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Теоретические исследования — в практику современного 
музыкального образования

В. П. Сраджев

Аннотация. Музыкальное образование в России всегда было объектом внимания государства, 
деятелей искусств и культуры, музыкантов, педагогов. На этом фоне отчетливо проявляется 
противоречие, которое мешает его плодотворному развитию. Оно заключается в том, что 
в различных публикациях, директивных документах подчеркивается место и роль науки 
в решении вопросов эффективности музыкального обучения. Но в реальной жизненной 
практике научные достижения не всегда доводятся до их практической реализации. В статье 
на примере исследований Г. М. Цыпина, А. С. Базикова, О. О. Бороздиной, более чем 
двадцатилетней работы научно-методической лаборатории «Музыкально-компьютерные 
технологии» Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, 
руководимой И. Б. Горбуновой (Санкт-Петербург), показано, что научные выводы ученых пока 
еще не нашли достаточного практического применения в музыкальном образовании. 
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Integrating theoretical research into the practice  
of modern musical education

V. P. Sradzhev

Abstract. Music education in Russia has always been the object of attention of the state, arts and 
culture professionals, musicians and teachers. Against this background, a contradiction clearly emerges 
that hinders fruitful development of music education. It lies in the fact that various publications and 
official instructions emphasize the place and role of science in ensuring effectiveness of music 
education, while in practice scientific findings are often ignored. The article relies on the example 
of the research by G. M. Tsypin, A. S. Bazikov and O. O. Borozdina, and on more than twenty years 
of work of the Music Computer Technologies Research and Methodology Laboratory of Herzen 
University headed by I. B. Gorbunova (St. Petersburg) to show that many scientific findings have not 
yet found sufficient practical application in music education.
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Обучение и воспитание  
в поликультурном мире

Введение
При обсуждении детского музыкального об-

разования в России, часто подчеркивается его 
уникальность, выражающаяся в системной 
организации. Она сведена к короткой формуле: 
школа — училище — вуз. Под школой подраз-
умеваются детские музыкальные школы и дет-
ские школы искусств, училища — это музыкаль-
ные и музыкально-педагогические училища, 

музыкальные колледжи и колледжи искусств, 
вуз — консерватории, вузы искусств и педаго-
гические вузы, и т. д. Вместе с тем уникальность 
музыкального образования в России в другом. 
Она заключается в том внимании, которое уде-
ляется государством музыкальному обучению 
в стране. Оно проявляется, в частности, в на-
личии широко разветвленной системы детских 
музыкальных школ, профессиональных музы-
кальных учебных заведений. 
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Граждане России воспринимают музыкальные 
школы как «естественный», имманентно при-
сущий атрибут музыкального образования 
в стране. Но если мы обратимся к зарубежному 
опыту, то картина окажется совершенно другой. 
Возьмем просвещенную Великобританию. Д. Без-
ладнова пишет: «Если вы хотите дать своему 
ребенку музыкальное образование в Англии,  
то первое, с чем вам придется столкнуться, — 
это отсутствие привычных нам музыкальных 
школ» (Безладнова 2015). Действительно, обу-
чение музыке в этой стране в основном частное. 

Если посмотрим на такую бурно развиваю-
щуюся страну, как Китай, то и там подавляющее 
большинство детских музыкальных школ — 
частные. К примеру, известный китайский пиа-
нист Лю Шикунь открыл в Китае десятки част-
ных музыкальных школ. 

В известной своими музыкальными тради-
циями Германии ситуация в какой-то степени 
находится в русле общих тенденций. «В Герма-
нии сейчас чуть меньше тысячи общественных 
(как правило, муниципальных) музыкальных 
школ, которые получают дотации от соответ-
ствующего города, округа или федеральной 
земли. Но всех желающих они вместить не 
могут, и в стране открывается все больше част-
ных музыкальных школ. Сейчас их около 340» 
(Королева 2017). И в этом случае наблюдается 
тенденция ухода государства от проблем музы-
кального образования.

