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оБРАЗоВАТеЛЬноЙ КонЦеПЦИИ

В статье обобщены результаты многолетнего руководства автора концертной деятельно-
стью Курского музыкального колледжа им. Г. В. Свиридова. Они становятся материалом для 
внедрения просветительских идей в учебный процесс. Представленная образовательная концеп-
ция опирается также на три теоретических основания, на которых базируются классификация 
видов и форм музыкального просветительства, мультипрофильная модель подготовки специа-
листа, знание студентом истории и культуры родного края. На обобщении материалов концерт-
ной деятельности в колледже и отмеченного блока теоретических источников автором разра-
ботана учебная дисциплина «Введение в музыкальное просветительство». В статье обосновы-
ваются ее цели и задачи, тематический план лекций и практических заданий. По мнению автора, 
включение дисциплины в учебный план приобщает студентов к профессиональным основам музы-
кального просветительства.
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EDUCATIONAL ACTIVITIES OF KURSK COLLEGE OF MUSIC NAMED  
AFTER G. V. SVIRIDOV AS THE FOUNDATION FOR DEVELOPING  

AN EDUCATIONAL CONCEPT

The article summarises the results of the author’s long-term involvement in the performance activi-
ties of the Kursk Music College named after G. V. Sviridov. Numerous concerts have become the foun-
dation for introducing new educational ideas into the education process. The presented educational 
concept is also based on three theoretical grounds, which are founded on the classification of musical 
education types and forms, a multi-profile model of specialist training, and the students’ knowledge of 
the history and culture of their native country. Based on the collected and generalised materials as-
sociated with the performing activities of the College and the aforementioned complex of theoretical 
sources, the author developed the educational discipline “Introduction to Musical Enlightenment”.  
The article substantiates its goals and objectives, thematic plan of lectures and assignments. According 
to the author, by including the course in the curriculum, the students are introduced to the profes-
sional foundations of musical education.
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Многолетний педагогический опыт авто-
ра статьи в музыкальных учебных заведе-
ниях России, наблюдения за работой коллег 
подтверждают, что искусство культурно-
просветительской работы у учащихся и сту-
дентов не появляется «само собой», и это на-
до признать как аксиому. оно требует спе- 

циального обучения, в которое входят пси- 
хологический настрой и создание педагоги- 
ческих условий, а также определенной на- 
правленности учебного процесса и, главное, 
разработки концепции музыкально-просве-
тительской активности молодежи. Решению 
нами этого вопроса предшествовала работа 
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в курском музыкальном колледже им.  
Г. в. свиридова на протяжении двенадцати 
лет (1998–2010) в должности заведующего 
концертной деятельностью, заведующего от- 
делением дополнительного образования де- 
тей (музыкальная школа при колледже) и за- 
местителя директора по научно-методиче- 
ской работе. данные служебные обязан- 
ности стимулировали освоение навыков 
музыкального просветительства и дали большой 
материал для теоретического обобщения. 

целью статьи является обобщение резуль-
татов многолетнего руководства концертной 
деятельностью для внедрения ее просвети-
тельских идей в учебный процесс. в связи с 
этим были поставлены задачи осмысления 
практики, ее корреляции с теоретическими 
достижениями музыковедения, выявления 
принципов для разработки инновационной 
учебной дисциплины по музыкальному про-
светительству.

концертная деятельность, в которую были 
вовлечены студенты всех отделений кол- 
леджа им. Г. в. свиридова и дополнитель-
ного образования детей, носила подлинно 
просветительский характер. статистические 
данные свидетельствуют, что за весь период 
в ней было задействовано больше 1000 сту-
дентов всех курсов. такие солидные мас- 
штабы вовлеченности обучающихся в музы-
кальное просветительство связаны с тем, что 
оно является неотъемлемой, а точнее, важ-
нейшей составляющей учебного процесса. 
практически все ребята организовывались 
в концертные бригады в рамках исполни-
тельской практики.

Местом проведения концертов стали уч-
реждения, особенно образовательные, и пред-
приятия. среди них были ФсБ, Мчс, курск-
энерго, курскгражданпроект, Хлебоком- 
бинат, Биофабрика, областная больница 
воинской части 6699, областной краеведче-
ский музей и другие заведения культуры, 
образования, экономики и здравоохранения 
курска и курской области. «столь разнооб-
разный слушательский контингент позволил 
изучить уровень музыкальной культуры раз-

ных слоев населения (особенно среди детей 
и молодежи), их художественные предпоч-
тения и механизмы формирования эстетиче-
ских вкусов» [6, c. 271]. концерты подтвер-
дили необходимость специального обучения 
просветительству не только как составной 
части профессиональной компетентности,  
но и как важнейшего воспитательно-нрав-
ственного элемента. И в этом плане особое 
место занимали выступления в интернатах, 
детских домах, домах ветеранов (например, 
дом ветеранов войны и труда «сосновый 
Бор», Иванинский детский дом Рыльского 
района). Безусловно, такой широкий и про-
фессионально обоснованный просветитель-
ский охват способствовал росту авторитета 
учебного заведения, а главное, профессии 
музыканта, что понимали студенты.

