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РоЛЬ ПедАГоГИЧеСКоГо ЭКСПеРИМенТА  
В ИЗУЧенИИ МУЗЫКАЛЬноГо ПРоСВеТИТеЛЬСТВА

Статья посвящена вопросам музыкального просветительства в условиях образовательной 
среды современных вузов. Рассмотрена музыкально-просветительская деятельность музыкаль-
ных кафедр и факультетов Курского государственного университета, Орловского государствен-
ного института искусств и культуры, Института искусств Адыгейского государственного 
университета, Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 
Обнародованы результаты педагогических экспериментов, свидетельствующие о недопонимании 
большинством студентов важной роли музыкального просветительства в их профессиональной 
деятельности, а также в жизни России. Особое внимание уделено проблеме воспитания и со-
вершенствования общей культуры студентов, включению в учебный процесс дисциплины «Вве-
дение в музыкальное просветительство», ориентированной на подготовку будущего специалиста 
к музыкально-просветительской деятельности. Основной вывод — обязательное целенаправлен-
ное обучение студентов музыкальных факультетов просветительскому мастерству.
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The paper discusses the issues of musical enlightenment within the educational environment of mod-
ern universities. It reviews musical and educational activities of music departments and faculties of Kursk 
State University, Orel State Institute of Arts and Culture, the Institute of Arts of Adygeya State Univer-
sity, and Herzen State Pedagogical University of Russia. The author reports on the results of pedagogi-
cal experiments, which indicate that the majority of the students do not fully appreciate the importance 
of music education in their professional activities, as well as in Russian modern life. Special attention is 
devoted to the issue of developing and further improving the students’ general culture by introducing the 
academic discipline “Introduction to Musical Enlightenment” focused on training future specialists for 
music education into the educational process. In conclusion, the author suggests that mandatory tar-
geted training in education skills for the students of music faculties is essential.

Keywords: musical enlightenment, pedagogical experiment, curriculum, musician-educator.

современное состояние музыкальной куль-
туры в России свидетельствует о том, что 
академическая музыка с каждым годом все 
больше становится востребованной лишь 
узким — «элитарным» кругом граждан. Это 
ведет не только к сужению художественного 
кругозора населения, но и к падению его 
интеллектуального потенциала и творческой 
активности. один из возможных путей ис- 
 правления создавшейся ситуации, по мнению 

авторов статьи, видится в актуализации  
музыкально-просветительской работы сре- 
ди граждан, особенно в молодежной среде.  
к этому призывает и стратегия государствен-
ной политики, о чем говорится, в частности, 
в правительственных документах [4]. 

от уровня просветительского професси-
онализма во многом зависит будущее куль-
туры. успешная повсеместная, разнообразная 
по форме концертно-просветительская ра-
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бота, прежде всего среди детей и молодежи, 
апеллирует к формированию и развитию 
личности. причем, по нашим наблюдени- 
ям, она становится более действенной, если  
к аудитории выходит молодой специалист. 

Многолетнее исследование учебного про-
цесса в российских музыкально-образова-
тельных учреждениях разнообразного ста-
туса привело авторов статьи к выводу, что 
студентов необходимо планомерно приоб-
щать к просветительству, активно насыщать 
профессиональную подготовку его идеями. 
с этой целью нами была разработана учебная 
дисциплина «введение в музыкальное про-
светительство»*, в которой использовались 
достижения современной музыкально-исто-
рической и педагогической науки. по наше-
му замыслу, ее изучению должно постоянно 
сопутствовать решение целого комплекса 
практических заданий. для проверки резуль-
тативности учебно-методического проекта 
нами неоднократно, на протяжении 2011–
2014 гг., проводились педагогические экс-
перименты в нескольких российских вузах. 
целью данной статьи является стремление 
обнародовать результаты этих эксперимен-
тов и сделать соответствующие выводы. 
задачи для достижения поставленной цели 
включают характеристику педагогических 
условий для проведения эксперимента и его 
участников, выявление мнения преподава-
телей вузов об их отношении к музыкаль- 
ному просветительству, интерпретацию ре-
зультатов эксперимента в контексте совре- 
менного состояния музыкальной культуры 
России.

