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ВВЕДЕНИЕ 

В. В. Чепракова, куратор проекта 
 

В ноябре 2022 года в Екатеринбурге, в конференц-зале Библиотечного 
центра «Екатеринбург», состоялись VI Всероссийские Фроловские 
педагогические чтения «Наша история».  Организатор мероприятия Детская 
музыкальная школа № 1 имени М.П. Фролова. 

Миссия социокультурного исследовательского проекта – создание 
площадки профессионального сообщества педагогов художественного 
образования для трансляции результатов исследовательской, методической и 
проектной деятельности детских школ искусств.  

Организаторы стремились максимально расширить географию участников 
Фроловских чтений, объединить в нем больше школ и педагогов, обучающихся, 
всех, кого интересует прошлое и будущее детского художественного 
образования. 

Традиционно предлагаем вашему вниманию новый Сборник материалов 
научно-исследовательского проекта «Фроловские педагогические чтения 
«Наша история».  

Контент сборника воссоздает исторический аспект возникновения и 
развития детских школ искусств: исследования музыковедов возвращают из 
небытия культурное наследие; очерки и воспоминания раскрывают роль 
личности в формировании системы музыкального образования и воспитания; 
описания проектной и методической деятельности передают многообразие 
опыта образовательной и социо-культурной деятельности педагогов детских 
школ искусств, экскурс в литературу дополняет яркими и правдивыми 
красками картину культурной жизни в регионах XIX века. 

Первый раздел Сборника содержит материалы, которые связаны с 
личностью и наследием композитора Маркиана Петровича Фролова.  
Музыковед И. В. Винкевич, исследователь жизни и творчества композитора, 
представила биографические материалы, которые свидетельствуют о 
необыкновенной победе духа творчества над превратностями судьбы своего 
героя.  

Прекрасная статья Т. В. Ефремовой о своем учителе, С. М. Фроловой, 
дочери М. П. Фролова не оставляет сомнений в сохранении традиций 
Фроловской пианистической школы на Урале.  

Впервые опубликованы воспоминания выпускницы Первой музыкальной 
школы Екатеринбурга Ж. А. Сокольской, музыковеда, заслуженного деятеля 
искусств России, записанные в 2006 году. Живое слово, нарративность сюжета 
делают их очень интересными для широкого круга читателей. Воспоминания 
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всегда несут неповторимую эмоциональную окраску пережитых событий, 
передают ее нам, сближая прошлое и настоящее.  

Второй раздел сборника посвящен «жизнеописаниям» Школ искусств, в 
которых прослеживаются яркие самобытные черты, особый дух и уклад, 
складывающийся под влиянием культурно-исторического наследия региона, – 
места появления школы во времени и пространстве.  

Многие довоенные школы, благодаря «культурной эвакуации» в годы 
Великой Отечественной войны в регионы, впитали традиции старейших 
признанных российских профессиональных музыкально-исполнительских 
школ, а также балет, театральное искусство. 

Молодые, относительно, школы, «пробуя почву» собственного пути 
развития превратились в творческие экспериментальные центры, в которых 
новаторство – манифест современных авторских подходов в танце, живописи, 
компьютерной графике, эстрадно-джазовом направлениях.  

Третий раздел биографический. Портреты выдающихся деятелей 
культуры, оставивших след в музыкальной педагогике, истории школы, 
написаны благодарными учениками. Интересный материал, истинный 
результат краеведческой исследовательской работы, подготовили к публикации 
педагоги Детской музыкальной школы имени М. И. Глинки города Смоленска 
Н. В. Новикова, А. Е. Лыткина. Преподаватель Н. Г. Капустина обратилась к 
послевоенной истории Смоленска и теме воспоминаний о школьных 
музыкальных династиях. 

Материалы четвертого раздела открывают читателю панораму жизни 
школ сегодняшнего дня. В публикациях педагогов очень много полезного, 
позитивного, оптимистичного для будущего художественного образования! 
Концертные детские коллективы высокого профессионального уровня – 
показатель огромной работы педагогов – энтузиастов. Методические 
рекомендации актуальны и будут востребованы. 

И новый, пятый раздел представлен в двух статьях Е. В. Перевалова и  
О. Г. Марченко, весьма интересных, поскольку отсылают читателя к творчеству 
 Д. Н. Мамина Сибиряка и современного музыковеда Наталии Иванчук, что 
талантливо переплетается с целями и задачами проекта. 

 
Друзья! Читайте материалы Сборника и включайтесь в команду, 

используйте возможность выйти на публичный уровень вашему сюжету, идее, 
опыту и результату в рамках нашего проекта  

 Информация на сайте ДМШ № 1 имени М.П. Фролова, г. Екатеринбург 
 http://xn--1-7sbumfdq1b8b.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/frolovskie-chteniya/ 
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МАРКИАН ФРОЛОВ. 
Музыкальный портрет на фоне эпохи 

 
И.В. Винкевич 

Свердловское музыкальное училище  
имени П.И. Чайковского (колледж) 

 
С именем М.П. Фролова связаны судьбоносные события в культуре 

Свердловска 1930-1940-х годов. М.П. Фролов – композитор, пианист и педагог, 
выдающийся музыкально-общественный деятель способствовал становлению 
целостной системы профессионального музыкального образования на Урале и 
структуры концертно-исполнительской и творческой деятельности. Он стоял у 
истоков рождения профессиональной композиторской школы, воспитав первое 
поколение уральских композиторов, первым начал осваивать «уральскую тему», 
изучал уральский фольклор, творчески претворяя его в своих произведениях. 

Из его короткой, насыщенной жизни – композитор прожил всего 51 год – 15 
лет было посвящено Уралу, Свердловску, куда он приехал, имея за плечами 
консерваторское образование и основательный, многосторонний музыкальный 
опыт как педагог и исполнитель. 

Его биография с неожиданными географическими перемещениями 
поистине удивительна, она словно отражает бурное вступление нового ХХ века, 
обернувшегося войнами и стихийными бунтами, революционными 
потрясениями и катастрофами. Фролов родился 7 декабря 1892 в г. Бобруйске в 
семье военного инженера, его детство оказалось связано с Омском, здесь уже в 6 
лет музыкально одаренный мальчишка исполнил свое первое соло на балалайке 
с оркестром народных инструментов и имел большой успех. В 1904 году семья, 
следуя к новому месту назначения отца – строительство КВЖД – переезжает в 
Харбин, где Петр Фролов окончил единственное в городе учебное заведение – 
коммерческое училище, продолжая заниматься музыкой, выступая в концертах.  
В Россию, Петербург он вернулся в 1912 
году, чтобы, продолжив семейные 
традиции, учиться в высшем учебном 
заведении и поступил в единственный в то 
время в России Санкт-Петербургский 
Институт инженеров путей сообщения. 

Но его мало интересуют мосты и 
паровозы, он готовится к поступлению в 
консерваторию. Выдержав серьезные 
вступительные испытания, Фролов был принят сразу на высший курс, в класс 
замечательной русской пианистки А.Н. Есиповой. В то время она уже была 

Анна Николаевна Есипова 
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тяжело больна, и после её ухода его наставником стала ее недавняя выпускница 
Н.Н. Позняковская.  

Очень скоро к фортепианным «штудиям» добавится увлечение сочинением 
музыки, поддержанное А.К. Глазуновым.  

Три года с 1918 по 1921, 
будущий композитор провел в 
Киеве, продолжив занятия и по 
фортепьяно у И.А. Турчинского, 
затем у Ф. М. Блуменфельда. В 
лице Р.М. Глиэра он обрел не 
только опытного, мудрого 
наставника по композиции, но и 
друга на всю жизнь.  

После трёх лет учёбы в Киеве 
М. Фролов вернулся уже в 

Петроградскую консерваторию и в 1924 году 
блестяще окончил ее по классу фортепиано 

И.С. Миклашевской. На суд строгой экзаменационной комиссии был 
представлен Концерт для фортепиано с оркестром собственного сочинения. 
Продолжая путешествия «из Петербурга в Киев», М. Фролов, окончив 
консерваторию, вновь возвращается в Киев и преподает Высшем музыкально-
драматическом институте им. Н.В. Лысенко (бывшей консерватории) в 
должности профессора по классу фортепиано и музыкально-теоретическим 
дисциплинам. 

В Киеве М.П. Фролов становится известен и как талантливый пианист, и как 
композитор, пишущий для фортепиано.  

Судьбоносным для М. Фролова стало предложение директора 
Свердловского музыкального училища им. П.И. Чайковского В.Н. Андропова, 
который пригласил его стать преподавателем. Так с 1928 года начинается 
«уральский период» в биографии 
М. Фролова, открывший новые 
перспективы перед музыкантом. 

Его первым адресом в 
Свердловске стал деревянный дом 
на ул.  Красноармейской, 70. Здесь 
в небольшой двухкомнатной 
квартире на втором этаже 
устроилась семья Фроловых. В ней 
была «священная комната» – 

М.П. Фролов и Р.М. Глиэр 

Е.П. и М.П. Фроловы 
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небольшой рабочий кабинет, где стоял взятый напрокат рояль «Бехштейн». 
Именно здесь написана «Поэма об Урале» – его первое масштабное 
произведение, посвященное истории горнозаводского края, над которым он 
работал днем и ночью, чтобы успеть к поставленному сроку – 15-летию 
Октябрьской революции! В этом доме бывали и друг семьи пианист Г. Гинзбург, 
и Г. Нейгауз, приезжавшие с концертами в Свердловск.  

Через 6 лет осенью 1934 года М.П. Фролов, в то время уже ректор 
Свердловской консерватории, получит от государства просторную 4-х 
комнатную квартиру в одном из «домов специалистов», построенных в пер. 
Банковском. Уютная, светлая квартира до сих пор хранит память о Фролове. Из 
столовой с традиционным большим обеденным столом, за которым собирались 
друзья, дверь вела в рабочий кабинет. Здесь в центре оказался любимый 
«Бехштейн», над которым висели портреты Рахманинова, Скрябина, Глазунова, 
фотографии друзей и родных, удобный рабочий стол, обтянутый зеленым 
сукном и купленное по случаю крутящееся американское кресло. В этом 
кабинете с его особой атмосферой были созданы многие его сочинения, здесь 
наставник по композиции занимался со своими студентами, встречался с 
коллегами и друзьями.  

Первым местом работы стал 
музыкальный техникум (ул. 
Первомайской, 22), где М.П. 
Фролов вел класс фортепиано и 

музыкально-теоретические 
дисциплины. Наряду с 
изучением теории студенты 
занимались педагогической 
практикой. Необходимость 
практического применения 
получаемых знаний и навыков 
потребовала создания школы.  

В результате родилась «опытно-
показательная музыкальная школа». 

В 1931 году из структуры училища было выделено это младшее звено, и 
появилась «Городская музыкальная школа» (в настоящее время ДМШ №1 имени 
М.П. Фролова). Поначалу школа не имела собственного здания. Лишь осенью 
1936 года было получено помещение неподалеку от училища – двухэтажное 
кирпичное здание по ул. К. Цеткин,13 (бывшая церковно-приходская школа), 
ласково прозванное «домиком на горке».  

М.П. Фролов с учащимися Уральского областного 
музыкального техникума и преподавателями Опытно-

показательной школы 
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Вслед за этим М. Фролов предпринимает ряд шагов по «строительству 
высшей ступени музыкального образования». Значительную поддержку оказал 
крупнейший советский пианист и педагог, профессор Г.Г. Нейгауз. Он регулярно 
приезжал в Свердловск и принимал живое участие в обсуждении проблемы 
высшего музыкального образования на Урале.   

Открытие консерватории 
состоялось 1 октября 1934 года в 
первом каменном здании города – 
Горном управлении уральских 
заводов (пр. Ленина, 26). 
Педагогический коллектив на 
начальном этапе был сформирован 
из приезжих преподавателей, уже 
работавших в музыкальном 
техникуме, а шефство над 
учебным заведением было 
поручено Московской консерватории. В эти первые годы происходит 
непрерывное расширение спектра музыкальных специальностей, открываются 
новые кафедры, а также организуется группа особо одаренных детей, на базе 
которой в 1943 году будет создана музыкальная школа-десятилетка. Она 
разместится неподалеку – в здании бывшего Пансиона Алексеевского реального 
училища (ул. Ленина, 13).  

Наряду с большой педагогической нагрузкой М.П. Фролов продолжал и 
свою концертную деятельность.  Представитель фортепианной школы 
легендарной А.Н. Есиповой, он уже в консерватории заявил о себе как 
талантливый самобытный пианист. «Умный музыкант с прекрасными 
виртуозными данными. Передача зрелая, красочная, местами изысканная. 
Большая звучность. Солидная техника. Хорошо владеет фортепианными 

Здание Уральской консерватории 
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приёмами»1 – так оценивал исполнительское мастерство начинающего артиста 
А.К. Глазунов. Концерты М.П. Фролова отличались продуманными, 
ориентированными на классические традиции программами, включали 
исполнение монументальных фортепианных опусов и вызывали живой интерес 
у поклонников музыкального искусства.  

Основу репертуара 
пианиста составляли 
произведения Р. Шумана и Ф. 
Листа, Ф. Шуберта и Ф. 
Шопена, фортепианные пьесы 
русских классиков, музыка 
любимого и близкого по духу 
А.Н. Скрябина, а также 
собственные сочинения. М.П. 
Фролов с удовольствием 
выступал с лекциями о 
творчестве любимых 

композиторов перед рабочей аудиторией, на фабриках и заводах.  
Особая страница в биографии М.П. Фролова его участие в рождении 

Свердловской филармонии. К открытию новой концертной организации он 
призывал в своей статье «Уральская филармония» на страницах газеты 
«Уральский рабочий» (28 марта 1933 года). Под филармонию было выделено 
здание бывшего Делового клуба, который обретал новую музыкальную жизнь. 
Открытие филармонии 29 сентября 1936 года было ознаменовано концертом 
симфонического оркестра под управлением В. Савича. Первые 
филармонические сезоны, проходившие в особой атмосфере с её жаждой 
художественных открытий, подарили горожанам целое созвездие имён солистов 
и дирижеров, музыку классиков и современных авторов. В этом ряду свое 
достойное место заняли авторские концерты М.П. Фролова и программы, в 
которых звучала музыка его консерваторских студентов.  

Финальным аккордом стремительно развивающихся музыкальных событий 
1930-х годов явилось создание в Свердловске Союза композиторов. Процесс 
формирования занял целых 7 лет – от создания Оргкомитета, который возглавил 
М.П. Фролов, до официального рождения новой композиторской организации.  

                                                           
1 Отзыв председателя экзаменационной комиссии, профессора А.К. Глазунова на публичном экзамене 31 мая 1924 года: 
Выписка из протокола экзаменационной комиссии  /  Композиторы Екатеринбурга /Автор проекта, сост.  Ж.А. 
Сокольская // Уральский гос. пед. ун-т, 1998. С. 75 
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16 мая 1939 года состоялось учредительное собрание под 
председательством В.Н. Трамбицкого, на котором М.П. Фролов был единодушно 
избран первым председателем Свердловской композиторской организации.  

Наряду с этими впечатляющими свершениями, которые сопоставимы с 
грандиозным размахом строительства и индустриальных преобразований в 
Свердловске 1930-х годов, нельзя не вспомнить и о роковом для М.П. Фролова 
1937 годе, который обернулся тяжелыми испытаниями. По ложному доносу (ему 
припомнили «харбинское прошлое») его исключили из партии, сняли с поста 
ректора, композитору пришлось пережить предательство бывших друзей и 
коллег. И только вмешательство Н. Мясковского и Р. Глиэра помогло избежать 
судебного процесса; последствия же были катастрофическими – болезнь, 
сложная операция, длительный процесс восстановления. Вернувшись в 
консерваторию, М.П. Фролов ушел с фортепианной кафедры, оставив себе 
заведование кафедрой композиции и своих учеников. Спасением стало 
творчество, создание музыки, в том числе оперы «Энхе – булат батор».  

Восхищение вызывает личность М.П. Фролова, наделенного такими 
неповторимыми талантами! Он очень неплохо рисовал. Этот дар очевиден и в 
его детских рисунках (например, река Сунгари – отражение его Харбинского 
детства) или вызывающее восхищение его собрание детских сочинений – 
переплетенное в альбом, с удивительной графикой нотного текста и милых 
рисунков, которыми юный композитор окружает названия первых 
фортепианных пьес. Увлечение живописью сопровождало его и впоследствии! 
Свидетельством служат акварели, созданные в летние каникулы, с их 
традиционными выездами на природу, когда вместе с другом В.Н. Трамбицким 
– их дачи были по соседству, они рисовали полюбившиеся им уральские 
пейзажи. Склонность к рисованию обнаруживается и в тех изящно оформленных 
вручную программах, которые хранятся в архиве композитора.  

М.П. Фролов был наделен и литературным даром. Его слово педагога – 
всегда точное, образное помогало в освоении самой разной музыки, понимании 
содержания, образов исполняемых произведений. Совсем другой слог – 
афористичный, емкий в его приказах и распоряжениях, служебных записках, 
учебных программах и методических разработках, то, что сегодня мы называем 
учебно-методический комплекс.  

А еще те вступительные слова к концертам на заводах – он всегда радовался 
с каким вниманием и интересом слушают рабочие его выступления! 
Подтверждением литературного дара М.П. Фролова являются и его собственные 
стихи. Они звучат и в его кантатах, включая написанный на собственные стихи 
Гимн СССР, с которым он, как и Шостакович и Хачатурян, участвовал в 
объявленном в стране конкурсе.  
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М.П. Фролов был наделен и потрясающим талантом организатора, который 
находит отражение в невероятных масштабах сделанного им только на Урале! 
Но он в полной мере «архитектор» и собственной жизни с её поразительным 
полифоническим сплетением дел, стройностью композиции, смысловыми 
доминантами!  

При колоссальной нагрузке ее внутреннее наполнение менялось. В Киеве 
это была в основном педагогическая деятельность и концерты; уральский период 
принес невероятное расширение сфер деятельности, – М.П. Фролову удалось 
выстроить законченную «партитуру» собственной жизни, оставив такой яркий 
след в истории отечественной музыкальной культуры! Говоря о нем, хочется 
вспомнить и перефразировать высказывание В.В. Стасова о М.А. Балакиреве: 
«Не будь Фролова, судьбы уральской музыки были бы совсем иными». И в этой 
многогранности его деятельности также отражается присущие многим 
выдающимся русским композиторам масштабы таланта.   

Траектория творческих исканий М.П. Фролова отразила значительные вехи 
в истории отечественной культуры. В 1910-е 1920-е годы его сочинения словно 
отражают идеи и образы искусства «серебряного века», глубокое воздействие 
открытий А.Н. Скрябина. Новый этап, обозначившийся на рубеже 1920-1930-х 
годов, был связан с усилением классических традиций, что привело к 
прояснению музыкального языка, ориентации на классические жанры. Иные 
задачи выдвинуло следующее десятилетие, когда развитие искусства в стране в 
целом определяли социально-политические реалии той эпохи.  

Одной из наиболее важных сфер в творчестве М.П. Фролова стала 
фортепианная музыка, к которой композитор обращался на протяжении всей 
творческой жизни. Фортепианное творчество включает в себя произведения 
разных жанров – миниатюры (прелюдии, этюды, программные пьесы), 
произведения крупной формы – Концерт, Сонату и «Классическую сюиту», а 
также транскрипции собственных сочинений.  

Признанной вершиной 
творчества 1930-х годов и 
одновременно первым 
произведением, в котором 
нашла отражение уральская 
тематика, стала «Поэма об 
Урале» (1932). Её премьера на 
сцене Свердловского театра 
оперы и балета (дирижер А.М.   

Пазовский) стала крупным 
событием в музыкальной жизни 

Сцена из оратории «Поэма об Урале». 1932 г.  
Режиссер В. Лосский, художник В. Дубровин.  

Фото из архива оперного театра 
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города. Постановку осуществил режиссер В.А. Лосский, который превратил 
«Поэму» в яркое театральное действо, включающее в себя живую хронику 
исторических событий, мимические эпизоды за экраном, и даже «героя» нового 
индустриального мира – трактор, на включении которого настояли 
«ответственные работники». В «Поэме об Урале» М.П. Фролову удалось 
достигнуть ясности и доступности музыки, в которой зазвучали подлинные 
башкирские мелодии, революционные песни («Интернационал», «Смело, 
товарищи, в ногу»). 
Это было первое соприкосновение с фольклором народностей Урала, 
дальнейшее движение в этом направлении принесло и новые открытия.  

Посвященный в тайны русского фольклора, М.П. Фролов открывал для себя 
и другие пласты многонациональной советской культуры. В этом ряду 
симфонический танец для оркестра бурят-монгольских инструментов 
«Залушудай хатар» и увертюра «Братство народов».  

В 1939 году, приняв предложение из Бурятии написать оперу на основе 
национального эпоса, М.П. Фролов отправляется в Улан-Удэ, записывает и 
изучает образцы народного творчества, осваивает особенности бурятского 

языка. В короткий срок 
композитору удалось написать 
оперу «Энхэ – булат батор», в 
которой соединились нацио-
нальное своеобразие 
музыкального материала с 
традициями классической оперы. 
Премьера оперы стала большим 
национальным праздником.  

С огромным увлечением 
М.П. работал в области песенно-

хоровых жанров. Вокальное начало, 
выразительность и красота мелодии всегда были 

главенствующими в его музыке. Первые хоровые сочинения, адресованные 
самодеятельным коллективам, относятся к киевскому периоду, когда М. 
Фролову пришлось работать в рабочих клубах. Новый этап начинается в 1930-е 
годы, среди сочинений этого времени песни патриотические и лирические, песни 
на стихи уральских поэтов, посвященные Красной Армии и даже гимны («Гимн 
стахановцев» и «Советский гимн» на собственные слова, который участвовал в 
конкурсе, объявленном в 1943 году). Большой интерес представляют и 
обработки народных песен, свидетельствующие о музыкальной чуткости 
композитора, умении проникнуть в подлинный дух, характер народной песни. В 

М.П. Фролов с первыми 
исполнителями оперы  
«Энхе - булат батор» 
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этой сфере, по собственному признанию, он чувствовал себя «спокойно, легко и 
свободно». 

Последним крупным хоровым сочинением М.П. Фролова стала кантата  
«С именем Сталина» («Русь»). Оратория была исполнена при жизни 
композитора в Свердловской филармонии 9 ноября 1942 года в рамках открытия 
Декады «Искусство Урала». Её исполнил находящийся в эвакуации 
Государственный оркестр СССР (дирижер А. Маргулян), Хоровая студия 
филармонии и солисты оперного театра (Лубенцова и Сердобов). В октябре 1943 
года она прозвучала в рамках его творческого вечера в московском Доме 
композиторов. Кантату исполнили автор и В. Белый в 4 руки (партия оркестра), 
композитор Г. Киркор за вторым роялем (партия хора) и Н. Гуровская (соло 
девушки). Замечательный отзыв Н.Я. Мясковского («Весьма солидная вещь. 
Особенно хорошо соло во 2-й части». Стоит «подправить 2-3 ноты в финале», 
тогда не к чему будет придраться») и его рекомендации способствовали началу 
переговоров с директором Московской филармонии о включении кантаты в план 
следующего концертного сезона. Исполнение было запланировано на октябрь 
1944 г.   

Успех оперы и кантаты «Русь» дарил и силы, и вдохновение. 
Свидетельством этого являются замысел оперы для Большого театра «Фрегат 
победы» и Второго фортепианного концерта, рукопись которого осталась 
незаконченной. Но внутренняя боль не утихала, и, по-видимому, все более 
отчетливое осознание невозможности оставаться в городе после случившегося – 
укрепляло мечту о переезде. Он будет стремиться туда, где у него было столько 
друзей, включая Н. Я. Мясковского, Р.М. Глиэра, В.Я. Шебалина, которые 
вернулись туда после вынужденной эвакуации в Свердловск в первые годы 
войны! Его мысли были устремлены в Москву и Ленинград, вместе с семьей он 
строил новые планы. Но именно в это время после реэвакуации Киевской 
консерватории, быть может, не желая его отпускать, М.П. Фролова восстановили 
в должности ректора. И он, как когда-то в 1934 году, снова погрузился в решение 
неотложных проблем по восстановлению здания, учебных классов после 
сложного военного периода, мечтал о строительстве большого концертного зала, 
надстройке 4 этажа консерваторского здания. И даже разрабатывал идею об 
открытии в городе фабрики по производству стальных струн, чтобы 
обеспечивать ими музыкальные инструменты!  

Но времени, отпущенного ему, оставалось слишком мало. Все выпавшие на 
его долю испытания и переживания подорвали его здоровье, и стремительно 
развивающая с лета 1944 года болезнь привела к скоропостижной смерти.  
М.П. Фролова не стало 30 октября 1944 года, он совсем немного не дожил до 10-
летнего юбилея созданной им Уральской консерватории. 
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Многогранная деятельность М.П. Фролова и его музыкальное творчество 
представляют значительную страницу истории отечественной культуры 1-й 
половины ХХ века. Личность музыканта, которому удалось счастливо сочетать 
концертно-исполнительскую и педагогическую, композиторскую и 
административную деятельность, его наследие с удивительным равновесием 
музыкальных сфер и жанров, его увлеченность русской народной песней и 
интерес к национальным культурам народностей Урала, – все это раскрывает 
многообразие творческих интересов М.П. Фролова. Бесспорно, это был крупный 
художник, которого отличали «содержательная включенность» в современную 
ему эпоху – умение ставить и решать задачи, отдать дань историческим реалиям 
и значительным событиям, и вместе с тем запечатлеть «строй и дух» русского 
искусства, его духовную сущность и художественные искания. 

 
 
 

СВЕТЛАНА МАРКИАНОВНА ФРОЛОВА 
Творческий импульс продолжает жить в учениках и коллегах 

 
Т.В. Ефремова 

Екатеринбургская детская школа искусств № 4  
«АртСозвездие» г. Екатеринбург 

 
Фролова Светлана Маркиановна (20.05.1926–
24.11.2014), кандидат искусствоведения, 
пианистка и преподаватель, доцент Уральской 
государственной консерватории имени М. П. 
Мусоргского.  

Её отец – Фролов Маркиан Петрович 
(06.12.1892 – 30.10.1944) – Заслуженный деятель 
искусств РСФСР, композитор, концертирующий 
исполнитель, педагог и первый ректор Уральской 
консерватории, проявивший музыкантские и 
организаторские способности на Урале: 
инициировал и содействовал созданию первой 
музыкальной школы, отделения Союза 
композиторов, филармонии, консерватории, 

специальной музыкальной школы-десятилетки.  
 Музыкальные способности дочери Светланы проявились рано, и отец стал 
первым её учителем: сначала дома, потом в школе для одарённых детей и один 
год в музыкальном училище. В 16 лет она стала студенткой консерватории (класс 
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А. М. Луфера), в 18 лет перешла в класс профессора Н. Н. Позняковской, училась 
у неё до окончания консерватории и аспирантуры. Параллельно с учёбой начала 
педагогическую деятельность: «с 1944 по 1952 год преподавала в музыкальной 
школе-десятилетке при консерватории» [4].  

