
принимательства. Я рассказываю об этом для 
русскоязычного читателя в рассуждении того, 
что система советского детского музыкально-
го образования, достоинства и недостатки ко-
торой мы также здесь не обсуждаем, в но-
вых социально-экономических условиях по-
степенно будет уходить в прошлое и, возмож-
но, было бы полезно представлять себе пер-
спективы, исходя из опыта более благополуч-
ных стран. Перспективы как позитивные, так и 
в особенности негативные.
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The mission of teaching and giving music to 
others has been the life work of Karen-Michele 
Kimmett.

A graduate of the University of Toronto, the 
Royal Conservatory of Music, and Ithaca College 
(Master of Music), she has taught at Seneca 
College, the Royal Conservatory of Music and at 
the music school ITE, music school in Ithaca, New 
York. In 1985 she joined the faculty of the Institut 
Suzuki in Lyon, France, and from 1990-2000 co-
founded and directed the Institut Musical Suzuki 
Paris in Paris, France. A teacher trainer for both 
the Suzuki Associaton of the Americas and the 
European Suzuki Association, she has taught 
workshops in numerous European countries well 
as in Morocco, Canada, the United States, and 
St.Barthélemey.

In 1986, Karen-Michele had the great honour 
of studying with Dr. Suzuki in Matsumoto, Japan.

Lessons with Dr. Suzuki represented a pivotal 
moment in her life.

«I had met Dr. Suzuki in Chicago and had 
lessons with him in Finland. But it wasn’t until I 
lived in Matsumoto that I was able to devote time 
to completely immerse myself in studies with Dr. 
Suzuki. His attitude towards children, his endless 
curiosity about how children learn,and most 
importantly, his life-long research into what makes 
a beautiful tone were a source of inspiration for 
me». Shinichi Suzuki believed that it is up to the 
teachers and parents to create the environment 
in which every child can learn. Even in his eighties, 
Dr. Suzuki served as a role model whose curiosity 
about how to instil the love of music and beauty 
in young children never wavered.

Teaching Music as a Mission
I was very fortunate to have the opportunity 

to study with him.»
A former board member of the European 

Suzuki Association, the Vice-President of the 
FMSF (Fédération Méthode Suzuki en France) 
Ms. Kimmett is currently a member of the SAA 
Violin Committee which oversees the editing and 
publication of the Revised Suzuki Violin Editions 
with the International Suzuki Association, a 
project which is in its twelfth year of work.

As the Artistic Director of Canta Arya School 
for Strings in Kingston, Ms. Kimmett currently 
oversees the musical and artistic development of 
over seventy string players who have performed 
in Ottawa, Canada’s capitol, Roy Thomson Hall 
(home of the Toronto Symphony Orchestra) and 
in more than two hundred recitals, concerts and 
retirement home concerts since the school’s 
inception in 2001. Recently her school won a 
Churchill Foundation Grant to give concerts for 
Seniors suffering from Alzheimers and Dementia. 
In the past, these interactions between students 
and senior citizens have been highly successful. 
Nursing staff often comment on how much the 
residents respond to the students’ music.

Along with her colleagues , Ms Kimmett has 
organized regular hospital concerts for patients 
and their families and declares that « it is a 
moving experience to see the children smiling 
& enjoying the music played by their peers. For 
a few moments the violin music lets them forget 
that they are ill.»

In 2016, Canta Arya School for Strings will 
be joining the three city League of Astonishing 
Strings’ tour of China with performances in 

Karen-Michele KIMMETT
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Former Canta Arya students have been members 
of the National Youth in addition to admittance at 
top music schools such as the Manhattan School 
of Music in New York City and McGill University 
in Montreal. Ms. Kimmett’s former students can 
be found in leading positions throughout the 
world including Super Soloist Orchestre National 
de Lyon (Florian Kowalski) and Concert Mistress 
Orchestre National de Paris (Anne-Estelle 
Medouze), the latter performing with Itzhak 
Perlmann and Pinchas Zukerman at Zukerman’s 
farewell National Arts Centre Orchestra concert 
in Ottawa this past year.

In addition to teaching Suzuki pedagogy 
courses at the Royal Conservatory of Music in 
Toronto, Karen-Michele is a highly sought after 
workshop and masterclass teacher.

«It is an honour to have the opportunity to 
work with young musicians all over the world. 
The quest to make beautiful music and to help 
students develop an artistic sense, is something 
that touches me deeply.» As co-organizer of the 
Concert Centenaries in Paris to honor Dr. Suzuki’s 
birthday with 1200 children from 17 countries, 
it was a profound experience to hear children 
‘speaking’ together through their music though 
they could not communicate through words. It is 
this goal of Dr. Suzuki’s - to unite the world through 
music - that has continued to be a touchstone of 
my teaching life.»

Karen-Michele has co-directed the Suzuki 
training program in South Africa for the last 
thirteen years. During that time, the program has 
grown to include teachers from Durban, Cape 
Town, Pretoria and Johannesburg.

«The interaction between the township 
children (those living in ghettos) and the children 
from the middle class is wonderful to see. It is 
highly gratifying to see that music can be shared 
by all children irregardless of race, financial 
status or education. It is inspiring to me to see 
the teenage disadvantaged children becoming 
mentors for the young children many of whom 
are orphans. These teen role models demonstrate 
unequivocally that through music there is a new 
generation of artistic leaders.

Last month, Karen-Michele traveled to 
Harare, Zimbabwe to give an introductory course 
to teachers from different cities in Zimbabwe.

«It is inspiring to meet teachers who want 
to learn about pedagogy, who desire to teach 
children in the best possible way, and who are 
willing to sacrifice time and money to learn about 
the Suzuki pedagogy.»

Plans are underway to develop a teacher 
training program in Zimbabwe in the near future.

In addition to the overseas courses, Karen-
Michele piloted a strings program for children 

with special needs (these children had difficulty 
in school be it with writing, mathematics, social 
skills.)

Over the last five months, the ten children 
have studied the violin with Ms.Kimmett and the 
results have been impressive.

At their year end concert, the children 
organized the program order, announced the 
pieces and clearly took pride in becoming young 
violinists.

«What really struck me at our year end 
concert is that these young children who were 
labeled as ‘slow’ or difficult’, were proud of their 
efforts and their skills in playing the violin. Quite 
possibly for the first time in their lives, these 
children could do something that the others in 
the audience couldn’t do.

Playing the violin was clearly a huge boost of 
confidence and it was lovely to see that through 
this music study, they were developing both an 
artistic sense and confidence in themselves.»

An Honorary Member of the European Suzuki 
Association, this past March Ms. Kimmett was 
a key note speaker at the Universality of Music 
Forum in Basel, Switzerland.

Ms. Kimmett has been a member of the 
Kingston Arts Advocacy Committee and on 
the board of ESTA (European String Teachers 
Association) in France.

It is clear that Ms Kimmett’s passion for 
teaching and for sharing with colleagues and stu-
dents alike is a lifelong passion that has allowed 
her to travel all over the world.

«I really do believe that the art of music, with 
its discipline & its artistic sharing with others’ is a 
wonderful way to bring children and families to-
gether.»
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Ольга Викторовна САПРЫГИНА, 
кандидат юридических наук, 

педагог высшей школы, 
Президент Российской Ассоциации Судзуки, 

директор Московской Школы Судзуки 
«Воспитание талантов», 

мама двоих детей

В 2002 году с 
отличием окончи-
ла Московский во-

енный институт Федеральной пограничной 
службы ФСБ Российской Федерации по спе-
циальности «юриспруденция».

С 2002 года работала по специальности 
юристом.

В 2007 году защитила диссертацию в 
Московской государственной юридиче-
ской Академии им. Кутафина. Там же полу-
чила диплом преподавателя высшей шко-
лы.

С 2007 года  - основатель и руководи-
тель Юридической компании «ДэЮрэСтан-
дарт».

С 2007 года начала педагогическую де-
ятельность по предметам «гражданское 
право», «общая теория права» в Москов-
ском финансово-юридическом Универси-
тете.

С 2012 года – доцент кафедры граж-
данского и предпринимательского права 
Всероссийской Академии внешней торгов-
ли Министерства экономического развития 
Российской Федерации.

С 2013 года основатель и руководитель 
Российской Ассоциации Судзуки.

С 2014 года основатель и руководитель 
первой в России школы Судзуки «Воспита-
ние талантов».

в России
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О методе Судзуки 
Метод Судзуки основан на утверждении, 

что все дети обладают способностями и 
что в благоприятной среде эта способность 
может быть развита и повышена. В 1933 
году японский скрипач-педагог Синити 
Судзуки сделал гениальное открытие: 
каждый ребенок может научиться игре на 
музыкальном инструменте (или научиться 
чему-то другому) подобно тому, как он 
обучается родному языку. Он говорил: 
«Музыкальность - не врожденный 
талант, а способность, которая, как 
и любая другая, может быть развита. 
Любой ребёнок, обученный должным 
образом, может стать музыкальным. 

Это не сложнее, чем говорить на 
родном языке». Именно поэтому метод 
Судзуки называется «методом родного 
языка». Каждый может говорить на родном 
языке. А это означает, что каждый может 
научиться играть на любом музыкальном 
инструменте. Синити Судзуки доказал 
всему миру, что каждый ребенок талантлив. 
Исключений нет.

Ниже представлены базовые принципы 
обучения игре на музыкальном инструменте 
по методу Судзуки. Все они основаны на 
принципах освоения родного языка.

1. Раннее начало. В большинстве стран 
в школах Судзуки начинают обучать детей 
в возрасте 3х-4х лет. Ведь первые годы 



32

МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ №5, август 2015 года................................................................................................................

жизни ребенка - это критическое время 
для развития умственных процессов и 
координации мышц. Но окружить ребенка 
прекрасной музыкой, так же как он 
окружен звуками родной речи, нужно с 
самого рождения.

2. Вовлечение родителей, их любовь. 
По мнению Судзуки, вовлечение родителей 
в процесс обучения музыкальным 
навыкам играет очень важную роль, как 
и в преподавании языковых навыков. 
Краеугольным камнем в обучении ребенка 
по методу Судзуки является «принцип 
треугольника: педагог-родитель-ребенок».

3. Отсутствие принуждения, отсутствие 
наказания. Никто не требует от ребенка 
разговаривать, желание возникает 
естественным образом. А родители лишь 
радуются каждому новому слову ребенка. 
Родители никогда не ругают ребенка за то, 
что он не сразу выговаривает все слова. 
Без принуждения и наказания следует 
обучать и музыке. «Принуждение – худший 
способ обучения», - говорил Синити 
Судзуки. Тщательно проработанный метод 
Судзуки позволяет достичь возникновения 
интереса и желания учиться у каждого 
ребенка. 

4. Активное прослушивание. Дети 
учатся говорить, внимательно слушая 
речь родителей. Тот же принцип 
распространяется и на занятия музыкой. 
Чем чаще дети слушают музыку, тем проще 
им научиться играть на инструменте. 

5. Донотное обучение. Детей учат 
читать всегда только через несколько лет 
после того, как они научатся говорить. 
В соответствии с методом Судзуки 
дети всегда сначала учатся играть на 
музыкальных инструментах, прежде чем 
изучать ноты. Главные задачи на первом 

этапе – правильная постановка рук на 
инструменте, точная интонация и красивый 
звук.

6. Социальная среда. Позитивный 
настрой должен создаваться на уроках 
музыки и во время домашних занятий. 
Родители должны создать благоприятные 
условия для обучения и радоваться 
успехам малыша. Дети также общаются и 
с друзьями. Поэтому групповые занятия 
– это необходимый элемент обучения по 
методу Судзуки.

7. Единый репертуар. Для каждого 
инструмента  в школах Судзуки существует 
специально подобранный репертуар. 
Именно на этом репертуаре обучаются дети 
школы Судзуки во всем мире. Благодаря 
этой единой среде дети из разных стран 
легко играют на концертах друг с другом 
без репетиции. Таким образом, дети, 
говорящие на разных языках, могут 
общаться друг с другом с помощью языка 
музыки.

8. Пошаговый подход. С. Судзуки 
говорил: «Выучив одну вещь, практикуйся 
и шлифуй ее каждый день на протяжении 

примерно трех месяцев… пока ты не 
достигнешь следующего, более высокого 
уровня. Здесь речь идет не о технике, 
а о духе и сердце». Когда ребенок может 
в совершенстве исполнить одну пьесу, 
педагог дает ему другую, продолжая 
работать над обеими. 

9. Словарь. Каждое музыкальное 
произведение - кирпичик в обучении 
музыке. Музыкальные произведения, 
которые дети выучили на ранней стадии 
обучения, всегда используются как 
техническая основа для более сложных 
произведений.

10. Повторение. Все способности 
ребенка развиваются в процессе 
практики. С. Судзуки отмечал, что «навык 
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приобретается лишь в результате 
постоянных повторений».

11. Память. Ученики, обучающиеся 
по методу Судзуки, играют без нот. Это 
способствует развитию у ребенка памяти 
и ускоряет процесс обучения. С. Судзуки 
приводил цитату Дайсецу Судзуки: 
«Человек может строить умозаключения 
и создавать новые идеи только на базе 
сведений, накопленных в его памяти. Если 
имеется база памяти, то присутствует 
и опыт, а если есть опыт, то человек 
обладает мышлением».

По мнению С.Судзуки, все эти 
принципы работают и при обучении 
математике, искусству и поэзии. По сути, 
метод Судзуки универсален. 