Местом апробации проекта по формиро-
ванию просветительской активности студен-
тов стали факультет искусств курского го-
сударственного университета, орловский 
государственный институт искусств и куль-
туры, факультет музыки Российского госу-
дарственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена (с 1 сентября 2013 г. —  
институт музыки, театра и хореографии), 
институт искусств Адыгейского государ-
ственного университета.

участники апробации: студенты факуль-
тета искусств кГу — 36 человек (инструмен-
талисты, хоровые дирижеры по видам ис- 
полнительских коллективов, будущие руко- 
водители оперно-симфоническим оркестром 
и академическим хором), специальности — 
070101.65, 073201.65, 53.03.05, 073301.65, 
070105.65; оГИИк — 56 студентов (баянис-
ты, аккордеонисты, домристы — инструмен-
тальные исполнители, будущие учителя му-
зыки), специальности — 073100,62, 050100,62; 
АГу — 77 человек (будущие специалисты  
в области педагогического образования, до-
полнительного образования в сфере специ-
альной музыкальной педагогики), специаль-
ности — 44.03.01, 050100,62; факультета 
музыки (институт музыки, театра и хорео-
графии) РГпу им. А. И. Герцена — 153 чело-
века (профили «Музыкальное образование», 
«вокальное искусство», «Музыкально-ин-
струментальное искусство»), специальность — 
050100 «педагогическое образование». в ка-
честве контрольной группы были избраны 
студенты РГпу им. А. И. Герцена и частично 
кГу (дирижеры), экспериментальную груп-
пу составляли студенты АГу, оГИИк и кГу 
(инструменталисты).

в начале опытной работы была опреде-
лена исходная просветительская активность 
студенческой молодежи музыкальных вузов 
и факультетов. для проведения эксперимен-
та мы обратились к комплексу конкретных 
методов. в целом за все годы через тест-
опросы прошло более 300 человек. конста-
тация проводилась 3 раза: в начале сентября 
2011, 2012 и 2013 гг. 

перед определением исходных данных 
было важно понять: насколько актуальна 
проблема приобщения студенческой моло-
дежи к просветительству. от этого зависел 
весь ход эксперимента. Респондентам зада-
вался вопрос: «“в чем, на ваш взгляд, за-
ключается общественная цель вашей буду-
щей работы?” 

предлагались следующие варианты от-
ветов: 

1. подготовка учеников; 
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2. поступление учеников в среднее или 
высшее профессиональное учебное заве-
дение; 

3. воспитание любителей музыки; 
4. игра на избранном инструменте; 
5. музыкальное просвещение» (цит. по: 

[7, с. 245]). 
Результаты ответов перед констатирую-

щим экспериментом в 2013–2014 учебном 
году показали, что обучающиеся в первую 
очередь видят себя педагогами (65%). отдель-
ные из них просто хотят, чтобы их ученики 
«продолжили образование» (13%); ответы 
«воспитание любителей музыки» и «игра на 
избранном инструменте» составили по 9%; 
и лишь 4% признали определяющую роль 
музыкального просвещения. таким образом, 
правомерен вывод, что многие студенты 
музыкальных вузов и факультетов музыки 
не задумываются о музыкальном просвети-
тельстве и тем более не имеют понятия о той 
роли, какую оно играет в развитии культуры 
и современного российского общества.

Был также проведен опрос преподавателей. 
Им задавались пять вопросов. среди них 
следовало выбрать тот, который наиболее 
соответствовал их пониманию проблемы. 

«1. вы относитесь к музыкально-просве-
тительской деятельности безусловно поло-
жительно?

2. вы относитесь к музыкально-просве-
тительской деятельности скорее положи-
тельно, нежели отрицательно?

3. вы относитесь к музыкально-просве-
тительской деятельности скорее отрицатель-
но, нежели положительно?

4. вы относитесь к музыкально-просве-
тительской деятельности безусловно отри-
цательно?

5. вы затрудняетесь ответить на вопрос, 
как вы относитесь к музыкально-просвети- 
тельской деятельности?» (цит. по: [7, с. 247]).