  В годы учёбы автора статьи Светлана Маркиановна работала на кафедре 
методики, педагогики и специального фортепиано Уральской государственной 
консерватории имени М. П. Мусоргского: вела индивидуальные занятия и читала  
лекции «История фортепианного искусства» для студентов-пианистов 1 курса  
обеих фортепианных кафедр. 
 С. М. Фролова – автор работ и публикаций, посвящённых жизни и 
творчеству своего отца, в том числе «Фортепианное творчество композитора М. 
П. Фролова» (автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата  
искусствоведческих наук, защита в Московской государственной консерватории  
имени П. И. Чайковского, публикация: Свердловск, 1952) и книги «М. П. Фролов 
– жизнь на Crescendo», изданной к 75-летию Уральской государственной  
консерватории им. М. П. Мусоргского (2009), а также исполнительница его  
фортепианных произведений.  
 Исследование музыкальной культуры Екатеринбурга было значимым 
творческим делом жизни Светланы Маркиановны. При подготовке материалов 
она посещала старожилов города, записывала их воспоминания, с 
благодарностью принимала в дар старые фотографии и афиши, заботливо и 
бережно раскладывала документы в соответствующие папки по годам и 
рубрикам. Много материалов было ею позаимствовано из старых газет конца 
XIX – начала ХХ вв.  
 В одном из выпусков издания «Научно-методические записки Уральской 
государственной консерватории» была издана её статья по этой теме, но ещё 
очень многое осталось не опубликованным и хранится дочерью, Еленой 
Львовной Румянцевой, в домашнем архиве. 
 «Одним из главных дел стало создание музея Уральской консерватории. В 
трудных условиях, не имея оформительских материалов, во многом на личные 
средства была проведена грандиозная работа, и к 50-летию консерватории музей 
был открыт. До сих пор в нашей семье хранится памятный альбом, посвященный 
работе по созданию музея, с любовью оформленный студентами, работавшими 
под руководством С. М. Фроловой» [4]. Ученикам Светланы Маркиановны  
посчастливилось быть причастными к творческой и педагогической  
деятельности своего учителя, узнать о Маркиане Петровиче Фролове, об их  
учителях, коллегах и современниках, об истории развития музыкальной 
культуры на Урале.  
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 С позиции «музыкальной внучки, дочери, сестры и друга-коллеги» в 
данной статье пойдёт речь о продолжении творческого импульса, который 
помогал, помогает и будет помогать жить и осуществлять профессиональную 
деятельность ученикам и последователям Светланы Маркиановны.  
 Речь пойдёт о тех, кого автор статьи лично знает по совместной учёбе в 
Уральской консерватории (1977–1982), по организованным творческим 
мероприятиям, посвящённым юбилеям консерватории, М. П. Фролова и С. М. 
Фроловой, а также по дальнейшей профессиональной деятельности. 
 Наряду с обязательными традиционными консерваторскими учебными 
занятиями, на которых мы готовили программы для зачётов, академических 
концертов и экзаменов, Светлана Маркиановна вдохновляла нас на 
дополнительные творческие встречи: совместные прослушивания исполнения 
новых программ, еженедельный кружок-клуб «Искусство интерпретации», 
участие в котором было доступно не только для «фроловцев», тематические 
афишные концерты со специально подготовленной программой, гастрольные 
поездки по городам области и за её пределами в музыкальные школы и училища, 
в которых преподавали её бывшие ученики-выпускники, подготовка и 
проведение мероприятий, посвящённых знаменательным культурным событиям, 
загородные творческие поездки в Калиново, в том числе посещение 
художественной мастерской известного уральского художника и др.  
 Памятны юмористические вечера-концерты, собиравшие полный зал 
благодарных слушателей: «Композиторы улыбаются» и «Салон мадам 
Клёпкиной». Столько выдумки, интересных идей было воплощено в этих 
вечерах! Сценарии разрабатывала и создавала Светлана Маркиановна. В 
программах «Салона» были использованы подлинные документальные 
материалы из жизни Екатеринбурга XIX века, а в концерте «Композиторы 
улыбаются» действовали не только люди, но и кукольные персонажи, талантливо 
выполненные одним из участников вечера» [4]. 
 Алёна Румянцева, дочь, ещё будучи студенткой консерватории, была 
верным помощником в педагогических делах. Ольга Одинцова вспоминает: «На 
момент поступления в консерваторию, во время исполнения технических 
произведений, у меня сильно болели и уставали руки. Занимались вместе с её 
дочерью, Алёной Львовной. Работали над технологией: ощущением веса руки, 
проводимостью этого веса от лопатки до кончика пальца, закрепляли 
разболтанную кисть. Занимались они вдвоем, дотошно и требовательно, и 
радовались вместе со мной, если получалось…» [3]. 
 Вместе с дочерью Е. Л. Румянцевой, выпускницей класса фортепиано С. 
М. Фроловой, в начале 1980-х годов Светлана Маркиановна принимала активное 
участие в разработке идеи общеобразовательной школы нового типа и вида, а 
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позже, когда Гуманитарно-экологический лицей начал свою деятельность, она 
помогала молодым коллегам в качестве методического и научного консультанта.  
 В это же время раскрылся её литературный дар: были созданы и 
поставлены три больших пьесы «Весенняя сказка» (1993), «Сказка о Слове и 
Правде» (1995) и огромный многочасовой спектакль-композиция, посвященный 
Великой Отечественной войне. Много интересных статей о выдающихся людях 
было написано в эти годы для лицейской газеты «Колокольчик», редактором 
которой был её муж, Лев Григорьевич Румянцев (01.08.1924 – 21.08.1995), 
писатель, драматург, поэт, журналист, редактор отдела прозы и поэзии журнала 
«Уральский следопыт».  

В последние годы своей жизни 
Светлана Маркиановна продолжала 
готовить материалы для издания большой 
монографии о своём отце, о культуре и 
музыкальном искусстве на Урале, а также 
принимала активное участие в 
деятельности Православной певческой 
школы «Преображение», организованной 
её дочерью. Прошлое, настоящее и 
будущее в равной мере интересовали её. 

Светлана Маркиановна Фролова (2006 год, 80 лет) 
 В 1994 году Гуманитарно-экологический лицей издал книгу Валентины 

Александровны Гутерман «Возращение к творческой жизни. Профессиональные 
заболевания рук», составление и подготовка текста С. М. Фроловой. Будучи 
преподавателем Свердловской консерватории, в 1943 году, В. А. Гутерман 
защитила диссертацию на тему «Осязательно-двигательный метод обучения при 
профессиональных заболеваниях рук пианистов». Позже она работала в других 
городах, в том числе возглавляла кафедру специального фортепиано во 
Владивостокском институте искусств. В 80-х годах В. А. Гутерман не раз 
приезжала в Свердловск, общалась со Светланой Маркиановной Фроловой (жила 
у неё дома), была свидетелем занятий и игры на фортепиано её учеников, во 
время которых давала очень ценные упражнения, советы и рекомендации. Во 
время одной из таких встреч Валентина Александровна поведала, что начала 
писать книгу и просила помочь с изданием. В конце 1990 года в течение двух 
месяцев осуществлялась совместная подготовка материалов для публикации 
книги. В 1993 году Валентины Александровны не стало [1].  

 Книгой и методом заинтересовалась коллега Светланы Маркиановны и 
Елены Львовны по Гуманитарно-экологическому лицею Илиза Эльфатовна 
Сафарова, выпускница Уральской консерватории, на себе ощутившая и 
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пережившая благотворное воздействие упражнений и рекомендаций В. А. 
Гутерман. Она активно анонсировала и презентовала книгу с бесценными 
знаниями в музыкальных училищах Уральского региона. В 1994 году И. Э. 
Сафровой на основе собственного опыта было создано пособие «Игры для 
организации пианистических движений» и издано под редакцией С. М. 
Фроловой. «Будучи сама хорошей пианисткой и фортепианным педагогом с 
большим опытом, Илиза Эльфатовна успешно сочетает индивидуальные занятия 
с учениками-пианистами с групповыми занятиями для детей дошкольного и 
раннешкольного возраста, в которых она творчески использует основы 
педагогики Орф-Шульверка и элементарного музицирования» [5]. 

 С 1996 года и по настоящее время И. Э. Сафарова проводит семинары по 
направлению «Развитие творческого мышления музыканта и профилактика 
профессиональных заболеваний рук», а также практически помогает 
музыкантам разных специальностей вернуться к творчеству и профессиональной 
деятельности. Кроме того, она имеет опыт взаимодействия с нейрохирургами. 

 Из воспоминаний И. Э. Сафаровой, посвящённых памяти Светланы 
Маркиановны: «Знания, полученные в практике работы с музыкантами 
пригодились мне, когда в 1999 году судьба свела меня с медициной. У моего 16-
ти летнего сына разорвалась аневризма между желудочком и темечком мозга 
(инсульт). Движение правой половины тела было потеряно. Благодаря 
сложнейшей нейрохирургической операции, которую провел талантливый 
молодой хирург Шамов Александр Юрьевич, жизнь сыну спасли. И движение 
удалось восстановить сыну, помогли мои знания по построению движения и 
опыт работы с музыкантами… Через год мне позвонил Александр Юрьевич с 
большой просьбой посмотреть молодую женщину с аналогичным случаем. Я 
стала с ней работать каждый день по часу, показала все упражнения отцу, матери, 
сестре, мужу. После данной работы Александр Юрьевич начал понимать суть 
моего метода и предложил его описать, сказав, что медицина имеет блестящие 
успехи в нейрохирургии, но не имеет технологии по возвращению движения тем 
пациентам, у которых по разным причинам движение было потеряно. Вот так 
проявилось моё пребывание в лицее и знакомство со Светланой Макиановной 
Фроловой. Светлая ей память!» [6]. 

 Из воспоминаний Л. А. Карташовой: «Светлана Маркиановна очень 
тщательно работала над звуком, по крайнем мере со мной, поэтому я это точно 
знаю. И на всю жизнь перед моими глазами останутся её руки: внешне 
спокойные, я бы даже сказала, мудрые руки, и эти руки могли из рояля извлечь 
такую палитру разнообразия красок, такую многослойную фортепианную 
партитуру, что это даже при воспоминании в моих ушах всегда меня восторгает 
и служит мне маяком. Однажды, когда я аккомпанировала своей студентке в 
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исполнении песни Клавдии Ивановны Шульженко «Руки» и продумывала свой 
самостоятельный аккомпанемент, то у меня всё время перед глазами и в 
подсознании какой-то отдельной самостоятельной линией представлялись руки 
Светланы Маркиановны. Так она умела очень глубоко, точно, одухотворённо 
играть и показать!  

 А ещё она была очень озорная, живая, непосредственная, всегда с хорошим 
настроением, позитивом, готовая отреагировать на шутку… Да и сама она умела 
шутить, и с удовольствием, и это тоже её потрясающее качество… 
Вспоминаются наши «капустники», в которых она принимала участие: юна, 
непосредственна, по-детски наивна, откровенна и очень заразительна. Я тоже 
очень люблю шутить, в том числе за инструментом: варьирую, смеясь и радуясь, 
в том числе, конечно, путём игры на фортепиано. Недаром я работаю в 
Театральном институте: тяга к придумыванию, к необычности, к образности, к 
творческому замесу – это, несомненно, тоже влияние Светланы Маркиановны» [2]. 

  Из числа учащихся, студентов и выпускников класса С. М. Фроловой, 
известных автору статьи, хочется отметить специалистов, успешных в области 
академического преподавания фортепиано и концертмейстеров, ведущих 
деятельность в Екатеринбурге: Попова Вера Анатольевна (Свердловское 
музыкальное училище им. П. И. Чайковского), Валуева Татьяна Ивановна 
(концертмейстер кафедры сольного пения Уральской консерватории им. 
Мусоргского; «Заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия), 
«Заслуженная артистка Российской Федерации»), Мочалина Людмила 
Александровна (ДМШ № 1 им. М. А. Балакирева), Шакирова Лилия Рафаиловна 
(ДШИ №12), Ландау Елена Петровна (ДМШ № 2 им. М. И. Глинки), Одинцова 
Ольга Семёновна (ДМШ № 1 им. М. П. Фролова), Карташова Людмила 
Александровна (Екатеринбургский театральный институт; ЕДШИ № 4 
«АртСозвездие»). Однако, о некоторых из них хочется рассказать подробнее. 

  Идти в ногу со временем (быть современным и своевременным), 
чувствовать особенности пространства, понимать потребности и запросы 
конкретного человека или группы людей – замечательная способность и, по сути, 
задача человека. Хочется в данной статье особо осветить те творческие 
направления, которые выпускники класса Светланы Маркиановны, а также их 
друзья и коллеги приобрели наряду со знаниями и умениями в области 
академического фортепиано. Накапливая свой собственный самостоятельный 
педагогический и музыкантский опыт, они овладели рядом смежных – 
интересных и ценных – видов деятельности.  

  Лилия Рафаиловна Шакирова, ныне заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МАУК ДО «Детская школа искусств № 12» 
(Екатеринбург) разработала и создала авторскую Программу «Здравствуй!» – 
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«один из альтернативных вариантов раннего дошкольного музыкально-
эстетического воспитания детей в едином комплексе трёх взаимодействующих 
дисциплин: ритмика, сольфеджио и фортепианное исполнительство. Обучение 
по программе позволяет детям с разным уровнем восприятия и одаренности 
развиваться в музыкальном направлении», а репертуарные сборники, рабочие 
тетради, методические пособия, 70 уроков по сольфеджио и курс видео-уроков 
для самостоятельной работы являются существенным подспорьем для педагогов 
и родителей [7]. Интересно и примечательно, что и дети, и внуки Лилии 
Рафаиловны – как ни у кого другого из упоминаемых в статье – с раннего детства 
активны и успешны в музыкальном исполнительстве, причём на разных 
инструментах: гобой, контрабас, фортепиано, скрипка и ударные. 

 Елена Петровна Ландау 30 лет посвятила родной Детской музыкальной 
школе № 2 им. М. И. Глинки (1977–2007): сначала как ученица и выпускница, 
потом как преподаватель фортепиано и концертмейстер, а последние 3 года – в 
должности директора. В течение 7 лет – особый опыт обучения игре на 
фортепиано Белявина Василия, талантливого незрячего гобоиста, а также 
сопровождение его в качестве концертмейстера на уроках и выступлениях.  

 С 2007 года она – заместитель директора Свердловского областного 
методического центра, а с 2014 – старший методист в Свердловском 
музыкальном училище им П. И. Чайковского. В консерватории училась на 
вечернем отделении, совмещая учебу с работой в музыкальной школе, в классе 
Светланы Маркиановны – с 3 курса. В её пианистическом репертуаре Соната для 
фортепиано ля минор в 3 частях ор. 20 Маркиана Петровича Фролова.  

 Надежда Николаевна Драч, будучи студенткой фортепианного отделения 
музыкального училища, самостоятельно овладела игрой на аккордеоне и всегда 
была «душой компании»: певунья, игрунья и танцунья. В консерваторском 
классе С. М. Фроловой, она должным образом осваивала необходимый 
академический репертуар, а после завершения обучения преподавала 
фортепиано в ДМШ № 2 Екатеринбурга. Когда же ей предложили вести занятия 
с детьми по системе Карла Орфа «Элементарное музицирование» в 
Гуманитарно-экологическом лицее, она сразу же согласилась. Увлеклась 
русским фольклором: сотрудничала с фольклорным ансамблем «Перезвон» и 
казачьим ансамблем Ю. М. Нестерова «Багренье». Пела на клиросе в храме 
«Преображения Господня» и в Ансамбле православной певческой школы 
«Преображение». Несколько лет работала учителем музыки и педагогом-
организатором в общеобразовательной школе, а потом – в Православном приюте 
для девочек во имя преподобномученицы великой княгини Елисаветы Ново-
Тихвинского женского монастыря, там же в качестве концертмейстера 
выступала с детским хором «Светилен». Сейчас (уже почти 10 лет) трудится 
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музыкальным руководителем в отделении № 35 филиала «Детство» 
Свердловской областной клинической психиатрической больницы. После 
обучения в Санкт-Петербурге на курсе «Основы музыкальной психотерапии» 
Института практической психологии «Иматон» стала дипломированным 
музыкальным терапевтом. Кроме фортепиано и аккордеона ею освоены ещё и 
другие музыкальные инструменты. А Светлана Маркиановна в нужный момент 
поддерживала своей искренней заинтересованностью и заботой, помогала 
смелыми мыслями и идеями, и благодаря доверительным беседам у Надежды 
крепли силы для поиска своего собственного профессионального пути.  

 Ольга Семёновна Одинцова (цитата из её статьи приведена выше), верна 
академическому преподаванию фортепиано. И в её педагогической практике был 
случай, который потребовал особого настроя, подхода и умения. К ней в класс 
попросилась мама с дочкой-четвероклассницей, имеющей на тот момент 
определённые затруднения: переигранные руки и нервный срыв, 
психологический и физический спазм плюсом к особенностям зрения. И, 
конечно, же опять выручила и помогла Светлана Маркиановна. Были 
организованы совместные занятия и консультации, в результате чего ученица 
успешно окончила музыкальную школу, училище и консерваторию.  

 «Множество благодарных учеников до сих пор приходят, звонят, 
приезжают... Сколько их было? Трудно сказать, но, вероятно, не менее ста 
человек. И каждого из них Светлана Маркиановна сумела разглядеть как 
личность, индивидуальность, дать великолепную школу звукоизвлечения, 
воспитать пианистическую свободу и чувство стиля. Были среди них такие, от 
которых консерватория готова была уже отказаться. И только любовь, терпение 
и педагогическое мастерство Светланы Маркиановны сумели сделать чудо – 
ученики прекрасно заканчивали консерваторию и становились 
профессиональными музыкантами» [4]. 

 Автор статьи относит и себя к таким «трудным» студентам, по отношению 
к которым были необходимы особый подход и особая забота. Благодаря «школе» 
в классе Светланы Маркиановны выработалось понимание и видение различных 
возможностей, чтобы и своих учеников суметь вести альтернативным путём, 
например, оберегая от зачётов, академических концертов, экзаменов и 
неудовлетворительных оценок, предоставляя время для естественного 
физического и душевно-духовного развития, в результате чего ученик 
постепенно мог раскрыть свои творческие способности и задатки, а 
впоследствии стать профессиональным музыкантом.  

 А благодаря сознательному переходу на другое отделение школы искусств 
(с музыкально-хорового на эстетическое), создания авторской программы 
«МиР» по музыке и ритмике и «Музыкальные картинки и истории» по 
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фортепиано и ансамблю, организации собственной исполнительской 
деятельности и афишных тематических концертов своих учеников в рамках 
авторского проекта Школьная филармония «Вера – Надежда – Любовь», удалось 
накопить опыт, необходимый для работы с детьми-инвалидами, имеющими 
сложную структуру нарушений здоровья и личностно-индивидуального 
развития, нуждающимися в особых условиях для воспитания и образования. 
Статья в соавторстве с коллегой про социально-культурный проект «Здравствуй, 
Человек!» (к 20-летию инновационной практики лечебной педагогики и 
социальной терапии в школе искусств) опубликована в сборнике III Фроловских 
педагогических чтений «Наша история».  

В данной статье, посвящённой прошлогоднему 95-летию Светланы 
Маркиановны Фроловой и нынешнему 130-летию Маркиана Петровича 
Фролова, о деятельности учителей и учеников дано кратко и эскизно, а каждый 
из упомянутых достоин отдельного рассмотрения.  
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ВСПОМИНАЯ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 

 
Жанна Сокольская (17.11 1932-23.03.2019гг.)  

Записано 04.07.2006 год г. Екатеринбург 
 

Обычно юбилеи – повод для того, чтобы, оглянувшись назад, воссоздать в 
выступлениях, рассказах, эссе некоторые знаменательные события из дней 
минувших, сохранившиеся в твоей памяти.  

Причем, очень хотелось бы, чтобы эпизоды полувековой давности, 
связанные с биографией автора этих строк и с историей Детской музыкальной 
школы № 1 г. Свердловска, смогли бы оказаться интересными для новых 
поколений людей, живущих в XXI веке. А попутно, наверное, уместно 
напомнить, что достижения сегодняшнего дня не могли бы существовать, если 
бы не было определенных завоеваний в дни вчерашние. Закономерно: 
свершающееся в настоящее время так или иначе базируется на том, что было 
достигнуто уже когда-то. 

Но прежде чем предаться воспоминаниям об истории ДМШ № 1, наверное, 
уместно ответить на вопрос: какие пути привели меня в музыкальную школу? 
Уверена, мое поступление в ДМШ № 1 в 1940 году /страшно даже подумать, как 
давно это было! / оказалось предопределено рядом объективных обстоятельств. 

Вот одно из них. Наша семья жила в квартире по улице Вайнера дом 9а. Этот 
дом был построен в самом начале 1930-х годов. Несколько позднее /через пять – 
шесть лет/ появились дома №8 и № 10 по Банковскому переулку. Подъезды наших 
домов выходили в один общий двор, где мы создавали свои детские компании, 
часами играли друг с другом. Естественно, время от времени мы собирались у кого-
нибудь дома, чтобы заняться чем-то интересным для нас, почитать, поговорить на 
волнующие нас темы. Напомню: в то время не существовало телевизоров, 
компьютеров. Потому, чтобы интересно провести досуг, нам, детям, было 
необходимо проявлять немало изобретательности. Во что мы играли? Как теперь я 
понимаю, содержание наших игр во многом определялось обстановкой, с которой 
мы ежедневно существовали, теми профессиональными устремлениями, которыми 
была наполнена жизнь взрослых, окружавших нас. 

Дома на Банковском переулке №8 и №10 в ту пору называли «домами 
специалистов». И такое название было вполне справедливым. Там жили 
профессора Уральской консерватории – М.П. Фролов, В.Н. Трамбицкий, Б.С. 
Маранц, С.С. Бендицкий, многие профессора Свердловского медицинского 
института, известные артисты Свердловского театра оперы и балета им. А.В. 
Луначарского, Свердловского театра музыкальной комедии. 
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Моими самыми близкими друзьями детства являлись Милена Белоусова 
/впоследствии Семенова/ и Шурик Бендицкий. Мы часто собирались в квартире 
у Милены /друзья и родители звали ее Лялей/. Мама Ляли – Мелитина 
Михайловна Белоусова, обладавшая прекрасным меццо-сопрано, была одной из 
ведущих солисток Свердловского театра оперы и балета. Наша тройка – я, Ляля 
и Шурик, очень любила разыгрывать сценки на сюжеты разных рассказов и 
сказок. Помню одним из наших «спектаклей» была «Барышня-крестьянка» по 
повести А. Пушкина. 

Квартира Белоусовых-Бернер состояла из четырех комнат. По тем 
временам – поистине царские хоромы. Здесь хватало места и взрослым, и детям. 
Лялиной маме, которая в то время, когда мы предавались детским играм, 
распевалась, разучивала оперные арии, мы, как я понимаю, не мешали. В то же 
время наши забавы проходили постоянно под аккомпанемент первоклассной 
классической музыки, которая как бы сама собой становилась неотъемлемым 
элементом нашей повседневной жизни. Папа Ляли был директором Свердлов-
ского театра оперы и балета, двери которого для моей подруги и меня были 
всегда открыты. Сидя в директорской ложе, мы шести-семилетние малышки еще 
до поступления в общеобразовательную и музыкальную школы переслушали и 
пересмотрели фактически весь бывший в то время в наличии оперный и 
балетный репертуар. 

Нередко нашей детской компанией мы собирались в доме Маранц-
Бендицких. Родители Шурика, который впоследствии стал профессором 
Нижегородской консерватории, известным пианистом и композитором, 
заслуженным деятелем искусств России, были концертирующими пианистами и 
преподавателями Свердловской консерватории /так называлась она в ту пору/. 
Насколько я помню, в их доме постоянно звучала музыка, доносившаяся из двух 
разных комнат, в каждой из которых стоял рояль. 

Мои родители, будучи профессионально не связаны с искусством, тем не 
менее, очень любили музыку, отдавая ей значительную часть досуга – постоянно 
посещали оперный театр, филармонию, покупали пластинки с записями 
исполнений известных певцов. Мой папа подряд по нескольку раз мог слушать в 
записи куплеты Мефистофеля из оперы «Фауст» Гуно в исполнении Шаляпина.  

Упомяну и о своих генетических музыкальных предпосылках. Так, моя 
тетя – родная сестра моей мамы – Сарра Исаевна Горелик окончила Московскую 
консерваторию. Моя тетя по папиной линии – Фрида Исааковна Образцовая, в 
свое время была оперной примадонной в Алма-Ате, Перми, а затем доцентом 
Уральской консерватории, по классу вокала, которую успешно закончили Ю. 
Гуляев, В. Барынин, А. Соколов, Ю. Дементьев, ставшие известными певцами.  
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Такова была преамбула моего вхождения в мир музыкального искусства. 
Из всего сказанного ясно одно: как видно, самой судьбой мне было 
предопределено стать профессиональным музыкантом, пройти все этапы 
профессиональной подготовки: ДМШ, музыкальное училище, консерватория, 
аспирантура. 

Итак, Б 1940-ом году мама, отвела меня в музыкальную школу, где мне 
пришлось сдавать первый в своей жизни экзамен. Я была принята в 
подготовительный класс ДМШ № 1 г. Свердловска. Потом я сетовала на то, что 
родители не сделали это годом раньше, потому что мне не нравилось, что у меня 
между обучением в общеобразовательной школе и музыкальной всегда 
существовал «зазор» в один год. 

 Кстати, мои ближайшие друзья, Ляля и Шурик, в том же году поступили 
в ДМШ № 1. В нашем классе учились тогда Вольф Горелик, являющийся в 
настоящее время дирижером Московского музыкального театра им. К.С. 
Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, народный артист России, Валерия 
Хлопкова, ставшая музыковедом, преподавателем Уральской консерватории, 
Нина Щелокова, окончившая впоследствии консерваторию и проработавшая 
много лет на музыкально-педагогическом факультете Уральского 
педагогического университета, а затем в Уральской консерватории. 

В подготовительном классе со второго полугодия нас стали обучать 
фортепиано. Я попала в класс Антонины Ивановны Коцюбы. Считаю, что мне 
очень повезло, что моим наставником оказался такой замечательный педагог и 
человек.  

