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Статья посвящена вопросам эволюции преподавания истории русской музыки в выс-
ших учебных заведениях XX столетия. В ней определяются границы воздействия обще-
социальных факторов истории на концепцию учебников и избирательность программ. 
Характеризуются образцы отечественной педагогической историографии. Раскрыва-
ются основные типологические черты учебных пособий в системе ДМШ — колледж/
училище — вуз. Подчеркивается типологичность их структуры в виде монографических 
форм подачи материала, указываются некоторые особенности подобной подачи мате-
риала на трех этапах обучения в первой половине XX века. Кратко характеризуется уси-
ление роли обзорного рассмотрения материала в вузовских учебных пособиях послед-
ней трети XX – начала XXI веков. Отмечается значительное расширение проблематики 
и персоналии как в стилевых обзорах, так и в характеристике жанровой системы в упо-
мянутых выше учебных пособиях, что позволяет глубже осмыслить индивидуальный 
вклад ведущих мастеров эпохи. Рекомендуется при создании педагогической литера-
туры опираться как на новейшую литературу, так и на достоверность архивных источ-
ников, эпистолярия, дневников. Цель статьи состоит в расширении исследовательского 
интереса педагогов-историков к написанию новых учебников, расширяющих представ-
ление о формулировании своеобразной музыкальной атмосферы на этапах минувших 
эпох и в практике современности.
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Начну с известной истины: история, и в том 
числе музыкальная, — это не прошлое в про-
шлом, а прошлое в служении настоящему. 
В ракурсе этой установки материал будет 
изложен в следующей форме:

преамбула покажет движение от предме-
та «Музыкальная литература» к курсу «Исто-
рия музыки»;

первый параграф расскажет о типологии 
учебников в контексте социального заказа 
и поставит коварный вопрос Кто виноват?;

второй параграф даст ответ на тему Что 
делать?;

лирический эпилог введет в новый (автор-
ский) термин «нескучное музыковедение».

ПРЕАМБУЛА

Прошедшее столетие, начиная с событий 
1917 года и по сей день, насыщено огром-
ными переменами во всех областях жизни 
и научного знания. В том числе и в области 

музыкального искусства, включающего и та-
кую важную сферу, как всеобщая история 
музыки. Именно так назывался до револю-
ции совокупный по своей практике курс, па-
раллельно рассматривающий историю обще-
мирового (прежде всего, европейского) про-
цесса и его развития.

И в советской, и в зарубежной истории му-
зыки до XX века господствовал монографиче-
ский метод подачи исторического материа-
ла. Курс стал не всеобщим, а строго подразде-
ленным на историю русскую (а с образования 
СССР в 1922 году — советскую, многонаци-
ональную) и историю зарубежную. Москов-
ская консерватория, которая была создана 
в 1866 году, после Октябрьских событий про-
шла через серию социально опосредованных 
катаклизмов: в 1920-е годы она даже потеря-
ла свой исторический статус консерватории 
и стала называться Высшей музыкальной 
школой имени немецкого революционера 
Феликса Кона. А в ее Большом зале с его ми-
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ровым исполнительским престижем был ор-
ганизован кинотеатр под названием «Колос». 
Существовало еще много разных странных 
метаморфоз, например, с организацией ново-
го учебного плана. Но незыблемыми, кроме 
ведущих исполнительских классов разных 
специальностей, оставались две историче-
ские кафедры: зарубежной музыки и русской 
музыки. На последней я с удовольствием ра-
ботаю уже седьмое десятилетие.

Чтобы стать музыкантом, надо учиться 
очень долго. Сложившаяся система предла-
гает цепь взаимосвязанных учебных заведе-
ний: музыкальная школа — училище — вуз 
(итого 17 лет). В детской школе изучается 
предмет «Музыкальная литература». Она 
всеобщая, как и на ранних курсах училища 
(колледжа). В высших учебных заведениях 
среди музыкально-теоретических дисци-
плин есть свои острова: комплексное изуче-
ние истории зарубежной музыки (как стар-
шей) предшествует аналогичному предмету 
по истории русской музыки.

В обеих разновидностях названных дис-
циплин до XX века многие десятилетия го-
сподствовал строго монографический метод 
подачи исторического материала. Но вот 
наступил XX век. И снова монографии — 
Мясковский, Шостакович, Прокофьев, Хача-
турян. Однако в этом контексте не было ни 
слова об авангарде, зато с 1922 года препо-
давалась не история русской музыки, а «Му-
зыка народов СССР», то есть три столетия, 
с XVIII по XX век, нам, историкам русской 
музыки центральных консерваторий, как 
упоминалось выше, долгое время приходи-
лось начинать не с его действительной хро-
нологической точки, а с событий 1917 года.

В результате возникла учебная диспози-
ция: классическая русская музыка вобрала 
в себя гениев отечественной музыки не только 
XVII–XIX веков, но и отчасти такие моногра-
фии, как, например, Рахманинов и Скрябин, 
Стравинский и Метнер, они вошли в два года 
изучения русской классической музыки. Толь-
ко один год начала изучаться музыка XX – 
начала XXI века, а событий художественных 
и социальных в ней более чем достаточно.