Появление и развитие метода 
Судзуки в России

Метод Судзуки был «рожден» в 
Японии, а с 1964 года начал активно 
распространяться в Америке. В настоящее 
время обучение по методу Судзуки 
существует во многих странах мира. В 2013 
году метод Судзуки появился и в России.

Первое письмо было направлено мной 
в японский Институт исследования талантов 
в 2012 году. А в 2013 году Европейской 
Ассоциацией Судзуки (далее – ESA) было 
принято решение направить в Россию 
двух педагогов Судзуки (педагогов самой 
высшей категории с большим опытом 
работы в качестве педагогов Судзуки) для 
обучения российских педагогов. 

25 октября 2013 года Хелен Бруннер 
из Великобритании и Анке ван дер 
Биджл из Нидерландов провели первый 
семинар по подготовке педагогов 
Судзуки в России. Именно к этому 
моменту можно приурочить появление 

метода Судзуки в России. В семинаре 
приняли участие двадцать российских 
педагогов (скрипачей и пианистов). Это 
было большое событие, перевернувшее 
взгляды, цели, а потом и жизни многих 
из этих двадцати педагогов. Такого 
уровня обучения методике работы с 
2х-3- летними детьми никто из них 
прежде не встречал. По мнению одного 
из участников семинара «Мы как будто 
побывали в замке Хогвартс из «Гарри 
Поттера».

Это был вводный семинар. В 
последующем российские педагоги по 
классу скрипки продолжили обучение у 
Хелен Бруннер. А пианистам пришлось 
еще долго ждать «своего» педагога. 

Необходимо представить педагога, 
который посеял семя метода Судзуки 
на российской земле. Хелен Бруннер 
– Президент Британской Ассоциации 
Судзуки, одна из первых учениц С. 
Судзуки, первый педагог Судзуки в 
Европе, преподаватель метода Судзуки 
для учителей. Хелен проводит занятия на 
скрипке Амати 1683 года. Когда-то Хелен 
продала свой фамильный дом XVII века 
в центре Лондона для того, чтобы купить 
скрипку Амати. Она не могла поступить по-
другому. И ни разу не пожалела о своем 
выборе.

18 апреля 2014 года Российская 
Ассоциация Судзуки была принята в 
члены ESA.

25 октября 2014 года, с разрешения ESA, 
в Москве была открыта первая в России 
школа Судзуки «Воспитание талантов». На 
тот момент надлежащее обучение прошли 
только педагоги по классу скрипки, 
поэтому было открыто только скрипичное 
отделение. 

В феврале 2015 года ESA направила в 
Россию педагога по классу фортепиано для 
обучения пианистов-педагогов. Кристинн 
Ёрн Кристинссон из Исландии, основатель 
и руководитель школы Судзуки в Исландии, 
преподаватель метода Судзуки для 
учителей, обучает российских педагогов.

В настоящее время ESA дала 
разрешение на открытие в школе Судзуки 
отделения по классу фортепиано. Поэтому 
с сентября 2015 года в школе начнутся 
занятия и для маленьких пианистов. 

Сейчас в школе Судзуки обучается 
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около пятидесяти учеников. 
Преимущественно это дети от трех лет. 
Самой старшей ученице школы 12 лет. 
Но двери школы открыты также и для 
взрослых, независимо от возраста. В 
школе есть также программы по работе с 
людьми с ограниченными возможностями 
здоровья, а также по работе с детьми, 
оставшимися без попечения родителей.

А Российская Ассоциация Судзуки 
продолжает набор педагогов-музыкантов 
на обучение по программе подготовки 
педагогов Судзуки. Так как целью 
Российской Ассоциации Судзуки является 
развитие метода Судзуки на всей 
территории Российской Федерации.

Случайность или необходимость?
Когда метод Судзуки появился в 

России, в адрес Российской Ассоциации 
Судзуки приходило большое количество 
писем, в том числе от музыкантов, 
обученных и обучающих по традиционной 
системе музыкального образования. Все 
хотели знать: «Зачем нам нужен «чужой» 
метод при наличии российской школы, 
самой лучшей школы в мире?». Некоторые 
говорили: «Это возможно только для 
японских детей. В России это невозможно».

Отвечая на эти вопрос, невозможно не 
признать наличие проблем в российской 
профессиональной системе музыкального 
образования. Проблема заключается в том, 
что музыкальные учебные учреждения 
ориентированы прежде всего на 
воспитание профессиональных музыкантов 
и в меньшей степени на воспитание 
педагога-музыканта. Выпускник, как 
правило, не обладает достаточным 

уровнем компетенции 
в области педагогики. 
Безусловно, в России 
есть и сейчас прекрасные 
педагоги. Но это больше 
единичные примеры. В 
результате подготовке 
педагогов музыкальных 
школ в музыкальных 
ВУЗах и СУЗах уделяется 
недостаточно внимания. 
А если музыкант решает 
стать педагогом, 
как правило, он 
обнаруживает дефицит 

знаний не только в методике, но и в 
детской психологии. 

Разным возрастным категориям 
должны соответствовать разные принципы 
работы. Цикл развития сознания человека 
составляет семь лет. Первая фаза развития 
ребенка - от рождения до семи лет. В это 
время все органы чувств открыты. То, чему 
ребенок учится в первую фазу жизни, 
является исключительно следствием 
подражания. Эту идею Ф.М. Достоевский 
выразил в «Братьях Карамазовых»: «Дети, 
пока дети, до семи лет, например, страшно 
отстоят от людей: совсем будто другое 
существо и с другою природой». Дети 
используют язык психологический, но не 
вербальный. Дети разговаривают на языке 
игры. Только на нем. Взрослого языка они не 
понимают. 

Надо сказать, что появление метода 
Судзуки в России, прежде всего, связано 
с неудачными попытками найти педагога 
для моего трехлетнего ребенка. Когда 
мой сын захотел играть на скрипке, я 
стала искать для него педагога по классу 
скрипки. В музыкальных школах говорили, 
что «примут ребенка, только если увидят 
в нем талант». Большинство частных 
педагогов говорили, что не знают, как 
обучать таких маленьких детей. Некоторые 
педагоги соглашались, но предупреждали, 
что «это будет эксперимент». В три года 
мой сын начал заниматься с частным 
педагогом. Но он не хотел выполнять 
серьезные требования педагогов. Он не 
понимал, зачем это нужно. Он злился, 
потому что у него ничего не получалось. 
Педагоги были настойчивы. Энтузиазм 
ребенка охладевал. Как-то раз он сказал 
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мне: «Я никогда больше не буду играть на 
скрипке». 

Нельзя научить трехлетних детей «по-
взрослому». Это не работает. Детям это не 
интересно. Они, конечно, могут учиться, 
если их заставлять, но их сердца никогда 
не будут наполнены музыкой. Нельзя 
полюбить что-то по чьему-то требованию. 
С. Судзуки говорил: «Если же вы подходите 
к делу формально и внушаете ребенку, 
что это не игра, а серьезное занятие, у 
него сразу же наступает деформация 
сознания. Сначала надо воспитать 
сознание, а потом уже приступать к 
формированию навыков». 

За восемь месяцев работы педагоги 
московской школы Судзуки доказали, 
что каждый ребенок может заниматься 
музыкой с радостью и интересом. Все дело 
лишь в методике. 

Чтобы получить диплом педагога 
Судзуки и получить право обучать детей, 
педагоги проходят очень серьезную 
подготовку. Программа обучения состоит 
из пяти уровней с международным 
экзаменом в конце каждого уровня. 
В рамках одного уровня, который 
длится около полутора лет, педагоги 
посещают семинары педагога Судзуки, 
направленного ESA. Общее количество 
часов по каждому уровню – 120 часов. 
Статус Дипломированного Педагога 
Судзуки присваивается педагогам, 
прошедшим 3 уровня обучения. 

Также мне хотелось бы обратить 
внимание на отсутствие чужеродности 
принципов метода Судзуки нашей 
музыкальной культуре. Интересно то, что 
многие основополагающие принципы 
метода Судзуки мы можем найти у великих 
советских педагогов. 

Например, если мы проведем 
параллель и сравним принципы 
преподавания П.С. Столярского и принципы 
преподавания С. Судзуки, то обнаружим их 
сходство. В основании и тех и других лежат 
одни и те же постулаты: 

1. Начало обучения с трёх-пяти лет 
(«Пока косточки мягкие», - объяснял П.С. 
Столярский).

2. Необходимость вовлечения 
родителей (П.С. Столярский говорил: 
«Мне нужны не талантливые дети, а 
талантливые родители»). 

3. Важность наблюдения за другими 
учениками. Ученики П.С. Столярского, а 
также родители учеников могли в любой 
момент зайти в класс и посидеть на уроке. 
По методу Судзуки каждый ребенок 
может присутствовать на занятии другого 
ученика, то есть быть наблюдателем. 

4. Важность групповых занятий. 
О необходимости и эффективности 
групповых занятий всегда говорил С. 
Судзуки. П.С. Столярский также придавал 
игре в оркестре и всевозможных ансамблях 
большое значение.

Также мы можем увидеть сходство 
философии С. Судзуки и Г.Г. Нейгауза. Г.Г. 
Нейгауз говорил: «Таланты создавать 
нельзя, но можно и нужно создавать 
среду для их проявления и роста». Г.Г. 
Нейгауз огромное значение придавал 
прослушиванию музыкальных пьес 
ребенком с раннего возраста. «Прежде чем 
начать учиться на каком бы то ни было 
инструменте, обучающийся - будь это 
ребенок, отрок или взрослый – должен уже 
духовно владеть какой-то музыкой: так 
сказать, хранить ее в своем уме, носить 
в своей душе и слышать своим слухом. 
Весь секрет таланта и гения состоит в 
том, что в его мозгу уже живет полной 
жизнью музыка раньше, чем он первый 
раз прикоснется к клавиатуре или 
проведет смычком по струне», - говорил 
он. Можно увидеть и много других схожих 
черт в педагогике Г.Г. Нейгауза и С. Судзуки. 
Например, Г.Г. Нейгауз так говорил о роли 
групповых занятий в обучении ученика: 
«Работу в классе можно сравнить с 
работой в лаборатории: если один 
студент проделывает опыт, то 
остальные его товарищи, внимательно 
следящие за ним и слушающие указания 
руководителя, получают столько знаний 
и пользы, сколько студент».

Артоболевская А.Д. в своей книге 
«Первая встреча с музыкой», говорила о 
параллели между изучением родного языка 
и языка музыки: «Вместе с необходимыми 
для общения словами и фразами, 
которым ребенок обычно научается к 3-4 
годам, мы учим его любить родной язык, 
чувствовать его поэзию и красоту. Столь 
же непреложной необходимостью надо 
считать ознакомление с языком музыки. 
Музыка, быть может, как ни одно другое 
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искусство, помогает сделать человека 
добрее, облагораживает его жизнь. Ее 
язык интернационален и не нуждается в 
переводе”.

В книге Артоболевской А.Д. можно 
увидеть схожесть и иных принципов: 
раннее начало, вовлечение родителей, 
единый репертуар, социальная среда, 
пошаговый подход, необходимость 
многократных повторений.

Синити Судзуки был гениальным 
педагогом. Петр Соломонович 
Столярский, Генрих Густавович Нейгауз, 
Анна Даниловна Артоболевская были 
гениальными педагогами. Синити Судзуки 
смог свой гений передать обществу, 
выстроив целую систему, направленную 
на раскрытие способностей в каждом 
ребенке. «В каждом ребенке можно 
найти способности. Все дело только 
в методике обучения», - говорил он. 
Он создал МЕТОД, известный во всем 
мире. Метод «Воспитания талантов». И 
мы гордимся тем, что удостоены чести 
развивать этот метод и в России.

О целях
Несмотря на то, что многие  ученики 

Судзуки сделали успешную карьеру в 
музыке, а система детского развития 
по методу Судзуки получила название 
«Воспитание талантов», профессор не 
ставил себе цель вырастить гениев. Синити 
Судзуки отмечал: «Моя цель — сделать 
из малыша не музыканта, а хорошего, 
благородного человека. Полюбив 
хорошую музыку, мои ученики будут 
стремиться к красоте и гармонии во всех 
сторонах жизни». Он настаивал: «Я всего 
лишь хочу воспитать хороших граждан. 
Если ребенок с момента своего рождения 
слушает хорошую музыку и учится 
играть сам, в нем развиваются глубокие 
чувства, дисциплина и выносливость. Он 
приобретает доброе сердце. Если вся 
нация сообща возьмется за воспитание 
детей, то, возможно, удастся избежать 
войны».

Жизнь нужно прожить достойно. Все мы 
хотим, чтобы наши дети были счастливыми, 
чтобы наши дети были воспитанными 
и интеллигентными людьми. Все мы 
желаем процветания нашему обществу. 
Отсутствие духовно-нравственной основы 
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в человеке порождает жалость к себе, 
чувство неполноценности, что влечет 
за собой хамство и невежество. Такие 
люди несчастливы. Корень всех мировых 
кризисов следует искать в человеке.

Духовно-нравственную основу нужно 
взращивать в ребенке с рождения, как, 
собственно, и сам потенциал ребенка. 
Заложенные в ребенке способности надо 
раскрывать. Раскрытие способностей 
наших детей и взращивание в них 
духовно-нравственной основы – вот два 
блага, в развитии которых музыкальное 
образование может оказать неоценимую 
услугу.