в данном случае результаты статистики 
показали, что в целом преподаватели отно-
сятся к музыкальному просветительству по-
ложительно и, конечно, знают, что это такое. 
Безоговорочно его поддержали 65%, скорее 

положительно отнеслись 20%, скорее про-
тивоположную позицию заняли 7%, одно-
значно отрицательно относятся 3% и не зна-
ли, что ответить, 5% респондентов. 

в совокупности итоги тест-опросов сту-
дентов и преподавателей показали, что обу-
чение музыкально-просветительской дея-
тельности должно стать неотъемлемой частью 
образовательного процесса. 

Цель констатирующего эксперимента 
предполагала выявление у студентов тео- 
ретических знаний о музыкальном про- 
светительстве и практических навыков в по- 
добного рода работе. нами использовалось 
анкетирование, направленное на определе-
ние: 1) уровня представлений о просвещении, 
2) культуры в целом, 3) знаний в области 
музыкального искусства и музыкальной пе-
дагогики, 4) наличия личного участия в про-
светительской деятельности.

каждый из четырех пунктов оценивался 
дифференцированно по десятибалльной сис- 
теме. наивысший общий балл — 40. данная 
дифференциация опирается на классифика- 
цию, согласующуюся с пятибалльной систе-
мой, принятой в отечественном образовании:
от 36 до 40 баллов = отлично,
от 30 до 35 баллов = хорошо,
от 20 до 29 баллов = удовлетворительно,
от 10 до 19 баллов = неудовлетворительно,
ниже 10 баллов = единица.

получение от 36 до 40 баллов предпола-
гает положительные, достаточно полные 
ответы по всем четырем пунктам. от 30 до 
35 баллов — положительные, но недоста-
точно полные ответы по всем пунктам. по-
лучение от 20 до 29 баллов свидетельствует 
о самых общих представлениях, в том числе 
об отрицательных ответах на два пункта. от 
10 до 19 баллов — отрицательные ответы на 
три пункта. ниже 10 баллов — отсутствие 
какого-либо положительного ответа по всем 
четырем позициям. приведем в пример ма-
териалы анкетирования. 

Анкета I
«1) что вы понимаете под музыкальным 

просветительством? 
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2) считаете ли вы музыкальное просве-
тительство общественно значимой целью 
вашей будущей работы?

3) надо ли студентам заниматься музы-
кально-просветительской деятельностью? 

II
4) назовите факты из истории музыкаль-

ного просвещения в европе.
5) в чем заключались музыкально-просве-

тительские идеи Б. в. Асафьева, в. н. Шац-
кой и д. Б. кабалевского?

6) уделяется ли сегодня достаточное вни-
мание вопросам по развитию культуры  
в России?

III
7) какой репертуар вы используете (ис-

пользовали бы) в музыкально-просветитель-
ской работе? 

8) с какими формами музыкально-про-
светительской деятельности вы знакомы?

9) участвуете ли вы в просветительских 
концертах не только в качестве исполнителя, 
но и организатора, ведущего, пиар-агента, 
менеджера?

IV
10) занимались ли вы разработкой дизай-

на афиш, программок, пригласительных би-
летов на концерт?

11) писали ли вы когда-нибудь в прессу 
заметку или рецензию на концерт, принима-
ли ли участие в создании Web-сайта? 

12) освещали ли вы когда-нибудь кон-
цертные мероприятия в средствах массовой 
информации в виде анонса, аннотации?

помимо этого, всем респондентам пред-
лагалось составить репертуарный список, 
который они могли бы исполнить в просве-
тительском концерте. необходимо было 
обосновать выбор каждого сочинения и ука-
зать возрастную группу и степень эстетичес-
кой подготовки аудитории, для которой оно 
могло бы прозвучать» [7, c. 249–250]. 