Конечно, спустя 65 лет очень трудно воссоздать вполне достоверную 
картину учебного процесса, который когда-то организовывала и осуществляла 
А.И. Коцюба. Но главное сохранилось в памяти. Антонина Ивановна была 
педагогом-музыкантом, исключительно преданным своему делу. Она всегда 
очень тщательно работала над произведениями, которые мы разучивали в ее 
классе, каждую четверть устраивала коллективные уроки, где мы 
демонстрировали друг другу выученные в течение минувшей четверти 
программы. Очень поощрялись наши выступления в открытых концертах в 
ДМШ № 1 и в общеобразовательной школе, в которой я училась параллельно с 
музыкой. Немало фактов свидетельствовало об истинно подвижническом 
отношении Антонины Ивановны к своему педагогическому труду. Помнится, во 
время войны наш педагог нередко болела. Однако, не желая того, чтобы 
пропадали уроки, Антонина Ивановна занималась у себя дома. Нашему педагогу 
проведение подобных уроков создавало колоссальные неудобства. Семья жила 
очень скученно – четыре человека в одной комнате. Вадик и Галя, дети 
Антонины Ивановны, в то время учились музыке, и, естественно, в их семье 
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фортепиано было, что называется, нарасхват. Тем не менее, Антонина Ивановна 
ради своих учеников шла на многие жертвы, никогда не подчеркивая своих 
заслуг, не сетуя на вынужденные неудобства, которые испытывала ее семья.  

С первый по четвертый класс моя учеба в ДМШ № 1, как и учеба моих 
сверстников, проходила в годы Великой Отечественной войны. То время, как 
известно, было очень тяжелое – голодное, холодное. 

В школе не существовало парового отопления и, думаю, в то время у дирекции 
со снабжением дровами учебного заведения возникало немало трудностей. 

Но, как я помню, в школе регулярно топили печи, поддерживая довольно 
приемлемую температуру. В те дни, когда у нас бывали занятия в музыкальной 
школе, нас даже «подкармливали» совершенно бесплатно каждому ученику 
давали булочку, в середину которой была насыпана чайная ложечка сахара.  

С тех пор прошло уже очень много лет, но, думаю, и сейчас уместно 
высказать слова благодарности директору ДМШ № 1 О. Бернацкой, которая 
умудрялась доставать топливо и скудное «доппитание», которое в те годы 
представляло непомерную роскошь. 

Несмотря на суровые условия военного времени, никто из наших педагогов 
не работал вполсилы, не проявлял настроения «списать все на войну». Теперь, 
когда у меня за спиной уже полувековой опыт педагогической деятельности, я с 
полной уверенностью могу утверждать, что обучение и эстетическое воспитание 
учащихся в ДМШ №1 в военные годы велось на высоком уровне. Руководство 
школы приглашало известных музыкантов, которые давали открытые уроки для 
педагогов и учащихся. Неоднократно подобные мастер-классы в ДМШ № 1 
проводились знаменитым московским педагогом Ольгой Фабиановной Гнесиной 
и профессором Уральской консерватории Бертой Соломоновной Маранц. Мне 
посчастливилось не раз быть «героиней» подобных показательных уроков. Это 
было в 1943-ем и 1844-ом годах, когда я стала считаться одной из успешных 
учениц, достойных быть рекомендованной для занятий в мастер-классах, 
проводимых известными педагогами-музыкантами. 

Однако уместно здесь заметить: моя «музыкантская биография» тех лет 
оказалась далеко не однозначной и двигалась не только по восходящей прямой. 
Пользуясь специальной терминологией, нужно сказать, что в эти годы в моем 
обучении были не только отклонения, но и серьезные поползновения 
«смодулировать в отдаленную от музыки тональность».  

Подготовительный класс я окончила вполне успешно. А вот когда я 
перешла в первый класс, началась Отечественная война. Зима 1941-го и начала 
1942-го годов оказались на редкость трудными во всех отношениях. Сводки от 
Советского информбюро были страшней одна другой: Красная Армия отступала 
с огромными потерями. Свердловск был переполнен ранеными и 
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звакуированными, начался голод. Батареи в квартирах в домах с паровым 
отоплением замерзли, электричество давали лишь эпизодически. 

В комнате установили «буржуйку», уроки приходилось делать при коптилке. В 
моем детском сознании произошел крутой поворот в отношении занятий музыкой. 
Помимо выше перечисленных причин были еще и другие. Расскажу о некоторых из 
них. Моя мама, окончив 23 июня 1941-го года Свердловский государственный 
медицинский институт, стала врачом-хирургом в военном госпитале, где ей пришлось 
возглавить отделение тяжело раненых. Часто бывая у нее на работе, я видела 
страдания множества молодых людей, которые буквально в первые дни войны 
лишились ног и рук. Узнав из радиосообщений о подвигах Зои Космодемьянской и 
Николая Гастелло, я часто думала о том, что сейчас именно то время, когда каждый 
обязан совершить подвиг во имя Родины.  

Все это вместе взятое стало для меня основанием для категорического 
вывода: «Сейчас война, и музыка никому не нужна»! 

Этот теоретический постулат я стала реализовывать на практике: то есть я 
попросту перестала заниматься на фортепиано. Результаты не преминули очень 
быстро сказаться. В то время учащиеся музыкальной школы сдавали по 
специальности экзамены два раза в год. И вот, после того, как я с треском провалилась 
на полугодовом экзамене, встал вопрос о моем отчислении из ДМШ. Мама была в 
ужасе, потому что ей казалось, что, оставив занятия в музыкальной школе, я 
непременно попаду в «дурную компанию» и стану беспризорницей и хулиганкой. В 
обучении в ДМШ моя мама видела панацею от всех воспитательных бед.  

Несмотря на свою занятость, мама сходила в консерваторию и повесила 
там объявление, в котором предлагалось кому-нибудь из студентов или 
аспирантов заниматься у нас дома на нашем инструменте с условием 
наблюдения за моей подготовкой к урокам по фортепиано. К нам пришла Нина 
Васильевна Сумина, аспирантка Киевской консерватории, которая была 
эвакуирована в Свердловск. Позанимавшись со мной несколько раз и 
побеседовав о неизбежных трудностях в музыкантской профессии, Нина 
Васильевна сказала о том, что я вполне смогу впредь самостоятельно 
справляться с теми программами, которые предлагаются мне в музыкальной 
школе. В результате так оно и вышло. 

Постоянное общение с киевской аспиранткой сказалось благотворно на 
моем отношении к музыкальному искусству. Каждый день я имела возможность 
наблюдать, как Нина Васильевна упорно «штурмовала» «Исламей» Балакирева, 
«Вступление и Смерть Изольды» Вагнера-Листа. Каждодневная упорная работа 
талантливой пианистка в нашем доме оказалась для меня наглядным уроком 
педагогического мастерства, который совершил подлинный переворот в моей 
душе и затем вспоминался на протяжении всей моей жизни. Очень скоро мои 
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дела наладились, и уже к третьей четверти моей учебы в первом классе я из 
двоечницы перешла совсем иную «весовую категорию» – категорию 
преуспевающих на музыкальном поприще учениц. 

С большим энтузиазмом я доучилась до пятого класса в ДМШ №1. Война, 
к счастью, окончилась, и мы с мамой уехали в Германию к папе, который прошел 
с боями от Сталинграда до Берлина. В 1949-ом году мы вернулись в Свердловск, 
и я вновь встретилась с Антониной Ивановной Коцюбой.  

В Берлине, учась В частной музыкальной школе фрау Шарлотты Герман, я 
переиграла массу достаточно сложных произведений: «Патетическую» и «Лунную» 
сонаты Бетховена, некоторые полонезы, вальсы, мазурки Шопена, прелюдии 
Рахманинова. Условия жизни нашей семьи в Берлине были прекрасными. Никаких 
житейских забот я не знала, что позволяло много времени уделять занятиям музыкой. 
Помню в эти годы я занималась буквально неистово, очень много выступала в 
качестве солистки и аккомпаниатора на концертах в общеобразовательной школе. А 
однажды приняла участие в концерте для немецкой публики. 

Однако в обучении в берлинской школе были и свои изъяны. 
Полифонических произведений мы не проходили, теоретических дисциплин у 
нас не было. В апреле 1949-го года я оказалась на распутье. Музыка властно 
манила к себе, однако в 1950-ом году мне предстояло окончить 
общеобразовательную школу и сделать выбор. Относительно будущей 
специальности. В этом смысле у меня четкой позиции еще не было. 

Антонина Ивановна посоветовала мне пойти в 7-ой класс музыкальной 
школы, окончить ее и за год определиться с будущей профессией.  

Тот 1949-50-ый учебный год я помню очень хорошо. Тогда в моей 
музыкальной жизни наступило поистине второе дыхание. Хотя в выборе 
репертуара Антонина Ивановна меня несколько «осадила». Но, тем не менее, 
программа, с которой я оканчивала ДМШ № 1 была вполне достойной: 
Прелюдия и фуга Баха-Кабалевского, Соната №5 Бетховена, «Сердце поэта» 
Грига, «Воспоминание о мазурке» Глинки, и какая-то/сейчас уже не помню, что 
это было/ обязательная для того времени пьеса советского композитора. 

В том же учебном году с большим энтузиазмом я занималась и 
фортепианным ансамблем, где моим неизменным партнером был Евгений 
Стихин, учившийся по фортепиано также в классе А.И. Коцюбы. Помню, как мы 
с Женей играли на двух роялях парафраз из оперы «Евгений Онегин» 
Чайковского. Антонина Ивановна очень гордилась нашим дуэтом. Поэтому нам 
посчастливилось не раз выступить с этим ансамблем и на коллективном уроке в 
классе Коцюбы А.И. и на академическом, и на открытом концерте выпускников 
1950 года в ДМШ № 1. 
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С большой благодарностью я вспоминаю уроки по музыкальной литературе, 
которую у нас вела Лия Ароновна Иоффе. В те времена техника, посредством которой 
демонстрировалась музыка, была «на грани фантастики». Грампластинки были тогда 
еще только на 78 оборотов и для того, чтобы прослушать все произведение целиком, 
необходимо было очень часто останавливать электропатефон, что, естественно, 
снижало впечатление от показываемого произведения. Но, несмотря на все это, уроки 
по музыкальной литературе мы любили. Эти занятия привлекали своей 
содержательностью, прекрасной подачей материала, что неизменно вызывало интерес 
к предмету со стороны учащиеся.  

Особенно большое впечатление на меня произвели уроки, когда мы 
знакомились с пятой симфонией и увертюрой «Эгмонт» Бетховена. Очень 
подробно наш педагог анализировала оперу «Борис Годунов» Мусоргского, 
предупредив, что эта беседа готовит нас к коллективному походу в театр для 
знакомства с великим произведением русского композитора. Впоследствии, став 
уже педагогом, я часто пользовалась подобным методом изучения масштабных 
произведений из сокровищницы русской и зарубежной музыки, понимая, что 
подобного рода постижение произведений искусства – верный путь к их 
углубленному пониманию и восприятию. 

Сегодня, думаю, есть все основания утверждать, что музыкальная школа 
№1 г. Свердловска, В ту пору еще очень молодая, давала основательную 
специальную и общетеоретическую подготовку своим ученикам. 

Не случайно поэтому многие из ее выпускников избрали музыку в качестве 
своей профессии, впоследствии успешно проявив себя в разных музыкантских 
специальностях. Достаточно сказать, что немало учащихся из нашего выпуска 
1950 года вначале поступили в Свердловское музыкальное училище им. П.И. 
Чайковского, а затем в консерваторию. 

Я училась на фортепианном и историко-теоретическом отделениях 
Свердловского музыкального училища им. П.И. Чайковского и, окончив его 
экстерном за три года, поступила в Уральскую консерваторию. 

Мои одноклассницы и подруги – Галина Прозорова и Людмила 
Черепанова, окончив вначале музыкальное училище, а затем консерваторию, 
стали музыковедами. Евгений Стихин по окончании музыкального училища 
поступил в Московскую консерваторию на композиторский факультет. Нэля 
Колесова – наша соученица, окончила фортепианное отделение Свердловского 
музыкального училища им. П.И. Чайковского. 

Конечно, много воды утекло с тех пор, как я рассталась с ДМШ № 1. Но и 
сегодня вспоминаю о времени обучения в музыкальной школе и о своих уважаемых 
педагогах с благодарностью и теплотой, как о важном старте во всей моей судьбе. 

Материал к печати подготовила Чепракова В.В. 
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90 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ ИСКУССТВУ: 
по страницам истории отделения струнно-смычковых инструментов 

Детской музыкальной школы № 1 
 

Л.П. Никитина  
Заслуженный работник культуры 

Детская музыкальная школа №1 
имени М.П. Фролова 

г. Екатеринбург 
 
  Музыкальное образование в Екатеринбурге берет свое начало в конце XIX 

века: в это время в Екатеринбурге открываются первые частные музыкальные 
классы. К началу XX века профессиональные занятия в музыкальных классах 
курировало уже Императорское Русское музыкальное общество, велось 
обучение по нескольким специальностям, а также сольфеджио, хоровому и 
сольному пению. Уроки проходили в здании Концертного зала, построенного на 
средства председателя муниципального музыкального кружка З.И. Маклецкого.  

 А в 1916 году ИРМО торжественно открыло 
Музыкальное училище, а музыкальные классы вошли в 
его состав как младшее отделение. Новый виток истории 
музыкального образования на Урале состоялся вскоре 
после революции, в 1919 году. Открывались 
музыкальные кружки и группы, но в связи с 
материальными трудностями в постреволюционное 
время работать осталась только небольшая детская 
группа при Музыкальном училище (позднее - техникуме). 
В 1928 году на Урал, в Свердловск приехал мечтатель и 
энтузиаст Маркиан Петрович Фролов. Ученик Р. Глиэра  

  Создание музыкальной школы как первой, начальной профессиональной 
ступени, по мнению Маркиана Петровича, имело принципиальное значение. Он 
добился судьбоносного решения: «опытно-показательная музыкальная школа», 
выйдя из структуры техникума, стала самостоятельной единицей. Так, в 1931 
году в Свердловске, появилась первая государственная музыкальная школа. 

  «Семейная родословная школы» берет свои истоки с основания 
фортепианного и струнно-смычкового отдела – два «столпа» профессионального 
элитарного образования.   

Автор статьи Никитина Л.П. 
Заслуженный работник 
культуры, преподаватель 

и Н.Н. Позняковской, композитор, пианист, окончивший 
Киевскую и Петербургскую консерватории, был полон 
энергии и творческих планов. 
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 Отдел струнно-смычковых инструментов был основан 
талантливым скрипачом и увлеченным педагогом 
Георгием Яковлевичем Ворониным. Он был учеником 
профессора Михаила Лидского, ученика знаменитого 
Леопольда Ауэра. У этого энергичного, лучезарного 
добрейшего человека, беззаветно преданного своему делу, 
тонко чувствующего музыку и детские души, поддержку и 
бескорыстную заботу находили все от мала до велика: и 
ученики, и коллеги, и родители. Его энергия и талант 
передавались ученикам, и для многих из них музыка стала 
профессией. Им были созданы струнный оркестр и 

ансамбль, а с 1935 года зазвучал струнный оркестр. Оркестр дал возможность не 
только совершенствовать свои творческие возможности, но и стал важным 
этапом воспитания юных артистов-музыкантов. 

  В годы Великой Отечественной Войны Г. Я. Воронин служил в гвардейской 
дивизии, где организовал музыкальный взвод, с которым подготовил репертуар и 
выступал перед бойцами. Пройдя всю войну и отмеченный орденом Красной звезды, 
Воронин вернулся в школу, в которой проработал еще полвека. Рыцарская 
благородная любовь и преданность скрипке прошла через всю жизнь Георгия 
Яковлевича.  

 У Георгия Яковлевича был 
большой класс и ансамбль 
скрипачей. Бессменным 
концертмейстером была его жена, 
Таисия Викторовна Кукшинова. 
Г.Я. Воронин работал так 
увлеченно, что увлекал всех! 
Вместе с ним класс скрипки вела 
Онсова Тамара Сергеевна. Ее 
племянница, Римма Ильина, в 
последствии стала композитором 

и создала ряд пьес, которые включены в известный сборник «Юный скрипач». 
  Среди выдающихся учеников Г.Я. Воронина стоит отметить дирижера 

Московского театра имени К.С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко 
В. М. Горелик, заслуженного работника культуры РФ Д.М. Фадееву, артиста 
Симфонического оркестра Свердловской филармонии М. Ауздайчера. Ученица 
Г.Я. Воронина Дина Мироновна Фадеева вернулась в школу преподавать в 1974 
году. Среди выпускников Заслуженного работника культуры Д.М. Фадеевой – 
артисты Уральского академического филармонического оркестра В. и А. 
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Зинченко, Клейн Полина (студентка музыкального факультета Дейтонского 
университета (США). 

Дина Мироновна завершила преподавательскую 
деятельность в 2021 году, но до сих пор консультирует 
многих юных музыкантов, тем самым передавая наследие 
и традиции школы Воронина-Лидского - Ауэра.  
 В разные годы на отделе струнно-смычковых 
инструментов класс скрипки преподавали Кармацких 
Елена Афанасьевна, музыканты филармонического 
оркестра В.А. Вишневский, М.М. Парашин, Л.И. 
Перевалов, Л.А. Суранова, А.А. Поварницына.   
 Класс виолончели в детской музыкальной школе   
существовал с довоенных лет. Первым педагогом 

Д.М. Фадеева, Заслуженный  
работник культуры 

стал А.В. Спасоломский, не вернувшийся с Великой 
Отечественной  

 войны. В последующие годы занятия вели педагоги Л.К. Задорожный, Л.К. 
Штрассенбург, представитель ленинградской виолончельной школы.  

А в 1969 г в школу пришел вести класс виолончели 
Михаил Георгиевич Филатов. Это был удивительный 
музыкант, обладающий тонким музыкальным чутьем и 
выдающимися творческими способностями в 
изобразительном искусстве. Человек удивительной 
судьбы, он только в 18 лет начинает обучаться игре на 
виолончели, оставив незавершенным 3 курс 
художественного училища и полностью посвятив себя 
служению музыкальному искусству. После окончания 
музыкального училища Филатов начинает преподавать 
в музыкальной школе.   
 Но и живопись не осталось в прошлом для 
Михаила Георгиевича. Любовь к живописи он 

передавал своим ученикам. Пейзажи, портреты, карандашные наброски 
учеников и друзей были всегда в его классе. Звук, которого он добивался 
кропотливой работой с учениками, отличался теплотой и мягкостью. 
Особенностью его исполнительской школы было плавное легато, свободной 
естественной манерой игры. Филатов никогда не увлекался темпами, будучи 
приверженцем классического наследия, отдавал предпочтение классическому 
репертуару. Используя прием плотного прижимания смычка к струне, он умел 
добиться такого звука, что виолончель начинала петь, а звук становился мягким 
и обволакивающим.  
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 Здесь стоит провести параллель с другим 
выдающимся музыкантом, преподавателем УГК 
Герцем Давыдовичем Цомыком. Выпускник 
Тбилисской консерватории и наследник 
Ленинградской школы исполнительского 
мастерства, он много внимания уделял 
интонированию звука, что часто демонстрировал 
своим ученикам на занятиях.  
Я, выпускница Герца Давыдовича, заслуженный 
работник культуры РФ Лариса Петровна Никитина, 
сейчас преподаю в классе виолончели и служу  

 
Цомык Г.Д. 

искусству, служение виолончели передаю своим 
воспитанникам.  

 Также класс виолончели сегодня ведет Д.Н. Зиганшина.  
 Выдающиеся выпускники моего класса виолончели – известные музыканты: 

Константин Зернов, Михаил Пейсель, Милана Ивановская. И каждый из них с 
гордостью может назвать себя наследником исполнительской школы Цомыка – 
Филатова и Никитиной. 

  Каждый педагог струнно-смычкого отделения вложил частичку своего 
сердца в своих учеников, и каждый остался на страницах летописи Первой 
школы.  

  В 2014 г. под руководством Анны Александровны Поварницыной 
Струнный оркестр и «Ансамбль скрипачей Детской музыкальной школы № 1 
имени М.П. Фролова» получили «второе рождение». Ансамбль имеет звания 
Лауреата городского, областного, всероссийского и международного конкурсов.  

  Творческая связь поколений, живая передача опыта старейших педагогов 
своей молодой смене обеспечивает дальнейший успех богатой традициями 
музыкальной школе. Когда-то все начиналось с нескольких классов, а сегодня в 
Детской музыкальной школе № 1 имени М.П. Фролова 6 отделений и 577 
учеников. 

  Как и прежде, в Детскую музыкальную школу № 1 имени М.П. Фролова с 
радостью бегут на уроки с инструментами и нотными папками юные музыканты.    

  Детская музыкальная школа №1 имени М. П. Фролова дала путевку в 
жизнь более чем трём тысячам своих выпускников, многие из которых стали 
гордостью российской музыкальной культуры. Доброй традицией, сложившейся 
за многие годы, стало возвращение в родную школу ее лучших выпускников, 
получивших музыкальное профессиональное образование.  

  Наша школа имеет особенную, уникальную историю и с гордостью носит 
имя своего создателя Маркиана Петровича Фролова. 
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ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКА СОБЫТИЙ. 
Из истории Детской музыкальной школы №2 г. Екатеринбурга: 

первое пятилетие (1935 – 1940 гг.) 
 

О. В. Абакумова 
Детская музыкальная школа № 2 

 имени М. И. Глинки 
 г. Екатеринбург 

 
  Музыкальная школа №2. Старейшая школа Екатеринбурга, славная 

традициями, крепким, высокопрофессиональным педагогическим коллективом, 
в большинстве своём состоящим из собственных выпускников. Годом её 
рождения считают 1935-й.  

  «Новый центр культуры», как быстро стали называть школу, появился на 
Уралмаше. «Соцгородом («социалистическим городом») Уралмаш» тогда 
называли район, быстро разраставшийся вокруг гиганта машиностроения, 
передовой стройки первой пятилетки – Уральского завода тяжёлого 
машиностроения имени Серго Орджоникидзе. Вновь открывшуюся школу 
долгое время так и называли – музыкальная школа Уралмаша, имея в виду и сам 
завод, который был надёжным и заботливым шефом, и район – соцгород.  

  В 2020 году школа отметила 85-летний юбилей и ознаменовала его 
выходом в свет книги первого директора, организатора школы Веры Павловны 
Головиной. С одной стороны, это не документальное повествование, в книге 
много несоответствий и художественного вымысла, с другой –   это подлинный 
документ, бесценный памятник духа эпохи, с горячим энтузиазмом и точностью 
написанный типичным её представителем – руководителем, живущим делом 
своей жизни, полным идейных порывов и зажигающим пламенным огнём своей 
души всех окружающих его людей. Мне, редактору этого издания, Вера 
Павловна Головина представляется настоящим Павкой Корчагиным, истинным 
революционером духа, пылким, неутомимым, непримиримым с косностью и 
покоем. Этот дух полной великих преобразований эпохи живёт в воспоминаниях 
выпускников школы, знавших Веру Павловну, дышит со страниц книги:  
«Она идёт по площади Первой пятилетки среди спешащих уралмашевцев.  
Перед ней возвышается здание заводоуправления.  

  Как оно украшает площадь! Построенное из серого камня и стекла, простое 
и строгое по архитектуре, оно отражает величие завода. Одной стороной 
приникшее к заводу, оно вошло в него как сердце, как мозг, от которых 
начинается творческая мысль, воплощающаяся в совершенные машины. 
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Здание заводоуправления 
УЗТМ Построено в 1931-
1935 гг. по проекту П.В. 
Оранского,  
главного архитектора 
Уралмаша и немецкого 
архитектора Белы 
Шефлера 

 
 Здесь всё, как в могучем здоровом организме: заводоуправление – это голова, а 
завод – это огромное тело. Всё находится в движении, всё живёт. Инженерные идеи 
претворяются руками рабочих в машины, а машины – это оборудование для новых 
заводов, или такие машины, как, например, мощные экскаваторы, сами по себе целые 
заводы. Кадры завода, рабочие, инженеры – золотой фонд Уралмаша, надо 
непрестанно думать о них, надо думать об их детях» [1, 15]. 

  С её решительностью и горячностью, Вера Павловна быстро добилась 
решения райисполкома об открытии школы. Труднее было с его практическим 
воплощением. Помещение на первом этаже жилого дома на улице Ильича 
выделил завод. Раньше там располагалась заводская столовая.  

  Основу контингента составили дети из музыкальных кружков при школах №22 
и №145 (ныне №68). А вот первые музыкальные инструменты с боем и хитростью, 
несмотря на приказ районо, добывали в общеобразовательных школах.  

  «…Весть о музыкальной школе разнеслась по Уралмашу. Люди тянулись 
сюда. В ремонтируемое помещение заходить было нельзя, поэтому в скверике у 
скамейки поставили стол, и дежурные давали разъяснения. Вопросов было 
много: на каких инструментах можно будет учить, какие лучше, будет ли плата 
за обучение, будут ли экзамены…» [1, 20]. «Преподаватели и дети были просто 
одержимы, приносили в школу мебель, цветы в банках, родители вышили 
красивые шторы, но, самое главное, в этой организационной суете была радость.  

  Школа «зазвучала»: в зале занимался хор; в третьем классе – струнный 
оркестр…, во всех классах шли занятия по специальностям: фортепиано, 
скрипка, баян, домра, виолончель» [1, 313]. 
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   Первые педагоги школы 

 Позже фортепианный отдел пополнили Нина Васильевна Болдырева, 
Валентина Борисовна Янчевская, Мария Станиславовна Орлова.  

  Розалия Моисеевна, Вера Павловна и Татьяна Борисовна преподавали 
фортепиано, Вера Павловна ещё и руководила хором. Зоя Павловна Соснина 
вела фортепиано и подготовительные группы малышей-шестилеток, Константин 
Дмитриевич – класс скрипки. Виктор Павлович заканчивал училище, затем 
учился в консерватории по классу флейты, но в школе вёл теоретические 
дисциплины, в первую очередь, сольфеджио. Специалистов-теоретиков не было; 
и если сольфеджио всегда было закреплено за Виктором Павловичем, то 
музлитературу вели в разное время совершенно разные люди, часто студенты 
училища. Чуть позже более продолжительное время закрепился на этом месте 
виолончелист Алексей Васильевич Спасоломский, но с началом Великой 
Отечественной войны он был призван и ушёл на фронт. Тем не менее, отношение 
к теоретическим дисциплинам было серьёзнейшим: за пропуски этих предметов 
ученики не допускались к занятиям по специальности и, если пропуски 
продолжались, быстро исключались из школы. Это распоряжение было 
официально закреплено приказом директора. Уроки музлитературы 
иллюстрировались педагогами-пианистами, и за халатное отношение к этой 
обязанности преподаватели, проявившие нерадивость, также наказывались.      

  Уровень образования школа давала высокий. По всей стране делом 
музыкального просвещения занимались высококлассные специалисты. Так и 
музыкальную школу Уралмаша с первых дней существования курировали 
педагог Уральской (тогда Свердловской) консерватории Берта Соломоновна 
Маранц, ученица Г. Г. Нейгауза, и Борис Павлович Шульгин, преподаватель 
Свердловского музыкального училища и консерватории.  Они были пианистами, 
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а вот скрипачи и народники получили такую высококвалифицированную 
методическую помощь только в годы войны, когда в числе многих ярких имён 
советской музыкальной культуры в Свердловск были эвакуированы Пётр 
Соломонович Столярский из Одессы и Марк Моисеевич Гелис из Киева.  