Я верю в то, что семена метода Судзуки, 
которые были посажены в российскую 
почву, дадут обильный урожай. Я верю в 
то, что настанет время, когда люди поймут 
значимость музыки для развития ребенка, 
для развития общества. 
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демии наук педагогического образования; председатель Комис-

сии по взаимодействию науки, культуры и художественного 
образования Российской ассоциации содействия науке; пред-

седатель Научно-методического совета Национального проекта Республики Якутия 
«Музыка для всех», член Союза композиторов РФ, член Нью-Йоркской академии наук     

Не так давно наш российский гений, му-
зыковед, профессор Московской консервато-
рии В.В. Медушевский сказал: «Не так важно, 
где ты учишься, важнее – у к о г о ты учишься». 
И это так. Вот у меня, например, в студенче-
ские годы в Московском педагогическом госу-
дарственном университете (МПГУ) были учи-
теля, которыми гордились бы, уверен, мно-
гие лучшие высшие музыкальные учебные 
заведения мира: по дирижерскому мастер-
ству - хормейстер, народный артист России, 
ученик А.В. Свешникова, профессор А.Д. Ко-
жевников; по фортепиано – пианист, народ-
ный артист России, ученик К.Н.Игумнова и 
Г.Г.Нейгауза, профессор О.Д. Бошнякович; по 
гармонии и полифонии – композитор, народ-
ный артист России, автор многих фильмов 
А.А. Тарковского Э.Н. Артемьев; по анализу 
музыкальных произведений, композитор, за-
служенный деятель искусств РФ, профессор 
М.И. Ройтерштейн; руководитель моей науч-
ной работы в аспирантуре – композитор, на-
родный артист ССР, академик РАО, профессор 
Д.Б. Кабалевский. К этому не могу не присо-
вокупить мою двухгодичную стажировку под 
руководством В.С. Попова (позднее - будуще-
го руководителя Детского хора Всесоюзного 

радио и телевидения, профессора народного 
артиста ССР) в Детском хоре Института худо-
жественного воспитания АПН СССР, руководи-
мом профессором, народным артистом СССР 
В.Г. Соколовым. Всё это говорит о том, что и 
в педагогическом университете при опреде-
ленном наличии музыкантов-педагогов мо-
жет быть достигнут консерваторский уровень 
образования. 

Второе. Двадцатый век стал веком прин-
ципиально нового подхода к выбору рабо-
ты музыкантов в том или ином учебном заве-
дении или музыкальном коллективе. Ушло то 
время, когда тот или иной музыкант, музыкант-
педагог накрепко, на всю жизнь «привязывал-
ся» к одному месту. Это обстоятельство в пол-
ной мере имеет отношение к сегодняшней ор-
ганизации подготовки и переподготовке учите-
лей музыки. Сегодня профессиональная под-
готовка учителя музыки – это, едва ли, не 
важнейший вопрос всего общего музыкально-
го образования.

К чему я это говорю? Сегодня в Якутии 
происходит событие, не имеющее себе рав-
ных в нашей стране, а, может быть, и мира. 
По инициативе Первого Президента Якутии, 
а ныне Депутата Государственной Думы М.Е. 

ТРУДНОСТИ И НАДЕЖДЫ НОВОГО ЭТАПА ПОДГОТОВКИ 
ЯКУТСКИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ И ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 
НА НОВУЮ РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ

ЛАБОРАТОРИЯ ПРОЕКТА
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Николаева два года назад начал действовать 
региональный национальный проект «Музы-
ка для всех», который во многих отношениях 
призван по-новому выстроить систему обще-
го музыкального образования детей, на вы-
соком уровне приобщить их к подлинной му-
зыкальной культуре (народной, классической, 
современной) в самых разных ее проявлени-
ях: в слушании музыки, разного рода ее испол-
нении (хоровом, коллективной игре на «эле-
ментарных» музыкальных инструментах, в 
музыкально-пластическом интонировании) и 
даже попытках импровизации и сочинения му-
зыки: попевок, мелодий, простых, в том числе 
ритмических, аккомпанементов. Это потребо-
вало разработки и внедрения в процесс обу-
чения будущих учителей музыки таких видов 
музыкально-образовательной деятельности, 
как музыкально-теоретическая,музыкально-
историческая,музыкально-сихологическая, 
полихудожественная, музыкально-
опосредованная, музыкально-
исследовательская.

С целью разработки новой региональной 
программы для общеобразовательной школы 
к работе был приглашен коллектив сотрудни-
ков кафедры ЮНЕСКО при МПГУ «Музыкаль-
ное искусство и образование на протяжении 
жизни», в который вошли теоретики музыки и 
музыкального образования, специалист в об-
ласти психологии музыкального образования, 
методисты, хоровики, специалист в области 
преподавания фортепиано, духовых инстру-
ментов, хореограф, специалисты в области не 
только русского, но и в особой мере, якутского 
народного и профессионального музыкально-
го искусства.

С позиции методологического подхо-
да к построению программы основой послу-
жили музыкально-педагогические принципы 
и методы системы Д.Б. Кабалевского, тема-
тический материал программы, являющийся 

стержнем и основных направлений во всей ра-
боте. При этом имеется в виду, в том числе, и 
изучение в доступной для детей форме таких 
базовых закономерностей музыкального ис-
кусства, как жанровая, интонационная, стиле-
вая основа, проявляющаяся как в русской, так 
и якутской музыке, искусстве других народов 
нашей страны и мира.

Решение поставленных задач потребо-
вало пересмотра объема музыкальных за-
нятий. При этом, ориентируясь на признан-
ные лучшие достижения двадцатого века — 
музыкально-педагогическую систему венгер-
ского композитора и педагога Золтана Кодаи, 
предусматривающую пятидневные занятия в 
неделю, и австрийского композитора и педа-
гога Карла Орфа, рассчитанную в целом также 
на пяти-шести дневные занятия в неделю, мы 
остановились на более реальном для этого ре-
гиона варианте трех занятий в неделю, учиты-
вая при этом, что в зимний период, особенно в 
улусах (районах) Якутии, примерно 50 процен-
тов занятий с учителем исключаются, к сожа-
лению, из-за сильных морозов.

Что показал первый год обучения? Пре-
жде всего, по единодушному признанию учи-
телей, была успешно решена первоочередная 
задача: привить интерес каждого ребенка к 
музыкальным занятиям.

Уроки построены таким образом, что на 
первых порах любой обучающийся испытыва-
ет радость если не в процессе участия в хоро-
вом пении, не в процессе слушания музыки, 
то, может быть, в игре на том или ином «эле-
ментарном» музыкальном инструменте или в 
музыкально-пластическом интонировании с 
элементами хореографии. Опыт показывает, 
что когда учащиеся приобщается к активному 
участию хотя бы в одном каком-то виде музы-
кальной деятельности, то процесс заинтересо-
ванности музыкой в других видах деятельно-
сти значительно возрастает. 
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При этом мы долго решали, какой инстру-
мент выбрать в качестве наиболее привлека-
тельного во многих отношениях для большин-
ства детей. Следует иметь в виду, что речь идет 
не о дополнительном музыкальном образова-
нии, где выбор может быть гораздо шире, а об 
общем музыкальном образовании, рассчитан-
ном на каждого ребенка. Мы пришли к выво-
ду, что речь должна идти, как правило, о детях, 
обучающихся на инструменте с фиксирован-
ной высотой звука, если иметь в виду коллек-
тивное музицирование. В результате мы оста-
новились на б л о к ф л е й т е – с о п р а н о 
(фирмы Ямаха, изготовитель Индонезия). Ин-
струмент достаточно доступный для приобре-
тения, весьма качественный и не требующий 
особых музыкальных способностей звукоиз-
влечения (что очень важно!). При этом, благо-
даря активному привлечению звуковысотного 
инструмента, обладающего способностью к а 
н т и л е н н о г о звучания, по сравнению, на-
пример, с металлофоном, ксилофоном и т.п., 
весь оркестр буквально преобразуется в плане 
общего музыкального звучания.

Что еще важно? 
Более половины детей в каждом классе 

самостоятельно, по своему желанию, пытают-
ся дома играть на этом инструменте. То есть, 
по своему желанию продолжают процесс са-
мостоятельного общения с музыкой вне стен 
школы. И если, скажем¸ пока не все еще с удо-
вольствием учатся играть на блок-флейте, но 
с особым «рвением» играют на барабане (а 
якутские барабаны так хорошо звучат!) – то это 
тоже замечательно.

Но следующие этапы работы по програм-
ме осуществить гораздо сложнее. Возника-
ет масса проблем, каждая из которых требует 
профессиональной подготовки. Вот только не-
которые из них:

- понимание учителем сущности каждой 
темы программы и овладение методами ее 
разъяснения школьникам;

- овладение умениями и навыками осу-
ществления взаимосвязи между темами на 
основе метода возвращения к пройденному 
на новом уровне и «забегания» вперед;

- овладение методом эмоциональной дра-
матургии, позволяющим сделать урок музыки 
уроком искусства со своей экспозицией, со-
поставлением контрастных эпизодов на осно-
ве различных видов деятельности, контрастов 
характеров произведений, наконец, эмоци-
ональной кульминации урока и его разреше-
ния;

- овладение умениями, навыками органи-
зации всех видов музыкальной деятельности 
(хорового пения, слушания музыки, коллек-

тивного инструментального исполнительства) ;
- способность создать целостный урок му-

зыки, все грани которого объединяются под 
углом зрения изучаемой темы;

- владение методом эмоциональной дра-
матургии урока, благодаря чему урок музыки 
приобретает черты подлинного урока искус-
ства.

Для овладения этими и многими другими 
гранями мастерства учителя музыки требуется 
серьезная, фундаментальная подготовка, что 
может быть, на наш взгляд, осуществлено дву-
мя путями:

1. Созданием, на базе якутского музы-
кального колледжа, отделения подготовки учи-
теля музыки. При условии поступления абиту-
риентов с уровнем не менее чем семилетне-
го обучения и окончания музыкальной школы, 
окончивших ее по классу фортепиано (баян, 
аккордеон). Организация музыкального фа-
культета в педагогическом вузе Якутии на базе 
выпускников упомянутого выше музыкального 
колледжа.

2. Созданием стабильных курсов по-
вышения квалификации учителей музы-
ки Якутии по расширенному учебному плану 
музыкально-педагогической подготовки.

На первых порах к обеим рекомендован-
ным формам обучения и переподготовки мож-
но было бы привлечь как специалистов одно-
го из столичных педагогических университетов 
(таким может быть Институт искусств МПГУ), 
преподаватели которых будут читать только та-
кие специфические для учителя музыки пред-
меты, как «История музыкального образова-
ния», «Теория музыкального образования», 
«Методика музыкального образования», «Му-
зыкальная психология и психология музыкаль-
ного образования», «Методология педагоги-
ки музыкального образования», многочислен-
ные музыкально-педагогические практикумы. 
Остальные дисциплины в плане музыкальной 
подготовки будут вести, например, преподава-
тели Высшей школы музыки г. Якутска, а также 
преподаватели гуманитарных дисциплин этого 
или других вузов. 

Таким образом, с помощью привлечения 
«извне» музыкантов-педагогов «узких» специ-
альностей. Перечисленных выше, поставлен-
ная задача может оказаться решаемой в отно-
сительно короткие сроки в плане укомплекто-
вания школ Якутии квалифицированными ка-
драми. Без этого поставленную задачу не ре-
шить.

Конечно, в связи с этим возникает и ряд 
других проблем, но ясно одно: важное начина-
ние положено и значимость его несомненна.
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Д.Б. Кабалевский придавал большое зна-
чение детскому инструментальному музициро-
ванию. В частности, он отмечал: «При наличии 
в классе фортепиано рекомендуется включать в 
уроки игровое четырехручие (игра в ансамбле 
с учителем)… В четырехручии ребята, которые, 
возможно, никогда в жизни не притрагивались 
к клавишам фортепиано, играя двумя пальцами 
лишь две заданные учителем ноты, участвуют в 
исполнении более или менее полнозвучной му-
зыки. Это вызывает у детей живой интерес, спо-
собствует увлеченности музыкой и, конечно, по-
ложительно сказывается на их музыкальном раз-
витии». [1]

Но как быть, если фортепиано в классе отсут-
ствует? А даже, если оно и имеется, то возникают 
трудности с привлечением находящихся в классе 
детей к данной деятельности – ведь за один ин-
струмент одновременно всех не усадишь. И при 
несомненной пользе обращения к нему в усло-
виях школьного урока дети  получают возмож-
ность именно лишь «притронуться» к клавишам.

Не менее полезную роль, по мнению Дми-
трия Борисовича, могут сыграть и элементарные 
инструменты: «Если в школе есть какие-либо дет-
ские музыкальные инструменты, можно исполь-

зовать их на уроках для исполнения в ансамбле 
с учителем (в том числе в сочетании с четырех-
ручием, пением, движением)…, что весьма же-
лательно, поскольку игра на этих инструментах 
также способствует музыкальному развитию ре-
бят, обогащает их музыкально-исполнительский 
опыт и вносит на занятия игровой элемент». [2]   

Но способны ли детские инструменты на-
долго удержать внимание ребят? Даже знаме-
нитая система элементарного музицирования 
К. Орфа хорошо работает лишь применительно 
к дошкольникам. Младших школьников сегод-
ня уже трудно «зацепить» однообразными зву-
ками штабшпилей и шумовых ударных. Очень 
условный по художественному качеству резуль-
тат достижим на основе весьма непростой техни-
ки игры на орфовских инструментах. Да и деше-
выми их не назовешь, что снижает возможность 
их распространения в отечественной школе.