В России количество детских музыкальных 
школ более 5000! Частных же музыкальных школ 
(не кружков, не студий) несоизмеримо меньше1. 
Все это говорит о том, что, как и раньше, госу-
дарство придает огромное значение развитию 
детей, их музыкально-художественному вос-
питанию. При этом нужно понять, почему су-
ществует такой резкий контраст в отношении 
к музыкальному образованию в разных госу-
дарствах? В подавляющем большинстве стран 
обучение музыке — это «услуга» для всех жела-
ющих. Если кто-то хочет обучаться игре на му-
зыкальном инструменте или вокалу, то это его 
сугубо личное дело. Желающий обращается 
к частным педагогам, число которых за послед-
нее время весьма существенно пополнилось 
музыкантами, выходцами из бывшего СССР. 

Но откуда в нашей стране оказалось так 
много хорошо обученных музыкантов? Все дело 

1 Но даже такая частная музыкальная школа должна ори-
ентироваться на установки директивных органов. «Чтобы 
музыкальная школа могла выдавать дипломы и сертификаты 
об окончании, владельцу бизнеса необходимо получить ли-
цензию Рособрнадзора» (Как открыть частную музыкальную 
школу… 2024).

в государственной политике, которая прово-
дилась десятилетиями в СССР. Одной из важ-
нейших целей государства было воспитание 
гармонично развитой личности. Оно включало 
в себя духовно-нравственное, музыкально-эсте-
тическое развитие, В современных работах эта 
идея выражается в термине «социализация 
личности», понимаемой как «формирование 
социально адекватной мировоззренческой по-
зиции, высокой духовности, развитие интел-
лекта и чувственно-эмоциональной сферы че-
ловека, воспитание у него социально полезных 
нравственных принципов, профессиональной 
подготовки, пригодной для достижения до-
стойного уровня жизни в социуме» (Сраджев, 
Бороздина 2023, 14). Чтобы взрастить такого 
человека в СССР, наряду с другими воздействия-
ми на личность и была создана мощная система 
музыкального образования.

Россия как правопреемница СССР сохрани-
ла систему, при которой предполагалось, что 
музыкальное обучение останется мощным сред-
ством социализации личности. Естественно, 
современное российское общество, музыканты 
страны заинтересованы в сохранении нарабо-
танных годами труда славных традиций, в даль-
нейшем развитии музыкального образования, 
в его эффективной работе. Поэтому тема со-
вершенствования методов обучения музыке 
является чрезвычайно актуальной и по сей день. 

Как в наше время развивается музыкальное 
образование в России? Расширяются функцио-
нальные возможности многих музыкальных 
вузов, открываются новые музыкальные учебные 
заведения. Скажем, в огромном Китае имеется 
всего 8 консерваторий и небольшое количество 
музыкальных училищ (Цзян, Уколова 2015, 138). 
Для сравнения, только в одной Москве более 
10 вузов, в которых можно получить профессио-
нальное музыкальное образование. 

В России проводится большое количество 
научно-практических конференций различного 
уровня, посвященных проблемам совершен-
ствования музыкального образования, публи-
куется огромное количество различных научных 
и научно-методических статей, проводятся 
различные мастер-классы и т. д. Укрепляется 
управление учебными заведениями системы 
музыкального образования, создаются ФГОСы 
различных поколений, пышным цветом рас-
цветает поиск различных новых образователь-
ных и профессиональных компетенций и т. д.

Однако на практике все эти усилия не всегда 
приводят к ожидаемому результату. Новые му-
зыкальные учебные заведения чаще всего дубли-
руют опыт открытых ранее, совершенствование 
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управления музыкальными учебными заведения-
ми породило шквал бумаг, на составление кото-
рых уходят все силы преподавательского со-
става. Лавина научных статей, издающихся в наше 
время педагогами и студентами, чаще всего 
обусловлена не желанием решать насущные 
проблемы музыкального образования, а поиском 
иных целей и задач, порой связанных с решени-
ем частных и ситуативных проблем, что резко 
снижает их научную ценность. В результате, если 
говорить о формирующих функциях музыкаль-
ного образования, о воспитании гармонично 
развитого человека, о социализации личности, 
то эти цели оказываются еще более далекими 
от достижения, чем раньше. 