Музыкально-просветительская деятель-
ность колледжа осуществлялась на договор-
ной основе и проводилась по заранее об-
думанному плану, который, как правило, 
составлялся в начале учебного года. Хотя, 
безусловно, не исключались и выступления, 
организация которых была спонтанной в 
силу тех или иных обстоятельств. но это 
стало возможным благодаря накоплению 
ребятами творческого потенциала и сцени-
ческого опыта. нами (мною как руководи-
телем и учащимися) изучались основы ме-
неджерского дела: его базовые принципы, 
цели и задачи. обязательно учитывался воз-
растной и культурный уровень слушатель-
ской аудитории. в связи с этим коррелиро-
валось формирование концертной группы: 
выбирался руководитель, определялись участ-
ники, выстраивался репертуар, устанавли-
вался жанр-структура его преподнесения. 
наиболее востребованными оказались лек-
ции-концерты, «Филармония школьника», 
«Музыкальная гостиная». целью организа-
ции «Филармонии» стало желание сделать 
общение с академической музыкой потреб-
ностью отдыха слушателей. особое внима- 
ние уделялось воспитанию художественно-
го вкуса и любви к музыке. «в “Филармонии 
школьника” проводились тематические лек-
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ции-концерты, дети знакомились с музыкаль-
ными инструментами, эпохами, узнавали о 
юбилейных и памятных датах. <…> только 
в 2000–2001 учебных годах в рамках проекта 
было проведено 12 тематических концертов: 
“детский альбом” п. И. чайковского”, “про-
шлое и настоящее курского музыкального 
училища”, “п. чайковский — “времена года”, 
“о жанре фортепианной миниатюры”» [6,  
c. 272]. отметим также программы «танце-
вальная музыка в творчестве И. с. Баха», 
«творчество в. Шаинского», «Из истории 
оркестра народных инструментов» — к 140-
летию в. Андреева и др. в этих концертах 
помимо студентов-солистов принимали ак-
тивное участие оркестр и ансамбль народ- 
ных инструментов, оркестр духовых инстру- 
ментов, ансамбли скрипачей, «полдень», 
«вдохновение», что не только привносило 
жанровое разнообразие, но и требовало сво-
бодного подхода к составлению сценариев 
на основе взаимодействия искусств, вступи-
тельного слова и комментариев. 

так, на базе курской картинной галереи 
им. А. А. дейнеки и областного краеведче-
ского музея был дан целый цикл лекций-кон-
цертов, ориентированных именно на школь- 
ную аудиторию, причем разных возрастов. 
приведем в пример некоторые из них (с 2001 
по 2005 г.): «Ансамблевая музыка от барокко 
до наших дней», «Маэстро борьбы» (к 100-
летию памяти дж. верди), «к 100-летию 
канонизации серафима саровского», «земля 
моя златая» (памяти Г. в. свиридова), «ник-
то не забыт, ничто не забыто» (к 60-летию 
победы в великой отечественной войне).

план концертов позволил охватить широ-
кий музыкально-исторический спектр, кото-
рый был обращен не только к музыкальному 
искусству, шире — художественной культу-
ре, но и к историческим датам России и даже 
актуальным политическим событиям. но глав-
ным, на наш взгляд, было проникновение в 
сокровищницу региональной культуры и че-
рез нее воспитание любви к малой Родине, 
осознание такого важнейшего положения, 
что магистральные культурные достижения 

страны складываются из успехов отдельных 
регионов. они формируются в недрах об- 
ластных и районных центров, сел и деревень, 
становясь донорами такого явления мирово-
го масштаба, как музыкальная культура Рос-
сии. в курске они прежде всего связаны с 
фольклорными жанрами, их местными раз-
новидностями, с рождением и началом твор-
ческого пути таких выдающихся музыкантов, 
как Г. в. свиридов, н. в. плевицкая. 

также темы были нацелены на приобре-
тение необходимых музыкально-теоретиче-
ских сведений. каждое выступление предпо- 
лагало детальную разработку репертуара.