Уже в далеком прошлом встали вопросы: 
как преподавать русско-советскую историю 
музыки и какие нужны учебники?

I. ЧТО ПРИВНЕС, А ЧТО УНИЧТОЖИЛ XX ВЕК?

Перечислю лишь некоторые определяющие 
обстоятельства.

1. XX столетие, в отличие от предше-
ствующих трех веков, не стало эпохой са-
моразвития одного стиля, а явилось эпохой 
не очень мирного сосуществования разных 
стилей, что сменяли друг друга часто (че-
рез одно-два десятилетия) по принципу 
взаимного отторжения. Великий Всеволод 
Мейерхольд, например, так определял сти-
левое разночтение 1910–1920-х и 1930-х 
годов: первые он поименовал «Революцион-
ным Октябрем!» (в том числе за идею сбра-
сывания классического наследия с «корабля 
Истории»). В 1930-е годы режиссер при-
зывал к иному — «Назад, к Островскому!», 
что и осуществил на практике (в частности, 
в своем спектакле «Дама с камелиями» Дю-
ма-сына — последнем перед расстрелом).

2. События Октября 1917 года заставили 
всю русскую культуру (в том числе и музыкаль-
ную) жить в системе «расколотого единства». 
Разумеется, каждый мастер творчески прожи-
вал годы вынужденной эмиграции по-своему. 
Так, Стравинского критики называли «ком-
позитором с тысячью лиц», который как бы 
примерял на своих сочинениях «маски» мель-
кающих стилевых направлений и был открыт 
звуковым экспериментам как «законодатель 
новых музыкальных мод». Их творить компо-
зитор начал еще в эпоху своей работы с Дяги-
левым, подарившим миру в начале XX столе-
тия свои знаменитые «Русские сезоны».

Иную ситуацию демонстрирует творче-
ская линия С. Рахманинова в эмиграции. 
Обладатель трех специальностей (компози-
тор, пианист, дирижер), он — великий му-
зыкант — был широко востребован в Европе 
и Америке, прежде всего, как гениальный 
исполнитель. Его композиторское насле-
дие — ярчайший образец монолитного ин-
дивидуального стиля, что целиком принад-
лежал России. В эмиграции он создал всего 
шесть произведений, жалуясь близким, что 
ему как творцу душно без родины.

3. На пространстве разных областей оте-
чественной культуры XX века стали действо-
вать учебники, написанные в контексте цен-
зуры и механизмов запретов. Негативные 
акции начались с 1930-х годов, когда Глав-
реперткомом выключались целые пласты 
из концертной, а затем и из педагогической 
практики. Примером могут служить сочи-
нения композиторов первой волны русского 
музыкального авангарда: Мосолова, Рослов-
ца, Лурье, Вышнеградского.

В свете сказанного показательно, что 
в начале указанных лет открывались твор-
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ческие Союзы (композиторов, литераторов, 
художников и театральных деятелей), что 
были задуманы И. В. Сталиным как удоб-
ные и полновластные рычаги цензуры. Ве-
ликая Отечественная война за свои четыре 
драматических и трагических года сказала 
«нет» органам управления культурой, и все 
силы были брошены служению Победе. До-
бровольцами уходили на фронт даже музы-
канты, которые по возрасту не соответство-
вали официальному призыву.

Зато после окончания Великой Отече-
ственной войны цензура взяла реванш, о чем 
говорят драматические события культуры 
1946–1948 годов. Обратимся за помощью 
к воспоминаниям Р. К. Щедрина. Недолгое 
время он был педагогом на кафедре компо-
зиции Московской консерватории, с шумом 
покинув свою Alma mater вместе с А. Шнит-
ке и другими своими коллегами. Наступала 
эра шестидесятников, о которой Щедрин пи-
сал: «Щупальцы контроля стали мало-пома-
лу слабеть. Страхи за свою жизнь и жизнь 
близких поубавились. День ото дня люди 
становились посмелее в делах и поступках. 
Новое поколение, которому принадлежал 
и я («шестидесятники», как его назвали), 
начало позволять себе то, что предыдущему 
казалось смертельно опасно: Дерзость. Рез-
кость. Неповиновение. Фронда. Информа-
ция о западных музыкантах стала просачи-
ваться и до наших доселе забетонированных 
ушей» [6, 211–212].

Если у Стравинского антиподом был Про-
кофьев, то у Щедрина в этой роли выступал 
С. Слонимский. Его воспоминания о том же 
времени будут опубликованы в журнале 
«Музыкальная академия» № 2, 2023. 1960-е 
годы он со своих позиций назвал иначе — 
«Хроника хронического стресса».

II. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Этот вопрос встал особенно остро после рас-
пада СССР в 1991 году, в том числе перед му-
зыковедами-педагогами. Современные учеб-
ники нуждались в принципиально новых 
материалах, в обновлении и расширении 
композиторских персоналий, особенно из 
сферы гениев русской музыки, живших в вы-
нужденной эмиграции.