Конечно, многие затруднения можно смягчить 
за счет композиторской изобретательности. Так, 
Дмитрий Борисович предлагает дополнять форте-
пианное звучание пением детей: «…если в четыре 
руки играется знакомая песня…, весь класс может 
одновременно исполнять эту песню в различных 
вариантах. Например, первый куплет звучит только 
на фортепиано в четыре руки, второй весь класс на-
чинает петь очень тихо, постепенно усиливая звуч-
ность…, третий куплет поется на постепенном за-
тихании звучности, а четвертый исполняется опять 
только на фортепиано очень тихо». [3] 

Но все же композиторской изобретательно-
сти оказывается недостаточно для решения про-
блемы приобщения всех школьников к инструмен-
тальному музицированию на основе традицион-
ных инструментов. А, может быть, помимо этих ин-
струментов на уроке музыки стало возможным об-
ращаться и к другим? – Ведь со времени создания 
Д.Б. Кабалевским программы по музыке прошло 
уже около 40 лет.

Игорь Михайлович КРАСИЛЬНИКОВ, 
композитор, доктор педагогических наук, 

главный редактор журнала «Музыка и электроника», 
старший научный сотрудник 

ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии» 
Российской академии образования

Как развивать 
детское инструментальное музицирование?
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И, действительно, такие инструменты в по-
следние десятилетия появились. Это, прежде 
всего – клавишный синтезатор, который служит 
серьезным подспорьем в решении поставлен-
ной проблемы. Новые информационные техно-
логии, на основе которых он построен, позволя-
ют значительно обогатить творчество учащихся, 
включая в него наряду с традиционной исполни-
тельской деятельностью элементы композитор-
ской и звукорежиссерской работы. 

Благодаря использованию компьютерных 
технологий и опоре на фактурные и тембровые 
заготовки каждый из этих видов деятельности 
приобретает более простые формы. Творчество 
музыканта, таким образом, становится не только 
более многогранным и увлекательным, но одно-
временно – более доступным и продуктивным. 

Все это делает клавишный синтезатор цен-
ным средством музыкального обучения. Широ-
кий фронт музыкально-творческой деятельности 
позволяет преодолеть одностороннюю исполни-
тельскую направленность традиционного музы-
кального обучения, способствует активизации 
музыкального мышления ученика и развитию в 
более полной мере его музыкальных способно-
стей. А простота и доступность данной деятель-
ности позволяет значительно расширить круг во-
влеченных в нее детей и подростков. Правда, 
учить игре на этих инструментах лучше на инди-
видуальной основе или в составе мелкой группы. 

А что если объединить в детском ансам-
бле электронные и элементарные инструмен-
ты? Первые позволят наполнить звучание, сде-
лать его многообразным по красочной палитре, 
а вторые – придать ему живость, гибкость инто-
нирования. Притом и первый, и второй вид ин-
струментов в равной степени доступен по техни-
ке игры для школьников, в т.ч. младших, а сто-
имость их невелика. Охватить таким ансамблем, 
состоящим из трех-четырех синтезаторов, раз-
нообразных простейших духовых и ударных ин-
струментов, без труда можно весь класс.

Но возникают две задачи, сложные и трудо-
емкие – создать музыкальный репертуар для та-
ких ансамблей и методику его освоения школь-
никами. Первая предусматривает создание не-
обходимого количества музыкальных аранжиро-
вок, обработок и оригинальных композиций для 
таких ансамблей. Притом вся эта музыка должна 
отличаться предельной простотой по изложению 
(иначе дети ее попросту не смогут сыграть) и яр-
кой образностью (иначе они ее играть не захо-
тят). А вторая направлена на поиск наиболее ко-
ротких путей преодоления всех возникающих в 
процессе освоения этого репертуара трудностей.

На решение этих задач направлено создан-
ное автором заметки учебно-методическое по-
собие «Музыка для всех», чч. 1, 2. Оно включает 

аранжировки и обработки народной, классиче-
ской и современной музыки для детского ансам-
бля электронных и элементарных инструментов, а 
также специально созданные для этого ансамбля 
оригинальные композиции. 

Каждая из этих пьес представлена в виде 
партитуры с комментарием по работе над ней. 
Этот методический комментарий затрагивает 
особенности образного строя произведений, ха-
рактеристику трудностей, связанных с достиже-
нием яркого художественного результата и реко-
мендации по их преодолению. 

В текст партитур могут быть внесены изме-
нения, связанные с наличием в классе того или 
иного конкретного состава инструментов. Вполне 
возможны: замена одних инструментов на дру-
гие, унисонное исполнение большинства партий 
и даже создание учителем при «консультацион-
ной помощи» ребят новых вариантов аранжиро-
вок предложенного музыкального материала.

Представляется важным предоставить каж-
дому ученику возможность поиграть разные ан-
самблевые партии. – В одной пьесе, допустим, он 
сидит за синтезатором, в другой – взял в руки ме-
лодическую гармонику, в третьей – бубен. Такое 
мультиинструментальное исполнительство впол-
не доступно детям, учитывая простоту их партий. 
Оно, несомненно, будет стимулировать их инте-
рес к данной деятельности и благоприятно ска-
жется на развитии их творческих способностей. 

Многие из представленных пьес могут быть 
исполнены в составе детского инструментально-
го ансамбля и профессионального оркестра рус-
ских народных инструментов. Соответствующие 
партитуры имеются, состоялись премьерные ис-
полнения (в Москве, Тамбове, Новосибирске). А 
22 февраля 2015 г. в Московском Международ-
ном доме музыки с большим успехом прошел 
концерт, целиком посвященный выступлению 
учеников общеобразовательных школ из Мо-
сквы, Перми и Якутска с Академическим орке-
стром русских народных инструментов им. Н.Н. 
Некрасова. 

Таким образом, итогом работы в классе мо-
жет стать выступление детей на филармониче-
ской сцене с профессиональным оркестром, что 
будет способствовать повышению художествен-
ного уровня их музицирования и мотивации к 
данной деятельности, а также привлечению вни-
мания широкой общественности к проекту «Му-
зыка для всех». 

Литература
[1] Программа по музыке для общеобразо-

вательной школы (экспериментальная). 1-3 клас-
сы. М.: Просвещение, 1977. – 118 с., с. 35-36. 
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[3] Там же, с. 36. 
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Под крылом 
          ЖАР-ПТИЦЫ

ЗОТОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА
Образование – высшее, окончила Музыкально-

педагогическое училище, и Московский государственный заоч-
ный педагогический институт, музыкальный факультет.

С 1980 года работает в школе №324: сначала в должности 
учителя музыки, руководителя музыкально-хоровой студии, с 
1990 года - зам. директора школы по эстетическому воспитанию, 
с 1995 года – директором школы.

С 1994 года Елена Борисовна - член экспертного совета Мини-
стерства образования РФ (секция музыки).

С 2005 года – член предметной секции «Музыка» Федераль-
ного совета по учебникам Министерства образования и науки РФ.

В 1995 году Елена Борисовна стала победителем городского 
конкурса «Учитель года Москвы», принимала участие в финале 
Всероссийского конкурса «Учитель года России-95».

В 2012 году - лауреат Всероссийского конкурса «Директор школы – 2012», Победитель 
конкурса «Грант Москвы в сфере образования в 2012 году».

Зотова Е.Б. награждена значком «Отличник народного просвещения», медалью «В па-
мять 850-летия Москвы», грамотами Министерства образования РФ, медалью МВД Рос-
сии, медалью Московского комитета ветеранов войны, НИИ Художественного воспитания, 
МИОО, АПКиПРО, Департамента образования Москвы, генерального секретаря ИСМЕ.

Елена Борисовна ЗОТОВА, 
директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 324 «Жар-птица», 
кандидат педагогических наук, член-корреспондент МАНПО
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Инновации в области высоких технологий 
невозможны без искусства и музыки.

Ричард Флорида

Инновации в области высоких технологий 
невозможны без искусства и музыки.

Ричард Флорида
Изменившаяся культурная, социальная и 

технологическая среда требует от системы об-
разования быстрых решений и преобразова-
ний. Современную школу потрясают волны ха-
отичного реформирования, вызванные недо-
пониманием её основных задач и функций. С 
одной стороны есть потребность главной зада-
чей школы считать воспитание гражданина, а с 
другой стороны – рассматривать образование 
как услугу и как отрасль по взращиванию «ква-
лифицированного потребителя». Такое про-
тиворечие приводит к тому, что современные 
родители и общество в целом предъявляют к 
школе все новые и новые требования. Вопрос: 
«Как и что делать, чтобы наша школа была вос-
требована и как при этом сохранить верность 
традициям культуры?» стоит перед любым 
коллективом и любым руководителем.

В 1990 году в школе № 324 были откры-
ты классы с углублённым изучением искус-
ства. Причем, не просто были введены допол-
нительные предметы: сольфеджио, хор, музы-
кальная литература, музыкальный инструмент, 
но и разрабатывался, создавался принципи-
ально новый тип музыкально-эстетического 
образования. Педагогический коллектив раз-
работал программу «Воспитание искусством», 
в основу которой положено деятельностное 
освоение языка искусств, приоритетная роль 
искусства в развитии личности и создании 
творческой среды.

Основные положения концепции нашей 
школы № 324:

− принцип жизни и деятельности челове-
ка – гармония науки, искусства и спорта. 

– занятия искусством позволяют развивать 
определенные свойства творческой деятель-
ности и психологические качества личности, 
необходимые для успешного освоения наук, а 
впоследствии – различных профессий: интуи-
цию, настойчивость, собранность, волю, эмо-
циональную и психическую устойчивость, ак-
тивную жизненную позицию, коммуникабель-
ность; 

– сбалансированность развития детей в 
различных областях науки и искусства позво-
ляет увеличить возможности профориентаци-
онной работы непосредственно в школе;

– овладение навыками творческой дея-
тельности, результативность и успешность в 
творчестве позволяют сохранить психическое 

равновесие и оптимизм в трудных жизненных 
ситуациях, учат детей ценить время, эффектив-
но распределять силы;

– художественная деятельность оказывает 
значительное психотерапевтическое воздей-
ствие на детей и подростков, снимая нервно-
психическое напряжение, вызванное другими 
уроками, восстанавливая энергию и создавая 
положительный настрой учащихся на последу-
ющие занятия;

– уважение и достоинство личности – вза-
имодействие учителя и ученика строится на 
основе сотрудничества и сотворчества.

С 1 по 7 класс все учащиеся обучаются в 
классах углубленного изучения искусства, а 
с 8 класса, когда наступает пора первых ша-
гов в выборе будущей профессии, происхо-
дит формирование профилей. В старшей шко-
ле открыты профили: гуманитарный, вклю-
чающий в себя художественно-эстетический 
профиль, информационно-технологический, 
естественно-научный, ориентированный на 
дальнейшее обучение в технических ВУЗах. 
Учащиеся изучают различные языки програм-
мирования, физику и геометрию с использо-
ванием сред «Живая физика» и «Живая гео-
метрия». Целенаправленная работа по вне-
дрению информационно-коммуникационных 
технологий в учебный процесс, проектная де-
ятельность, совершенствование материально-
технической базы, профессионализм учителей 
позволяют уже в течение нескольких лет зани-
мать первые места в городском конкурсе ком-
пьютерных проектов.

Уже несколько лет работает научное об-
щество «Детская Академия наук», которое 
объединило учителей и учащихся, делающих 
первые шаги в исследовании. Лучшие про-
екты («Глобальное потепление или похоло-
дание» – 9 класс; «Московское детство» – 6 
класс; «Возможность существования жизни 
на планетной системе Глизе 581» – 7 класс) 
были отмечены наградами на окружных и го-
родских конкурсах.

Благодаря созданной модели школы, 
учебному плану, программам, новым тех-
нологиям вокально-хоровой работы наи-
более одарённые учащиеся по окончанию 
школы продолжают образование в специ-
альных музыкальных учебных заведениях, 
а остальные учащиеся получают начальное 
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музыкальное образование, развивают твор-
ческие способности, овладевают музыкаль-
ной культурой. 

Опыт работы в этом направлении дока-
зал, что возможно и необходимо качественно 
и гармонично воспитывать в обычной общеоб-
разовательной школе как любителей музыки, 
так и профессионалов-музыкантов. 

Своеобразным творческим кредо нашего 
коллектива уже много лет служат хорошо из-
вестные слова великого пианиста Г.Г. Нейгау-
за: «Таланты создавать нельзя, но можно соз-
давать культуру, т.е. почву, на которой растут и 
процветают таланты. И тогда наш труд оправ-
дан». А символом нашей школы стала сказоч-
ная Жар-птица. Почему Жар-птица? В русских 
сказках Жар-птица является символом счастья. 
Для нас Жар-птица - символ мечты, фантазии, 
творчества, поэтому она поселилась на гербе 
нашей школы и стала главной героиней всей 
нашей школьной жизни. Она живет в нашем 
гимне, на школьном флаге, грамотах и даже на 
школьной печати. Поймать перо Жар-птицы – 
значит, осуществить свою мечту и найти свое 
место в жизни. 

При первых встречах с родителями пер-
воклассников я рассказываю им о том, какую 
значимую роль будет играть искусство в раз-
витии ребёнка, в его дальнейшей жизни. По-
мимо приобщения к огромному пласту миро-
вой культуры, хоровое и вокальное искусство 
позволяют развивать классический певческий 
голос, интонационный и фонетический слух, 
артикуляцию, устранять речевые нарушения, 
улучшать дыхание и кровообращение, уроки 
ритмики и хореографии способствуют форми-
рованию у детей красивой осанки и научат их 
жить в гармонии со своим телом, а занятия жи-
вописью - различать богатство красок окружа-
ющей жизни. 