История отделения народных инструментов также начинается с самого 
открытия школы в 1935 году. Были открыты классы домры, баяна, в 1939 г. - 
гитары. Одними из первых преподавателей были П. И. Бондаренко, Антонина 
Александровна Потоцкая, Нина Сергеевна Козина, Иван Васильевич Овчинин, 
Михаил Григорьевич Птухин – последние погибли в годы войны.  

С 1939 по 1942 годы в 
школе УЗТМ училась 
Тамара Николаевна 
Запорожец 
(Евстифеева), 
коренная жительница 
Уралмаша – она жила 
около кинотеатра 
«Темп». 

  В музыкальном училище она была ученицей Марка Моисеевича Гелиса, 
вслед за ним уехала в Киевскую консерваторию. Впоследствии Тамара 
Николаевна внесла немалый вклад в дело народного исполнительства 
Свердловска; её по праву считают основоположником высшего 
профессионального образования баянистов Урала. Но, наряду с училищем и 
консерваторией, в 50-е годы она работала и в ДМШ №2. 

  Ставили детские оперы «Репку» В. Сокальского (в 1938 г.) и пьесу «Две 
песни» Н. Шестакова с музыкой Д. Кабалевского (в 1939-м). «Репка» была 
трижды показана во Дворце культуры УЗТМ, а также на сцене городского 
Дворца пионеров. «Две песни» прислал по просьбе коллектива школы сам 
композитор, сопроводив тёплыми словами и некоторыми пожеланиями к 
постановке. В ней участвовали только те, кто не имел троек ни в музыкальной, 
ни в общеобразовательной школе, но, тем не менее, как пишет Вера Павловна, 
«скоро вся школа знала назубок мелодии из «Двух песен», а Виктор Павлович 
использовал эти знания и разбирал их на уроках. «Это что за интервальчик, а это 
что за аккордик? – копировал его среди ребят Лёва Рязанов» [1, 114].  «Две 
песни» имели такой успех, что школа была приглашена для записи пьесы на 
Центральное радио Свердловска. 

  Выступления на радио были не частыми, но очень ответственными 
мероприятиями. Записывали лучших учащихся, концерты, посвящённые 
праздничным датам. Это всегда было событием в жизни школы. Для поездки на 
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улицу Радищева, 2 (пересечение улиц Радищева и 8 марта), где располагалась 
радиостудия, её руководство всегда заказывало юным артистам специальный 
трамвай, предназначенный только для них. Он шёл без остановок прямо на 
Уралмаш.     

  Конечно, много концертов учащиеся школы проводили для рабочих – как 
на сцене заводского Дворца культуры, так и в цехах завода. Дети организовывали 
лекции-концерты в своих общеобразовательных школах, проводя их очень 
серьёзно и профессионально. Ездили с новогодним поздравлением в детский 
туберкулёзный санаторий.  

 
Хор Детской музыкальной школы УЗТМ под руководством В. П. Головиной. 
В первом ряду пятая справа – Соня Верховцева, в будущем Софья Фёдоровна, около 40 лет проработавшая 
в школе преподавателем по классу домры 

  Огромным событием стали выборы в Верховный Совет СССР в декабре 
1937 года. В помещении школы располагался один из агитпунктов, кроме того, 
ребята давали концерты на нескольких избирательных участках – традиция, 
которая поддерживается в школе по сей день; организовали детскую комнату, 
принесли из дома игрушки для детей избирателей. Вера Павловна очень 
подробно описывает это мероприятие, это было очень важным в жизни каждого 
человека в то время (глава «Выборы» книги «Музыкальная повесть», с. 78–91).  

  Незабываемым событием довоенной жизни школы стал приезд известного 
композитора Рейнгольда Морицевича Глиэра в 1940 году.  «В зале собралось 
много детей и родителей, пришли все педагоги. Мест не хватало, сидели даже на 
подоконниках и перед эстрадой на полу. 
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Немного тяжеловатой 
походкой Глиэр прошёл 
на эстраду, дети встали, 
приветствуя его… . 
Композитор улыбался 
радушной, мягкой 
улыбкой, которая сразу 
покоряет детей. Подойдя 
к роялю, он слегка 
прикоснулся к 
клавиатуре, проверив 
звучность, и был приятно   

 
Слева направо  
1 ряд: Оля Руда, Муся Музафарова, Лия Щербакова;  
2ряд: Белла Маринец, Илья Щербатов, Р. М. Глиэр, 

Валя Танклевская, Белла Головина;  
33 ряд: вторая Аня Музафарова, Глафира Боева, Вера 

Мезрина 
 

обрадован, почувствовав в 
послушных клавишах хороший 
инструмент. Повернувшись лицом 
к детям, он рассказал, как 
маленьким мальчиком посещал 

музыкальную школу, с каким интересом бывал на уроках и особенно 
сольфеджио, и уже в детские годы его тянуло сочинять музыку. 

  Когда он стал большим и окончил консерваторию, любовь к сочинениям стала 
его неудержимой страстью, и тогда он только понял, что любовь к музыке родилась 
у него именно в детской школе и стала его жизненной необходимостью. Он 
убеждённо сказал, что здесь, в школе, зарождаются стремления, которые могут 
продлиться на всю жизнь. Поэтому надо любить педагогов, а музыка будет 
сопровождать всё время, если даже и не станет специальностью» [1, 66]. Глиэр играл 
свои сочинения. «Он покорил всю аудиторию своей простотой, ребята, освоившись, 
осмелели, просили сыграть пьесы, которые играли сами. Композитор охотно 
выполнял их просьбы [там же, 67].  

  А потом играли дети, да так хорошо, что приятно удивили композитора. 
Звучали пьесы «Из карнавала», «Ноктюрн», «Весной», «Вальс» и фрагменты из 
балета «Красный мак», даже часть фортепианной сонаты. «Я и не думал, что на 
далёком Урале так любят мои произведения» – с радостной улыбкой сказал 
Глиэр [там же, 68]. В заключение будущий композитор Юра Олесов показал свои 
сочинения, и Глиэр с полной серьёзностью разобрал их, дал дельные советы. Он 
охотно принял предложение Веры Павловны сфотографироваться. Эти 
фотографии сохранились, но, к сожалению, не всех, кто снят на них, удалось 
вспомнить. На одной из них имена детей указала Валентина Александровна 
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Танклевская; некоторые из этих имён хорошо знакомы екатеринбургскому 
музыкальному сообществу. 

  Листая книги приказов тех лет, встречаешь знакомые по повести имена.  
  Каждую осень, а иногда и летом, педагоги направлялись в колхозы, «на 

помощь селу в выращивании урожая». Некоторые педагоги пытались уклониться 
от этой обязанности, за что строго наказывались. Были и замечания, и 
поощрения, благодарности и выговоры. Время было суровое, строгое: могли 
уволить за одно опоздание, даже по уважительной причине. Но всё равно, 
несмотря ни на что, в жизни школы преобладал оптимизм, доброта, внимание и 
чуткость к каждому ученику и сотруднику.     

  
           1939 г. Коллектив школы – педагоги, родители, учащиеся 
Одну из уборщиц, Ольгу Иосифовну Ургину – она же была и 
вахтёром, и гардеробщицей, и дежурной – маленькую, 
худенькую женщину, все, даже дети, ласково называли 
Оленькой («тётей Оленькой»). Она была душой школы. 
Каждый, кто переступал порог, первой в школе видел именно 
её. Её обязательно вспоминают все выпускники: заботливые 
руки, мягкий говорок, материнскую заботу и тепло, исходящие от этой простой 
деревенской женщины, приехавшей строить Уралмаш откуда-то из-под Вятки.  

  Сторож Григорий Матвеевич, георгиевский кавалер, ветеран Первой 
мировой войны – поздно вечером, после окончания всех уроков, к нему можно 
было всегда прийти просто посидеть, поговорить, послушать рассказы о военном 
прошлом. На такие «посиделки» часто собиралось немало ребят – слушали 
Григория Матвеевича, пели задушевные и пионерские песни, слушали игру друг 
друга. Присоединялись к ним и педагоги. Такие уютные, добрые вечера долго 
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помнятся… . Именно они создают незабываемую память о прошлом, первых 
учебных годах, связанных с музыкой. 

  Жизнь школы была неразрывно связана с культурной жизнью города. 
Лучшие ученики играли в филармонии с оркестром под руководством Марка 
Израилевича Павермана. Скрипачи были хорошо знакомы с Андреем 
Семёновичем Кылосовым, первым на Урале скрипичным мастером. Принимали 
у себя в гостях замечательных мастеров искусств и сами потихоньку пытались 
достичь их уровня. Из первого выпуска школы в 1940 г.  – «первых ласточек», 
как их называли, в музыкальное училище поступили многие: Тоня Коргуль, Илья 
Щербатов, Люда Рябова. Тоня и Илья впоследствии вернулись в школу в 
качестве преподавателей, а Люда Рябова сделала прекрасную вокальную 
карьеру, став оперной певицей. Детская музыкальная школа УЗТМ - «новый 
центр культуры» Уралмаша - заняла достойное место в культурном сообществе 
Свердловска. 
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ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ НИЖНЕГО ТАГИЛА 
Краткая хронология возникновения и развития 

 
Ю.И. Коверда 

Управление культуры  
Администрации г. Нижний Тагил 

 
   

 Нижний Тагил. Город, в 2022 году празднующий 300-летний юбилей. 
Город со сложной и неоднозначной судьбой, один из крупнейших 
промышленных центров Свердловской области. Могут ли сочетаться со звуками 
заводского гудка, шума, лязга и скрежета заводских цехов звуки скрипки или 
фортепиано? Могли ли власти, занятые вопросами индустриализации, развития 
тяжёлой промышленности, в городе, имевшем до революции 1917 года довольно 
небольшой состав заводской, учительской, медицинской интеллигенции, да и 
называвшемся до 1919 года промышленным посёлком «Нижне-Тагильский 
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завод», в городе, наполнявшемся в 1930-е годы ссыльными переселенцами, а в 
1940-е – эвакуированными, которых надо было размещать, предоставлять 
рабочее место – думать о музыкальных школах? Думали.  

Зарождение 
Решение об открытии в городе музыкальной школы было принято 

Постановлением Президиума Нижнетагильского горсовета от 28 января 1935 
года. Оно было основано на задекларированных в 1919 году советским 
правительством «Основных положениях о Государственном музыкальном 
университете», по которым вся система специального и общего музыкального 
образования в зависимости от уровня музыкальных знаний и умений учащихся 
подразделялась на три ступени: начальное музыкальное образование – в виде 
школ двух типов: 4-летние, с 1933 года ставшие 7-летними (для детей);  среднее 
профессиональное образование – техникумы; высшее образование – 
консерватории. 

Музыкальной школе в Нижнем Тагиле выделили здание на углу улиц 
Синициной (ныне Ломоносова) и Высоковской (ныне Первомайской).  

В школе было пять классов, 80 учеников. Первым директором школы 
назначена Александра Александровна Штых. С 1936 года на многие годы 
директором школы становится Мария Николаевна Машкова. Уже в 1942 году 
состоялся первый школьный выпуск – 10 человек. 

 
Здание детской музыкальной школы 
на улице Первомайской, 1930-е годы. 
Фото из архива  
ДМШ № 1 им. Н.А. Римского-
Корсакова 

 

До конца 1940-х годов в нашем городе музыкальная школа была 
единственной. Несмотря на военные годы, она не прекращала работу, 
преподаватели старались не только обучить замёрзших и голодных детей 
музыке, но и накормить, обогреть. 
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Великая Отечественная война. Конца ей ещё не видно, но в Нижнем 
Тагиле, в который были эвакуированы представители технической и творческой 
интеллигенции из Москвы, Ленинграда, Харькова, создаются учреждения 
культуры. В июне 1944 года был сыгран первый спектакль Нижнетагильского 
театра кукол, в сентябре 1944 года в помещении Первомайского клуба 
открывается Нижнетагильская картинная галерея, будущий Нижнетагильский 
музей изобразительных искусств. Задумались и о творческой смене . 

Постановлением Совнаркома от 6 июля 1944 года задекларировано 
формирование в Нижнем Тагиле Уральского художественно-промышленного 
училища. Для занятий будущих студентов Нижнетагильский совет депутатов 
трудящихся предоставил вновь созданному учебному заведению помещение на 
улице Старобазарной, 4 (ныне улица Носова), где в XVIII веке располагалась 
заводская контора; и 10 октября 1945 года порог училища переступили 45 
человек. В их числе оказались известные в дальнейшем члены Союза 
художников России Петр Бортнов, Леонтий Зудов, Василий Ушаков. Так были 
заложены основы нового художественного образования в Нижнем Тагиле. 

Мастерские Уральского филиала 
ФГБОУ ВО «МГХПА 
 им. С.Г. Строганова» 

Фото 2022 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Закончилась война. Людям хотелось мирной жизни, хотелось созидать, 

дарить детям надежду на прекрасное будущее. И в двух заводских районах 
открываются новые музыкальные школы. В 1946 году Детская музыкальная 
школа открыта в Дзержинском районе в двух классах средней мужской 
общеобразовательной школы № 9. В 1948 году в Тагилстроевском районе, в 
здании по адресу: улица Кутузова, 4, в помещении переоборудованной квартиры 
организован филиал Детской музыкальной школы № 1. В филиале работало 7 
преподавателей и обучалось 58 детей. 
 Любой процесс развития, любой творческий процесс, как отдельной 
личности, так и общественной группы, при своём разнообразии и 
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неповторимости, проходит ряд единообразных стадий: стадию накопления 
опыта, навыков и умений, и – стадию рывка, роста, перехода на новый уровень 
осмысления жизненного материала. Послевоенные 1950-е и 1960-е годы – годы 
активного жилищного и промышленного строительства в нашем городе. 
Возводятся новые заводские корпуса, строятся проспекты многоэтажных домов, 
возникает привычный тагильчанам сегодня облик центра города. Такой же 
процесс накопления опыта, расширения масштабов проходил в эти годы в 
Нижнем Тагиле и в художественном образовании. 

В 1953 году Уральское художественно-промышленное училище 
переименовано в Уральское училище прикладного искусства. В новое 
просторное здание по улице Карла Маркса, переезжает Детская музыкальная 
школа № 1. С 25 ноября 1960 года Постановлением Совета Министров 
Российской Федерации Детской музыкальной школе № 1 присвоено имя 
Николая Андреевича Римского-Корсакова.  

Филиал Детской музыкальной школы № 1 на Тагилстрое отделяется от 
alma-mater и получает статус Детской музыкальной школы № 3. Школе тесно в 
небольшом помещении, и в самом начале 1960-х годов она переезжает в здание 
по адресу: Гастелло, 1, занимая, практически, целый этаж. 

Накопление, обрастание «творческими мышцами», и – рывок вперёд. В 
1958 году в здании по адресу: улица Кирова, 21, бывшем доме 
золотопромышленника Треухова в соответствии с приказом Министерства 
культуры РСФСР от 20 июля 1958 года и Решением исполкома Свердловского 
областного Совета депутатов трудящихся от 29 мая 1958 года открылось 
Нижнетагильское областное музыкальное училище.  

Улица Карла Маркса, 28а. Ныне – Детская школа искусств № 3. Фото 2021 года 
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На отделения: фортепианное, народных инструментов, дирижёрско-хоровое, 
оркестровое было принято 52 абитуриента. Первым директором училища стала 
 Антонина Николаевна Карамышева.  
В качестве второго учебного здания использовался дом по адресу: улице Кирова, 
28. Уже в 1959 году при училище организована детская музыкальная школа. 

Семья музыкантов музыкального училища росла, помещений 
категорически не хватало, и в 1964 году началась реконструкция и ремонт здания 
по улице Карла Маркса, 28, бывшего здания Введенского земского училища. 
Активное участие в этих работах принимали сами музыканты. Занятия в новом 
здании училища начались с сентября 1965 года. 
Год 1959. В структуре Нижнетагильского государственного педагогического 
института в здании по проспекту Ленина, 67, открылся первый в Свердловской 
области художественно-графический факультет, существовавший первые 
четыре года совместно с индустриально-педагогическим  факультетом. 

Здание художественно-графического факультета Нижнетагильского  
педагогического института по проспекту Мира, 25 

 
Конкурс на зачисление был большим, 2-3 человека на место. 
Худграфу также пришлось много попутешествовать по Тагилу, пока с 1984 года 
факультет не обосновался по проспекту Мира, 25. 

«Годы застоя» 
Годы 1970-е и 1980-е. В отношении этих лет часто используют 

политическое клише «годы застоя». Но для многих из работающих ныне 
преподавателей это были годы молодости и новых надежд, а для начального 
художественного и музыкального образования Нижнего Тагила стали поистине 
«годами рассвета». Исторические факты звучат как строки с телетайпной ленты. 
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Год 1971. Уральское училище прикладного искусства переехало в здание 
по адресу: проспект Мира, 27. Уже более 50 лет в этом здании обучает студентов 
Уральский колледж прикладного искусства и дизайна.  

Год 1972. На основании Постановления Нижнетагильского городского 
исполкома трудящихся от 28 февраля 1972 создана Детская художественная 
школа № 1, порог которой в сентябре переступили первые 40 учеников. В 1976 
году, когда школа переезжает в здание по улице Газетной, 72, её контингент уже 
увеличился в 3 раза и составлял 116 человек. С 1978 года школа стала 
специализироваться и по настоящее время остаётся единственной школой в 
городе, где преподаются основы уральской лаковой росписи по металлу. 

Год 1974. Детская музыкальная школа № 2 переезжает в здание по адресу: 
улица Патона, 4. Число учеников   составляет уже 400 человек. 

Год 1975. 1 сентября 1975 года в помещении Дома культуры «Салют» 
отдалённого от центра города микрорайона Старатель открыта Детская 
музыкальная школа № 4 с числом учащихся   55 человек. Благодаря выделению 
школе помещений в пристрое к Дворцу культуры «Салют», к середине 1980-х 
годов число учащихся школы увеличивается до 150 человек. 

Год 1976. На улице Вогульской исконного тагильского микрорайона Выя 
открывается детская музыкальная школа, получившая уже номер 5. Позднее, по 
инициативе преподавателей-подвижников Людмилы Николаевны Ушаковой, 
Светланы Владимировны Садовничей, на её базе открылось художественное 
отделение, и Детская музыкальная школа № 5 была переименована в Школу 
искусств города Нижний Тагил. Это была первая школа в Нижнем Тагиле, 
которая объединила под своей кровлей и юных музыкантов, и юных художников. 

Год 1980. От Выи не отстаёт и район Вагонки. В сентябре в доме по адресу: 
улица Коровина, 1 открылась Детская художественная школа Дзержинского 
района.  

Также в 1980-м олимпийском году при общеобразовательной школе-
интернате № 1 по адресу: ул. Карла Либкнехта, 30 открыта вечерняя музыкальная 
школа. Контингент учащихся - 225 человек. Через 4 года школа будет 
переименована в Детскую музыкальную школу № 5, учиться в ней будет 251 
человек. 

В эти же годы помещения для занятий учащихся Детской музыкальной 
школы № 3 открываются и в строящемся «спальном» городском районе Гальяно-
Горбуновский массив. 

Год 1985. Детская художественная школа № 2 переезжает в более 
просторное помещение по улице Ильича 24. Число юных художников в 
Дзержинском районе увеличивается в арифметической прогрессии. 
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Растёт количество выпускников школ и всё больше абитуриентов желает 
учиться в Нижнетагильском музыкальном училище. Помещений в здании на Карла 
Маркса, 28-а категорически не хватает.  

Благодаря энергии директора училища Владимира Александровича Хомлева, 
заинтересованности талантливых тагильских архитекторов с 1977 года начинается 
проектирование, а затем строительство трёхэтажного пристроя, с концертным залом 
на 400 мест, который вводится в эксплуатацию в 1983 году. 

Практически, в истории 
музыкального и 
художественного образования 
нашего города, здание 
музыкального училища остаётся 
единственным, построенным 
специально для учебного 
заведения культуры. 

 
 
 
 
 
 

«Лихие девяностые» 
Девяностые годы ХХ века. Союз Советских Социалистических республик 

прекратил своё существование. Трудно было всем - и людям, и организациям, 
трудно было сохранить уже наработанное, приспособиться к новым жизненным 
реалиям. К чести руководителей города, отрасли, руководителей и работников 
учреждений, ни одна из школ не была закрыта, удалось сохранить численность 
обучающихся. Мало того, удалось улучшить условия для обучения детей, 
расширить возможности школ. Рассмотрим примеры. 

Детской музыкальной школе № 2 передано помещение бывшего театра 
«Логос», по адресу: улица Зари, 21, с концертным залом на 230 мест. Контингент 
школы превысил 400 человек. 

С октября 1994 года в Детской музыкальной школе № 4 открывается 
художественное отделение, и, как следствие  –  в городе работают уже две школы 
искусств. 
 Детская музыкальная школа при училище становится самостоятельным 
учреждением. Вскоре при подвижничестве директора Елены Владимировны 
Милевской в школе открывается хореографическое отделение, и музыкальная 
школа становится Детской школой искусств № 3. 
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Получили новые здания детские художественные школы. Детской 
художественной школе № 2 передано здание детского сада по адресу: 
Ленинградский проспект, 35, что позволило обучать уже 300 человек. Детская 
художественная школа № 1 переехала в здание по адресу Учительская, 9, число 
учащихся увеличилось до 187 человек. 

Новый век 
Текут годы, прошло ещё одно десятилетие и, – новый рывок!    В 2008 году, 

по результатам голосования жителей Пригородного района, территории 22-х 
посёлков и деревень были включены в состав городского округа Нижний Тагил. 
Площадь городского округа Нижний Тагил увеличивается с 298,5 кв. км до 4108 
кв. км. А в состав дружной семьи детских школ искусств вливается новый 
участник – Уральская детская школа искусств. Её история началась в 1975 году, 
когда в посёлке Уралец была открыта детская самоокупаемая музыкальная 
школа.  
 В школе работало 4 

преподавателя.  
Первым директором 
стала выпускница 
Нижнетагильского 
музыкального училища 
Ольга Сергеевна 
Савельева. Заложенные 
первым директором 
традиции уже много лет 
продолжает нынешний 
директор школы 
Светлана Александровна 
Шехурдина. 

С 2009 года начинается народная стройка и в 2010 году Уральская школа 
искусств, где также занимаются и юные музыканты, и юные художники, 
переезжает в новое 2-хэтажное здание - пристрой к общеобразовательной школе 
№ 9 по адресу: поселок Уралец, улица Ленина, 30. До 88 человек возрос состав 
учащихся, расширился круг преподаваемых специальностей. 

В 2010 году произошло значимое событие и в посёлке Старатель. 
Детской школе искусств № 2 было выделено собственное здание по Сенной, 3. 
У школы теперь свой концертный и выставочный залы, число учащихся 
увеличилось до 170 человек. 
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В 2012 году в общеобразовательной школе № 80 на условиях 
безвозмездной аренды выделяются помещения, где занимаются хореографией и 
изобразительным искусством юные жители Гальяно-Горбуновского массива. 

К чему же мы пришли сегодня, через 87 лет после появления в Нижнем 
Тагиле детской музыкальной школы? 

В городе функционирует система трехуровневого художественного 
образования, включающая в себя:  высшее профессиональное образование 
(факультет художественного образования Нижнетагильского государственного 
социально-педагогического института – филиала Российского государственного 
профессионально-педагогического университета),  профильное среднее 
профессиональное образование (Нижнетагильский колледж искусств и 
Уральский колледж прикладного искусства и дизайна» - филиал  Московской 
государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. 
Строганова), начальное образование детей в сфере искусства, представленное 
десятью учреждениями (четыре музыкальные школы, четыре школы искусств, 
две художественные школы). Контингент школ - 3265 человек, из них - 2194 
обучается музыкальным, 1041 - художественным дисциплинам, 30 - 
хореографии. В школах работает около трёхсот преподавателей, восемьдесят 
процентов из них имеют высшую и первую квалификационные категории.  

Так могут ли сочетаться промышленный потенциал города с потенциалом 
художественного, музыкального искусства и образования? На этот вопрос есть 
только один ответ: не только сочетаются, но и обогащают, прославляют друг 
друга, как в своё время прославили тагильский металл расцветшие на 
металлических подносах знаменитая роза и уральская рябина. И это единение 
промышленного и художественного потенциалов Нижнего Тагила можно найти 
в душах тысяч людей, для которых Нижний Тагил был и является родным!  
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СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ.  
История и современность 

(о первой музыкальной школе Верх-Исетского района) 
 

Я. Ю. Прокопенко 
Н. А. Стафеева, Е. В. Лобова 

Екатеринбургская детская музыкальная школа № 10 
 имени В.А. Гаврилина 

 г. Екатеринбург 
 

«Я маленький ручей, питаемый безвестными подземными ключами. 
И я буду счастлив, если какой-нибудь случайный путник набредёт на меня, 

и я доставлю нечаянную радость и напою его влагой,  
какую он не будет пить ни в каком другом месте...» 

В. А. Гаврилин 
 
  Деятельность МБУК ДО «Екатеринбургской детской музыкальной школы  

№ 10 имени В.А. Гаврилина» неразрывно связана с развитием Верх-Исетского 
района, история которого началась в далеком XVIII веке у берегов Верх-
Исетского пруда и тесно связана с военными реформами Петра I. В двух верстах 
от Екатеринбурга была построена запасная плотина, образовавшая Верх-
Исетский пруд и в 1726 году у новой плотины Вильгельм де Геннин 
распорядился построить железоделательный завод в честь цесаревны Анны. 
Несколько позже завод поменял имя на Верх-Исетский, а рабочий поселок при 
заводе превратился в большой населенный пункт – Верх-Исетск. Но он не всегда 
входил в черту Екатеринбурга. И только в советские годы пространство между 
Свердловском и ВИЗом было застроено, он перестал быть автономным и в 1926 
году был включен в состав города в качестве одного из административных 
районов. Верх-Исетский район один из старейших в Екатеринбурге. Можно 
сказать, что ВИЗ – это «дедушка» среди районов Екатеринбурга.  

  В конце XIX – начале XX века благодаря близости крупного губернского 
города и формированию на заводе слоя технической интеллигенции 
происходило интенсивное проникновение светской городской культуры – новых 
ценностей, форм досуга и способов творческого времяпрепровождения. В 
поселке было построено несколько культурных объектов – библиотека, клуб, 
благотворительное общество, где ежедневно проводились народные чтения с 
выступлением хора. На Верх-Исетской площади открывается Верх-Исетский 
народный театр, или, как его еще называли, Народный дом. По праздничным и 
воскресным дням в театре устраивались народные чтения. В антрактах чтений 
пели, играли народные хоры и народные оркестры, состоявшие, по большей 
части, из рабочих, местных жителей, учеников народных школ. В 1957 году 
открывается Дом культуры металлургов, ныне Центр культуры и искусства 
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«Верх-Исетский» – один из крупнейших ДК города. Благодаря ярким идеям и 
преданности делу удалось создать поистине культовое и культурное место, в 
первую очередь, для работников завода и их семей.  