Такое положение требует активных мер 
по исправлению ситуации. Прежде всего не-
обходимо повысить требование к качеству, 
к научной ценности публикуемых статей и науч-
ных исследований. Нужно стремиться к повы-
шению их актуальности. Это отдельная про-
блема, но, к сожалению, не единичная. Можно 
ли утверждать, что ее решение принципиально 
улучшит работу системы образования? К боль-
шому сожалению, это не всегда так. Есть об-
стоятельства, способные нивелировать усилия 
лучших представителей научной мысли и в ре-
зультате породить различные кризисные явле-
ния, которые станут серьезным тормозом для 
развития нашего общества. Эти обстоятель-
ства — ситуативные или более общего характе-
ра — необходимо изменять. 

В связи с этим нужно подчеркнуть еще одну 
проблему, успешное решение которой таит 
огромные потенциальные возможности для 
принципиального повышения эффективности 
работы педагогов, задействованных в сфере 
музыкального образования. Эта проблема не 
нова, она лежит не только в плоскости повы-
шения качества научных изысканий, что часто 
требуется от педагогов-музыкантов. Суть ее 
в том, что теория, выступающая как научное 
знание, выступает изолированно от практики, 
от той деятельности, ради которой, собственно, 
она и создавалась. Это касается не только му-
зыкального образования. Скажем, Б. Розинг еще 
в 1907 году сделал принципиальный шаг для 
рождения телевидения. Впоследствии в 1919 году 
его последователь В. Зворыкин изобрел теле-
видение, породившее те самые телевизионные 
приемники. 

Эту же тенденция можно наблюдать сегодня 
в музыкальном образовании. Теоретические 
выводы музыкантов-исследователей часто бы-
вают мало связанными с реальной жизненной 
ситуацией и практикой преподавательской 

деятельности учителя в школе. И если бы это 
касалось локальных эпизодов, отражающих 
различные аспекты проведения учебного про-
цесса, то это не имело бы таких фатальных по-
следствий, какие наступают при игнорировании 
научных выводов в сфере целеполагания. 

Достижение результата — это чаще всего 
многосоставной, сложно организованный про-
цесс, каждый компонент которого вносит свой 
вклад в достижение результата. Но среди них 
важнейшим является целеполагание. При верном 
целеполагании даже сбои в работе других ком-
понентов системы могут привести к нужному 
результату, быть может с излишними усилиями 
или недостаточного качества. Ошибка в целе-
полагании однозначно не позволит получить 
нужный обществу результат. При обучении 
музыкантов на индивидуальных занятиях целе-
полагание является сущностным атрибутом 
учебного процесса. При этом индивидуальное 
занятие, по сути, строится на комплексе раз-
личных целей, которые, как правило, лежат 
в плоскости практической деятельности учени-
ка. При этом отметим одно, принципиально 
важное, обстоятельство: любое задание обяза-
тельно оценивается педагогом либо сразу же, 
либо в процессе проверки домашней работы 
на следующем уроке. Такое целеполагание носит 
операциональный характер и является привыч-
ным рабочим моментом в классе каждого му-
зыканта.

Но в музыкальной педагогике существуют 
и другие цели, требующие для своего достижения 
не узкопрофессиональных усилий педагога и уче-
ника, а объективной оценки эффективности 
в достижении результата не только в процессе 
обучения в музыкальных классах, но и в работе 
системы музыкального образования в целом. 
И если обратить внимание на эту область функ-
ционирования музыкального образования, то ха-
рактер связи теории и практики принципиально 
меняется. В учебных классах преподаватель, 
формулируя задание ученику, имеет не только 
четкие представления о нужном результате, 
на который ориентируется ученик, но и посто-
янно анализирует его действия, подводя итог 
выполняемой работы. Другими словами, он ак-
тивно использует обратную связь — необходимое 
условие успешной реализации деятельности 
человека. При рассмотрении вопросов функцио-
нирования музыкального образования объек-
тивная оценка его деятельности затрудняется 
исключительно из-за недостатков в организации 
обратной связи. 

Но большинство целей, рождающихся в со-
знании преподавателя на уроке, возникают 
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не в результате их научного осмысления, а из его 
личностных творческо-педагогических устано-
вок. Более того, история музыкального обучения 
красноречиво свидетельствует о рекомендаци-
ях, рожденных в недрах «научных исследований», 
следование которым приводило педагогическую 
практику к серьезным кризисным явлениям (что 
наблюдалось, скажем, в анатомо-физиологиче-
ском направлении в теории пианизма. Все это 
никак не способствует поддержанию авторите-
та науки в музыкальной педагогике, а сама связь 
теории и практики воспринимается педагогами-
музыкантами весьма абстрактно, сугубо фор-
мально. 