Коллектив школы № 324 является победи-
телем Приоритетного национального проек-
та «Образование», проекта «Строим школу Бу-
дущего». Ежегодно учащиеся становятся при-
зерами в окружном и городском этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников, лауреатами 
международных, всероссийских и городских 
творческих конкурсов, участвуют в инноваци-
онных проектах федерального и г о р о д -
ского уровня, выезжают на гастроли за границу. 

В 2007 году мы получили грант Депар-
тамента образования Москвы на организа-
цию Первого московского фестиваля школь-
ных музыкальных театров, который был про-
веден совместно с Московским музыкаль-
ным театром «Геликон-опера» (в фестива-
ле приняли участие пятнадцать театральных 
коллективов). В 2013 году мы провели Тре-

тий московский фестиваль школьных музы-
кальных театров совместно с Детским му-
зыкальным театром имени Н.И. Сац. Фести-
валь получил статус городского театрально-
го проекта и в нем принимали участие уже 
сорок два детских театральных коллектива 
(сайт: f-mt.ru). В рамках проведения фести-
валя осуществляется просмотр спектаклей 
участников фестиваля, мастер-классы соли-
стов оперы, педагогов и режиссеров детских 
театральных коллективов, педагогов Россий-
ской академии театрального искусства и др. 

Музыкальные спектакли, которые пред-
ставляют дети, разнообразны: это и мюзиклы, 
и балеты, и, конечно, оперы. Почему же этот 
сложный жанр, который по праву считается 
вершиной музыкального мастерства, интере-
сен детским коллективам? Опера – синтетиче-
ский вид искусства, где органично сочетаются 
пение, инструментальная музыка, поэзия, пан-
томима, танец, искусство костюма, изобрази-
тельное и декоративное искусство. 

В нашем школьном музыкальном театре 
«Жар-птица» были поставлены такие спектак-
ли, как опера С. Баневича «Стойкий оловян-
ный солдатик», опера М. Магиденко «При-
ключение Незнайки», музыкальный спектакль 
«Ночь перед Рождеством», водевиль В. Соло-
губа «Беда от нежного сердца», детские опе-
ры А. Бюхнера «Грибной переполох», «Весе-
лые марионетки». 

Одной из самых больших удач стала поста-
новка оперы  В. Моцарта «Свадьба Фигаро». В 
процессе работы над спектаклем, над характе-
рами действующих лиц, при разучивании во-
кальных партий с детьми, педагоги поняли, 
что необходимо погружение детей в историче-
скую эпоху. К работе над спектаклем подклю-
чились учителя истории, литературы, музы-
кальной литературы, хореографии, были соз-
даны и проведены с детьми элективные кур-
сы, а сам спектакль объединил учителей и пе-
дагогов дополнительного образования.

Интересен тот факт, что все солисты спек-
такля «Свадьба Фигаро», получив «оперную» 
прививку, продолжили профессиональное об-
разование на вокальных факультетах музы-
кальных колледжах и ВУЗах: в Российской ака-
демии музыки имени Гнесиных, Академии хо-
рового искусства имени В. Попова, Российской 
академии театрального искусства и четыре вы-
пускника уже делают первые шаги на сцене 
оперных театров Москвы. Выпускники продол-
жают приходить на занятия вокального ансам-
бля и вместе с нашими учениками участвуют 
во многих концертах и проектах. Они не толь-
ко дарят нам минуты наслаждения, но и явля-
ются для наших учеников своего рода приме-
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ром и культурным образцом, которому юное 
поколение стремится подражать.

В 2014 году опера А. Бюхнера «Веселые 
марионетки» заняла первое место на Между-
народном театральном фестивале «Золотой 
ключик» в Берлине и второе место на Всерос-
сийском театральном конкурсе «Синяя птица». 
В этом же году хоровой коллектив «Небесные 
ласточки» стал  лауреатом международного 
хорового фестиваля «Звучит Москва», а хоре-
ографический ансамбль «Узоры» - лауреатом 
международного фестиваля искусств «Созву-
чие», международного фестиваля «Русский та-
нец – от традиции к современности». 

Одной из особенностей школы № 324, 
где учащиеся с 1 по 11 класс занимаются ис-
кусством, является обретение ребёнком новой 
для него роли или позиции. Это выражается в 
том, что с самых первых шагов в приобщении 
к искусству ребёнок становится не только по-
требителем новых знаний, умений, навыков, 
но и проводником, т.е. он сам в свою очередь 
приобщает к искусству окружающих.  В тече-
ние года вся учебно-концертная деятельность 
построена так, чтобы каждый ребёнок мог да-
рить радость от общения с искусством сначала 
своим педагогам, родителям и одноклассни-
кам, а затем всем, кто приходит на наши кон-
церты и спектакли. Поэтому процесс обучения 
становится социально значимым. 

При подготовке к концерту, фестивалю, 
премьере, гастролям ребенок идет к новой 
вершине своего мастерства, совершая, каза-
лось бы, невозможное. Поэтому репетиции, 
спектакли, конкурсы не менее значимы, чем 
уроки. Это как остановка - фиксация результата 
развития ребенка на определенном этапе. По-
мимо совершенствования мастерства появля-
ется свобода исполнения, умение собраться, 
донести замысел до слушателей. Если творче-
ство увлекает ребенка, то через некоторое вре-
мя мы замечаем, как он взрослеет, как удиви-
тельным образом меняется его духовный мир.

Учащиеся и взрослые принимают актив-
ное участие в социально значимых проектах 
(одним из которых был международный про-
ект, посвященный освобождению узников фа-
шистского концлагеря Нойенгамме в Гамбур-
ге, Германия), благотворительных акциях: кон-
церты в госпитале им. Бурденко, в НИИ неот-
ложной детской хирургии и травматологии 
(клиника Л.М. Рошаля), в центрах социального 
обслуживания районов Проспект Вернадско-
го и Тропарево-Никулино, в Галерее народно-
го художника СССР Александра Шилова, в му-
зее И. С. Тургенева и др.

В течение трех лет коллектив являл-
ся городским ресурсным центром по теме: 
«Развитие детско-взрослой образователь-
ной общности на основе интеграции общего 
и музыкально-эстетического образования». С 
целью передачи накопленного опыта прово-
дились семинары, мастер-классы, консульта-
ции для педагогов Москвы и России. 

В 2014–2015 учебном году педагоги про-
должили работу в городском инновацион-
ном проекте в качестве базового учрежде-
ния: «Гуманитаризация образования на осно-
ве комплексного использования социокуль-
турной среды города» и в федеральном проек-
те «Апробация программы Музыка». 

Наша школа является базовой школой му-
зыкального факультета МПГУ при проведении 
Международных конференций, фестивалей, 
конкурсов по музыкальному образованию 
ISME (Международное общество по музыкаль-
ному образованию). Мы принимаем участие 
в Международном конкурсе «Учитель музыки 
21 века». С учащимися 3-11 классов на сцене 
Рахманиновского зала Московской консерва-
тории проводят мастер-классы студенты и про-
фессора музыкальных факультетов педагоги-
ческих ВУЗов и консерваторий России, Герма-
нии, Испании, Японии, США. 

С каждым годом все больше ребят выби-
рают свою будущую профессию в области ис-

кусства. Но, несмотря 
на это, спектр вузов, в 
которых учатся наши 
выпускники,  многогра-
нен. В течение несколь-
ких лет на основе дого-
ворных отношений кол-
лектив школы осущест-
вляет взаимодействие с 
ВУЗами – МГИМО, МИ-
РЭА,  АТиСО, МПГУ, РГСУ, 
МГПУ. Наша школа яв-
ляется базовой школой 
МГИМО членом Центра 
патриотического воспи-
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тания МИД России, участвует в акциях, посвя-
щенных патриотическому воспитанию МГИМО 
и МИД РФ.

Патриотическому воспитанию молодо-
го поколения мы уделяем особое внимание. 
В школьном музее Боевой славы 2-й Гвар-
дейской Краснознаменной Танковой Армии 
имени Героя Советского Союза Н.М. Телякова 
проходят тематические мероприятия, встре-
чи с ветеранами Великой Отечественной вой-
ны и труда, учащиеся проводят экскурсии для 
школьников, воспитанников детских садов и 
родителей. 

Наши педагоги и учащиеся принимали уча-
стие в праздновании «Пушкинского дня в Рос-
сии» совместно с Московским музыкальным 
театром «Геликон-Опера» на Пушкинской пло-
щади в рамках творческого проекта «Пушкин 
глазами поколений», а в рамках международ-
ной программы «Здравствуй, племя младое, 
незнакомое» выступали на сцене Большой по-
ляны в Михайловском и на юбилее С.Есенина 
в Константинове. Создание школьной среды 
во многом зависит от того, какие школьные 
традиции в школе уже существуют и приняты 
всем коллективом.

В 1998 году в рамках проводимого экс-
перимента «Духовно-нравственное разви-
тие учащихся» мы решили воплотить в жизнь 
творческий проект Рождественские чтения как 
праздник науки и искусства.  В основе этой 
традиции была заложена идея изучения уча-
щимися православной культуры. С годами мы 
вышли за пределы этой темы. Рождественские 
чтения постоянно подвергались трансформа-
ции и на сегодняшний день приобрели новые 
формы проведения, включающие результаты 

работ детей и взрослых в изучении наук, исто-
рии, культуры, современных технологий. 

Тема года объявляется на закрытии пред-
ыдущих чтений, поэтому ребята в течение все-
го года вместе с учителями изучают и иссле-
дуют материалы по интересующим их про-
блемам, готовят проекты, презентации, филь-
мы, литературно-музыкальные композиции, 
спектакли. Вот темы последних лет – «Меж-
ду прошлым и будущим», «Человек и его вре-
мя», «Символы России»,  «Как прекрасен этот 
мир», «Со школьного порога». В этом году мы 
провели 18-ые Рождественские чтения на тему 
«Все начинается с любви». В дни Рождествен-
ских чтений в школе царит особая атмосфера 
- это атмосфера творчества, дружбы, взаимо-
понимания, рождения новых планов. Лучшие 
проекты мы затем представляем на городской 
конкурс исследовательских работ и компью-
терных проектов, где они, как правило, полу-
чают высокую оценку.

Пять лет назад у нас появилась новая тра-
диция – ежегодный бал, который стал состав-
ной частью программы по возрождению куль-
турных и аристократических традиций среди 
подрастающего поколения. Бал – это произве-
дение поведенческого искусства, искусства об-
щения. Это особенно важно для воспитания 
детей и юношества, для совершенствования 
уклада. «Пушкинский бал», «В гостях у Ната-
ши Ростовой», «Бал-маскарад», «Посвящение 
Имре Кальману» – это не только бальные тан-
цы, это своеобразные спектакли со своим сю-
жетом, сценарием, героями. 

Любой творческий процесс в науке и в ис-
кусстве – это вершина, к которой ведет трудный 
и долгий путь овладения ремеслом, путь проб 

и ошибок, побед 
и неудач. Очень 
важно в педагоги-
ке, чтобы рядом 
с ребенком был 
УЧИТЕЛЬ-МАСТЕР-
ХУДОЖНИК. Ведь 
настоящий успех 
школы не только в 
высоких балах ГИА 
и процентах по-
ступления в ВУЗы, 
а в том, чтобы все 
ученики стали до-
стойными и счаст-
ливыми людьми. 
Воспитание ЧЕЛО-
ВЕКА в человеке 
– наша основная 
задача. Развитие 
школы невозмож-
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но без высокопрофессиональных творческих 
мастеров своего дела, любящих детей. 

В нашей школе работают 36 учителей, 19 
педагогов дополнительного образования, хо-
реограф, режиссер-постановщик, 4 концер-
тмейстера, педагоги-организаторы. Меняется 
мир, изменяются дети, и учитель не может сто-
ять на месте, он должен постоянно совершен-
ствоваться и быть «в форме». 

Наряду с курсами повышения квалифи-
кации большую роль играют профессио-
нальные конкурсы. Наши учителя принима-
ют участие в таких конкурсах, как «Учитель 
года Москвы» и «Строим школу будуще-
го», «Внешкольник года», «Самый классный 
классный» и др. Среди наших учителей за 
последние пять лет - лауреат городского эта-
па конкурса «Учитель года Москвы 2008» в 
номинации «Интеллект и эрудиция», лауре-
аты окружного этапа конкурса «Учитель года 
Москвы 2011 и 2012», лауреат городского 
конкурса «Строим школу будущего 2012». А 
педагоги дополнительного образования (пи-
анисты, вокалисты, хореографы) - лауреаты 
и дипломанты окружных, городских конкур-
сов «Внешкольник года», «Мастер-виртуоз», 
«Учитель-ученик», «Талант как принцип» 
и международных конкурсов («Euterpe», 
«Pietro Argento», Италия).

В настоящее время среди учителей - За-
служенный учитель РФ, Отличники народно-
го просвещения, Почетные работники обще-
го образования РФ, кандидаты наук, победи-
тели ПНПО «Образование», лауреаты кон-
курса «Грант Москвы». 