на констатирующий эксперимент отво-
дилось 2 часа во внеучебное время. выбор 
как наиболее показательного 2013–2014 учеб-
ного года обусловлен совершенствовани- 
ем учебных планов на факультете искусств 

в кГу. первоначально дисциплина «введение 
в музыкальное просветительство» изучалась 
на I курсе. но в дальнейшем выяснилось, что 
целесообразнее данный предмет перенести 
на IV курс, что и было сделано с 2013 г. Имен-
но к IV курсу студенты приобретают необ-
ходимый теоретический и практический опыт 
для понимания этого предмета.

Итак, в контрольную группу в 2013–2014 
учебном году входили:

1) студенты II курса института музыки, 
театра и хореографии РГпу им. А. И. Гер-
цена — 42 человека**; 

2) студенты IV курса факультета искусств 
кГу — 4 человека. 

в экспериментальной группе участвовали:
1) студенты IV курса факультета искусств 

кГу — 4 человека;
2) студенты оГИИк II курса — 7 человек, 

III курса — 11 человек, IV курса — 9 че-
ловек; 

3) студенты АГу II курса — 8 человек,  
III курса — 11 человек, IV курса — 4 чело-
века.

Результаты исходных данных свидетель-
ствовали, что в обеих группах примерно 
одинаковый уровень компетентности сту-
дентов в области музыкально-просветитель-
ской деятельности: в контрольной группе 
средний балл — 11,4, в экспериментальной 
группе — 11,6. при 40-балльной оценочной 
шкале это низкий показатель.

констатация исходных навыков показала:
•	 почти полное отсутствие знаний о му-

зыкальном просвещении;
•	 нехватку опыта участия в просвети-

тельских концертных программах;
•	 непонимание сути просветительского 

репертуара и тем более принципов его 
составления;

•	 неумение выявить и оценить эстети-
ческий, общекультурный уровень слу-
шательской аудитории.

Основной этап апробации нового учебно-
го проекта проходил в курском, орловском 
и Майкопском вузах в 2011–2013 гг. в нем 
участвовали только экспериментальные  
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группы — кГу, оГИИк, института искусств 
АГу. он проводился с теми же группами, 
которые были задействованы в констатиру-
ющем эксперименте. время проведения — 
2011, 2012, 2013 гг.; продолжительность — 
30 часов аудиторного времени по учебному 
плану: с сентября по конец декабря (один 
семестр). 

Целью формирования просветительской 
активности была апробация авторского учеб-
ного проекта по формированию просвети-
тельской активности в экспериментальных 
группах на основе изучения дисциплины «вве-
дение в музыкальное просветительство». с сен-
тября по декабрь был пройден весь теоре-
тический курс. параллельно проводилась 
практическая работа. в нее входила органи-
зация просветительских концертов и ведение 
личного портфолио. студенты писали отче-
ты о своей работе. они разрабатывали весь 
рекламный материал: от анонсирования до 
афиш, размещали его в сети Интернет, фор-
мировали тематику и программу концерта, 
намечали публику и приглашали ее. они 
обращались к преподавателям и студентам  
с просьбой дать отзыв о концерте.

в кГу практическая часть включала так-
же ведение индивидуального портфолио для 
каждого студента по участию в факультет-
ских просветительских проектах. они были 
связаны прежде всего с деятельностью «Рус-
ского камерного оркестра» под управлением 
профессора сергея проскурина. Эти про- 
екты стали творческим пространством для 
получения практического опыта, изучения 
технологии по проведению просветительских 
концертов. 

в орловском университете искусств  
и культуры обретению просветительских 
навыков во многом способствовал вокальный 
ансамбль «Мужской стиль» под художе-
ственным руководством профессора Люд-
милы Малацай. состав ансамбля постоянно 
пополнялся новыми студентами, в том чис-
ле участниками эксперимента. 

контрольный срез апробации проводил- 
ся 3 раза в течение 6 часов вне учебного 

времени. в нем участвовали все экспери- 
ментальные и контрольные группы обучаю-
щихся. время проведения контрольных эк-
спериментов — январь 2012, 2013, 2014 гг. 

Целью контрольного среза было опре-
деление динамики в развитии всех тех со-
ставляющих, которые измерялись в процес-
се констатирующего эксперимента. 