  С возрастанием культурно-образовательных потребностей жителей района 
Исполнительным комитетом Верх-Исетского районного совета депутатов 
трудящихся принимается решение об открытии первой районной Детской 
музыкальной школы. 1 сентября 1970 года в соответствии с народно-
хозяйственным планом Детская музыкальная школа № 10 распахнула двери для 
106 учащихся. Первым директором был назначен Степан Георгиевич Мякишев, 
который возглавлял школу первые 10 лет. Обучение велось по классу 
фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, домра, кларнет, ударные 
инструменты. Первыми преподавателями были музыканты-энтузиасты, все 
вместе они заложили культурные традиции школы: Бушин Владимир 
Васильевич, Кучина Виктория Владимировна, Додонов Николай Васильевич, 
Звагельская Любовь Абрамовна, Лавлинский Александр Иванович, Логинов 
Виктор Петрович, Сельменских Борис Васильевич.  

  В последующие два года контингент увеличивается вдвое. Открывается 
класс балалайки, флейты, валторны и тромбона. И в 1979 году под управлением 
Лавлинского Александра Ивановича создается оркестр духовых инструментов, 
который становится известным в районе, городе. Первым завучем стала Хлыст 
Алла Ивановна, эстафету подхватили Леваков Виленин Борисович, Пономарева 
Вера Алексеевна, Шевцова Ирина Вячеславовна, Кулиева Галина Леонидовна, 
Стафеева Нина Анатольевна, Прокопенко Яна Юрьевна. В 1980 году 
открывается вторая в районе Детская музыкальная школа. Педагогический 
коллектив вновь созданной ДМШ № 14 формируется из преподавателей ДМШ 
№ 10 – высокопрофессионального коллектива со своими традициями, которые 
сложились к этому времени за годы существования первой в районе 
музыкальной школы. 

  С 1981 года директором становится Башмаков Василий Васильевич, а с 
1983 года – Калужников Аркадий Александрович. Благодаря стараниям Аркадия 
Александровича в 1985 году были приобретены первые в районе концертные 
рояли «Petrof» и «Becker». 

  В 90-е годы в школе начинает работать Детский музыкальный камерный 
театр «Виноградинки» под руководством Татауровой Ольги Борисовны и 
открывается класс композиции – преподаватель Елена Вениаминовна Хошенко. 
Коллектив театра становится неоднократным победителем международных 
конкурсов в Москве, Сочи, Праге. Свои спектакли театр представляет и на сцене 
детского музыкального театра имени Наталии Сац, а учащиеся школы 
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выступают со своими   сочинениями в музее Мамина-Сибиряка, Доме актера, на 
городском конкурсе юных композиторов «Вдохновение». 

  С 1998 года директором школы становится Ирина Вячеславовна Шевцова. 
С её приходом школа получила новый импульс. Создается оркестр народных 
инструментов под руководством преподавателя школы Игоря Владимировича 
Тетюцких. Ансамбль скрипачей «Каприс» под руководством Богдановой 
Людмилы Сергеевны прославляет город, получает Диплом Гран-при и звания 
Лауреатов I степени на Международных и Всероссийских конкурсах – в 
Испании, Италии, Франции, Москве и Екатеринбурге. 

  В 2008 году Школа обрела современный вид – на средства из бюджета 
города Екатеринбурга был сделан капитальный ремонт. Увеличивается 
контингент учащихся, качественно улучшается методическая работа, 
открывается отделение сольного пения. Большой личный вклад внесла Ирина 
Вячеславовна в открытие и развитие творческих проектов – Открытый районный 
фортепианный конкурс «Первоцвет», одним из условий которого стало 
исполнение пьес композитора Валерия Гаврилина и Районный фестиваль «Верх 
- Исетские самоцветы» в номинации «Солисты и ансамбли». 

  С 2011 по 2017 год школа работает под руководством Стафеевой Нины 
Анатольевны. Стараниями директора и всего коллектива в 2011 произошло 
значимое событие не только для школы, но и района в целом. Детской 
музыкальной школе № 10 Верх-Исетского района было присвоено имя 
известного российского композитора XX века Валерия Александровича 
Гаврилина. Получение имени подняло имидж школы, дало новый импульс в 
развитии учреждения и усилило ответственность коллектива за качество 
образования. Популяризацию творчества В.А. Гаврилина школа считает своей 
миссией. Каждый год проводятся концерты, где дети знакомятся с творчеством 
и исполняют произведения композитора, а также школой ежегодно проводятся 
концерты памяти в рамках проекта «Этот удивительный Гаврилин». В 2015 году 
школа получила высокое звание Школы группы «Премиум». Такая высокая 
оценка стала возможной благодаря большому труду всего педагогического 
коллектива, творческим достижениям учащихся, помощи и поддержке 
родителей.  

  С 2017 года Школу возглавила выпускница школы Прокопенко Яна 
Юрьевна – Лауреат премии «Во Славу Екатеринбурга», член методического 
объединения, руководитель общегородской секции народных инструментов 
«гитара». Ученик класса Прокопенко Я.Ю. Доронин Илья – лауреат 
Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», Лауреат Премии 
Губернатора «Юные дарования», обладатель стипендии Главы Екатеринбурга 
«Талантливые дети - талантливый город». Звание «Образцовый коллектив» 
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получил Концертный хор «Акварели», который единственный от Уральского 
федерального округа прошел в финал Всероссийского конкурса, посвященного 
800-летию со для рождения Александра Невского. Предметом гордости стало 
золото и выход в конкурс Гран-при международных хоровых ассамблей 
«Eurasia-Cantat» хора мальчиков «Mini-meN». Руководитель хоровых 
коллективов – заместитель директора по УВР Крашенинников Вячеслав 
Геннадьевич. Школа становится базовой площадкой для проведения: 

 Общегородского фестиваля юных гитаристов «Сеньорита гитара» 
 Общегородского конкурса ансамблей «Мы вместе» (гитара) 
 Открытого районного конкурса юных пианистов «Первоцвет» 
 Районного фестиваля-конкурса «Верх-Исетские самоцветы» 
 Городского академического концерта по классу классической гитары 
 Конкурса первоклассников «Я буду музыкантом». 

  Благодаря систематичной кадровой, учебно-методической и проектной 
деятельности коллектива, наблюдается положительная динамика уровня 
качества обучения и организации образовательного процесса. Среди 
обучающихся школы есть стипендиаты Программы Управления культуры 
«Талантливые дети-талантливый город». Лучшие преподаватели – Лауреаты 
премии Управления культуры «Во славу Екатеринбурга», премии Главы 
администрации Верх-Исетского района «Признание», многие награждены 
Почетными званиями и наградами Министерства культуры РФ, Почетными 
грамотами города и области, отмечены специальными Дипломами за лучшую 
педагогическую и концертмейстерскую работу.  

  Управлением культуры Администрации города Екатеринбурга школа 
награждена дипломом Лауреата за успехи в конкурсной-фестивальной 
деятельности, Почетным знаком, Дипломами, Грамотами и Благодарственными 
письмами Законодательного собрания Свердловской области и Главы 
администрации Верх-Исетского района. 

  В 2021 году школа, как одна лучших музыкальных школ Екатеринбурга, 
получила государственное финансирование на приобретение музыкальных 
инструментов и оборудования в рамках национального проекта «Культура». 

  Сегодня музыкальная школа – это творческий союз единомышленников: 
педагогов, учеников, родителей.  

  Доминантой педагогической деятельности является сохранение классических 
традиций и смелое применение современных методик музыкального образования.  

  Екатеринбургская детская музыкальная школа №10 имени В.А. Гаврилина, 
как первая из школ искусств Верх-Исетского района, сохраняет лидерские 
позиции, идет в ногу со временем, воспитывает новые поколения юных 
музыкантов! 
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ШКОЛА ИСКУССТВ. ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ВРЕМЕНИ 
 

С. В. Калдина 
Верхнесалдинская ДШИ  

г. Верхняя Салда 
Свердловская обл. 

 
В 2022 году Верхнесалдинская детская школа искусств 

отметила 70-летний юбилей.  
«Школа искусств. Портрет на фоне времени» – так 

называется книга, созданная из воспоминаний нескольких 
поколений педагогов, сотрудников, учеников, родителей, 
выпускников и посвященная Верхнесалдинской ДШИ. Статья 
погружает в историю развития Школы, наполнена воспоминаниями и рассказами 
людей, тесно связанных с ней, и написана от лица всей Верхнесалдинской 
детской школы искусств. 

Идею создания книги предложила Сурова Елена Борисовна. Идея 
понравилась и началась кропотливая работа по сбору и обработке исторического 
и архивных материалов, воспоминаний педагогов, выпускников и учеников 
школы.  

«Мне кажется, история – это всегда 
увлекательно, пишет Е.Б. Сурова, а если это история 
появления и становления целой школы, связанная с 
деятельностью нескольких поколений педагогов, то 
это становится увлекательным вдвойне. Так 
появилась книга - «ШКОЛА ИСКУССТВ. ПОРТРЕТ 
НА ФОНЕ ВРЕМЕНИ», созданная из воспоминаний, 
школьных легенд, традиций и историй, фотографий, 
рассказов о концертах и конкурсах, рабочих буднях 
и творческих вечерах. В истории нет неинтересных 
тем! Нет неинтересных судеб! Каждое 
воспоминание уникально по-своему и отражает 
часть 70-летней истории школы. Материал старались 

собирать из первых уст, чтобы сохранить у сегодняшнего поколения и наших 
последователей память об истории школы, педагогах, наполнивших ее 
творчеством и любовью к своему делу...»  

Книга воспоминаний выстроена таким образом, что история становления и 
развития Школы прослеживается от истоков до сегодняшнего дня. И не 
случайно, первая Глава называется «С первой ноты». В ней собраны 
воспоминания самых первых преподавателей и выпускников школы. В статье 
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И.Н. Танкиевской, искусствоведа Верхнесалдинского музея, отражена история 
создания Школы, с жизни и творческого пути «заводской интеллигенции» 
довоенного времени (40-е годы) до «решения Исполкома о выделении здания под 
музыкальную школу, 1952 г.» 

Из воспоминаний Л.М. Бузник, первого преподавателя Школы – «Письмо-
воспоминание – это история моей жизни в Верхней Салде, музыкальной школе, 
где я работала более тридцати лет.  

Школа стала для меня родным домом настолько, что вне ее стен я себя даже 
не представляла. Работа полностью поглощала меня, порой я забывала, что у 
меня есть семья, любимые муж и дочь. Но они с пониманием относились к моей 
работе, за что я была им искренне благодарна. В 1952 году по направлению 
Областного отдела культуры приехала работать в Верхнюю Салду учителем 
музыки. Так я оказалась в числе тех немногих, кому посчастливилось стоять у 
истоков зарождения музыкальной жизни в городе. В августе 1952 года я ступила 
на талантливую землю Верхней Салды, где жили, живут и будут жить 
талантливые люди – художники, поэты, композиторы, музыканты. Знаменитые, 
заслуженные, важные для страны люди - Л. Е. Неверов, Г. Д. Агарков, В. В. 
Тетюхин, Ю. В., Снежинский, М. П. Смердова, и многие другие. Верхняя Салда 
пронизана духом творчества!..»  

Во второй главе книги «Музыка. Вдохновение. Школа» собраны 
воспоминания преподавателей и учеников 60-70-х годов. Из воспоминаний Г. А. 
Булатовой: «Это было в далеком 1965 году, когда я, после окончания 
Нижнетагильского музыкального училища, приехала работать в 
Верхнесалдинскую музыкальную школу преподавателем музыкально-
теоретических дисциплин. По направлению вместе со мной тогда приехали 
Валентина Зорина (Черкасова) домристка и баянистка Нина Романцева 
(Тарасенко). На тот момент школа располагалась в здании второго женского 
общежития и занимала несколько комнат первого этажа. Восемь педагогов 
преподавали салдинским детям баян и фортепиано. Раскачиваться было некогда, 
и мы сразу же включились в учебный процесс. Работали дружно, к работе 
подходили творчески. Классов было мало, всех желающих принять мы не могли, 
тогда и возникла идея принимать в школу и взрослых. Так вскоре в школе 
открылось вечернее отделение. Сохранился снимок тех лет, где мы, молодые 
педагоги, стоим со своими взрослыми учениками...»  

«Мое первое знакомство с городом Верхняя Салда, - вспоминает В.И. 
Черкасова, - произошло в 1965 году, когда я вместе с братом приехала из 
Нижнего Тагила, где училась и жила, чтобы купить необыкновенно вкусные 
московские вафли, которые можно было найти только в Верхней Салде. Не знаю, 
вафли ли тому причиной или настроение, а может и впечатление от города, но, 
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мне захотелось сюда вернуться. И это случилось. Осенью этого же года я 
вернулась в Верхнюю Салду по направлению после окончания 
Нижнетагильского музыкального училища в качестве преподавателя 
музыкальной школы. Вспоминая начало своего учительского пути, скажу, что 
работали мы много и с интересом. Школа была маленькая и всех желающих, к 
сожалению, вместить не могла. Конкурс в школу был большой, поступить было 
сложно, а учиться престижно. Было всего 5 классных комнат. Об отдельных 
классах для каждого преподавателя мы даже не мечтали. Но, как говорится, в 
тесноте да не в обиде. Помню первое появление в школе Владимира 
Викторовича Черкасова. Отслужив три года на флоте в музыкальной роте, он 
пришел в школу. Молодой, энергичный и полный идей. Сначала работал 
преподавателем, а потом Бычкова Тамара Александровна назначила его завучем.  

С появлением Владимира Викторовича в школе появился ансамбль 
народных инструментов, состоявший из преподавателей. Это его детище, 
которым он очень гордился. Я же в это время организовала оркестр народных 
инструментов, который состоял из баянистов и домристов. Руководила им долго, 
с 1965 по 1974 годы, затем передала свой оркестр в руки Владимира 
Викторовича. Школа – моя судьба. Здесь я встретила свою вторую половину, 
здесь я с радостью работала и занималась творчеством. Мы, можно сказать, жили 
в школе. В ней выросли и наши дети – Юля и Алексей. В нашей дочери, Юлии 
Владимировне (Черкасовой-Маколкиной), я вижу наше с Владимиром 
Викторовичем продолжение! Она выбрала не простой путь - путь педагога-
музыканта, и пусть в ее работе и в дальнейшем развитии школы будет все 
успешно и ХО-РО-ШО!»  

Вторая глава не просто возвращает нас к воспоминаниям о школе, мы 
проживаем вместе с её авторами их жизнь, творческую и педагогическую судьбу. 
Одни названия вызывают неподдельный интерес: «С музыкой в душе» (Л.К. 
Олешкевич), «Такие далекие и такие близкие годы» (А.А. Оленев), «Любимому 
педагогу посвящается» (воспоминания о Т.А. Бычковой), «Калейдоскоп 
воспоминаний» (М.Н. Путилова), «Всех нас объединила школа» (Т.А. 
Бирюкова), «Без музыки – тоска!» (Л.П. Крашенинина). 

В третьей главе «Скажи искусству – «ДА!» историю Школы 
рассказывают преподаватели-«стажисты», те кто работал, и работает сегодня, 
начиная с конца 70-х годов.  

Из воспоминаний С.Г. Гудковой: «Дорогая моя школа! Как я рада 
вспомнить о своей молодости. В 2022 году школе -70 и мне -70… В 1972 году 
мне было 20, когда я после окончания Нижнетагильского музыкального 
училища, вместе с В. Харченко, Т. Винокуровой и Л. Петровой приехала в 
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Верхнюю Салду по распределению. Это была моя первая встреча с тобой, 
дорогая школа! И жизнь, длиною в 29 лет! 

Как мы жили и работали? Мне кажется, что из школы не уходили. Ученики, 
музыка, творчество. Солисты, дуэты, трио, оркестры, хоры. Вместе работали, 
вместе отдыхали, 
воспитывали детей. 

Очень быстро в школе 
образовались четыре 
семейные пары: Гудковы, 
Черкасовы, Смагины и 
Харченко. Потом были 
четыре свадьбы, а вскоре и 
четыре новоселья. Мы были 
молоды и счастливы, 
поэтому очень часто устраивали праздники, капустники. В школе всегда царил 
дух творчества…»  

«Класс фортепиано, преподаваемый в Верхнесалдинской детской школе 
искусств, ровесник школы. Ему, как и школе, 70 лет. Фортепианный же отдел 
школы был создан позднее в числе первых отделений школы, со временем став 
одним из самых представительных и сильных отделов. Фортепианное отделение 
на протяжении всей его истории славится музыкантами-исполнителями, 
преподавателями и талантливыми учениками. В 80-е годы прошлого столетия в 
школу возвратились мы – ее ученики, а теперь преподаватели, окончившие 
консерватории, институты культуры, музыкальные училища страны. Гордеева Н. 
Б., Костюкович С. Н., Гордеева В. В., Моисеенкова Т. Ф. Так произошла смена 
поколений. Мы - молодежь, с глубоким уважением относящаяся к творческим 
достижениям старшего поколения, с честью приняла и продолжила славные 
традиции фортепианной школы…», – вспоминает Т.Ф. Моисеенкова.  

«И зазвучала виолончель!», – так озаглавила свои воспоминания Л.С. 
Трифонова, преподаватель по классу виолончели. «Как интересно окунуться в 
прошлое! Вспомнить самое начало становления моего пути музыканта и 
педагога. В 1968 году, когда мне было 10 лет, мама по моей просьбе записала 
меня в музыкальный кружок к Маргарите Николаевне Котовой в ДК имени 1 
Мая. Год я посещала этот кружок, а затем поступила в музыкальную школу в 
класс виолончели. Но, педагога-виолончелиста в школе, как и в целом, в городе, 
не было. Два года я проучилась у Котовой М.Н., преподавателя по классу 
скрипки. И было принято решение перевести меня в музыкальную школу №2 
города Нижний Тагил к педагогу по классу виолончели Людмиле Александровне 
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Серебренниковой. Так началась моя учеба одновременно в двух музыкальных 
школах.  

По будням я занималась в 
Верхнесалдинской, а по 
субботам в музыкальной 
школе Нижнего Тагила. В то 
время с междугородним 
транспортом было очень 
сложно, поэтому до холодов 
папа возил меня в Нижний 
Тагил на мотоцикле. Я 
садилась в коляску 
мотоцикла, ставила 
виолончель, укрывалась 
тентом и ехала на уроки 

специальности. Когда наступали морозы, приходилось ездить на автобусе. Окончив 
в 1976 году музыкальную школу, поступила в музыкальное училище. В 1981 году, 
получив диплом преподавателя по классу виолончели, вернулась в родной город 
Верхняя Салда в свою любимую школу. Открыла класс виолончели, который 
существует и по сей день, вот уже 40 лет…»  

Четвертая глава повествует о людях, связавших свою судьбу со Школой в 
80-90 годы двадцатого века. Жизнь и творчество преподавателей оркестрового 
отделения, зарисовки о школьной жизни, открытие новых отделений, рождение 
замечательных коллективов. 

Говоря о развитии Школы невозможно не затронуть тему сотрудничества, 
культурного взаимодействия с учреждениями города. В пятой главе 
«Культурный диалог» Г.П. Семенова, директор Дома книги и директор 
общеобразовательной школы №14 Т.М. Агапитова рассказывают о 
сотрудничестве Верхнесалдинской ДШИ с библиотекой профкома ВСМПО, 
педагогическим составом и учениками школы №14. 

«Воспитание искусством», – шестая глава книги названа так не случайно. 
Именно так называется программа развития Верхнесалдинской ДШИ, которую 
школа реализует с 2021 года. И в этой главе говорится о сегодняшних ярких, 
насыщенных, творческих буднях Школы: «Обучаясь, учишься сам» (Е.В. 
Назарычева), «В волшебном ритме» (О.И. Кожевникова), «20 лет спустя» (Ю.В. 
Шушканова), «Конкурсы – наша движущая сила» (О.А. Бабкина), «Выше 
радуги!» (Е.Б. Сурова) и др. 

Последняя глава этой книги, но первая в продолжении Школы, посвящена 
воспоминаниям тех, кто выбрал творчество своей профессией, продолжает дело 
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своих учителей, прославляет Верхнесалдинскую школу искусств далеко за 
пределами города, области, страны – это её талантливые выпускники! 
«Симфония с продолжением» – седьмая, завершающая глава Книги 
воспоминаний «Школа искусств. Портрет на фоне времени».  

Наша Книга посвящена становлению и развитию детской школы искусств в 
небольшом уральском городе Верхняя Салда. Адресована широкому кругу 
читателей. Надеемся, что она получилась содержательной, яркой, теплой и 
душевной. В ней прослеживается и 70-летняя история Школы и перспектива на 
будущее, дальнейшее развитие.  

Желаем приятного чтения!  
Здесь вы можете скачать электронный вариант Книги «Школа искусств. 

Портрет на фоне времени»  
________________________________________________________________ 
 Статья подготовлена на основе материалов книги «Школа искусств. Портрет на фоне 

времени/ Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Свердловской области «Верхнесалдинская детская школа искусств»; Сост. Е.Б. Сурова; ред. 
М.В. Стихина; дизайн, верстка А.С. Ковшова. - Екатеринбург: АО «ИИП «Уральский 
рабочий», 2022. – 180 с. – ил., фото. 

 
 
 

ПУТЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ…» 
Становление Невьянской детской музыкальной школы 

 
Е. Г. Левицких 

Екатеринбургская детская музыкальная школа № 9  
г. Екатеринбург 

 
Небольшой городок Невьянск, что находится на севере от Екатеринбурга, 

был основан по Указу Петра I в 1701 г. в связи со строительством 
чугуноплавильного и железоделательного заводов на Урале. Основателями 
Невьянска были Тульские оружейники Демидовы, Никита и его сын Акинфий. 
Как писал о Демидовых Д.Н. Мамин-Сибиряк «… не знали границ своим 
замыслам…». Так, уже через 20 лет Невьянский завод стал ведущим среди 
лучших железоделательных предприятий России. 

В середине 20-х гг. XVIII века в Невьянском заводе появились каменный 
господский дом и заводская контора, а рядом возвели каменную колокольню. 
Башня имела отклонение верха от вертикали в западном направлении 1800 мм. 
И только в 1991 году специалисты смогли определить, что башня Демидовых – 
не падающая, а наклонная. Множество тайн и фактов, поражающих воображение 
хранит в себе Невьянская башня, это и первая конструкция громоотвода, 
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«слуховая» комната, музыкальные часы, купленные Демидовым в Англии, 
которые по тем временам стояли баснословно дорого. 

На самой крыше расположен флюгер с изображением семейного герба и 
шпиль. 

Сегодня Невьянская 
наклонная башня 
охраняется как особо 
ценный исторический 
архитектурный 
памятник и входит в 
состав ГАУК СО 
«Невьянского 
государственного 
историко-
архитектурного 
музея».  
 
 
 
 

Наряду с музейным комплексом в городе имеются и другие культурные 
учреждения: исторический музей, дом Невьянской иконы, гончарная мастерская 
Масликовых в деревне Нижние Таволги, МБУК НГО КДЦ г. Невьянска, а также 
образовательные культурные учреждения.  
Детская музыкальная школа впервые распахнула свои двери для воспитанников 
пятьдесят девять лет назад, в октябре 1963 года. 

Во главе культурного учебного заведения встал молодой и инициативный 
педагог Вячеслав Григорьевич Кушнарев (1963-1982) – выпускник 
Нижнетагильского музыкального училища и Ленинградского института 
культуры. 

Школа находилась в небольшом двухэтажном здании старой Демидовской 
постройки. Позднее к нему пристроили здание и оборудовали десять классных 
комнат. Из инструментов были три фортепиано «Урал», старенький рояль 
«Bekker» и три баяна. Кроме того, простенький магнитофон, проигрыватель, 
небольшая фонотека и нотная литература на двести рублей. 

Образовательная деятельность началась с открытия классов баяна и 
фортепиано. Первыми учениками стали пятьдесят пять ребятишек, а первыми 
преподавателями были Анжела Аркадьевна Авсепян и Олег Георгиевич 
Никитин. 

Директор школы, Вячеслав Григорьевич Кушнарев, многое сделал для 
того, чтобы каждый желающий ребенок в городе смог обучаться на различных 
музыкальных инструментах, в связи с этим к 1980 году в музыкальной школе 
открываются классы скрипка, виолончели, домры, балалайки, «зазвучало» 

63



64  

хоровое отделение. В классе духовых инструментов велось преподавание на 
гобое, кларнете, фаготе, флейте и трубе. 

Шло время. Многие хотели получить основы музыкального образования. 
В эти годы открывается подготовительное отделение, его целью является 
подготовка детей к поступлению в музыкальную школу. Появляются желающие 
осваивать игру на музыкальных инструментах из числа взрослого населения, 
именно в эти годы начинает работу вечерняя музыкальная школа. Были открыты 
филиалы в п. Верх-Нейвинский, Цементный, Калиново. 

Жители Невьянска с удовольствием посещали концерты с участием 
творческих коллективов школы: детского и преподавательского хоров, 
камерного и симфонического оркестров, скрипичного и народного ансамблей. 
Одним из знаменательных событий того времени были концерты четырех 
городов: Невьянска, Верхнего Тагила, Кировграда, Алапаевска. 

В период становления учреждения, были заложены традиции проведения 
различных концертных мероприятий: музыкальные гостиные, творческие 
вечера, встречи с уральскими композиторами, ставились детские музыкальные 
спектакли, фольклорные праздники. Наряду с творческой, велась огромная 
работа по формированию материальной базы и подготовки преподавательских 
кадров. 

В 1991 году – Школа отметила новоселье, переехав в здание бывшего 
горкома партии. Она расположилась в трехэтажном здании с двадцатью 
учебными кабинетами, библиотекой, малым и большим концертными залами. 

В разное время 
Школой руководили: 
Лариса Юрьевна 
Хаирова (1983-1984 
гг.), Михаил Иванович 
Климанов (1884-1987 
гг.), Августа 
Николаевна Саканцева 
(1987-1992 гг.), с 1993 
года Школу 
возглавляет Лариса 
Ивановна Елизарова. 
2023 год – Юбилейный 
для образовательной 
организации и его 

руководителя, школе исполняется 60 лет со дня основания, и 30-летний юбилей 
деятельности, в качестве директора Л.И. Елизаровой. На сегодняшний день, в 
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школе есть все необходимое для комфорта, творческой деятельности, 
профориентации обучающихся. 

Школа гордится своими учениками и выпускниками, их количество 
составляет 973 человека. Многие из них продолжили свое образование в средних 
и высших учебных заведениях культуры и искусства. Работают в ВУЗах и СУЗах, 
детских музыкальных школах и садах, играют в симфонических оркестрах в 
различных регионах страны: в Москве, в Сибири, на Дальнем Востоке.  