концерты курского музыкального кол-
леджа были широко востребованы в городе. 
отзывы слушателей зафиксированы в книге 
отзывов и составляют важную часть архива, 
подтверждающего просветительскую миссию 
колледжа. приведем некоторые из них: «ус-
лышать живую музыку среди живописных 
творений талантливых художников — о чем 
еще можно мечтать! впечатление глубокое, 
тем более [если звучит] зажигательная му-
зыка А. Хачатуряна, да еще в исполнении 
наших ровесников, но тем не менее уже на-
стоящих профессионалов. <…> огромное 
спасибо вам за то, что вы, подвижники свое-
го дела, помогаете подрастающему поколе-
нию увидеть, а главное, почувствовать ис-
тинную красоту…» [цит. по: 6, c. 274–275] 
(01.10.2003. воспитанники курской право-
славной гимназии). 

деятельность колледжа также стала пред-
метом освещения на центральном и местном 
телевидении, в областных, районных газетах 
(«Городские известия», «Фатежские будни» 
и др. [9]) и в центральных журналах, напри-
мер «Музыка и время» [10].

поняв, что к просветительской миссии 
надо готовить учащихся с первых шагов в 
музыке, мы стремились к тому, чтобы уже  
в отделении дополнительного образования 
учеников ориентировали на концертные вы-
ступления. в частности, с открытием специ-
ализации «Фольклор» возродилось исполне-
ние детьми русских народных песен, прежде 
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всего курской области. появились лауреаты 
и дипломанты всероссийских и областных 
конкурсов и фестивалей в этой сфере, на-
пример ансамбль «тимоша». 

педагоги фортепианного отделения также 
готовили своих воспитанников к активной 
концертно-просветительской деятельности. 
об этом говорят многочисленные заметки в 
местной прессе [8, c. 16]. Ребята являлись 
участниками программ международных бла-
готворительных фондов в. т. спивакова  
и в. в. крайнева, стипендиатами фондов  
М. Л. Ростроповича и «Русское исполнитель-
ское искусство», губернаторской специаль-
ной стипендии им. Г. в. свиридова. 

необходимость целенаправленной под-
готовки будущих специалистов к просвети-
тельской деятельности была окончательно 
осознана нами в процессе бесед в 2005–2007 гг. 
с более чем 20 преподавателями колледжа. 
ниже приводятся некоторые из них. 

1. заслуженный деятель искусств РФ  
Г. с. Львович: 

«<…> сейчас есть разные проблемы. на-
пример, ребята сами не могут составить сце-
нарий концерта, они недостаточно владеют 
репертуаром других групп инструментов, 
у них небольшой кругозор. <…> сегодня я 
вижу, что музыкальное просвещение имеет 
гораздо больше возможностей. оно может 
стать панацеей для того, чтобы сделать лю-
дей эстетически развитыми. И к этому обя-
зательно надо готовить заранее студентов, 
чтобы, выйдя из стен специального музы-
кального учебного заведения, они могли не 
только играть на инструменте, учить этому 
детей, но и осмысленно заниматься музы-
кально-просветительской деятельностью» 
(цит. по: [6, c. 250–251]).

2. почетный работник спо РФ в. И. Ан-
пилогов:

«…к сожалению, нам не хватает менеджера, 
который бы мог организовывать эти концер-
ты, рекламировать их. <…> студенты не уме-
ют этого делать. учебный план не включает 
такую дисциплину, в рамках которой ребята 
смогли бы научиться ведению просветитель-

ской деятельности. они даже не получают 
такую квалификацию. только артист оркест-
ра и педагог. А ведь жизнь предъявляет и 
другие требования» (цит. по: [6, c. 252]). 

3. старейший педагог колледжа М. Ю. ви-
нокуров:

«…на занятиях мы по-прежнему уделяем 
больше внимания технологиям, готовя штуч-
ный товар. И на концертах наши ребята дей-
ствительно показывают высокий исполни-
тельский уровень. но необходимо решать и 
другие задачи: студенты должны владеть 
разнообразным репертуаром, уметь самосто-
ятельно подбирать его для разной слуша-
тельской аудитории, сказать слово об испол-
няемых произведениях, прорекламировать 
свое выступление. И для этого, на мой взгляд, 
ребят надо готовить осмысленно и профес-
сионально. необходимо разработать такую 
комплексную дисциплину и ввести ее в учеб-
ный процесс» (цит. по: [6, c. 253]). 