во многом это просматривается в анкетах, 
которые заполнялись всеми участниками 
контрольного среза (их содержание перекли-
калось с анкетами констатирующего экспе-
римента). 

в контрольной группе в 2014 г. участво-
вали:

1) студенты II курса института музыки, 
театра и хореографии РГпу им. А. И. Гер-
цена — 42 человека; 

2) студенты IV курса факультета искусств 
кГу — 4 человека. 

в экспериментальной группе участвовали:
1) студенты IV курса факультета искусств 

кГу — 4 человека;
2) студенты оГИИк II курса — 7 человек, 

III курса — 11 человек, IV курса — 9 че-
ловек; 

3) студенты АГу II курса — 8 человек,  
III курса — 11 человек, IV курса — 4 чело-
века.

показатели средних баллов — 16,9 в кон-
трольной группе и 33,4 в экспериментальной 
группе — свидетельствуют о значительном 
росте (почти в 2 раза) просветительской ак-
тивности у студентов экспериментальной 
группы. 

ниже приводятся графики, наглядно  
демонстрирующие интенсивную динамику 
экспериментальной группы в 2014 г. (см. 
рис. 1–4). 

в контрольном срезе анализировались 
также материалы портфолио (это касалось 
только экспериментальных групп).

заключительный этап контрольного экс-
перимента — оценка концерта. она дава- 
лась экспертной комиссией, состоящей из 
других студентов под руководством препо-
давателя, читающего дисциплину «введение 
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 — контрольная группа (кГ), констатирующий эксперимент;
  — контрольная группа (кГ), контрольный эксперимент.

 — экспериментальная группа (ЭГ), констатирующий эксперимент;
  — экспериментальная группа (ЭГ), контрольный эксперимент.

 — контрольная группа (кГ);
  — экспериментальная группа (ЭГ).

 — контрольная группа (кГ);
  — экспериментальная группа (ЭГ).

Рис. 1. сравнительный  
анализ результатов  
констатирующего  

и контрольного срезов  
в контрольной группе

Рис. 2. сравнительный  
анализ результатов 
констатирующего  

и контрольного срезов  
в экспериментальной  

группе

Рис. 3. сравнение  
результатов контрольной  

и экспериментальной  
групп в констатирующем 

срезе

Рис. 4. сравнение  
результатов контрольной  

и экспериментальной  
групп в контрольном  

срезе
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в музыкальное просветительство». после 
концерта проводилось его обсуждение.

Материалы обсуждения концерта отра-
жены в рецензиях. в них «в адрес музыкан-
тов были сказаны слова благодарности. слу-
шатели выразили пожелания продолжить 
традиции проведения концертов такого фор-
мата»***.

Итак, проведение широкомасштабного 
эксперимента подтверждает, что искусству 
просветительской работы студентов надо 
целенаправленно обучать. Эксперимент так-
же подтверждает жизнеспособность разра-
ботанной нами дисциплины с комплексом 
практических заданий.

не менее важен вывод о том, что динами-
ка музыкально-просветительской активно- 
сти студентов также зависит от организации 
художественно-просветительской деятель-
ности в учебных заведениях, разнообразия 
ее форм и методов. в частности, положи-
тельный результат в работе эксперименталь-
ной группы кГу и оГИИк во многом был 
обусловлен наличием хорошей концертной 
базы. 

постановка эксперимента показала, что 
одно из достижений музыковедения послед-
них десятилетий — развитие теории музы-

кального содержания, отраженной в трудах 
в. н. Холоповой, А. Ю. кудряшова, Л. п. ка-
занцевой [1; 2; 5; 6] и других исследователей, 
должно быть активно задействовано при 
воспитании музыканта-просветителя высо-
кого уровня. в раскрытии музыкального 
содержания нельзя обойтись без опыта оте-
чественной и зарубежной музыкальной гер-
меневтики. 