Вместе с тем в сфере музыкального образо-
вания существуют проблемы, которые невоз-
можно решить с позиции музыканта-педагога 
учебного заведения. Это вопросы фундамен-
тального характера, составляющие методоло-
гическую базу как в области совершенствования 
методик обучения музыкантов, так и в поста-
новке целей и задач всей системы музыкально-
го образования. Для решения подобных вопро-
сов мало быть квалифицированным музыкантом. 
Необходим серьезный научный анализ тех це-
левых установок, которые должны быть поло-
жены в основу ее работы. 

Дефицит подобных исследований в музы-
кальной педагогике совершенно очевиден. 
Об этом писал в свое время доктор педагоги-
ческих наук А. С. Базиков. Он отметил наличие 
«противоречий и кризисных явлений в функ-
ционировании отечественной музыкально- 
образовательной системы на целеобразующем, 
содержательном, методологическом, техноло-
гическом уровнях — при отсутствии фунда- 
ментальных теоретических исследований, на-
правленных на выявление и разрешение этих 
противоречий» (Базиков 2002, 204). С момента 
публикации его труда прошла почти четверть 
века. Принципиальные результаты, как и пре-
жде, фактически отсутствуют. 

Новейшая история музыкального образова-
ния показывает, что в теории музыкального 
обучения все же существуют научные разработ-
ки, внедрение которых смогло бы придать пе-
дагогике музыкального образования совершен-
но другое содержание. И это не голословное 
утверждение. Приведем несколько примеров.

Почти полвека назад известный российский 
ученый, педагог, музыкант Г. М. Цыпин защитил 
докторскую диссертацию «Проблема развива-
ющего обучения в преподавании музыки» (Цы-
пин 1977), основные идеи которой были опу-
бликованы в различных его трудах. В 2015 году, 
оценивая вклад ученого в музыкальную педаго-

гику, профессор Т. Г. Мариупольская писала: 
«Докторская диссертация Геннадия Моисееви-
ча Цыпина «Проблема развивающего обучения 
в преподавании музыки», защищенная в 1977 году, 
послужила своего рода ориентиром для многих 
научно-практических разработок, выполненных 
его учениками и единомышленниками в после-
дующие годы» (Мариупольская 2015, 12). Опи-
сывая мощное влияние теоретических выводов 
Г. М. Цыпина на научные взгляды его учеников, 
отметим, что главным постулатом Г. М. Цыпина 
стала стратегическая оценка важности развития 
музыканта при его обучении. Он предлагал 
ввести развитие в ранг важнейшей, специально 
очерченной цели обучения музыкантов. Реали-
зация этой идеи в практике музыкального об-
разования должна была стать причиной прин-
ципиальной перестройки методики обучения 
музыкантов, качественного изменения музы-
кального образования в стране. Однако в прак-
тике обучения призыв Г. М. Цыпина оказался 
неуслышанным теми, от кого зависела судьба 
такой перестройки. 

И такие примеры не единичны. В 2003 году 
в свет вышла книга О. О. Бороздиной «Музы-
кальное образование в школе: планы и реаль-
ность» (Бороздина 2003). Один из выводов 
диссертации касался тех целей, которые долж-
ны быть достигнуты на уроках музыки в обще-
образовательных школах. Проведенные иссле-
дования показали, что «социальный заказ, 
отраженный в программных документах обще-
образовательной школы в сфере формирования 
музыкальных вкусов и музыкально-эстетических 
критериев, не выполняется» (Бороздина 2003, 
116). Основанием для такого утверждения 
явилось выявленное путем социологического 
опроса студентов отдельных немузыкальных 
вузов восьми областных центров России «рас-
согласование между заявленными в программе 
музыкально-художественного воспитания це-
лями и реально достигаемым результатом» 
(Бороздина 2003, 115). Учитывая, что в те годы 
все общеобразовательные школы России были 
ориентированы на программу, разработанную 
под руководством Д. Б. Кабалевского, а рас-
согласование заявленных целей и получаемых 
результатов касалось совокупного получаемо-
го продукта, то можно было сделать вывод, что 
обучение школьников по программе Д. Б. Ка-
балевского требует принципиальной научной 
оценки на предмет ее пригодности к достиже-
нию заявленных «социально востребованных 
целей». Сейчас программа Д. Б. Кабалевского 
дополнена в школах несколькими другими про-
граммами.
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Теоретические исследования — в практику современного музыкального образования