Кроме того, необходимо было покончить 
с избирательностью сочинений для анали-
за, что многие десятилетия находились под 
санкциями, прежде всего, отечественной по-
литики в области культуры. Только к рубе-

жу XX и первого десятилетия XXI века стали 
появляться новые учебники с расширенны-
ми персоналиями композиторов, в частности, 
трехтомная «История современной отечествен-
ной музыки» [1; 2; 3] пришла на смену семи-
томному изданию «Музыка народов СССР».

Расширилась и география музыкальных 
обзоров: появилась, например, многотом-
ная «Музыка XX века», рассматривающая 
явления в общем контексте культуры стран 
Европы и Америки с позиций ведущих му-
зыкально-стилевых процессов. Примером 
последнего стала новаторская концепция 
книги Б. М. Ярустовского «Cимфонии о войне 
и мире» [7], где рядом с наследием отечествен-
ных композиторов анализировались ведущие 
сочинения зарубежных авторов. Фестивали 
«Варшавская осень» стали «форточкой» в но-
вый мировой музыкальный социум.

Приведенные примеры в какой-то степе-
ни могут быть сопоставлены с их далекими 
отечественными предшественниками, кото-
рых определял термин «Всеобщая история 
музыки».

Задаем злобоневный вопрос: откуда му-
зыковеду-педагогу черпать необходимые 
новые, но абсолютно достоверные сведения? 
Перечислю самые надежные источники:

1) в высших учебных заведениях круп-
ных городов и Союзах композиторов, 
столичных и региональных, имеются 
Архивы;

2) дневники, а также мемуарная лите-
ратура композиторов и исполнителей. 
Укажу, что дошедшие до России только 
в 2001 году «Дневники» С. Прокофьева 
разделили труды педагогов-исследова-
телей на до и после их публикации, так 
как опубликованная в послевоенный 
период «Автобиография» Прокофьева 
писалась им по заказу нашего офици-
ального главного толстого журнала «Со-
ветская музыка» (ныне «Музыкальная 
академия») и начиналась с иронических 
строк: «Стоит ли писать биографию о 
себе, да еще длинную? Конечно, не сто-
ит. Горе лишь в том, что не напишу я, 
напишут другие и, вероятно, напутают. 
Напутают самым добросовестным обра-
зом. Если так можно выразиться: добро-
совестно наврут; то есть без дурной мыс-
ли, а по недостатку сведений, на основа-
нии логических предпосылок» [5, 7];

3) бесценным источником всегда был 
и остается эпистолярий. Сошлемся 
в качестве примеров на переписку 
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П. Чайковского с С. Танеевым, С. Рах-
манинова с Н. Метнером, С. Прокофье-
ва с Н. Мясковским, С. Слонимского 
с Э. Денисовым, а также и на пере-
писку художника-музыканта Василия 
Кандинского с музыкантом-художни-
ком Арнольдом Шенбергом;

4) только в последней четверти XX века, 
но в основном в XXI столетии, в Рос-
сии стала активно публиковаться но-
вая переводная литература (в том 
числе учебники), например, «Техника 
композиции в музыке XX столетия». 
Так, в частности, названо учебное по-
собие, принадлежащее перу компози-
тора Ц. Когоутека [4];

5) в чем же изменилась жизнь педагогов-
руководителей в их отношениях с на-
учными работами студентов и аспиран-
тов? Прежде всего, в том, что появились 
всемогущие интернет и антиплагиат, 
что перевернули всю нашу жизнь, по-
пуляризируя книги всех мастей в элек-
тронном виде, а в образование вошла 
форма преподавания «онлайн». Впро-
чем, это уже темы другого профиля, 
а мы перейдем к краткому эпилогу.

Альфреду Шнитке принадлежат не-
сколько загадочных афоризмов, в том чис-
ле — «Музыка пишется не для музыкантов». 
Здесь композитор, несомненно, имел в виду 
слушателей, среди которых и обучающиеся 
в вузах, впервые в полном объеме изучаю-

щие историю современной отечественной 
музыки XX – начала XXI столетия.

Задача педагога-историка музыки не 
только в том, чтобы объяснить, как то или 
иное произведение сделано, то есть показать 
главные особенности его музыкальной дра-
матургии или формы-структуры. Не менее 
ценно умение наставника раскрыть духов-
ный мир композитора в контексте художе-
ственных и социальных идей его эпохи.

Предложенные нами идеи из тех, что по-
зволяют педагогу говорить об истории музы-
кального искусства не академично, а твор-
чески свободно. И обязательно нескучно. 
Перемещаясь во времени и пространстве, 
исследуя структуру содержания сложивших-
ся жанров, открытых обновлению, педагогу 
необходимо выделить и профессионально 
расшифровать идеи современных компози-
торов, индивидуально адаптирующих дости-
жения близких и отдаленных эпох.

ВЫВОД

Наш главный вывод следующий. В системе 
методов и методик музыкального образова-
ния одним из ведущих исторически зареко-
мендовал себя междисциплинарный подход 
как проверенный способ модернизации об-
разовательного процесса по курсу истории 
современной отечественной музыки, что вен-
чает весь исторический цикл в высших учеб-
ных заведениях нашей страны.
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