Уже давно никого не удивляет, что вме-
сте с детьми в спектаклях участвуют педа-
гоги по вокалу и актерскому мастерству, 
танцуют на балах учителя физкультуры, ан-
глийского языка,  русского языка и лите-
ратуры, концертмейстеры, члены админи-
страции. А в традиционном КВНе помимо 
учащихся и учителей с огромным оптимиз-
мом и юмором играет команда родителей 
и выпускников.

Многие родители наших учащихся ни-
когда не занимались ни одним из видов ис-
кусств. Приобщение к искусству началось, 
когда их дети пришли в нашу школу. Они ста-
ли посещать концерты, спектакли, праздни-
ки. И, наверное, в такие мгновения появи-
лось желание самим окунуться в творчество.

В нашей школе семь детских хоровых 
коллективов, а в 2013 году учителя и родите-
ли осуществили еще одну мечту - организо-
вали хоровой коллектив «Созвучие». Мамы, 
папы, бабушки, учителя, администрация 
поют трех-четырехголосные произведения, 

и усталость рабочего дня уходит с каждым 
произведением. Некоторые родители увле-
клись восточной живописью и созданием с 
детьми творческих проектов: «Древо моей 
семьи», «Эхо войны в моей семье», «Моя 
малая Родина». 

В октябре 2014 года школа № 324 была 
реорганизована в форме слияния в Государ-
ственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 324 «Жар-птица». В 
состав нового образовательного комплек-
са помимо школы вошли пять дошкольных 
учреждений. Так что в настоящее время об-
разовательный комплекс объединил 545 
учащихся, 1223 воспитанника дошкольной 
ступени и 289 сотрудников. 

Уже в апреле 2015 года юные актеры до-
школьного отделения показали музыкаль-
ную сказку «Стрекоза и муравей» зрителям 
Детского музыкального театра имени Н.И. 
Сац и получили заслуженную похвалу от Рок-
саны Николаевны Сац. Так что перед нами 
встала сложная и интересная задача,  – по-
строение непрерывного процесса развития и 
образования ребенка от двух до восемнад-
цати  лет.

Когда смотришь, как взрослеют наши 
дети, как постепенно они совершенствуют-
ся и поднимаются по ступенькам мастерства,  
испытываешь гордость за своих талантливых 
детей, педагогов, родителей. Прикосновение 
к истокам рождения настоящего искусства 
дает ощущение счастья, за спиной как буд-
то вырастают крылья, и новые идеи и фанта-
зии переполняют всех. И вновь вспоминают-
ся слова замечательного пианиста, музыко-
веда, профессора Ленинградской консерва-
тории Льва Ароновича Баренбойма:

Искусство своими впечатлениями про-
буждает поэта, художника или компо-
зитора в другом человеке. То есть дела-
ет этого человека на короткий миг твор-
цом. Творцом чего? Многие думают, твор-
цом стиха – если он предчувствует рифму, 
или композитором – если он предчувству-
ет гармонию. Это ошибка. Искусство де-
лает его на короткий миг творцом само-
го себя. Он догадывается о своих возмож-
ностях летать… 

Самое потрясающее в искусстве, мо-
жет быть то, что оно всегда полёт не 
для себя одного, а всегда приглашение к 
полёту других и многих…

Потому что как слёзы вызывают слё-
зы, а смех - смех, следы полёта одного че-
ловека помогают взлететь другому. По-
тому что только для этого и нужно искус-
ство.
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Лира – символ искусства, музыки, поэзии. 
Инструмент хорошо известный всему миру с 
древнейших времен, связанный с многовеко-
вой историей человеческой культуры, олице-
творяющий собой гармонию, миропорядок и 
творческое вдохновение. Действительно, «бо-
жественный дар» исполнителя-творца, его ис-
тинное призвание существует для блага наро-
да и шире – всего человечества, особенно учи-
тывая глобальный характер средств и спосо-
бов художественного воздействия в современ-
ную эпоху. Поэтому не только лира, но все, что 
звучит, поет и наполняет мир звучаниями, спо-
собными облагородить душу, смягчить нравы 
и сопереживать сердцем, «пробуждая», как 
говорил великий поэт, «чувства добрые», кото-
рые должны найти достойное место, прежде 
всего, в жизни подрастающего поколения. 

Совершенно очевидно, что все культу-
ротворческие процессы,  включая воспитание 
средствами музыкального искусства, в боль-
шей или меньшей степени выходят за узкоо-
траслевые границы и постепенно приобрета-
ют общественное и даже государственное зна-
чение. Они активно участвуют не только в фор-
мировании личности каждого человека, но и 
способны объединить людей ,прежде всего, 
на эмоционально значимом уровне, сблизить 
их чувства, мысли, ощущения. В некоторых 
случаях возникает особая сплоченность, един-
ство или идентичность, а порой и родство душ 
и мироощущений. Это ли не путь сохранения 
культурных традиций прошлого и современ-
ности, национальной самобытности и преем-
ственности поколений?! 

Проблема воспитания подрастающего поко-
ления средствами музыкального искусства акту-
альна во все времена. Однако решается она по-
разному в соответствии с установками и потреб-
ностями, которые на данный момент существуют 
в обществе и государстве. Немаловажное значе-

Людмила Павловна РОБУСТОВА,
Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки

Воспитание подрастающего поколения

ние при этом имеют стратегические и такти-
ческие действия музыкантов-профессионалов,  
которые не только обучают, но и корректируют 
сложившиеся стереотипы музыкального воспи-
тания и образования, изменяя или направляя 
процесс в нужную сторону. 

Важнейшими факторами деятельности 
педагогов-музыкантов на современном эта-
пе является и научно-методическая состо-
ятельность в постановке задач, их после-
довательность и процессуальность, качество 
и уровни практических решений. В резуль-
тате при благоприятном стечении обстоя-
тельств в осуществлении воспитательно-
образовательных процессов обеспечивает-
ся успех в достижении поставленных целей 
и желаемых результатов. 

Большое  значение имеют профессио-
нальные и личностные качества педагогов-
музыкантов, на которые должно ориентиро-
ваться подрастающее поколение. В этом про-
цессе от умения педагогов «быть с веком на-
равне», «чувствовать пульс эпохи», «жить в 
ритме времени» зависит многое в общении с 
обучающимися. Приоритетными являются так-
же установки на классические традиции про-
шлого и современности, которые будут вдох-
новлять учащихся, открывая им «горизонты» 
их собственных возможностей и талантов. В 
процессе совместного творческого общения 
педагогу-музыканту необходимо искать и на-
ходить оптимальные пути и методы работы, 
а также создавать новые – таков путь к успе-
ху, который проходит каждый из них само-
стоятельно. Кроме того, стратегически значи-
мые тенденции культурного строительства бу-
дущего должны опираться на такие качества 
педагога-музыканта как гибкость, пластич-
ность и творческая вариативность мышления, 
которые позволят ему грамотно решать такти-
ческие и конкретно практические задачи.

задачи
средствами музыкального искусства: 
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И долго буду тем полезен я народу, 
что чувства добрые я лирой пробуждал.

А.С. Пушкин

И все же, что делает музыку незаменимой 
в процессе воспитания и образования подрас-
тающего поколения?! Какие фундаментально 
значимые качества способствуют этому?! От-
метим их.  

Универсализм музыки – явление общеиз-
вестное, обусловленное биофизической сущ-
ностью ее звуко-интонационных проявлений, 
глубинным образом воздействующих на все 
живое. 

Язык музыки общезначим, понятен без 
слов и без труда переводим на язык эмоций, 
души, тела, разума, чувств, движений и ощу-
щений. Он не требует вербальных пояснений, 
хотя они  делают его конкретней, а интеграция 
музыки с другими искусствами создает новые 
ассоциации, смыслы и значения.

Музыка объединяет прошлое, настоя-
щее и устремлена в будущее. Она оживляет 
память, освежает погасшие чувства, инсталли-
рует ощущения прошлых эпох, социально раз-
ных людей и поколений, тем самым подтверж-
дая  актуальность  вневременных процессов и 
явлений, реализованных средствами музыкаль-
ного искусства.

Загадочность музыки породила мифы, 
легенды, сказания, что подтверждает ее зна-
чимость как уникального художественного 
явления, наполненного особыми свойствами 
воздействовать, управлять и подчинять себе 
сознание и биоритмы людей. Да и не только 
людей. Флора и фауна также подвержены воз-
действию музыкальных звуков, о чем свиде-
тельствуют данные таких наук как фитопсихо-
логия и зоопсихология.

Музыка  является продуктом человече-
ского мышления и несет в себе импульсы  мно-
гообразных жизненных проявлений, обуслов-
ливающих ее жанровую сущность, а вместе с 
этим и социальную значимость.

Функции музыки в социуме разнообраз-

ны. Они обусловлены ее феноменологически-
ми, психофизиологическими и культуртрегер-
скими свойствами и значениями, использо-
вать которые можно различным образом во 
многих сферах деятельности. В частности, по-
лярные по социальной значимости свойства 
музыки представлены бинарной оппозицией 
ее двух самых крупных жанровых разновид-
ностей   – музыка серьезная и легкая, музыка 
философских размышлений-раздумий и отды-
ха, музыка познавательная и развлекательная. 
Не умаляя важности для человека каждой, от-
метим необходимость соблюдения опреде-
ленных пропорций между ними. В целях боль-
шей наглядности и убедительности сказанного 
прибегнем к метафоре, для которой как нельзя 
лучше подходит русская народная пословица. 
Она гласит: «делу – время, потехе – час». Эта 
мыследеятельностная формула своими корня-
ми уходит в глубокое историческое прошлое и 
отражает архетипическую модель сознания че-
ловека, согласно которой основное время он 
должен уделять серьезным делам (а высокое 
искусство Музыки – это, безусловно, серьезно, 
особенно для профессионалов) и только часы 
отдыха можно посвятить развлечению.

Высказанные положения являются концеп-
туально значимыми для организации правиль-
ной жизнедеятельности человека и общества 
и особенно актуальны в процессе развития под-
растающего поколения. Подчеркнем, что дан-
ные положения напрямую  связаны с музы-
кой, ценностные парадигмы которой  различны 
и определяются степенью ее серьезности или 
развлекательности, а также серьезного или не-
серьезного отношения к ней в государстве и об-
ществе. В связи со сказанным отметим, что осо-
бая роль государства проявляется, прежде все-
го, в его образовательно-воспитательной по-
литике по отношению к подрастающему по-
колению – молодым, юным и совсем юным лю-

современного этапа
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дям, активно вступающим в жизнь, постепенно 
сменяющим предыдущее поколение и опреде-
ляющим наиболее актуальный культурный про-
филь эпохи, конкретизированный в масштабах 
региона, города или страны. 

Сегодня проблема воспитания детей, юно-
шества и молодежи имеет особый социально-
политический, социально-экономический и 
нравственно-этический смысл, который усили-
вает неотложность практических решений. 

В настоящее время в России происходят 
процессы реформирования образования, как 
общего,  так и профессионального. В музы-
кальном отношении подрастающее поколение 
– дети, юношество и молодежь – несмотря на 
громадное количество аудио продукции, кото-
рая «пропитывает» организм человека в раз-
личных формах и способах передачи звуковой 
информации, испытывает сенсорный голод, об-
условленный дисбалансом серьезного и раз-
влекательного. Именно первого существенно 
не хватает не только на бытовом уровне, но и в 
практике общеобразовательных школ. 

В их деятельности также недостает  более 
внимательного отношения к предмету Искус-
ство (Музыка), что в каждом конкретном слу-
чае выражается по-разному и в основном за-
висит от установок и вкусов школьной админи-
страции. В связи со сказанным хотелось, что-
бы учащиеся системно и в больших масшта-
бах приобретали позитивный слуховой опыт 
и знания классического музыкального насле-
дия. В настоящее же время фактически налицо 
недооценка его значимости для подрастающе-
го поколения, которое в процессе роста и раз-
вития должно постигать и «впитывать» музы-
кальную культуру высокого уровня совершен-
ства, а также формировать свои вкусы, воспи-
тывать чувства, опираясь на лучшие классиче-
ские образцы и народные традиции. Заметим, 
что так называемая музыка быта современной 
России, которая потоком льется со всех кана-
лов радио и телевидения, не может способ-
ствовать воспитанию у подрастающего поколе-
ния хорошего музыкального вкуса. Как обсто-
ит дело в общеобразовательных школах, было 
отмечено выше.

ДМШ и ДШИ представляют так называе-
мую систему дополнительного образования. 
Однако в сравнении с общеобразовательны-
ми школами обучение в них не имеет массо-
во выраженного характера, а потому подготов-
ка просвещенных любителей музыки, ориен-
тированных на высокие образцы музыкально-
го искусства, не может достигать значительных 
масштабов. Пока они недостаточно хорошо 
выполняют и функцию предпрофессионально-
го музыкального образования. 

Все вышеизложенное  позволяет говорить  
о серьезных проблемах в воспитании подрас-
тающего поколения в нашей стране. Их необхо-
димо устранять срочным образом, а главное – в 
любых формах насыщать домашний и учебный 
быт высоким Искусством музыки, поскольку 
оно – основной, а иногда и единственный, путь 
к сердцам и душам молодых и юных граждан, 
которым принадлежит будущее страны.

Отметим, что на современном этапе осо-
бое внимание проблеме воспитания подрас-
тающего поколения средствами искусства 
уделяется в Республике Саха (Якутия). Этот 
интерес чрезвычайно важен не только для от-
дельного региона, но и для  всей Российской 
Федерации. Следует сказать, что просвети-
тельский и образовательный проект «Музы-
ка для всех» принципиально по-новому ста-
вит воспитательно-образовательные задачи 
подрастающего поколения, позитивное ре-
шение которых может быть прецедентом для 
других краев и областей страны. Фактически 
речь идет о культурном строительстве ново-
го общества, в котором музыке принадлежит 
«решающее слово». Более того, музыка в бу-
дущем должна стать необходимым элемен-
том повседневного быта каждого ребенка, 
взрослого или подростка.