Между тем наши наблюдения свидетель-
ствуют о том, что в вузовской работе по- 
рой отмечается сугубо «ремесленническая»  
направленность преподавания, педагогиче-
ское «натаскивание». особенно это касается  
исполнительских факультетов. в результа-
те — недостаточная общая эрудиция моло- 
дых специалистов. А она во многом являет-
ся базой просветительства, которое должно 
способствовать духовному росту общества. 
культура социума «определяет самосознание 
народа, является наиболее ярким выражени-
ем его самоидентичности» [3, c. 147]. 

таким образом, проведение эксперимен-
тального исследования показывает, что в 
музыкальных вузах, особенно на факультетах 
музыки педагогических университетов одной 
из первостепенных задач должно стать вос-
питание в каждом студенте музыканта-про-
светителя. 

ПРИМеЧАнИЯ

* новая дисциплина в первые годы апробации (до сентября 2013 г.) называлась «культурно-про- 
светительская направленность профессиональной деятельности специалиста в области музыкального 
искусства». 

** в силу ограниченных масштабов статьи мы не даем подробной дифференциации профессиональной 
направленности обучающихся. по этой причине мы почти не цитируем сценариев концертов, рецензий 
и других документов, не используем все иллюстрационные материалы. 

*** Из материалов обсуждения концерта «Музыка при свечах» в кГу. 2014 г.

СПИСоК ЛИТеРАТУРЫ

1. Казанцева Л. П. содержание музыкального произведения в контексте музыкальной жизни: учебное 
пособие. 2-е изд. спб.: Лань; планета музыки, 2017. 188 с.

2. Кудряшов А. Ю. теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки 
XVII–XX вв.: учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств. спб.; М.: Лань, 2010. 462 с.

3. Симеон (Томачинский), архимандрит. Мягкая сила культуры. М.: данилов мужской монастырь, 
2015. 160 с. 

4. указ президента РФ от 24.12.2014 № 808 об утверждении основ государственной культурной 
политики. UrL: http://library.stu.ru/files/ykaz_Presidenta_n_808.pdf (дата обращения: 27.12.2014).

5. Холопова В. Н. Музыка как вид искусства. 4-е изд. М.: Лань; планета музыки, 2014. 320 с.



125

2020. № 195 

6. Холопова В. Н. три стороны музыкального содержания // Музыкальное содержание: наука и педа-
гогика. М.; уфа, 2002. с. 55–76.

7. Яковлева Е. Н. возрождение традиций музыкального просветительства в молодежной среде (на ма-
териале региональной культуры курской области): дис. … д-ра искусствоведения. саратов, 2017. 
453 с.

REFERENCES

1. Kazantseva L. P. Soderzhanie muzykal’nogo proizvedeniya v kontekste muzykal’noy zhizni: uchebnoe 
posobie. 2-e izd. SPb.: Lan’; Planeta muzyki, 2017. 188 s.

2. Kudryashov A. Yu. Teoriya muzykal’nogo soderzhaniya. Hudozhestvennye idei evropeyskoy muzyki 
XVII–XX vv.: uchebnoe posobie dlya muzykal’nyh vuzov i vuzov iskusstv. SPb.; M.: Lan’, 2010. 462 s.

3. Simeon (Tomachinskiy), arhimandrit. Myagkaya sila kul’tury. M.: Danilov muzhskoy monastyr’, 2015. 
160 s. 

4. Ukaz Prezidenta rF ot 24.12.2014 № 808 Ob utverzhdenii Osnov gosudarstvennoy kul’turnoy politiki. 
UrL: http://library.stu.ru/files/ykaz_Presidenta_n_808.pdf (data obrashcheniya: 27.12.2014).

5. Holopova V. N. Muzyka kak vid iskusstva. 4-e izd. M.: Lan’; Planeta muzyki, 2014. 320 s.
6. Holopova V. N. Tri storony muzykal’nogo soderzhaniya // Muzykal’noe soderzhanie: nauka i pedagogika. 

M.; Ufa, 2002. S. 55–76.
7. Yakovleva E. N. Vozrozhdenie traditsiy muzykal’nogo prosvetitel’stva v molodezhnoy srede (na materiale 

regional’noy kul’tury Kurskoy oblasti): dis. … d-ra iskusstvovedeniya. Saratov, 2017. 453 s.