Укажем в связи с этим на многолетние усилия 
огромного количества ученых, музыкантов-пе-
дагогов, не только озабоченных проблемами 
развития музыкального образования в стране, 
но и находящих пути его дальнейшего совер-
шенствования. Приведем пример. В Российском 
государственном педагогическом университете 
им. А. И. Герцена работает научно-методическая 
лаборатория «Музыкально-компьютерные тех-
нологи», возглавляемая доктором педагогических 
наук, профессором И. Б. Горбуновой. На про-
тяжении более двадцати лет на базе лаборатории, 
совместно с Санкт-Петербургской государствен-
ной консерваторией им. Н. А. Римского-Корса-
кова, ежегодно проводятся международные 
научно-практические конференции «Современ-
ное музыкальное образование: творчество, 
наука, технологии». За эти года материалы 
конференций опубликованы в объемных 22 то-
мах изданных статей. 

В результате деятельности лаборатории от-
крыты, по сути, новые, чрезвычайно перспек-
тивные пути развития современного музыкаль-
ного образования, столь важного для страны. 
Плоды работы лаборатории впечатляют. Но если 
посмотреть на динамику внедрения научных 
и научно-методических разработок в музыкаль-
ную практику системы музыкального образо-
вания России, то становится очевидно, что 
бесценные наработки лаборатории «Музыкаль-
но-компьютерные технологии» все еще нужда-
ются в поддержке и более скором внедрении 
в практику современного музыкально- образо-
вательного процесса на различных его ступенях 
и уровнях, включая инклюзивное музыкальное 
образование. Методические разработки и прак-
тические методы созданы на основе научных 
исследований в российском вузе его учеными, 
музыкальными педагогами России. В лаборато-
рии «Музыкально-компьютерные технологии» 
РГПУ им. А. И. Герцена прошли обучение по 
программам повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки многие тысячи 
педагогов из различных образовательных уч-
реждений страны; программы востребованы 
обществом, они могут являться фундаменталь-
ной основой для дальнейшего развития системы 
музыкального образования в России. 

Заключение
Педагогика музыкального образования, 

много веков служившая основой методики 
обу чения музыканта, в наше время не способ-
на ответить на вызовы, с которым сталкивает-

ся современное музыкальное искусство. Ее 
достижения должны быть дополнены серьез-
ными научными исследованиями. Они обязаны 
затрагивать не только вопросы, связанные 
с обеспечением процесса обучения, но и про-
блемы более широкого значения, в том числе, 
постановки цели и оценки ее достижения при-
менительно к социальным потребностям обще-
ства. Без таких исследований деятельность 
музыкального образования потеряет свою 
социальную перспективу, что приведет его 
к системным кризисам. 

Дефицит подобных исследований в совре-
менной теории музыкального образования 
очевиден. Но высочайшая потребность в них 
не исключает теоретическое осмысление задач, 
определяющих функционирование различных 
аспектов музыкального образования, в том 
числе связанных с совершенствованием приемов 
и методов обучения музыкантов. 

Другой, не менее важной, задачей, носящей 
принципиальный характер, является укреп- 
ление связи теории и практики в деятель- 
ности музыкального образования. Необходимо 
наладить механизмы внедрения научных ре-
зультатов в практику музыкального образо- 
вания. 

Методологической основой повышения 
актуальности и профессиональной значимости 
научных исследований должна стать общая 
цель, на достижение которой будут «работать» 
все структурные единицы и  компоненты  
системы музыкального образования. Такой 
целью (Сраджев, Бороздина 2023) может стать 
«социализация личности» как «обобщен- 
ный результат деятельности всей системы об-
разования».
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