На сегодняшний день необходимо мас-
штабно показать и практически доказать по-
зитивность избранного пути, идеи которого 
не только порождены прошлым, но и устрем-
лены в будущее. При этом следует помнить, 
что юный человек будет жить, творить и со-
зидать  реалии завтрашнего дня, которые 
на новом витке развития общества будут не 
только продолжать сегодняшний день, но и 
преобразовывать его в соответствии с луч-
шими тенденциями отечественной и миро-
вой культуры. Важно также  опираться на 
опыт предшествующих этапов развития от-
ечественной культуры и, обязательно (!), са-
мобытные традиции народа, его  уклад, нра-
вы, обычаи и достижения.  

Думается, что отечественная и между-
народная общественность в лице опытных 
педагогов-музыкантов будут всячески поддер-
живать и способствовать развитию благород-
ного дела воспитания подрастающего поколе-
ния, реализации которого посвящен необходи-
мый для общества и государства проект «Му-
зыка для всех». Он может и должен сплотить 
людей работающих в разных структурах на осу-
ществление единой цели – воспитание чело-
века высокой культуры завтрашнего дня, для 
которого гуманистические и художественно-
творческие основы жизни не «пустой звук», а 
высший смысл существования.
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Пение – наиболее доступный исполни-
тельский вид музыкальной деятельности де-
тей дошкольного возраста. Они любят петь. 
Поют охотно, с удовольствием, что способству-
ет развитию у них активного восприятия музы-
ки, умения искренне, глубоко выразить свои 
чувства.

Слова в песне помогают детям понять со-
держание музыки и облегчают усвоение ме-
лодии. Мелодию с голоса дети воспринимают 
легче,  чем при исполнении на каком-нибудь 
музыкальном инструменте, особенно на фор-
тепиано, когда мелодию заменяет сложный 
аккомпанемент.

Пение развивает у детей музыкальные 
способности, музыкальный слух, память и  чув-
ство ритма, расширяет общий музыкальный 
кругозор. 

Пение оказывает большую помощь в раз-
витии речи у детей. Не секрет, что   многие до-
школьники имеют дефекты  речи. При пении 

М.И. Рудакова

приходится выговаривать слова, нараспев, что 
помогает чёткому произношению отдельных 
звуков и слов, у детей  развивается фонемати-
ческий слух.   

Приучая детей в процессе пения к совмест-
ным действиям, объединяя их общим настрое-
нием, педагог воспитывает у ребят дружеские 
взаимоотношения, чувство коллективизма.

По мнению врачей, пение является луч-
шей формой дыхательной гимнастики.

Особенности работы с детьми 4-5(6) лет 
обусловлены, прежде всего, возрастными воз-
можностями детей в восприятии и воспроиз-
ведении музыки. Знание этих возможностей 
– одно из важных условий правильной органи-
зации работы в хоровых группах, оно помогает 
руководителю выбрать посильный для освое-
ния на занятиях материал, вызвать и сохранить 
интерес и желание малышей заниматься хо-
ровым пением, определить наилучший стиль 
«рабочих» отношений в каждой группе. 

(к вопросу  о певческом воспитании детей 4-5 лет)
ПОЙТЕ, МАЛЫШИ!
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Часть I. Почему этот период считается 
благоприятным для развития творческих спо-
собностей ребёнка?

Психологи определяют границы возраст-
ных стадий развития детей  до 7 лет по отно-
шению ребёнка к окружающему миру, его ин-
тересам и потребностям к определённым ви-
дам деятельности: младенчество (0-1год), ран-
нее детство (1-3 года),  дошкольное детство 
(3-7 лет),  последний  подразделяется   на  пе-
риоды: 3 года, 4-5 лет, 6-7 лет.

Каждый возраст имеет свои характерные 
черты: физические и психологические. Знания 
возрастных особенностей детей даёт возмож-
ность педагогу находить эффективные  спосо-
бы управления психическими процессами ре-
бёнка, в том числе и его музыкальным разви-
тием. 

Период от 3-х до 7 лет,  т.н. дошкольное 
детство. В этот период ребёнок всё более от-
крывает для себя окружающий мир человече-
ской действительности.

Период от 4-х до 6 лет благоприятен для 
развития творческих способностей ребёнка, в 
том числе и музыкальных. В этот период  уже  
можно диагностировать предрасположен-
ность  его к различным видам творческой де-
ятельности, а так же  говорить о музыкальной 
одарённости ребёнка. Это становиться воз-
можным по нескольким  причинам:

• Пройден кризис 3-х лет. Ребёнок стано-
вится более уравновешенным, он нашёл для 
себя место среди своих близких и сверстни-
ков, доволен ими и самим собой. Стиль обще-
ния  взрослого и ребёнка  основан на друже-
ском понимании, что вызывает у детей поло-
жительные эмоции, и укрепляет уверенность 
в себе.

• В этот период  ребёнок проявляет ак-
тивную любознательность и самостоятель-
ность, задаёт много вопросов (возраст «поче-
мучек»), т. к. начинает осмыслять связь между 
явлениями и событиями, делать простейшие 
обобщения, в том числе по отношению к  му-
зыки. Он понимает, что «колыбельную» надо 
петь тихо, не спеша, способен определить ха-
рактер исполняемой музыки (весёлый, радост-
ный, спокойный, грустный), какие звуки услы-
шал (высокие, низкие, громкие, тихие), на  ка-
ком инструменте играют. Ребёнку понятны тре-
бования: как надо спеть песню, как двигаться в 
танце. Он  наблюдает явления, рассуждает о 
них и делает выводы. Не всегда эти рассужде-
ния логичны, но для этого ребёнку не хватает 
ни опыта, ни знаний.  

• Ребёнок проявляет  большой интерес к 
различным видам деятельности, в том числе и 
к музыкальным (пению, ритмике, восприятию 

музыки, игре на  инструментах и.т.д.). Ребёнка  
может заинтересовать  и   какой-нибудь  один   
вид музыкальной деятельности. Это время  
становления всех видов музыкальной деятель-
ности.

• На основе наглядно - действенной фор-
мы мышления начинает складываться нагляд-
но - образная  форма. Именно образная форма 
мышления – основа всякого творчества и часть 
интуиции. Ребёнок при решении практических 
задач постепенно переходит от внешних приё-
мов к действиям, совершаемым в уме, так как 
образы носят обобщённый характер, отража-
ют особенности предмета  необходимые для 
решения данной задачи. Развитое мышление 
подводит ребёнка к порогу логики. Логическое 
мышление стоит выше образного, так как фор-
мируется на его основе, и даёт возможность 
для решения  более широкого круга задач, а 
так же  усваивать научные знания. На данном 
этапе логическое мышление формируется ин-
дивидуально.

• Новообразования возраста - это так 
называемая познавательная готовность. Дол-
гое время  внимание, память и воображение 
не приобретают самостоятельности. Ребёнок 
умеет сосредотачиваться в действиях с пред-
метами, в рассмотрении картинок, но это ре-
зультаты общей ориентировки направленной 
на регуляцию практической деятельности, а не 
удержание внимания. Поэтому внимание, па-
мять и воображение носят непроизвольный 
характер. Но возрастает сосредоточенность и 
устойчивость внимания, длительность сохра-
нения в памяти, активность  воображения. Пе-
релом наступает тогда, когда взрослым  ставят-
ся новые задачи и новые требования: запом-
нить и воспроизвести. Ребёнок сосредоточен 
до тех пор, пока ему интересно, и с усложне-
нием  видов деятельности  внимание приоб-
ретает большую сосредоточенность и устойчи-
вость. Дети впервые начинают управлять сво-
им вниманием, сознательно направляя его на 
предметы и явления, и удерживая его на них, 
т.е.  он начинает овладевать произвольным 
вниманием.  Истоки такого произвольного 
внимания лежат вне личности, не формируют-
ся сами собой, взрослые дают ему только тех-
нические средства, но непроизвольное внима-
ние остаётся (детям трудно сосредотачивать-
ся на монотонной и однообразной деятельно-
сти, поэтому необходима игра и частая смена 
видов и форм деятельности). Память ребёнка 
4-5 лет характеризуется интенсивным разви-
тием способности к запоминанию и воспроиз-
ведению. Этот возраст оставляет много ярких 
впечатлений, но работает только непроизволь-
ная  память, так как, то, что произвело впечат-
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ление, запоминается само собой. Произволь-
ная память детей 4-5 лет  формируется через 
задачи: запомни, припомни, воспроизведи. 
Запоминание будет прочным и точным, если 
оно связано с активной, эмоциональной  ум-
ственной деятельностью. Воображение детей 
4-5 лет может опираться на  предметы совер-
шенно не похожие  на замещаемые. Постепен-
но  намечается  переход от игровых  действий 
с реальным предметом  к  игровым действиям  
с предметом, которого нет, к представлениям 
действий с ним в уме. Неустанная работа вооб-
ражения – это один из  путей, ведущих к позна-
нию и освоению окружающего мира. Ребенка 
легко повести за собой в фантастический мир, 
где присутствуют сказочные персонажи. С по-
мощью взрослого ребёнок учится создавать 
свои собственные персонажи (они  ещё не со-
вершенны, но  он эмоционально пережива-
ет их появление). Воображение переходит в 
другие виды деятельности: сочинение сказок, 
стишков, песенок, историй. Воображение ста-
новится самостоятельным, отделяясь от прак-
тической деятельности. При всей значимости 
активного воображения в  психическом разви-
тии  ребёнка с ним связана опасность: аутизм 
-  подчинение воображением действительно-
сти, погружение в мир внутренних пережива-
ний, утратой интереса к реальности.   

• В этот период  происходит овладение 
языком осмысленной речи, осознание стро-
ения речи, растёт словарный запас, приобре-
тается умение: сочетать слова в предложении, 
образовывать новые неизвестные слова, из-
менять смысл слов, слышать звуковую форму 
слова, сочинять стишки. Речь становится связ-
ной. Начинает функционировать внутренняя 
речь как средство мышления. В процессе вос-
питания  с помощью речи происходит усвое-
ние элементарных нравственных норм и форм 
культурного поведения. Развивается фонема-
тический слух, ребёнок 4-5(6) лет способен 
различать звуки (гласные, согласные: мягкие и 
твёрдые). В этом возрасте хорошо даётся дву-
язычие.

• 80% детей владеют операцией  произ-
вольного соединения знака-рисунка с обозна-
чением предмета.

• Формируются основы ответственного 
отношения к результатам своих действий и по-
ступков. Ответственность пробуждает чувство 
сопричастности  общему делу, чувство долга. 
Ребёнок 4-5(6) лет способен понимать нрав-
ственный смысл ответственности. Но он нуж-
дается в положительной оценке и доброже-
лательном контроле взрослых. Оценка имеет 
большое значение. 

• Это период укрепления и мотивации 

достижения  успехов, появляется самооцен-
ка, причём дети 4-5(6) лет на 100% уверены 
в успехе. Они могут усматривать причину до-
стигнутого результата, как в своих способно-
стях, так и в прилагаемых ими усилиях.  В  этом 
возрасте  дети  учатся  выбирать между   моти-
вом, благодаря которому они учатся действо-
вать и сиюминутным желанием, противореча-
щим мотиву.  В это время  формируются такие 
качества характера, как инициативность, воля, 
независимость.

• Ведущий вид деятельности  детей  это-
го возраста – игра (ролевая, по правилам, 
и.т.д.). Именно в игре развивается произволь-
ное внимание, память. Игра оказывает влия-
ние на умственное развитие и воображение 
ребёнка.

Ранние и яркие успехи детей в исполни-
тельской музыкальной деятельности каждый 
раз позволяют думать, что мы имеем дело с 
явлением редкостным и исключительным. Но 
есть  основания предполагать, что способность 
к восприятию музыкальных произведений не 
всегда находятся в прямой зависимости от воз-
раста. Между музыкальными способностями 
и возрастом нет прямой связи, но существу-
ют две стороны: негативная – ребёнок может 
расти, а его способность к музыкальной дея-
тельности не прогрессировать, если не обе-
спечивать  оптимальные возможности для  её 
развития; позитивная – уже в раннем возрас-
те у ребёнка может быть развита музыкаль-
ная восприимчивость. Следует подчеркнуть, 
что хотя возраст в огромной мере характери-
зует  становление индивида, но его нервно-
психическое созревание определяется всем 
его жизненным опытом. Человек на любом 
этапе своего развития обладает совершенно 
неповторимым единичным свойством, т.е. ин-
дивидуальные свойства как бы перекрывают 
его возрастные особенности, что делает воз-
растные границы восприятия крайне неустой-
чивыми, динамичными, переменчивыми. Не 
все дети одного возраста одинаковы по уров-
ню музыкального развития, как выше было 
сказано, существуют значительные отклоне-
ния  в силу их индивидуальных особенностей. 

Музыкальность у детей – это комплекс 
способностей, содействующих успешному 
проявлению активной музыкальной деятель-
ности ребёнка в доступных формах. Интерес 
к музыке и достаточно развитый слух говорят 
о музыкальности ребёнка. Но главным при-
знаком  музыкальности является  способность 
эмоционально отзываться на музыку, сопере-
живать ей.