Невьянская детская музыкальная школа стала стартовой площадкой 
многих ярких личностей музыкального сообщества Свердловской области. Один 
из первых выпускников класса преподавателя А.Н. Саканцевой, В. Зыкин – 
заслуженный артист России, художественный руководитель ансамбля русских 
народных инструментов «Аюшка». В. Белоусов – заведующий кафедрой 
пластической выразительности актера Екатеринбургского государственного 
театрального института, Заслуженный работник культуры РФ, член Союза 
театральных деятелей России, актер, режиссер. Н. Слюсарь – заслуженный 
учитель России. И. Котов – артист Свердловской Государственной 
академической филармонии. Г. Соколов – заслуженный работник Культуры, 
руководитель Муниципального духового оркестра города Новоуральска. 

Многие выпускники школы в 2000-х г.г. избрали музыку своей профессией 
и сегодня нашли себе применение в сфере культуры и искусства. Р. Нечкин – 
директор МБУК НГО КДЦ г. Невьянска, Ю. Бобовкина – преподаватель 
Челябинского института музыки, Ю. Антошкина – доцент кафедры 
специального фортепиано Челябинского института музыки, Е. Левицких – зам. 
директора по УВР, преподаватель и концертмейстер МБУК ДО ЕДМШ № 9 г. 
Екатеринбурга, Ю. Железняк – преподаватель МАУК ДО ДМШ № 6 г. 
Екатеринбурга, М. Левицких – артист оркестра ТМДК г. Новоуральска, Л. 
Южакова и Е. Винникова – преподаватели ГБПОУ СО Нижнетагильского 
колледжа искусств. Е. Латкина – артист уральского молодежного 
симфонического оркестра СГАФ. 

Сегодня в школе трудятся 27 преподавателей, из которых 15 человек 
бывшие выпускники школы. Это сплоченный коллектив единомышленников, 
профессиональных музыкантов, целеустремленных, ответственных, бесконечно-
преданных искусству и детям. Главная их задача – выявлять и развивать таланты, 
творческую индивидуальность каждого ученика. Высокий профессионализм 
преподавателей способствует интеллектуальному росту и достижению высоких 
результатов на конкурсах и фестивалях различного уровня.  

Невьянская детская музыкальная школа сегодня – это главный 
образовательный центр, продолжающий традиции музыкального образования в 
городе и округе. На базе музыкальной школы проводится 5 музыкальных 
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конкурсов горнозаводского округа по различным специальностям. «Снежинка» 
для обучающихся по классу специального фортепиано ДМШ и ДШИ, 
«Невьянские переборы» для обучающихся на народных инструментах, 
«Ритмичное дыхание музыки» – конкурс по сольфеджио для обучающихся ДМШ 
и ДШИ, «Парад скрипок» – конкурс ансамблей струнных инструментов ДМШ и 
ДШИ. «…И звук, и слово и душа» – конкурс музыкальных проектов.  

Наряду с конкурсной деятельностью школа ведет активную концертно-
просветительскую работу. Традиционно, на базе школы, проводятся концерты 
детской филармонии с приглашением обучающихся общеобразовательных школ 
и «Дни открытых дверей» для воспитанников детских садов города. 

Социальными партнерами школы являются значимые культурные 
учреждения города, из которых: ГАУК СО «Невьянский государственный 
историко-архитектурный музей» – выступления на «Ночь искусств» и «Ночь 
музеев», Социальные концерты для ветеранов и инвалидов, фондов социальной 
помощи и поддержки на базе библиотечного пространства Невьянской 
центральной городской библиотеки им. П. Бажова, Концерты для работников 
ФКУ исправительной колонии № 46 ГУФСИН России по Свердловской области, 
концертные мероприятия на площадке ГАПОУ СО «Уральского 
горнозаводского колледжа» им. Демидовых и МБУК НГО Культурно-
досугового центра города Невьянска.  

Несмотря на различие между слушателями, музыкальные программы 
концертов воспринимаются доступно, благодаря большому количеству 
выступающих коллективов, среди которых: хоры обучающихся «Мечта», 
«Радость», «Веселые нотки», хор мальчиков «Алые паруса», Ансамбль 
скрипачей «Tutti», ансамбль виолончелистов, вокальный ансамбль «Гармония», 
ансамбль флейтистов «Жаворонки», ансамбль струнных народных инструментов 
«Апельсин», камерный ансамбль преподавателей, вокальный ансамбль 
преподавателей «Ностальжи», ансамбль преподавателей русских народных 
инструментов. 

За высокие показатели в работе школа неоднократно награждалась 
Грамотами и Благодарственными письмами Министерства Культуры 
Свердловской области, Администрации Невьянского городского округа, 
Управления культуры. 
 

 
 
 
 
 

66



67  

ЯРКИЙ ПУТЬ В МИРЕ ТАНЦА 
Краснотурьинская детская хореографическая школа 

 
Т.Н. Андреева, О.А. Валеева, 
И.Н. Килина, Ю.В. Киселева  
Краснотурьинская детская  

хореографическая школа 
 г. Краснотурьинск 

Свердловская обл. 
 

 Город Краснотурьинск по праву называют культурной столицей Северного 
Урала. Именно в этом городе Свердловской области, спроектированному 
архитекторами из Ленинграда в годы Великой отечественной войны, успешно 
осуществляют свою работу три музея, выставочный зал, кукольный театр, 
развитая сеть библиотек и учреждений досуговой направленности. 

  Особое место среди всех учреждений культуры города занимают детские 
школы искусств. В Краснотурьинске их четыре – Детская музыкальная школа 
№1, Детская музыкальная школа №3, Детская художественная школа и Детская 
хореографическая школа. Все они были основаны в 1950-1970-е годы, в период 
активного развития города, формирования его традиций и культурного 
достояния. 

  Наш рассказ об истории и творческом пути Краснотурьинской детской 
хореографической школы – центре начального хореографического образования 
на Северном Урале. 

  В октябре 1975 года Краснотурьинским исполкомом горсовета было 
принято решение об открытии при городском парке культуры и отдыха 
хореографической школы. Первые занятия проводились в помещении Дворца 
пионеров и школьников, поскольку своей самостоятельной материальной базы 
школа не имела. Однако интерес к танцевальному искусству среди детей и их 
родителей был большой. И вот уже через два года, в декабре 1977 г. Решением 
Краснотурьинского городского совета народных депутатов школа была 
переведена на госбюджет и стала государственным детским учреждением. 80 
мальчишек и девчонок были первыми учениками. Учились они весело и 
интересно, каждый день открывая новый для себя мир танца. Помогали им в этом 
преподаватели: Т.Н. Жуйкова, Л.В. Улатова, В.И. Улатов, И.Д. Барашкова, С.Н. 
Полевая, И.Д. Нибогатова, Т.В. Утробина, А.Л. Яковлев, Л.А. Яковлева, А.Ю. 
Чанфунтен.  

  Первыми директорами были Вашурина Лариса Александровна и Рязанцева 
Людмила Леонидовна, они заложили традиции школы, избрав приоритетным 
направлением обучение классическому танцу.  
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 На протяжении многих лет 
хореографическая школа 
располагалась в двух корпусах: на 
ул. Пушкина, 4 и ул. Колхозная, 11. 
Четыре небольших кабинета были 
на первых этажах зданий. Однако 
все сложности и недостатки 
комфорта сполна покрывались 
творчеством и увлеченностью 
педагогов и учеников.  

   
 Л.Л. Рязанцева на уроке с ученицами 

  Школа делала первые шаги, а афиши отчетных концертов уже украшали 
балетные спектакли «Старая, старая сказка», «Чиполлино», «Дюймовочка», 
«Приключения деревянного человечка», «Сказка о попе и работнике его Балде», 
«Недоросль». В школьном музее бережно хранятся старые фотографии, альбомы 
и афиши. Это было время творчества, смелых решений и первых побед.  

  Уровень подготовки учащихся был очень высок и был неоднократно 
отмечен профессиональным педагогическим сообществом. В 1984 году школа 
заняла первое место в первом областном смотре-конкурсе хореографических 
школ и хореографических отделений школ искусства Свердловской области.  

И в качестве награды ученики школы, совместно 
с преподавателем А. А. Поспеловым и 
концертмейстером Т. Н. Пятовой, были 
приглашены в г. Свердловск для участия в 
видеосъемке телевизионной концертной 
программы с участием победителей смотра-
конкурса.  
В 1986 году учащиеся 5 класса были 
участниками семинара методического кабинета 
Областного управления культуры и представили 
практический показ урока народно-
сценического танца, подготовленного 
преподавателем А.Л. Яковлевым и 
концертмейстером Л.Н. Васильевой.  

Первые концерты 
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  В памяти учеников и преподавателей навсегда остались творческие 

встречи со знаменитым М.А. Эсамбаевым – народным артистом России, 
танцовщиком и хореографом, Академиком Международной академии танца. В 
качестве почетного гостя он посещал Краснотурьинскую школу в дни 
празднования 60-летия образования СССР.  

  В эти же годы за высокие показатели и по итогам социалистического 
соревнования среди детских музыкальных школ и отделений школ искусств 
Свердловской области Краснотурьинская хореографическая школа дважды была 
награждена переходящими вымпелами и дипломом II степени. 
 Примечательной страницей в истории школы является деятельность 
агитбригады, которая, в духе того времени, определяла своей главной целью 
пропаганду бального танца среди широких масс. С 1980 года и на протяжении 
почти десяти лет ученики совместно с преподавателями проводили лекции-
концерты для сотрудников городских промышленных предприятий, коллективов 
общеобразовательных школ, жителей микрорайонов. Представляли свои 
танцевальные номера, народные танцы советских республик, а также 
хореографические сказки, например «Волк и семеро козлят». Свои впечатления, 
восторженные отклики и благодарность зрители на память оставили в книге 
работы агитбригады.  

  Репертуар ежегодных отчетных концертов учеников хореографической 
школы был очень разнообразен и включал в себя как монументальные 
сценические действа (среди них - «Эпитафия. Памяти жертв атомной бомбы» на 
музыку литовских композиторов), так и сцены из классического балетного 
наследия: Гран-па из балета «Пахита» Л. Минкуса, Танец маленьких лебедей из 
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балета «Лебединое озеро» и Дивертисмент из балета «Щелкунчик» П. 
Чайковского, Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь» А. Бородина и т.д. 

  К 10-летию со дня основания коллектив школы был награжден очень 
высокой наградой – Дипломом Большого театра СССР за активное участие в 
пропаганде отечественной классики. 

 Огромный вклад в 
развитие школы внесли 
преподаватели Татьяна 
Антоновна Титова и Ольга 
Анатольевна Наговицына. 
Именно они задали высокую 
планку обучения детей 

хореографическому 
искусству, которая 
сохраняется по сей день. 
Количество часов в неделю 
по классическому танцу 

увеличилось до шести, благодаря чему он стал основной дисциплиной в школе. 
Высокий профессионализм и педагогический талант Т.А. Титовой и О.А. 
Наговицыной позволили воспитать сильных и успешных исполнителей. Из числа 
их выпускников наибольшее количество выбрали своей профессией профессию 

хореографа. И именно их выпускники составляют на сегодняшний день 90% 
педагогического состава нашей школы.   
 В сентябре 2001 года учащиеся и преподаватели переехали в новое 
современное здание, по адресу ул. Чапаева, 12 а.  
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  Новое здание было построено по специальному проекту на деньги 
городского бюджета, при активной поддержке Главы города Краснотурьинска 
В.Е. Михеля.  

  Светлое и просторное, с оборудованными балетными классами, 
теоретическими классами для изучения музыкальной грамоты и истории балета, 
классами для уроков игры на фортепиано. С этого момента начался новый отсчет 
в истории школы. Радостное событие стало возможным во многом благодаря 
труду и большой целеустремленности директора – Галины Михайловны 
Куйвашевой, возглавлявшей в те годы школу.  

  С лозунгами, транспарантами, а самое главное, с новыми возможностями 
и перспективами дети и преподаватели переезжали в новое здание. «С какой 
гордостью и радостью мы начинали учиться в этой школе! Было просто 
замечательно! Нам многие завидовали!» - вспоминает Галина Михайловна те 
знаменательные дни.  

  В школе были предусмотрены также специальные помещения - швейный 
цех, костюмерная, располагающая сотнями костюмов, библиотека. Всё это по 
сей день создает благоприятную обстановку для занятий хореографией и 
способствует формированию всесторонне развитой личности. 

  Проходят годы, сменяются поколения учеников. Приходят в школу 
молодые педагоги, чтобы воплотить в жизнь свои творческие мечты и планы. С 
2010 года Краснотурьинскую хореографическую школу возглавляет Ольга 
Анатольевна Валеева. Она ученица О.А. Наговицыной и прекрасно знает 
традиции и историю своей родной школы. Вместе с ней работают шесть 
преподавателей-хореографов: Юлия Владимировна Киселева, Ольга Валерьевна 
Куйвашева, Жанна Александровна Соколова, Ирина Николаевна Миннибаева, 
Елена Валерьевна Газетдинова, Наталья Валентиновна Яппарова. Получив 
высшее образование в ВУЗах Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, Казани, 
они вернулись в родную школу и вместе со своими учениками движутся к 
вершинам хореографического искусства, побеждают в международных и 
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всероссийских конкурсах, радуют жителей родного города яркими 
танцевальными образами.   

  Ежедневно в хореографическом классе вместе с хореографами работают 
концертмейстеры – Светлана Константиновна Ниденталь, Марина 
Александровна Обухова, Маргарита Алексеевна Полынская, Вера 
Александровна Романченко, Светлана Анатольевна Рубан, Людмила 
Михайловна Соломенцева, Ксения Салаватовна Хананова. Они являются 
выпускниками Краснотурьинского музыкального училища, после окончания 
которого связали свою профессиональную судьбу с хореографической школой. 
Все концертмейстеры обладают ярким музыкальным талантом и богатым 
опытом работы в различных танцевальных жанрах.  

  С первых лет в Краснотурьинской хореографической школе дети 
обучались игре на фортепиано. Продолжается эта традиция и поныне. Развивая 
свои творческие способности, многие ученики хореографической школы 
добиваются больших успехов и выступают в конкурсах наравне с учениками 
музыкальных школ, неоднократно становясь победителями. В музыкальной 
истории школы навсегда останутся имена ее талантливых учениц – Нагаевой 
Евы, Микитюк Дарьи, Курдюковой Евгении, Нохриной Валерии, Мининой 
Екатерины – ныне студентки Уральской государственной консерватории им. 
М.П. Мусоргского и преподавателя теоретических дисциплин 
Краснотурьинского колледжа искусств. 

  Продолжая сложившиеся традиции, коллектив хореографической школы 
формирует новые, постоянно совершенствуя свое мастерство и 
профессионализм. Ежегодно педагоги делятся своим опытом с коллегами, 
проводя «Дни открытых дверей», мастер-классы и методические семинары. На 
протяжении более 20 лет школа является организатором областного конкурса 
солистов учащихся хореографических отделений школ искусств, детских 
хореографических школ и хореографических коллективов. Конкурс призван 
выявлять талантливых детей, раскрывать их творческий потенциал, знакомить 
учащихся с образцами классического наследия.  
 В 2002 году по инициативе городского Управления культуры в 
хореографической школе был создан ансамбль барабанщиц «Славянка». 
Первыми руководителями были Т.А. Титова, К.А. Тимофеев и О.А. Валеева. 
Сегодня ансамблем руководят Юлия Владимировна Киселева и Александр 
Александрович Мелехин. Основной задачей ансамбля, с первых дней его 
существования, является выступление на торжественных городских 
мероприятиях.  
 Сегодня ансамбль «Славянка» широко известен за пределами родного 
Краснотурьинска. Традиционными стали выступления коллектива на 
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спортивных мероприятиях всероссийского масштаба и торжественных 
мероприятиях, посвященных открытию Всероссийского фестиваля духовых 
оркестров «Новоуральские фанфары», празднованию Дня города, Дню 
металлурга, юбилейным датам предприятий в городах: Североуральск, 
Новоуральск, Верхний Тагил, Нижний Тагил, Екатеринбург, Лысьва (Пермский 
край), Магнитогорск (Челябинская область), Белоярский (ХМАО). Ежегодно в 
праздник 9 мая, возглавляя парад, барабанщицы приветствуют ветеранов и 
жителей города у мемориала на центральной площади Краснотурьинска. Особую 
торжественность и праздничное настроение создает выступление ансамбля на 
Дне города.  
 

   

 
  Другой творческий коллектив, существующий уже более 20 лет - детский 

музыкальный театр «Синяя птица». У его истоков стояли хореограф Т.А. Титова 
и преподаватель музыкально-теоретических дисциплин А.А. Мальцева. В 
течение последних 13 лет в нём трудится сплочённая команда: Ирина 
Николаевна Килина – руководитель, Ольга Валерьевна Куйвашева – хореограф 
и Ксения Салаватовна Хананова – концертмейстер.   

Театр – это волшебство, игра, перевоплощение, раскрытие таланта, 
развитие ребёнка. «Синяя птица» – необычный детский музыкальный театр. В 
нём дружат музыка, пение, литература, а объединяет всё это танец. Появление 
каждого героя «одето» в танцевальные движения, которые подчёркивают 
характер персонажа, создают образ. О.В. Куйвашева – талантливый хореограф, 

Муниципальный ансамбль барабанщиц «Славянка», 
руководители Ю.В. Киселева и А.А. Мелехин 
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обладает удивительной способностью соединять вокальные, хоровые номера, 
разговорные диалоги в единое целое при помощи музыкально-танцевальной 
пластики. Концертмейстер К.С. Хананова каждый раз как бы создает партитуру 
спектакля, «приспосабливать» её к постановке. Ценно то, что во время 
выступлений дети поют и танцуют под «живую» музыку. И.Н. Килина – 
опытный руководитель. Ее основная задача выбрать сказочный репертуар, 
разучить вокальные, хоровые номера и разговорные диалоги. Это не всегда 
дается легко, поскольку дети, зачастую, имеют скромные вокальные данные. 
Ирина Николаевна умеет в юном артисте найти именно те способности и черты 
характера, благодаря которым получается точный образ каждого героя.  

Сценической подготовкой 
музыкальных спектаклей 
занимаются художник по 
костюмам А.Н. Богатырёва и 
художник-бутафор Н.Г. 
Бобылева. 
 Каждый год в репертуаре 
театра новый музыкальный 
спектакль – «Стрекоза и 
муравей», «Заяц-огородник», 

«Гуси-лебеди», «Муха-цокотуха», «Кот в сапогах», «Дюймовочка», «Где же 
солнышко живёт?», «Три крокодила», «Волшебный мешок, или сказка про Ежа». 

  Музыкальные сказки театра «Синяя птица» неоднократно становились 
победителями конкурсов театрального искусства. В 2014 году со сказкой «Муха-
цокотуха» награждены Дипломом Гран-при областного конкурса «Надежды 
Урала», а две солистки Алисия Нигматулина (муха) и Настя Голубенцева (комар) 
были отмечены дипломами за сольные номера.  

  Путь на большую балетную сцену всегда непрост. Помимо желания 
танцевать, он требует огромной целеустремленности и трудолюбия.  

  За неполные 50 лет существования хореографической школы, более 
пятисот выпускников получили долгожданные Свидетельства об окончании 
обучения. Любовь и преданность делу своей жизни преподаватели-хореографы 
передают своим ученикам. Особенно отрадно, когда они продолжают обучение 
искусству танца в средних и высших учебных заведениях Москвы, Санкт-
Петербурга, Перми, Челябинска, Волгограда, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, 
Елабуги и других городов. Самые талантливые из них поступают в Пермское 
государственное хореографическое училище и Уральский хореографический 
колледж, становясь профессиональными артистами балета. 
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  Творческие достижения коллектива школы – это победы на областных, 
всероссийских и международных конкурсах. Сотни дипломов лауреатов и 
обладателей Гран-При украшают витрины музея школы.  
 Краснотурьинская детская хореографическая школа является участником 
Федерального Реестра «Всероссийская Книга Почета» (Свидетельство 0003106), 
как одно из лучших учебных заведений, ее история – яркий путь в мире танца.  
 Кем бы ни стали ее ученики, жизнь в школе с ее многочасовыми 
репетициями и уроками, советами педагогов, первыми яркими победами и 
поражениями, всегда будет счастливой страницей их жизни. Ведь в школе они 
научатся не только танцу, но и приобретут новых друзей, пройдут с ними 
длинный путь от балетного станка до сцены, до первого конкурса, до первой 
победы. А школа навсегда останется местом, где их помнят, любят и ждут!  

 
 
 

ИСТОРИЯ ДЕТСКОЙ ХОРОВОЙ ШКОЛЫ № 4: ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ  
 

Т. В. Черныш, Ю. Ю. Паздникова 
З. Д. Добровольская, В. В. Трубеева 

Детская хоровая школа № 4 
г. Екатеринбург 

 
Детская хоровая школа № 4, одна из трех хоровых школ Екатеринбурга, 

начинает свою историю в 80-е годы XX века. Именно в это время одна за другой 
были открыты в городе Свердловске все хоровые школы.  

Их основатели, известные хормейстеры Валерий Георгиевич Буланов и 
Альфред Гугович Принц, шли по непростому пути создания нового типа школ – 
школ для обучения наиболее демократичному виду искусства – хоровому пению.  
Реализуя идеи «Хорового всеобуча», основатели хоровых школ привлекали к 
массовому обучению множество детей, формируя из них профессиональные 
детские хоровые коллективы. Не случайно, в этой связи, тесное взаимодействие 
новых хоровых школ на этапе их становления с общеобразовательными школами 
и Домами пионеров. Хоровики-подвижники совершали удивительные вещи – 
совершенствуя методы вокально-хоровой работы, педагоги из обычных школьников 
создавали хоры высочайшего профессионального уровня, представлявшие хоровую 
культуру города Свердловска на Международных конкурсах.     
 «Детская хоровая школа № 4» была открыта 15 июля 1982 года Решением 
Ленинского районного Совета народных депутатов. Выросла она из хоровой 
студии Дома пионеров Ленинского района. До 1993 года школа активно 
взаимодействует с общеобразовательными школами: открываются филиалы в 
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школах № 140, 159, 161, 120, 173. За годы существования школа выдержала три 
смены «места жительства»: возникла она в Доме детского творчества 
Ленинского района, затем на протяжении пяти лет, с 2000 по 2005 годы, работала 
в помещении Дома культуры Ленинского района и с 2005 года работает в 
собственном помещении по адресу Екатеринбург, ул. Фурманова, 45. 
«Камерность» помещения – всего семь кабинетов – всегда создавала в школе 
особенную – «домашнюю» – атмосферу, атмосферу психологического комфорта, 
доверия к своим педагогам, атмосферу общения и творчества… 
 История школы – история развития концертного хора как 
«системообразующего» коллектива, история деятельности хормейстеров –
представителей Уральской хормейстерской школы.   

90-е годы – период творческого расцвета школьных хоровых коллективов, 
связан с хормейстерской и директорской деятельностью Леонида Николаевича 
Попова. Основной концертный коллектив создан им в 1990 году. Леонид 
Николаевич Попов – выпускник профессора Уральской государственной 
консерватории Галины Петровны Рогожниковой – человека, активно 
развивавшего уральскую хоровую школу, лидера хорового движения,  
воспитавшего плеяду последователей. 

Хоры обретают статус поистине профессиональных коллективов, достигая 
новых исполнительских высот. В репертуаре – духовная и классическая музыка 
различных эпох и стилей, обработки народных песен, произведения 
современных композиторов.  

Своеобразие и оригинальность исполнительской манеры хоров связано с 
особым отношением к звуку, стремлением проникнуть в его смысл и постижением 
его особой философии. В русле единой звуковой концепции работает и весь 
коллектив школы (преподаватели-инструменталисты и теоретики). Самым крупным 
достижением этих лет является звание Дипломанта Международного фестиваля-
конкурса «Звучит Москва» и звание Лауреата Международного фестиваля 
«Сотрудничество детей мира». О поездке в Москву снят видеофильм, запечатлевший 
концертную и экскурсионную программу фестиваля.  

В 1992-93 учебном году была подготовлена программа для телепередачи 
«Творческий портрет хормейстера Л.Н. Попова», записан концерт старшего 
хора, неоднократно звучавший на телевидении. Л.Н. Попов является также 
автором программы по предмету «Хоровой класс» и авторской методической 
разработки «Теория коннотации и практика хорового исполнительства» (1999). 

В 1999 - 2000 году с хором работает Вячеслав Рафаилович Кульмаметьев, 
который по-новому раскрывает творческий и исполнительский потенциал 
коллектива. Вячеслав Рафаилович Кульмаметьев – выпускник профессора 
Уральской государственной консерватории Аллы Григорьевны Литвиной, 
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наследника традиций Галины Петровны Рогожниковой. Эта ветвь встраивает 
уральские хоровые традиции в древо традиций русской хормейстерской школы, 
имеющей свои корни в деятельности Александра Александровича Юрлова 
Деятельность Вячеслава Рафаиловича Кульмаметьева была периодом 
небывалого творческого и профессионального подъёма в жизни концертного 
хора, началом более интенсивной концертной деятельности за пределами 
Екатеринбурга. Импульсивный и творческий Вячеслав Рафаилович заставил 
детей поверить в свои силы, раскрыться по-новому. В 2000 году хор «Ювента» 
получает звание Лауреата городских хоровых ассамблей «Россия музыкальная в 
диалоге веков», Лауреата первого регионального конкурса «Возрождение 
Верхотурья», звания Лауреата Городского и областного конкурсов хоровых 
коллективов. 
Хор активно концертирует, проходят афишные концерты в Специальной 
музыкальной школе-десятилетке при Уральской государственной 
консерватории им. М.П. Мусоргского, Уральском государственном 
педагогическом университете, состоялась концертная поездка в Тюмень на 
семинар и творческую встречу с хоровой студией «Сибирята». 

Особые страницы в историю хора вписали молодые хормейстеры – Ирина 
Станиславовна Мирхайдарова и Светлана Владимировна Банных, выпускницы  

Уральской государственной консерватории профессора Владимира 
Борисовича Завадского. 

Ирина Станиславовна Мирхайдарова дала хору его нынешнее название 
«Ювента». Хор приобрёл в эти годы особое качество звучания – чистоту строя, 
сбалансированность, эмоциональность, завоевал звание Лауреата I степени 
городского конкурса «Россия музыкальная в диалоге веков», Дипломанта I 
степени Всероссийского и Международного конкурсов детского творчества 
«Роза ветров» (г.Москва).  

С 2005 по 2008 год «Ювенту» возглавляет Светлана Владимировна 
Банных, внёсшая неоценимый вклад в становление хора как самоценного 
концертного коллектива. Светлана Владимировна привила хору подлинную 
любовь к музыке a'capella, обращая внимание на эмоциональную драматургию 
сочинений, выразительность исполнительской интерпретации; познакомила 
коллектив с разнообразной музыкой XX века, в том числе уральских 
композиторов. 

Большое внимание Светлана Банных уделяла сценическому имиджу, что 
обеспечивало хору высокую конкурентоспособность.  

В эти годы «Ювента» становится Лауреатом II степени Городского и  
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Областного хоровых конкурсов, Лауреатом Всероссийского конкурса «Москва–
Златоуст-транзит», Дипломантом Международного хорового конкурса 
«Надежды Европы» (г. Сочи), Лауреатом Международного фестиваля-конкурса 
«Земля – наш общий дом» (Екатеринбург); участвует в «Киммерийских хоровых 
встречах» в Феодосии. 