в результате обобщения личного органи-
заторского и педагогического опыта, отзывов 
разнообразного слушательского контингента, 
бесед с маститыми коллегами, а также изуче-
ния истории просветительской работы (преж-
де всего в России) автором статьи был сделан 
ряд выводов, направленных на совершенство-
вание образовательной стратегии в музыкаль-
ных учебных заведениях, особенно среднего 
и высшего звена. они предполагают:

•	 обязательное преподавание специальной 
дисциплины, апеллирующей к форми-
рованию у студентов профессиональ-
ного подхода к проведению музыкаль-
но-просветительской деятельности; 

•	 воспитание у обучающихся нравствен-
ной потребности в занятиях музыкаль-
ным просветительством; 

•	 научение студентов общению с самой 
широкой слушательской средой как 
неотъемлемой составляющей их про-
фессионализма.

первым опытом нашего теоретического 
обобщения стала подготовка серии статей  
о просветительской деятельности отдельных 
преподавателей колледжа: в. И. Макарова, 
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Л. с. переверзевой, к. п. Ароновой, Г. с. Льво-
вича, А. М. чурилова и других [8]. получен-
ный материал был также апробирован нами 
в процессе руководства научно-исследова-
тельским кружком студентов (сно), тем 
более что основными темами его занятий 
были исследования по музыкально-просве-
тительской деятельности преподавателей кур- 
ского музыкального колледжа им. Г. в. сви-
ридова и по музыкальному краеведению. 
они были связаны с поиском, изучением, 
обобщением и классификацией печатных 
материалов в изданиях разного времени и 
различных по жанровому статусу. другое 
направление ориентировано на кропотливые 
архивные изыскания как в государственных 
хранилищах, так и в частных собраниях.

после двенадцати лет подготовительной 
работы была выстроена концепция форми-
рования просветительской активности обу-
чающихся и начата ее апробация.

обычно музыканты всех специальностей 
занимаются культурно-просветительской ра-
ботой, исходя из своих потребностей, знаний 
и практических возможностей. то есть они 
приобщаются к ней эмпирическим путем, не 
минуя период проб и ошибок. однако изуче-
ние истории просветительства и наблюдение 
современного состояния музыкальной куль-
туры приводит нас к выводу, что музыкально-
просветительская деятельность должна опи-
раться на три теоретических основания. 

во-первых, на тот ценнейший пласт му-
зыковедения (прежде всего отечественного) 
и музыкальной педагогики, в котором в той 
или иной форме постулируется мысль о не-
обходимости популяризации музыкальной 
культуры среди самых широких слоев насе-
ления. опыт выдающихся музыкантов и уче-
ных обобщен в виде популярных лекций в 
помощь слушателю, брошюр и книг. среди 
них отметим труды Б. в. Асафьева, И. И. сол-
лертинского, И. Л. Андронникова, в. А. ва-
синой-Гроссман, Л. А. Мазеля, в. И. Муза-
левского, М. д. сабининой, А. А. соловцо- 
ва, М. е. тараканова, с. М. Хентовой, Б. Л. явор- 
ского и других*. на их основе, а также  

с учетом современных реалий, в том числе 
интенсивного использования новейших ин-
формационных технологий, нами была раз-
работана классификация видов и форм му-
зыкально-просветительской деятельности. 
она включает девять классификационных 
видов, которые ориентированы на аудитории, 
отличающиеся по возрасту, культурному, 
социально-экономическому статусу. отсю-
да — разнообразие подходов к формиро- 
ванию тем, их информационному наполне-
нию, к особенностям организации концертов  
(условно — простая и сложная организация), 
что отражается в принадлежности к тому 
или иному виду. Разработка классификации, 
помимо уже отмеченных компонентов, опи-
рается еще на целый ряд параметров: специ-
фику музыкального жанра, прежде всего его 
связь с другими искусствами, музыкально-
исполнительский состав, соотнесенность с 
медиапространством. при этом отмечается, 
что основными формами являются музыкаль-
но-просветительская лекция и просвети-
тельский концерт, а остальные формы — 
производные от этих главных (подробно 
классификацию см.: [11]).

во-вторых, на те теоретические основа- 
ния, благодаря которым нами была разрабо-
тана мультипрофильная модель специалиста. 
то есть чтобы полноценно заниматься про-
светительством, студент, будучи высокоспе-
циализированным в одной из музыкантских 
профессий, должен в определенной степени 
обладать целым профессиональным комп-
лексом: быть музыкантом-исполнителем (со-
листом, ансамблистом и т. д.), сценаристом, 
лектором, конферансье — ведущим, руково-
дителем творческого коллектива, психологом, 
рецензентом, Pr-агентом, интернет-пользо-
вателем [6]. следовательно, теоретическая 
основа должна включать методический блок, 
ориентированный на обретение отмеченного 
профессионального комплекса. 