На пятом году жизни дети уже имеют не-
который музыкальный опыт, но певческие воз-
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можности невелики.  Голосовой аппарат ещё 
не сформирован, но немного окреп. Голосовая 
мышца не развита,  связки тонкие, короткие 
смыкаются неполно и, при звукообразовании 
колеблются только их края. Гортань более чем 
в 2,5 раза меньше гортани взрослого челове-
ка. Звук, образовавшийся в гортани, очень сла-
бый, и усиливается только головным резонато-
ром, грудной резонатор ещё не развит. Поэто-
му голос  ребёнка несильный, лёгкий и недо-
статочно звонкий, оптимальным для него бу-
дет легкое, светлое, небольшое по силе звуча-
ние. Диапазон (ре-си 1 октавы), дыхание сла-
бое поверхностное, но более организованное. 
Длина фонационного выдоха (4-5 секунд). 

У детей этого возраста расширился словар-
ный запас, они лучше и точнее произносят от-
дельные слова, активнее могут работать ртом 
во время пения (улучшается артикуляция). 

Обостряются слуховая активность и слухо-
вое внимание, дети способны различать зву-
ки по высоте на расстоянии октавы, сексты, 
и даже квинты, слышат движение мелодии 
вверх и вниз, могут выделить вступление к пес-
ни, петь вместе с преподавателем произведе-
ния с инструментальным сопровождением и а 
саpреlla (при поддержке голоса взрослого).

 Так как дети этого возраста отличаются не-
устойчивым вниманием, легко возбуждаются, 
неусидчивы – это предъявляет особые требо-
вания к организации занятий. Сохранить инте-
рес детей на протяжении всего урока (30 ми-
нут) и решить задачи их музыкального разви-

тия поможет использование и умелое чередо-
вание различных форм работы при пении про-
изведений.

Часть II. Формирование основных вокаль-
ных (певческих) навыков  у  детей 4-5(6) лет. 

Музыкально-певческие  навыки   взаи-
мосвязаны, взаимозависимы (качество одно-
го влияет на качество другого),  и  формиру-
ются довольно медленно, поэтому специфи-
кой вокально-хорового обучения считается по-
становка всех основных учебных задач с са-
мого начала обучения. Затем они  постепен-
но усложняются и расширяются. Что проявля-
ется на более сложном репертуаре и повыше-
нии требований по каждой  из задач. Этот пе-
риод не является исключением.

Певческая установка.
Обязательным условием правильной ра-

боты голосового аппарата во время пения яв-
ляется постоянное внимание педагога за со-
блюдением  певческой установки: прямое по-
ложение корпуса, плечи развёрнуты и опуще-
ны. Во время пения дети должны сидеть пря-
мо, не прислоняясь к спинкам стульев, руки 
кладут на колени ближе к туловищу, голову 
нужно держать прямо, не вытягивая шею. В 
этом возрасте трудно  усидеть на одном месте, 
поэтому  хорошо  чередовать  пение  сидя  с 
разнообразными движениями. 

Звукообразование.
Фальцет - как основной режим работы гор-

тани во время пения. Педагог должен работать 
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над формированием устойчивого навыка не-
напряжённого, естественного, активного  зву-
чания детского голоса, при этом  не допускать 
форсирования звука, как во время пения, так и 
в разговорной речи. Крикливое пение искажа-
ет естественный тембр голоса, отрицательно 
влияет на интонацию, гибельно отражается на 
голосовых связках ребёнка. Голос теряет необ-
ходимую лёгкость и приобретает неприятный 
горловой звук.   

Основным способом звукообразова-
ния  является мягкая атака. Так как  голос об-
ладает небольшой силой звучания  педаго-
гу нужно уделять внимание работе над каче-
ством звучания – развитию звонкости, полёт-
ности, ровности звуковедения, для этого под-
бирать для работы произведения мягкого, спо-
койного, нежного характера, если есть необ-
ходимость транспонировать их с учётом ниж-
ней границы фальцетного регистра (МИ бе-
моль 1 октавы). Но при этом ребёнок должен 
знать о существовании грудного регистра (тол-
стого голоса) и свисткового регистра (пискля-
вого голоса), уметь ими пользоваться при не-
обходимости, легко переходя из одного реги-
стра в другой. «Развивающие голосовые игры»  
из фонопедического метода развития голо-
са В.В.Емельянова, интонационные обороты, 
подражающие реальному звучанию окружа-
ющего мира  (зов кукушки, мяуканье котёнка, 
тявканье щенка, писк цыплят, жужжание пчёл-
ки, ловля насекомых и.т.д.) помогут овладеть 
этими навыками. Важно, чтобы ребёнок смог 
услышать и почувствовать свой голос, тогда он 
постепенно начнет петь естественным звуком.

Для правильного звукообразования име-
ет большое значение хорошая работа органов 
голосового аппарата (нижней челюсти, губ, 
мягкого нёба с маленьким язычком). Поэтому 
надо, чтобы все дети, раскрывая рот, опускали 
нижнюю челюсть. Правильному извлечению 
звука помогает и мягкое нёбо, которое очень 
подвижно и может подниматься, чему способ-
ствует пение на гласные «У», «О», согласные 
«К», «Г». «Х», благодаря которым звук свобод-
но расширяется от гортани до  отверстия рта.

Сочетание гласных «О» и «А» с согласны-
ми губными «Б», «П», «Ф» или переднеязыч-
ными «Д», «Т», «Л», «З» приближает звук к 
зубам.

Диапазон голоса у детей дошкольного воз-
раста очень неустойчив и невелик (фа1 –ре2).

Со звукообразованием тесно связано та-
кое качество звука, как напевность. Учить петь 
напевно, протяжно, надо, начиная с первого 
урока у самой младшей группы, учить протя-
гивать отдельные звуки, окончания музыкаль-
ных фраз. Протяжённость в пении зависит от 

преобладания гласных, а не согласных в сло-
вах песни, что характерно для народных песен.

Дыхание. 
Дыхание должно быть в меру активным, 

вдох спокойный, без поднятия плеч, выдох 
бесшумный, без напряжения. Ребёнок должен 
постепенно научиться экономно расходовать 
дыхание, распределять его по мелодическим  
фразам. Можно рассказать детям о трёх мо-
ментах дыхания (вдох, задержка, выдох). Пев-
ческое дыхание формируется как  во время пе-
ния, так и вне пения.

Упражнения  для выработки навыка ды-
хания вне пения разрабатывают дыхатель-
ную мускулатуру, мышечные ощущения:

1. Вдохнуть через нос, выдохнуть через 
«ф» , чтобы почувствовать ток воздуха.

2. «Ёжик ходит и пыхтит», «Брызгать на бе-
льё», «Сдуваем насекомых» - губки на «пф», 
толчки низом живота.

3. Короткий  лёгкий вдох – удивиться, вос-
хититься, работает мускулатура диафрагмы и 
нижнерёберных мышц.

4. Упражнения с секундомером (или счё-
том).

Упражнения для выработки навыка ды-
хания во время пения:

1. Пение упражнений, попевок, а так же 
отрывков из исполняемых песенок  штрихом   
staccato, non legato (пение с паузами между 
слогами) активизирует работу дыхательной 
мускулатуры. Эти два  штриха формируют ак-
тивную атаку звука, что помогает преодолеть 
общую вялость и пассивность  ребёнка, а так 
же высокое позиционное звучание возможно 
только при активном дыхании.

2. Смысловое пение произведений из ре-
пертуара - дыхание по фразам, петь мысль. 
Чтобы помочь детям научиться правильно 
брать дыхание, надо на первых порах брать 
песни с короткими музыкальными фразами.

Дикция и артикуляция.
Дети  4-5(6) лет  петь legato не умеют, так 

как речь их не связная, они  ещё не могут тя-
нуть гласные и быстро произносить соглас-
ные. 

Необходимо обратить внимание на пра-
вильное формирование гласных, от которых 
зависит качество звука, так как тембр голоса 
ребёнка  этого возраста неровен. Поэтому, об-
учая детей пению, надо учить их хорошо рас-
крывать рот, стараться привить навык плавно-
го ведения звука, всё  время, показывая своим 
голосом, как нужно спеть ту или иную фразу, 
тот или иной звук. В фальцетном регистре глас-
ный «у» формируется на улыбке (губы вытяну-
ты, но не сильно, между ними «окошечко»), 
гортань занимает низкое положение, получа-
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ется длинный ротоглоточный канал. Формиро-
вание этого гласного одинаково в речи  и в пе-
нии, поэтому не  требует дополнительных уси-
лий ребёнка. При формировании гласных: «о», 
«а», «э» и «и» меняется форма губ, что потре-
бует  новых  мышечных ощущений и контроля: 
«о», «ё»- напряжены губы,  «а»,  «я»- напря-
жение в уголках рта, «э», «е», «ы», «и»- кон-
чик языка упирается в нижние зубки.      Доби-
ваясь четкой и ясной дикции, педагог должен 
учить детей отчётливо произносить согласные 
и чисто пропевать гласные звуки, что требу-
ет от артикуляционного аппарата постоянных 
упражнений, ведь большинство детей говорят 
недостаточно ясно, активно, зажимая нижнюю 
челюсть. Детям нужно понять, что плохая, вя-
лая дикция отрицательно влияет на качество 
пения. На звукообразование и чистоту инто-
нации, и, наоборот, ясно произнесённое сло-
во способствует выразительному исполнению 
песни, помогает овладеть важным качеством 
пения - кантиленой. С этой целью могут быть 
использованы:

1. Работа над активизацией артикуляци-
онного аппарата. Рекомендуется артикуляци-
онная гимнастика В.В.Емельянова.

2. Русские народные попевки и прибаутки.
3. Пропевание  каждого слога с чётким, яс-

ным произношением согласных. Главное вни-
мание следует обратить на согласные  «р», ко-
торый должен произноситься, как бы с удво-
ением и даже с утроением. Шипящие соглас-
ные нужно пропевать быстро и легко, так как 
при их артикуляции происходит значительная 
утечка воздуха. Полезно специально порабо-
тать над согласными в конце слов (поставить 
замочки).

4. Обучение смысловому пению, т.е. учить-
ся  исполнять песню, осознавая в каком  взаи-
моотношении находятся слова между собой. 

5. Выразительное чтение текста препода-
вателем в процессе разучивания песни.

6. Произношение текста коллективно, на-
распев, негромко,  высоким голосом, в уме-
ренном темпе, так, чтобы все слова звучали  
ясно, выразительно. Чтение текста отдельны-
ми детьми.

Чистота интонации. 
Для улучшения качества пения большое 

значение имеет развитие музыкального слуха. 
Поэтому  необходимо использовать специаль-
ные упражнения с раннего возраста.

1. «Музыкальное эхо» - точное воспроиз-
ведение услышанного. Основа упражнения – 
подражание.

2. Упражнения из «Музыкального буква-
ря» Т.Ветлугиной.

3. Неоднократное повторение ранее вы-

ученных песен, особенно русских народных. 
При этом педагог должен добиваться от детей 
точной вокальной интонации в пении, умения 
слышать себя и других. 

4. Пение попевок по ролям (ребёнок ото-
ждествляет себя с героем  песенки, пытается  
петь  голосом персонажа).  

5. Пластическое интонирование. Вели-
ка роль рук в развитии умственной деятель-
ности ребёнка. Связь движения со слуховыми 
впечатлениями учёными уже доказана. Пение 
– это движение мышц, отсюда вытекает необ-
ходимость  прибегать к помощи рук. Дети по-
казывают  рукой: фразу,  характер звука, штри-
хи, начало и конец фразы, три момента дыха-
ния, направление движения мелодии. Пласти-
ка  способствует вдохновенному включению 
детей в образный строй произведения. Инто-
национные  обороты, мотивы, мелодии могут 
сопровождаться естественными, игровыми, 
плясовыми движениями ребёнка, он подпева-
ет  во время ходьбы, танца, укачивания.

В работе над чистотой интонации боль-
шое внимание надо уделять распеванию, т.е. 
включать певческие упражнения. Которые яв-
ляются прекрасным вспомогательным мате-
риалом при обучении детей пению и способ-
ствуют развитию музыкального слуха и голо-
са. Это небольшие песенки - распевки на му-
зыку В.Красевой, Е.Тиличеевой, а также рус-
ские народные потешки, прибаутки, детские 
песенки. Простота мелодий, красочность об-
разов, их небольшой  объём помогает в рабо-
те над расширением диапазона детского голо-
са, ровностью звучания голоса, так как их лег-
ко транспонировать и применять перед раз-
учиванием основного песенного материа-
ла. Развитию дыхания, умению петь протяж-
но помогают песенки «Колыбельная», «Паро-
воз» В.Красевой. Детям, которые поют низко, 
помогут песни-упражнения «Самолёт», «Сол-
нышко», «Петрушка». Для отчётливого произ-
ношения слов при лёгком звучании голоса хо-
роши песенки «Цветики», «Зайка», и.т.д. При-
ёмы развития чистоты интонации направлены 
на формирование навыка слухового контроля. 

Очень полезно отмечать и поощрять каж-
дое незначительное достижение у детей, все-
лять в них уверенность, но делать это очень 
осторожно.            

Ансамбль (стройное, слитное пение).
Стройность и слитность достигаются по-

степенно.  Например: в начале  первого года 
обучения дети включаются в пение после того, 
как начинает петь педагог, а в конце года начи-
нают песню самостоятельно  по окончании му-
зыкального вступления. 

Для того чтобы научить детей слитному 