Светлана Банных уделяла особенное внимание развитию ансамблевого 
пения – вокальные ансамбли «Монпансье», «Индиго» и «Con anima» были 
яркими концертными коллективами, заслужившими высокую оценку на 
профессиональных конкурсах. Работа детей в ансамблях активно влияла и на их 
вокально-хоровые навыки, вносила профессиональный вклад в работу хора. 

С 2008 по 2012 год концертным хором «Ювента» руководит Людмила 
Васильевна Гин – опытный хормейстер, исповедующий классическую 
исполнительскую манеру и внедряющий особую вокальную культуру, 
беззаветно преданный детям и хоровому искусству. Благодаря Людмиле 
Васильевне коллектив совершенствует вокально-хоровые навыки, обретает 
более сбалансированное звучание, выступления становятся более 
эмоциональными и выразительными, о чём свидетельствуют многочисленные 
Дипломы районных, городских и областных конкурсов, Диплом Лауреата 
Всероссийского конкурса «Каменный цветок». 

В настоящее время концертный хор «Ювента» возглавляет молодой  
хормейстер, выпускник Уральской государственной консерватории им.М.П. 
Мусоргского Андрей Сергеевич Казаков. В лице Андрея Сергеевича 
продолжается развитие традиций Уральской хормейстерской школы. Будучи 
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учеником Вячеслава Рафаиловича Кульмаметьева и профессора Аллы 
Григорьевны Литвиной, Андрей Сергеевич Казаков развивает сложившиеся 
профессиональные традиции. Благодаря увлечённости руководителя, атмосфере 
взаимопонимания между хористами и дирижёром, хор успешно развивается, 
штурмуя всё новые конкурсные высоты.  

За последние годы концертный хор «Ювента» неоднократно становился 
Лауреатом и Дипломантом Общегородского конкурса «Хоровые встречи под 
Рождество», Лауреатом Всероссийского конкурса хоровой музыки 
«Екатеринбургская весна», Лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса 
«Москва-Златоуст-транзит» и Международных хоровых ассамблей  «EURASIA 
CANTAT». Безусловно, общей победой можно считать звание Лауреата I 
степени Андрея Сергеевича Казакова на Городском конкурсе молодых 
преподавателей детских школ искусств «Лучший дебют» в сентябре 2015 года.  

Благодаря творческой активности А.С. Казакова, концертный хор 
«Ювента» стал участником крупных хоровых проектов: «Хором славим Россию 
и город», «Нам этот мир завещано беречь» в Свердловской государственной 
академической филармонии, «Мы внуки твои, Победа!» в Историческом сквере, 
Международного проекта «Хоровой диалог» с участием хормейстера Расмусена 
Рагнара  (Нидерланды).  

Весной 2022 года хор «Ювента» получил звание Образцовый детский 
коллектив, выступив в одном из лучших концертных залов России – на сцене 
зала Маклецкого. 

Значительный вклад в профессиональное развитие хористов вносит 
бессменный концертмейстер коллектива Елена Александровна Болдырева. Её 
авторский сборник «Музыка звучит» объединил оригинальные аранжировки для 
хора и голоса с фортепиано. Презентация сборника состоялась на мастер-классе 
«О творческом подходе в работе концертмейстера с хоровым коллективом и 
методике создания авторских аранжировок» в рамках Международного проекта  
«Хоровой диалог».  

Несомненно, ретроспективный взгляд на 40-летнюю историю школы, 
позволяет осмыслить и оценить логику и закономерность в развитии не только 
хоровых коллективов, но и школы в целом. Интегрированный подход, 
заложенный в период становления школы и позволяющий выстраивать 
образование в интересах «генерального вектора» – концертного хора, дает 
ощутимые результаты. «Прирастая» новыми инструментальными 
специальностям: гитара, флейта, домра, балалайка, кларнет, школа не теряет 
своей хоровой «доминанты».  

Три ключевые фигуры хормейстеров – руководителей хора: Леонид Попов 
– Вячеслав Кульмаметьев – Андрей Казаков встроили творчество детских 
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хоровых коллективов в контекст Уральской хоровой школы, успешно реализуя 
миссию сохранения и развития традиций хорового исполнительства,  воспитания 
новых поколений – носителей духовных ценностей русской культуры.  

 
 
 

КАК НАЧИНАЛАСЬ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 5 
 

А. Ю. Зайцева  
Детская школа искусств № 5  

г. Екатеринбург 
 

Годом рождения Детской школы искусств № 5 считается 1988-й. Но на  
несколько лет раньше в обычной общеобразовательной школе № 138 открылось 
популярное в то время музыкально-эстетическое отделение. Прямо в коридоре 
появился огороженный закуток, где в крошечных классах (входило лишь 
пианино, стул да письменный стол) ребят начали обучать музыке. Никто тогда, 
кажется, не думал о перспективах. По крайней мере, о них не говорили вслух. И 
только года четыре спустя первый директор, Людмила Ивановна Кузнецова, 
сказала: «А называться мы будем Детской школой искусств № 5».   

 Чуть позже, примерно через год, с помощью Завода имени Калинина было 
возведено новое двухэтажное здание – отдельный пристрой к жилому дому по 
адресу: улица Стачек, 70 и передано в подарок будущим художникам, 
музыкантам, танцорам.  

К новоселью готовились по-хозяйски. Отслеживали каждый забитый 
строителями гвоздь. Хореограф Наталья Валерьевна Лысцова вспоминает: «Они 
пытались прибивать половые доски гвоздями, хотели красить их масляной 
краской, хотя дерево в танцевальном классе должно дышать, должно нести 
энергетику…» Потом, конечно, были субботники – мытье, уборка. Наводили 
глянец и делили кабинеты. Делили без шума и споров – тянули жребий. И 
пианистка Ольга Павловна Новикова вспоминает: «Было здорово, потому что 
повезло, и практически каждый получил то, что хотел». Она, например, мечтала 
об угловом кабинете, он и достался. Вот только пространство было огромное, 
пустое. Звук в нем летел – не поймать. На первом этаже говорили – на втором 
слышали. А еще было холодно. И заниматься поначалу приходилось в варежках. 
Зато теперь все были вместе. И постепенно уже обустраивались. Закупали 
мебель, аппаратуру.  

Завод имени Калинина, возложивший на себя шефские обязанности, 
выделил деньги на приобретение музыкальных инструментов, в танцевальном 
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классе на ЗИКе сделали отличные хореографические станки (ими пользуются по 
сей день) и установили необходимые для занятий зеркала. 

Школа является муниципальным автономным учреждением культуры 
дополнительного образования группы «Премиум», городским ресурсным 
центром по профилю «Хореографическое искусство», площадкой 4-х городских 
методических секций по компьютерной графике, классическом танцу, народно-
сценическому танцу, современному танцу, областной методической площадкой 
по хореографии и компьютерной графике. 

 На сегодняшний день в ДШИ по дополнительным предпрофессиональным 
и общеразвивающим программам в области искусств обучается 550 человек, 
школа является самой многочисленной из 37 школ 
искусств города Екатеринбурга. 

Огромный вклад в формирование коллектива, 
выбор приоритетных направлений развития школы 
внесла Надежда Николаевна Воробьева, Заслуженный 
работник культуры, директор школы в 1994 – 2021гг. 

Музыкальное отделение. С музыкального 
отделения всё началось. Учить ребенка музыке во все 
времена было престижно. Без вступительного 
прослушивания тоже, разумеется, не обходилось и не 
обходится. Слушают, проверяют, есть ли чувство ритма, 
слух, музыкальная память, наконец. А после рекомендации: стоит, не стоит 
заниматься. Кроме фортепиано предлагают другие музыкальные инструменты, 
гитару, домру, балалайку, аккордеон. А, чтобы дети оценивали предложения не 
по наитию, преподаватели устраивают показательные концерты. В общем, в 
ДШИ № 5 легко можно найти музыку по душе. Но уж сделал выбор – работай. 

Музыкальное отделение отличается тем, что здесь всё построено на 
индивидуальном подходе к ребенку. Один на один, лицом к лицу передает 
педагог все секреты исполнительства своему ученику. А талантливому чаду 
«достается» больше, чем его сверстнику, овладевающему инструментом лишь 
для домашнего музицирования. Играть в кругу семьи, радуя близких, дело 
хорошее, но, если есть дар свыше и впереди большая сцена, придется 
потрудиться на совесть. И это только сначала в конкурсных программах 
предстоит отстаивать честь школы. Потом будут времена – и их не так долго 
ждать, когда на кону окажется честь города, области, региона, страны.  

Художественное отделение. В сентябре 2001 года, благодаря инициативе, 
энергии и целеустремлённости директора школы Н.Н. Воробьевой, в 
оперативное управление школы поступило еще одно отдельное двухэтажное 
здание для ребят художественного отделения. 
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Благотворное влияние на совершенствование 
содержания художественного образования в школе, на 
становление успешного творческого коллектива 
художественного отделения оказала Стафеева Анна 
Терентьевна, педагог с активной личной и 
профессиональной позицией, благодаря которой ДШИ 
№ 5 одна из первых открыла компьютерный класс, и 
до сих пор успешно реализует учебные программы по 
компьютерной графике и дизайну. 

Обучение на художественном отделении школы 
всегда велось не совсем обычно: эксперименты с 

разными приемами и техниками, создание абстрактных композиций.  
Методист методического кабинета Управления культуры Свердловской 

области Владимир Вяткин настойчиво интересовался у Татьяны Калининой: 
«Где «академка»? «Ваши дети будут неконкурентоспособными». А потом 
случился тот первый их конкурс по рисунку и живописи. Участвовали все 
художественные школы и школы искусств города. Строгий такой конкурс: 
преподавателю не разрешалось даже заглядывать в аудиторию, не то, что 
оказывать ученикам хоть какую-то поддержку или помощь. Да и жюри состояло 
сплошь из «профессуры». Тогда ученики ДШИ № 5 
победили в рисунке. И это была настоящая победа.  

Калинина Татьяна Вениаминовна – одаренный 
художник и талантливый преподаватель, кандидат 
педагогических наук, член Общероссийской 
творческой общественной организации «Союз 
педагогов-художников», Лауреат премии Главы 
Екатеринбурга, Лауреат премии Губернатора 
Свердловской области, Лучший преподаватель ДШИ 
РФ 2017 и 2022 года. 

Татьяна Калинина автор знаменитой изданной 
многоплановой методической работы «Альбом с кляксами» в нескольких частях. 

Знаменитый «Альбом» давно уж стал академическим пособием и для 
детей, и для молодых преподавателей. 

С первых дней работы Татьяна Калинина выработала свою систему 
общения с детьми. Всё начиналось с игры. Только игрушками здесь становились 
различные художественные средства: цвет, линия, форма. А правилами игры – 
композиционные приемы. Забавная игра позволяла детям сделать множество 
открытий, главное из которых то, что содержание рисунка – не его сюжет, а твои 
собственные впечатления и переживания. И, играя с ними на бумаге, учила 
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видеть мир с неожиданной стороны, когда одни и те же, несложные и почти 
механические, на взгляд постороннего, действия порождали то морской пейзаж, 
то безоблачное небо, то снежные сугробы и холмы, а бывало, что и траву на 
солнечной поляночке. 

А как увлекательны интеллектуальные погружения! Дети «ходили» в 
историю. Изучали старину. Знакомились с персонажами былых времен. 
Разбирались в деталях и орнаментах одежды. Иллюстрировали русские сказки и 
былины (впоследствии вместе со взрослым ансамблем народных инструментов 
«Изумруд» на сцене Театра музыкальной комедии «поставили» своего «Князя 
Игоря», украсив действо потрясающими рисунками). Легенды и мифы Древней 
Греции подтолкнули к созданию выставки, рассказывающей о героях Эллады. 
Узкие улочки средневековой Чехии породили экспозицию работ, где взгляд 
современника восторженно замирал перед сохранившимися с незапамятных 
времен часовнями, храмами, крепостными стенами. И всё это только помогало 
по-новому посмотреть на родной город, где глаз привычно теряет свежесть 
восприятия. И тысячи раз виденное становится мало интересным. Скучным. 
Художникам же, как никому, дано разглядеть неведомое окружающим. И вот 
уже появляется на свет целая серия рисунков «Вечерний Екатеринбург», «Город 
моего детства». А из ближних мест, Тобольска, например, привозятся горы работ 
из-под кремлевских стен. И радуют синячихинские красоты. И ежегодные, в 
течение нескольких лет, поездки на юг, где море, солнце, кипарисы и камни, 
оставляют свой, заметный, конечно, след на бумаге. А игры продолжаются. 
Только приобретают уже характер перформансов, когда происходящее кажется 
более захватывающим, чем даже конечный результат. И от придумывания 
собственных легенд замирает дух.  

В общем, юные художники постоянно чем-то и всерьез заняты. И дело не 
в наградах, которые сыплются на художественное отделение ДШИ № 5. Дело в 
том, что интересно и из школы не хочется уходить. Хочется сидеть в классе до 
поздней ночи. Недавно обеспокоенный родитель строго спросил у своей 
задержавшейся дочки: «Когда домой?» И услышал в ответ изумленное: «Папа, 
ты что, не понимаешь, я работаю».  

Работы учеников Татьяны Вениаминовны представлены на выставках, они 
узнаваемы, открываются зрителю неповторимым почерком, за которым стоит 
Учитель. 
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Хореографическое отделение. Преподаватель ДШИ № 5 Каролина 
Александровна Росс жила неподалеку от Свердловского областного 
культпросветучилища. Ей и поручили переговоры. Заглянула, попросила: 
«Открывается хореографическое отделение, дайте хорошую девочку…» 
Наталью Лысцову вызвали прямо с занятий. Сказали: «Вот, не пожалеете». А 

через несколько дней будущая «учительница» вместе 
с мамой – одной было страшно – пришла 
устраиваться на работу.  

Сегодня Наталья Валерьевна Лысцова – 
легенда системы художественного образования 
Екатеринбурга, педагог-новатор, блестящий 
хореограф, Заслуженный работник культуры РФ, 
Лауреат премии Главы Екатеринбурга, Лауреат 
премии Губернатора Свердловской области, Лучший 
преподаватель ДШИ РФ - 2015 года, руководитель 
Заслуженного коллектива народного творчества 

Российской Федерации и коллектива-спутника «Театр танца Натальи 
Лысцовой». 

Совсем немного времени спустя, на праздничных вечерах в первых – 
третьих классах пораженные гости наблюдали, как вчерашние малыши, 
неожиданно важные и торжественные, удивлявшие своей осанкой и грацией, 
приглашали на тур вальса мам и бабушек, пап и дедушек. Приглашали, как 
положено, по всем правилам, подавая руку. Не в тот ли момент кое-кто из 
родителей решил непременно учить свое чадо танцам? На открытие новой 
школы приехало телевидение. Да, подтвердили, прекрасно, и задор есть, и 
техника. А костюмы? Как насчет костюмов? С изумлением осознали: костюмов-
то и не хватает. Впервые задумались. Ведь до сих пор и балетки себе шили сами. 
Во-первых – не достать, во-вторых, – тоже не достать. Вручную шили по 
несколько пар тапочек в год. И занимались, занимались, не торопясь выходить 
на большую сцену. Зрители увидели танцоров ДШИ № 5 в 1991 году. Зато сразу 
на профессиональной сцене Дворца культуры Уралмашзавода, что на улице 
Фестивальной. Номеров было два: знаменитая впоследствии «Сара Барабу» и 
«Полонез». «Вы кто?» – спросили организаторы действа. Ответили: «Школа 
искусств № 5». «Не знаем», – прозвучало в ответ, нельзя сказать, что 
обнадеживающе. На подмостки выходят только лучшие. Они станцевали для 
жюри и, с его уже благословения, оказались в огнях рампы дважды. Потом был 
Дворец творчества учащихся. Конкурс областного значения. Соперничество с 
такими прославленными в городе коллективами, как «Радость», «Щелкунчик», 
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лицей имени Дягилева. И твердое понимание своей конкурентоспособности. А 
значит, всё возрастающее внимание и интерес со стороны коллег.  

15 лет Школа является организатором одного из крупнейших проектов 
системы художественного образования Екатеринбурга – Международного 
детско-юношеского фестиваля-конкурса хореографического творчества 
«Звездный дождь», по праву считающимся неотъемлемой частью культурного 
пространства России и за ее пределами, открывая новые таланты и приумножая 
число подлинных любителей и поклонников хореографического искусства, 
оставляя яркий след в творческой судьбе каждого участника.  

В биографии отделения активное участие в других профессиональных 
конкурсах, фестивалях, праздниках: победы, призовые места, награды. Кстати, 
ансамбль танца ДШИ № 5, то есть уже Заслуженный коллектив народного 
творчества Российской Федерации, доказал, что современному танцу тоже есть 
место в системе художественного образования. Раньше предпочтение отдавалось 
классическому, народно-сценическому и историко-бытовому направлению. 
Если речь заходила о современности, то только с добавлением слова «бальный». 
Современный танец (в то время сам по себе еще столь непонятный и 
непредсказуемый) пугал возможным выплеском негативной энергии. И детей от 
него старались держать подальше. 

Педагоги ДШИ № 5 пошли своим путем, выработали неповторимый стиль, 
современную концепцию и пластику современного танца, а школа заняла свою 
нишу в плотном хореографическом пространстве не только Екатеринбурга, но и 
далеко за его пределами.  
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Но, несмотря на многочисленные награды, руководитель 
хореографического отделения ДШИ № 5 Наталья Валерьевна Лысцова уверяет, 
что победы, высокие награды – не самоцель. Это лишь часть жизни большого 
сплоченного коллектива, команды преподавателей: Анисимова Алексея 
Валерьевича, Бычковой Ирины Сергеевны, Наговицыной Ольги Анатольевны, 
Поставничей Ольги Николаевны, Малашенко Ольги Владимировны.  

Они искренне и навсегда влюблены в танец, их сотрудничество как 
эксперимент, импровизация, открытие в соавторстве и творчестве.  

Так родилась наша любимая и неповторимая школа! 
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ПОТОМКИ М. И. ГЛИНКИ. НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ БЕР. 
из цикла «Семейные династии в истории ДМШ № 1  

имени М. И. Глинки города Смоленска» 
 

Н. В. Новикова, А. Е. Лыткина 
Детская музыкальная школа №1 им. М.И. Глинки  

г. Смоленск 
 
В 1906 году племянником М.И. Глинки Александром Николаевичем 

Измайловым в г. Смоленске была открыта Детская музыкальная школа имени 
М.И. Глинки. С первого дня в ней работал Николай Владимирович Стунеев, он 
был основоположником класса фортепиано в музыкальной школе.  

Род Стунеевых идет от Ивана Лаврентьевича Стунеева. Его внук Степан 
Лукич Стунеев был городничим в Рославле. Он был уже не молод, когда решился 
жениться второй раз. Во втором браке родились 
сыновья Дмитрий (11.2.1799) и Алексей (17.3.1800). 
Крестной матерью его старшего сына Дмитрия была 
бабушка поэта Ф.И. Тютчева. За заслуги перед 
Отечеством полковнику Алексею и подполковнику 
Дмитрию Стунеевым Императором Николаем I была 
жалована грамота на потомственное дворянское 
достоинство. Высочайше утвержденным дипломом 
был зарегистрирован герб рода Стунеевых. 

Алексей Степанович Стунеев был командиром 
кавалерийского эскадрона 
в школе юнкеров в Петербурге.  

Михаил Юрьевич Лермонтов учился в 
юнкерской школе. Часто бывал на домашних вечерах 
Стунеева, любителя музыки, где встречался с А. С. 
Даргомыжским и М. И. Глинкой, который в 1835 
женился на сестре жены Алексея Стунеева, Марии 
Петровне Ивановой.  

М.Ю. Лермонтов упомянул Алексея 
Степановича в своем стихотворении «Юнкерская 
молитва» («Алёхин глас» и даже дважды рисовал А.С. 
Стунеева).  

Дмитрий Степанович жил в имении Сухой 
Починок, в Ельне, Смоленске. Трижды был избран уездным предводителем 
Ельнинского дворянства. В 1832 г. женился на 19-летней Марии Ивановне 
Глинке (29.6.1813-1888), сестре Михаила Ивановича Глинки. Венчание 
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проходило в родовой церкви Глинок в селе Новоспасское. Имел от нее троих 
детей: Владимира (13.9.1834 – не ранее 1896), Дмитрия (род. 1840) и Юлию 
(25.5.1893-1908).  

В доме Стунеевых в Сухом Починке собиралось много молодежи, которая 
увлекалась музыкой. Михаил Иванович Глинка тоже часто бывал там в гостях. С 
удовольствием слушал в исполнении крестьянок народные песни, которыми 
славились Ельненские округа.  

Владимир Дмитриевич тоже был предводителем дворянства г. Ельни. Его 
сын Николай Владимирович, внучатый племянник М.И. Глинки учился  
в Петербургской консерватории, писал музыку. Был знаком с будущим 
композитором Н. Мясковским. Некоторое время, пока Н. Мясковский учился во 
втором кадетском корпусе в Петербурге, давал ему уроки игры на фортепиано. 
По словам Н. Мясковского - приохотил его играть в четыре руки.  
В Смоленске основал фортепианные классы в музыкальной школе имени М.И. 
Глинки. Его жена, Мария Владимировна Стунеева, вела фортепианные классы в 
г. Ельне. 

От рода Стунеевых происходит Николай Дмитриевич Бер. Хороший 
музыкант, этнограф, импровизатор, композитор, дирижер, страстный собиратель 
Смоленских народных напевов.  

Николай Дмитриевич Бер (1860-1926)  является внучатым племянником 
М.И. Глинки по материнской линии. Николай Бер родился в семье сенатора 
Дмитрия Борисовича Бера и Юлии Дмитриевны Стунеевой-Глинки, племянницы 
М.И. Глинки в родовом имении Починок Смоленской губернии.  

Учителем 15-летнего Николая был 19-летний М.А. Врубель, гостивший на 
Смоленщине. После окончания Санкт-Петербургской Ларинской гимназии, по 
настоянию отца поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского 
университета. Окончив 2 курса перешел на историко-филологический 
факультет, а затем вовсе оставил университет и поступил в Петербургскую 
консерваторию, где учился у профессора А. Л. Гензельта по классу фортепиано 
и у Ю. И. Иогансона по классу теории композиции. Некоторое время его 
учителем был А. Г. Рубинштейн.  

С 1892 по1916 гг. является хормейстером и дирижером Московского 
Большого Императорского театра. Его талант высоко оценили Ф.И. Шаляпин, 
Л.В. Собинов, А.В. Нежданова, с которыми Николая Дмитриевича связывала 
многолетняя работа в театре. Федор Шаляпиным подарил ему портрет с 
надписью: «Дорогому другу Николаю Дмитриевичу Бер от Шаляпина».  

Николай Дмитриевич Бер дружил с выдающимся этнографом 
Смоленщины В.Н. Добровольским. Он записал около 500 напевов к текстам 
народных песен, собранных В.Н. Добровольским. Записи эти хранятся ныне в 
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фондах Государственного литературного музея в Москве, куда они после смерти 
Н.Д. Бера были переданы его сыном.  

После революции жил в Ельне, организовал музыкальную школу, создал на базе 
любительского хора капеллу, радовавшую публику обширным репертуаром.  

В 1918 году создал на базе Ельнинской музыкальной школы Ельнинское 
музыкальное училище, которое было переименовано в «народную 
консерваторию».  

До самой смерти был директором и председателем совета училища, 
преподавал фортепиано, пение и теоретические дисциплины. 
Умер в Ельне от разрыва сердца 17 марта 1926 года. Был похоронен на 
Ельнинском кладбище. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДИНАСТИИ ХРЯЩЕВЫХ И КАБАШОВЫХ 
из цикла «Семейные династии в истории ДМШ № 1 имени 

М. И. Глинки города Смоленска» 
 

Н.Г. Капустина 
Детская музыкальная школа №1 им. М.И. Глинки 

 г. Смоленск  
 

Даже весьма значительные события по прошествии десятилетий стираются 
из памяти людей.  

Память – это связующее звено между прошлым и будущим. 
Память не нейтральна, не пассивна. Она учит и призывает, убеждает и 

предостерегает, дает силы и внушает веру. Есть глубочайший нравственный 
смысл неразрывной преемственности поколений, в единстве человеческих судеб, 
связанных общим большим делом – воспитанием человека.  

В нашей школе много делается для того, чтобы мы знали и не забывали 
историю школы, были продолжателями и последователями целей и идей, 
заложенных предыдущими поколениями учителей. Тот заряд, который они, а в 
свою очередь и мы, вкладываем в формирование духовности у детей, нельзя 
недооценивать, особенно в наше время, когда ощущается дефицит этой 
духовности, а «попса» наносит колоссальный удар по воспитанию в наших детях 
здорового мировоззрения, эстетики искусства, понимания добра. 

ДМШ №1 им. М.И. Глинки города Смоленска – одна из старейших в 
России. И долгое время была единственной в городе. Школа с уникальной и 
сложной судьбой, тесно связанной с историей города.  

В годы Великой Отечественной Войны Смоленск был в оккупации 
двадцать шесть месяцев. Освобожден частями 5, 31 и 68 армии 25 сентября 1943 
года. Ежегодно эта дата отмечается смолянами как праздник города. Смоленску 
был нанесен огромный ущерб: уничтожены промышленные предприятия и 
железнодорожный узел, превращены в руины архитектурные памятники, 
сожжено и разрушено более 93 % жилого фонда. По оценке международного 
фонда Красного Креста для возрождения Смоленска могло потребоваться не 
менее 100 лет. Однако благодаря самоотверженному труду смолян было сделано, 
казалось бы, невозможное. В добровольческом движении за быстрейшее 
восстановление Смоленска приняли участие тысячи горожан. Они ежедневно 
после основной работы выходили на строительные площадки. Уже к середине 
1950-х гг. Смоленск был восстановлен, его промышленность достигла 
довоенного уровня.  
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Великая Отечественная Война нанесла непоправимый ущерб нашей школе. 
Сгорела библиотека, пропали ценнейшие инструменты: рояли «Steinway» и 
«J.Becker», коллекция скрипок, знаменитая виолончель Ю. Сабуровой.  

Но жизнь налаживалась. Уже в сентябре 1944 года в канун первой 
годовщины освобождения Смоленска в газете «Рабочий путь» появляется 
крошечное объявление о начале занятий в музыкальной школе. 

В отчете директора Ю.И. Ольховского за 1946-1947 уч. год говорится, что 
своего помещения школа не имеет, индивидуальные занятия проводятся на 
квартирах преподавателей, групповые занятия проходят в Областной библиотеке 
один раз в неделю. 