в-третьих, теоретические основания вклю-
чают источники, направленные на знание 
истории и культуры региона. в этом во- 
просе компетентность должна быть ориен-
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тирована на знание культурных достижений 
родного края, то есть культурных героев 
провинции (термин Г. М. казаковой [4]).

на основе положений отмеченного блока 
теоретических источников, корреляции их  
с материалами практической концертно-про-
светительской деятельности уже в рамках 
преподавания на факультете искусств кур-
ского государственного университета (кГу) 
нами разрабатывалась и апробировалась «ав-
торская методика формирования просвети-
тельской активности студентов в системе 
музыкального образования. в нее вошло изу-
чение дисциплины “Культурно-просвети-
тельская направленность профессиональной 
деятельности специалиста в области музы-
кального искусства” (или “Введение в музы-
кальное просветительство”); активное учас-
тие в просветительских вузовских проектах 
и ведение индивидуального портфолио  
по практическому блоку» [6, c. 255]. 

цель дисциплины «культурно-просвети-
тельская направленность профессиональной 
деятельности специалиста в области музыкаль-
ного искусства» заключается в том, чтобы 
«воспитать всесторонне развитого музы-
канта-просветителя, отвечающего требо-
ваниям современной культурной парадигмы. 
первостепенная задача данной дисциплины 
предполагает концентрацию знаний и прак-
тических навыков, приобретаемых в процес-
се обучения, и рассмотрение их в контексте 
просветительской деятельности. в задачу 
дисциплины входит также изучение студен-
тами нового теоретического материала, 
непосредственно апеллирующего к музыкаль-
ному просветительству, и практическое  
освоение всего организационно-технологи-
ческого процесса в этой области» [8]. 

в формировании тематического плана 
дисциплины мы опирались на достижения 
музыковедения и музыкально-педагогиче-
ской науки, на свои наблюдения и личный 
практический опыт, а также на развитие ин-
формационных технологий. план состоит  
из лекций и практических занятий. Лекции 
включают два раздела. первый — историче-

ский. в нем излагается история музыкаль-
ного просветительства, его идеология и эво-
люция в разные исторические эпохи. Раз- 
дел второй апеллирует к характеристикам 
различных видов просветительских форм. 
по каждому из разделов разработаны темы 
семинарских занятий**.

трудоемкость дисциплины составля- 
ет 30 аудиторных часов: 16 лекционных и 
14 практических; самостоятельная работа 
студентов рассчитана на 42 часа. предмет 
изучается в 7 семестре и завершается диф-
ференцированным зачетом. 

Итак, в заключение подчеркнем:
Изучение просветительской практики  

в курском музыкальном колледже им. Г. в. сви-
ридова свидетельствует, что учащихся надо 
специально готовить к овладению мастерством 
музыканта-просветителя. тем более что со-
временная культурная ситуация в России ори-
ентирует выпускников всех музыкальных 
учебных заведений на овладение искусством 
музыкального просветительства.

процесс приобщения к музыкальному 
просветительству должен быть строго рас-
планированным, начинаться с психологи-
ческой установки каждого учащегося, неза-
висимо от его специализации, на выполнение 
музыкально-просветительской миссии в сво-
ем окружении.

Разработка учебных дисциплин, практи- 
ческих заданий, организация педагогических 
условий должны базироваться на научных 
основаниях, предполагающих теоретически 
обоснованную классификацию видов и форм 
музыкально-просветительской деятельно-
сти, мультипрофильную модель специалиста, 
знание истории и культуры региона. 

в учебных планах средних и высших му-
зыкальных учебных заведений должна быть 
дисциплина, изучение которой приобщает к 
теории просветительства. она предполагает 
включение теоретической и практической 
составляющих. только такое двуединство 
способно обеспечить должный результат по 
воспитанию музыканта-просветителя совре-
менного уровня.
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* в рамках статьи можно обозначить только отдельные труды перечисленных авторов. например,  
«к музыке» И. Л. Андронникова [1], «Исторические этюды» И. И. соллертинского [5], «Избранные  
статьи о музыкальном просвещении и образовании» Б. в. Асафьева [2], «Рассказы о музыке» в. А. васиной-
Гроссман [3]. 

** полностью тематический план дисциплины «введение в музыкальное просветительство» при- 
водится в диссертационном исследовании е. н. яковлевой [6].
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