Наша школа была одним из культурных центров послевоенного 
Смоленска. Поступить в школу было непросто. Выбирали лучших, а желающих 
учиться было много. Люди тянулись к свету. Педагог школы Е.А. Шамина 
вспоминала: «Я уже тогда понимала, что мы занимаемся музыкой и это 
обязывает нас быть на голову выше остальных детей. И мы, конечно, ощущали в 
себе это и старались, как могли, серьезнее относиться к занятиям. Все мои 
подруги по музыкальной школе с желанием посещали ее. Выступали в своих 
общеобразовательных школах. Это было почетно».  

В школе работали и продолжают работать представители нескольких 
поколений педагогов – педагогические династии. 

Несколько лет назад совет музея школы обратился к педагогам-ветеранам 
с просьбой написать о себе, написать свою автобиографию. Это были краткие, 
четкие, немногословные воспоминания. 

От первого лица: «Я, Кабашова Ираида Ивановна, в девичестве Ефремова, 
родилась 25 августа 1928 года в Орловской обрасти, Урицкого района, хуторе 
Комягино. В 1945 году поступила в Орловское музыкальное училище, окончила 
в 1950 году и вместе с мужем Кабашовым Константином Максимовичем 
приехала в город Смоленск. 16 августа 1950 года я была зачислена на работу в 
ДМШ №1 им. М.И. Глинки преподавателем по классу баяна. Директор Вайнер 
Абрам Ионович и начальник отдела искусств Калашников М.И. сделали запрос 
в Москву в отдел искусств об открытии класса баяна в ДМШ им М.И. Глинки. 
До 1950 года класса баяна в школе не было. В 1952 году в школе начал работать 
Кабашов К.М. В 1954 году был создан ансамбль баянистов под руководством 
Кабашова К.М. Проводилась большая методическая работа в масштабах области. 
Отделение участвовало во всех мероприятиях посвященных памятным датам 
жизни и творчества М.И. Глинки. Преподавателем Кабашовым К.М. были 
сделаны обработки для ансамбля баянистов таких произведений как: «Детская 
полька», «Вальс – фантазия», «Марш Черномора». 
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В 1954 году проводился первый фестиваль, посвященный 150-летию со дня 
рождения великого композитора М.И. Глинки. Фестиваль проводился силами 
музыкальной общественности города, в котором принимали участие 
преподаватели музыкальной школы. В частности, квартет баянистов в составе: 
Кабашов К.М., Кабашова И.И., Ковалев П.Ф., Дыдолев И.А.  

В 1958 году открывается музыкальное училище в Смоленске и, Кабашов 
К.М., окончивший к тому времени ГМПИ им. Гнесиных (сейчас Российская 
Академия музыки им. Гнесиных), переходит на работу в училище. 

В 1962 году меня назначили заместителем директора по учебной работе. 
В этой должности я проработала 17 лет. В 1998 году я отметила 50-летний 

юбилей работы в школе. 
Как педагог, Ираида Ивановна приобрела любовь и уважение сослуживцев 

и учеников. Многочисленные ученики с благодарностью вспоминает своего 
преподавателя по истечению десятилетий. 

Дочь Кабашовых – Алла Константиновна работает преподавателем 
фортепиано в ДШИ им. М. А. Балакирева г. Смоленска. 

Воспоминания Хрящевой Галины Евгеньевны: «Я, Хрящева Галина 
Евгеньевна, родилась в городе Ржеве Калининской области в семье служащих. В 
1942 году семья переехала в г. Ростов Ярославской области. Окончила среднюю 
школу и музыкальную, затем поступила в Ярославское музыкальное училище 
(1952г.) им. Л.В. Собинова на теоретическое отделение. По классу фортепиано 
занималась у педагога Львовой А.Д., выпускницы Ленинградской 
консерватории. В течении II и III курсов работала в музыкальной школе 
преподавателем по классу фортепиано и сольфеджио. По окончании училища 
(1956г.) приехала в город Смоленск и поступила на работу в ДМШ №1 
преподавателем теоретических дисциплин. Несколько лет занималась с 
учениками по классу специального фортепиано. Были выпускники. Принимала 
участие в общественной жизни школы. Три года была председателем 
профсоюзного комитета. В 1988 году ушла на пенсию».  

«Мой муж, Хрящев Адольф Алексеевич, родился в городе Ленинграде. В 
годы войны семья переехала в город Ростов Ярославской области. Учился в 
средней школе. В мае 1945 года проходил военную службу в Германии на 
военном аэродроме (бортмеханик), затем продолжил военную службу  
в  п. Тикси. Вернувшись из армии, поступил в Ярославское училище на хоровое 
отделение (1953 год). В 1957 году приехал в Смоленск и поступил на работу в 
ДМШ №1. Вел хор и сольфеджио. Работал с хором во Дворце пионеров, во 
Дворце железнодорожников, выезжал на смотры хоровых коллективов в Москву. 
Имел почетные грамоты. Вышел на пенсию в 1987 году. После болезни 
скончался в 2009 г. В течение всей педагогической деятельности моей и Адольфа 
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Алексеевича многие учащиеся продолжили дальнейшее музыкальное 
образование в музыкальном училище и различных музыкальных вузах страны». 

В семье Хрящевых их дети, Евгений и Наталья, получили музыкальное 
образование и работали в музыкальных школах г. Смоленска (Евгений – ДШИ 
№8, Наталья – ДШИ №3), внучка Татьяна тоже окончила музыкальное училище. 

Об Адольфе Алексеевиче и Галине Евгеньевне многочисленные их 
ученики вспоминали с теплом и любовью.  

Воспоминания Капустиной Нины Григорьевны: «Адольф Алексеевич 
Хрящев преподавал сольфеджио и хор. Ученики любили педагога и его предмет. 
Его уроки – это сочетание требовательности и доброго отношения к каждому. На 
его занятиях было много юмора, шутки, без которых не обходился ни один урок. 
Это для разрядки, т.к. работа на уроках была серьезной. Обязательно много 
сольфеджировали, много строили и пели интервалы, писали диктанты. 

А его шутливые подарки! Написал без ошибок музыкальный диктант – 
получи карандашик, или резинку, или конфетку, неважно что, главное – стимул 
успеха. Есть ошибки в диктанте – получай шутливый толчок в бок! Учащиеся с 
радостью ходили на его уроки. Я до сих пор помню его взгляд: 
доброжелательный, внимательный и озорной. Уже значительно позднее я 
поняла, насколько комплексно он подходил к развитию музыкального слуха и 
как легко нам давалось сольфеджио в музыкальном училище. Фундамент был 
заложен очень основательно». 

«Предмет «музыкальная литература» мы начали изучать в 4 классе у 
Галины Евгеньевны Хрящевой. В то время у нас не было никаких учебников, 
никакой литературы, тем более интернета (60-е годы). Мы записывали за 
Галиной Евгеньевной все, что она нам рассказывала, а потом готовились по этим 
записям к урокам. Мы слушали много музыки на грампластинках. Часто Галина 
Евгеньевна приносила свои личные грамзаписи. На меня уроки музыкальной 
литературы производили такое впечатление, что я, придя домой, садилась перед 
зеркалом и начинала пересказывать лекции Галины Евгеньевны, представляя 
себя музыковедом. Тетрадь с этими записями хранилась у меня очень долго.  

«Хоровые уроки Адольфа Алексеевича были незабываемы. В работе был 
обширный репертуар. В те времена это были в основном пионерские песни. Были 
среди них яркие и красивые, которые нам нравились. Адольф Алексеевич 
старался найти для нас что-то необычное среди народных и современных песен. 
Мы были настолько увлечены пением в хоре, что просили преподавателя спеть 
еще и еще раз» – вспоминает Маркелова Наталья Витальевна. Сейчас она 
работает в нашей школе преподавателем фортепиано.  
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Эти педагоги прожили всю свою жизнь в профессии без регалий и наград 
и не видели в этом ничего обидного. Они просто честно работали, ответственно 
выполняя свои профессиональные задачи, внося свой вклад в общее дело. 

«Люди, ни о ком не заботящиеся, как бы выпадают из памяти. А люди, 
служившие другим, служившие по-умному, имевшие в жизни добрую и 
значительную цель, запоминаются надолго. Помнят их слова, поступки, их 
облик, их шутки, а иногда чудачества. О них рассказывают». (Д. С. Лихачев).  

 
 
 

ВСПОМИНАЯ УЧИТЕЛЯ.  
Майя Сергеевна Самородская 

 
Дарья Сладковска 

Детская музыкальная школа № 1  
имени М.П. Фролова 

 
При написании этой статьи мы общались с 

выпускниками, с коллегами Майи Сергеевны 
Самородской, чтобы вместе, объединив наши 
воспоминания, создать литературный портрет этого 
замечательного музыканта и педагога. Писать о близком 
человеке непросто: тебя переполняют чувства, эмоции, 
воспоминания, но, когда ты переносишь их на бумагу, 
получается или сухо, или, наоборот, высокопарно. Тем не 
менее, мы попытались поделиться тем, что есть в наших 
сердцах благодаря этому прекрасному педагогу. 

Один из концертов, который прошел в Детской 
музыкальной школе № 1 имени М.П. Фролова, был посвящен воспоминаниям о 
преподавателе Майе Сергеевне Самородской. Музыковед Елена Геннадьевна 
Постоева дала этому памятному концерту удивительное название: «Майя – это 
звучит нежно. Майя – это звучит гордо. Майя – это звучит...» В этих словах 
отражена многогранность и глубина прекрасного музыканта, чуткого 
преподавателя и проникновенного человека – Майи Сергеевны Самородской. 

На концерте выступил лауреат городского и областного конкурсов 
исполнительского мастерства преподавателей педагогический ансамбль 
«Сапфир», в состав которого вошли Дарья Сушенцева (Сладковска) (домра-
прима), Татьяна Глухова (балалайка), Юрий Чикунов (баян), Ольга Маслова 
(балалайка-бас).  Прозвучали произведения, которые так любила Майя 
Сергеевна. Среди них: «Менуэт и Фуга» из «Сюиты в старинном стиле» А. 
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Шнитке, «Сюита» В. Елецкого, «Либертанго» и «Обливион» А. Пьяццоллы и 
другие произведения. Концерт был проникнут светлыми воспоминаниями о 
прекрасном педагоге и музыканте – Майе Сергеевне Самородской. 

Майя Сергеевна проработала в Детской музыкальной школе № 1 города 
Свердловска (Екатеринбурга) 42 года (с 1962 по 2004 год), была бессменным 
руководителем отделения народных инструментов, более 30 лет она возглавляла 
работу городской методической секции по классу домры. За многолетнюю 
плодотворную деятельность она была удостоена звания «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации», награждена Почетными грамотами 
Министерства культуры СССР и РФ, значком «За отличную работу» 
Министерства культуры СССР.  

Свое музыкальное образование Майя Сергеевна начала в Харьковской 
музыкальной школе-десятилетке как скрипачка, но потом продолжила обучение 
на четырехструнной домре. Так, академический подход к обучению и любовь к 
классическому репертуару сохранились в преподавании русского народного 
инструмента – домры. Далее она окончила Харьковское музыкальное училище.  

После окончания музыкального училища Майя Сергеевна вышла замуж за 
Владислава Михайловича Самородского – прекрасного, интеллигентного, 
разностороннего человека, который не был музыкантом, имел техническое 
образование, но очень уважительно относился и к Майе Сергеевне, и к музыке, 
и к педагогике – делу, которому она посвятила свою жизнь. Всегда приходил на 
концерты, поддерживал различные творческие проекты, внимательно относился 
к коллегам-музыкантам и ученикам класса Майи Сергеевны. Его знали и 
уважали в музыкальной школе. 

По распределению семья переехала в Свердловск, где Майя Сергеевна 
окончила музыкально-педагогический институт. Получив универсальное 
музыкальное образование и начав работу в Первой музыкальной школе, Майя 
Сергеевна преподавала не только домру, но сначала вела уроки общего 
фортепиано, сольфеджио. Таким образом, у нее был опыт преподавания разных 
музыкальных предметов. 

Она поражала учеников и коллег своей творческой неуспокоенностью, 
многогранностью способностей, глубиной проникновения в музыку. Коллеги 
очень любили и уважали Майю Сергеевну, ласково называли ее «Майечка» или 
«Майечка Сергеевна».  

Как замечали педагоги-музыканты разных специальностей, работающие с 
Майей Сергеевной, она обладала потрясающей творческой одаренностью, 
глубокой эмоциональностью, музыкальной интуицией. Перед концертными и 
конкурсными выступлениями многие преподаватели просили Майю Сергеевну 
послушать игру их учеников, дать профессиональные советы и рекомендации по 
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поводу эмоциональной стороны исполнения, фразировки, драматургии 
музыкального произведения. Она, в свою очередь, также обращалась с 
подобными просьбами к своим коллегам.  

Майя Сергеевна работала в творческом содружестве с бессменным 
концертмейстером класса - Маргаритой Константиновной Медведевой. Это был 
замечательный творческий дуэт прекрасных, глубоких, чутких и требовательных 
музыкантов. 

 
При всей серьезности, Майя Сергеевна обладала замечательным чувство 

юмора. На уроках с концертмейстером Маргаритой Константиновной и в 
повседневном общении они рассказывали нам, ученикам, много шуток и 
смешных историй.  

Например, Майя Сергеевна рассказывала, как она в детстве, будучи 
ученицей по классу скрипки, после занятий музыкой, зимой весело выбегала с 
другими ребятами из школы и прямиком устремлялась на ледяную горку. В 
качестве ледянок использовалось то, что было под рукой: у кого ноты, у кого 
портфель. Майя Сергеевна съезжала с горки прямо на своей скрипке - хорошо, 
что чехол для скрипки был твердый, из гипса, он верно служил ледянкой! 

А Маргарита Константиновна, в свою очередь, делилась воспоминаниями 
о ее выпускном экзамене, когда она с оркестром играла концерт для фортепиано 
П.И. Чайковского. 
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Это было очень ответственное выступление, нужно было не просто хорошо 
играть, но и выглядеть «на все сто». Поэтому она надела новые красивые 
концертные туфли на каблуках. Но во время выступления каблук одной туфли 
неожиданно застрял между досок сцены. И все выступление, вместо того, чтобы 
думать о музыке, Маргарита Константиновна думала: как же она пойдет со сцены 
в одной туфле? Поэтому каждый оркестровый проигрыш она залезала под рояль 
в надежде вытянуть свою туфлю. Это было непростой задачей, но к концу 
выступления с победными аккордами юная пианистка успешно справилась со 
своей «главной» задачей - туфля, наконец, отделилась от сцены. 

Конечно, играла она просто здорово! Но оркестранты потом рассказывали 
о том, какой вид был у дирижера, когда, завершая очередной оркестровый 
проигрыш, он смотрел на солистку, и не обнаруживал ее за роялем! Вот это было 
испытание!.. 

И таких веселых историй было рассказано немало. Майя Сергеевна умела 
поднять настроение нам, ученикам. Уроки проходили весело, радостно! 

Она также обладала отличными организаторскими способностями. Под ее 
руководством к 50-летию школы был создан оркестр народных инструментов, 
яркое выступление которого со школьным хором на юбилейном концерте 
запомнилось надолго.  

После 1981 года оркестром руководил В.П. Жданов, с 1988 по 1996 годы 
оркестр возглавлял В.В. Жигало. Коллектив принимал участие во всех 
проводимых конкурсах, завоевывая призовые места и дипломы городского и 
областного уровней. Он достойно выступил на юбилейном концерте в честь 60-
летия школы. 

Ученики Майи Сергеевны с уважением относились к своему педагогу, 
любили свой инструмент. Многие из них продолжили музыкальное образование 
и стали профессиональными музыкантами. Среди них:  

Татьяна Витальевна Викулова (Маныч) – заведующая отделением 
«Инструменты народного оркестра» Асбестовского колледжа искусств. 

Татьяна Осипова (Коновалова) – руководитель мандолинных оркестров 
разного уровня, живет и работает за рубежом. 

Светлана Осипович (Тригидько) – артистка Уральского государственного 
оркестра русских народных инструментов «Звезды Урала». 

Дарья Борисовна Сладковска (Сушенцева) – кандидат педагогических 
наук, Лауреат Международного и Всероссийского конкурсов, лауреат Премии 
Губернатора Свердловской области педагогическим работникам, преподаватель 
Детской музыкальной школы № 1 с 1999 года, руководитель отделения народных 
инструментов с 2006 по 2021 год. 
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Благодаря своим знаниям, опыту и личному обаянию, Майя Сергеевна 
имела безусловный авторитет среди музыкантов города и области. 

В Детской музыкальной школе № 1 имени М.П. Фролова реализуется 
городской проект – Гала концерт лауреатов конкурсов «Майские звезды», 
который посвящен памяти Майи Сергеевны Самородской. Завершая учебный 
год, в преддверие лета, юные музыканты разных школ искусств города 
Екатеринбурга, достигшие высоких исполнительских результатов, 
демонстрируют свое мастерство игры на домре и других народных 
инструментах. 

На концерте «Майские звезды», который прошел в мае 2022 года, 
торжественно завершая цикл юбилейных мероприятий Детской музыкальной 
школы № 1 имени М.П. Фролова, в честь 90-летия с момента основания школы, 
экспертный совет составили Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, профессор Инесса Викторовна Гареева и Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской 
области, педагог музыкального училища имени П.И. Чайковского Валерий 
Павлович Жданов.  

Они отметили высокий исполнительский уровень юных домристов школ 
искусств города Екатеринбурга, творческий подход учащихся и преподавателей 
к выбору и подготовке концертных программ. Валерий Павлович Жданов 
поделился с участниками и слушателями концерта своими воспоминаниями о 
совместной работе с Майей Сергеевной: 

«Впервые я услышал о Самородской Майе Сергеевне в начале 1960-х 
годов, когда я был руководителем детского оркестра во Дворце Пионеров. Когда 
возник вопрос: «Где же взять домристов для этого оркестра?» - Игорь Сергеевич 
Букреев, руководивший в это время ансамблем песни и пляски Дворца Пионеров, 
посоветовал тогда обратиться к Самородской Майе Сергеевне.  

С той поры мы подружились. У нее, действительно, были интересные 
ребята, хорошо играющие. Ее воспитанники: Татьяна Витальевна Викулова 
(Маныч), руководитель отделения народных инструментов Асбестовского 
музыкального училища, Татьяна Осипова (Коновалова) – руководитель 
мандолинных оркестров различных уровней, живет и работает за рубежом. Они 
окончили музыкальное училище и Уральскую консерваторию.  

Некоторое время я руководил народным оркестром Детской музыкальной 
школы № 1. Мы совместно работали с Майей Сергеевной. Это, действительно, 
лучезарный человек. Она была все время в хорошем, приподнятом настроении, 
и это передавалось детям. Они были всегда радостные, веселые. Мы с большим 
удовольствием совместно работали. Воспоминания о том периоде остались 
самые теплые. 
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После того, как мы перестали совместно работать в Первой музыкальной 
школе, наше профессиональное общение продолжилось. Она приглашала на 
различные прослушивания, и сама приходила на концерты в музыкальное 
училище с учениками. 

Всегда вспоминаю Майю Сергеевну с большим удовольствием, это был, 
действительно, выдающийся человек!».   

Выпускница Майи Сергеевны Самородской 1995 года - Дарья Сладковска 
(Сушенцева) - делится личными воспоминаниями о своем педагоге: 

«Майя Сергеевна называет меня своей «ласточкой». Мы идем в тридцать 
шестом классе, который весь утопал в зелени - цветущие чайные розы, 
роскошные деревья - как будто попадаешь в сказку. И я понимаю, что хочется 
приходить сюда снова и снова. 
 С первых уроков мы осознали главное: мы играем не просто ноты, а 
создаем что-то невероятно значимое, глубокое, возвышенное, наполненное 
смыслом. И звук не может быть поверхностным, бездумным... Поэтому, играя 
«Ava Maria» И.С. Баха или Ф. Шуберта, или «Вокализ» С. Рахманинова мы 
знали, о чем повествует эта музыка. 

Мы с радостью играли в разных ансамблях. Особенно запомнилась и 
полюбилась нам игра в квартете, где мы играли вместе с подругами: Майей 
Свиридовой, Таней и Юлей Никифоровыми. В старших классах среди наших 
любимых произведений были «Вариации» Н. Баклановой, обработки народных 
мелодий Н. Олейникова и, конечно, «Романс» Г. Свиридова из музыкальных 
иллюстраций к повести А.С. Пушкина «Метель».  

Под руководством педагога выступали на разных концертных площадках: 
в Домах Культуры, в Кукольном театре и даже на большой сцене Свердловской 
государственной Академической филармонии на юбилейном концерте школы. 
Эти выступления были очень ответственными, но играть на таких серьезных 
сценах было совсем не страшно, ведь мы играли вместе и всегда чувствовали 
поддержку друг друга: как музыкальную, так и человеческую.  

Вспоминаем, как готовились к выступлениям и играли академические 
концерты. Нужно отметить, что Майя Сергеевна была очень требовательным 
педагогом. Мы тщательно отрабатывали каждую ноту. На уроках и репетициях 
многократно повторяли произведения по частям и целиком. Она требовала 
полной включенности и эмоциональной отдачи от учеников, подавая нам пример 
своим самозабвенным отношением к работе, в целом, и к работе над 
музыкальным произведением, в частности. Что совершенно не допускалось, так 
это равнодушное и пассивное исполнение! Она заряжала нас своими эмоциями, 
которых хватало на всех.  
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В день академического концерта Майя Сергеевна всегда одевалась очень 
нарядно, приходила в прекрасном настроении, заряжала нас уверенностью и 
оптимизмом. Мы никогда не повторяли с педагогом или концертмейстером 
приготовленные произведения перед концертным выступлением. Майя 
Сергеевна вселяла в нас уверенность, что мы сможем сосредоточиться, 
сконцентрироваться и воплотить все, что мы задумали, в итоговом исполнении. 
Она говорила, что «не нужно впустую расплескивать эмоции». Мы 
самостоятельно разыгрывались, играя гаммы, упражнения, некоторые 
фрагменты музыкальных произведений, и   настраивались на выступление». 

Татьяна и Юлия Никифоровы, участницы квартета, выпускницы Майи 
Сергеевны, делятся своими воспоминаниями. Татьяна Никифорова: «Майю 
Сергеевну вспоминаю всегда с чувством глубокой благодарности за тепло и 
заботу, за все, чему она меня научила. В ней было так много доброты, 
душевности, интеллигентности и любви к детям.  

Майя Сергеевна умела привить интерес к музыке, учила чувствовать 
каждую ноту, знала характер каждого ученика, была чуткой и внимательной. На 
выступлениях и конкурсах чувствовалась ее поддержка и вера. Было чувство, что 
все обязательно получится. До сих пор помню, как репетировали в коридоре 
перед выступлениями.    Благодаря Майе Сергеевне, в музыкальную школу 
ходили с удовольствием». 

Юлия Никифоровна рассказывает: 
«Вспоминается, как Майя Сергеевна настраивала нас перед 

выступлениями и концертами. Главное, необходимо было играть эмоционально, 
выразительно и не отвлекаться на то, происходит в зале. Можно было не сыграть 
ноту, но нельзя было сыграть поверхностно. Она говорила, что кто-то может 
заходить, уходить, могут хлопать двери, однако нужно продолжать играть. Я 
понимала это так: важно само произведение и наша музыка. Сегодня я, наверное, 
также отношусь к работе. На сцене волнение само проходило. А после концерта 
Майя Сергеевна всегда нас хвалила и хотелось заниматься дальше». 

Майя Свиридова, участница квартета и выпускница Майи Сергеевны: 
«Много теплых, благодарных, замечательных слов и воспоминаний о Майе 
Сергеевне. Трудно выразить словами, какое внимание, заботу и поддержку я 
получала, учась у нее. Всегда буду ее помнить!» 

Майя Сергеевна удивительно умела создавать дружественную атмосферу 
среди нас, учеников. Не было духа состязательности, соперничества, всегда 
чувствовался дух единства, творческого содружества. Дружба эта продолжается 
и по сей день, хотя мы работаем в разных областях, заняты в разных сферах 
деятельности. 

100



101  

Дарья Борисовна Сладсковска (Сушенцева) вспоминает: «После 
окончания музыкальной школы я продолжила музыкальное образование сначала 
в музыкальной школе-десятилетке, а потом в Уральской консерватории. Мои 
подруги из музыкальной школы: Майя Свиридова, Таня и Юля Никифоровы 
приходили ко мне на концерты, чем очень меня поддерживали. Они даже пришли 
на первое конкурсное выступление моих учеников, когда я уже выступила в роли 
молодого педагога! Я тогда очень волновалась, и их поддержка была для меня 
очень важна». 

Обучаясь в классе у Майи Сергеевны, мы учились не только играть на 
домре, мы перенимали опыт отношения к жизни и жизненные ценности. Работая 
сегодня в разных областях, мы, ученики Майи Сергеевны, продолжаем традиции, 
которые были заложены ею в преподавании: ответственно и скрупулезно 
относиться к своей работе, внимательно относиться к людям, которые нас 
окружают: оберегать семью, ценить дружбу, уважать коллег. Любить дело, 
которым занимаешься и делать все качественно и с полной самоотдачей. 

 
 
 

ИЗ ИСТОРИИ ГИТАРНОГО ИСКУССТВА НА УРАЛЕ 
ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ДЕРУН 

 
А. С. Сумкина  

Свердловское музыкальное училище 
 им П. И. Чайковского (колледж)  

А. В. Суханова 
Детская школа искусств № 5  

г. Екатеринбург 
 

В настоящее время исполнительская школа игры на классической гитаре 
активно развивается. Доказательством этого служит большое количество 
концертирующих исполнителей высокого уровня и увеличение численности 
проводимых конкурсов среди гитаристов на всех ступенях музыкального 
образования. Не малый вклад в данное развитие внесли российские гитаристы, 
композиторы, исполнители, педагоги, а также успехи отечественных гитаристов 
на всероссийских и международных конкурсах. Гитарное исполнительство на 
Урале является неотъемлемой частью развития гитарного исполнительства в 
России, так как в 1970-е гг. Уральская государственная консерватория им. М. П. 
Мусоргского становится единственным высшем учебным заведением РСФСР, 
готовившим в то время педагогов-гитаристов и исполнителей высшей 
квалификации. Именно Урал в это время стал считаться центром развития 
гитарного искусства, как в плане исполнительства, так и педагогики.  
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Таким образом, уральская гитарная школа представляет особый интерес для  
исследования и выявления вклада уральских педагогов-гитаристов и 
исполнителей в развитие гитарного искусства в России.  
В данной статье хотелось бы рассмотреть некоторые аспекты творческой 
деятельности одного из самых выдающихся преподавателей уральской гитарной 
школы – Виталия Михайловича Деруна. 

Семья В.Деруна, сидит второй справа – В.М. Дерун. Фото 1959 г.  
Виталий Дерун (1940-2013) родился 17 марта 1940 г. в Свердловске. Его отец, 
Михаил Александрович был ведущим инженером треста «Урал-энерго», мама, 
Анна Флориановна, по специальности медик, родом из аристократической семьи 
поляков Буковских.  

Увлекаться гитарой Виталий начал еще в детстве – с десяти лет он стал 
играть на семиструнной гитаре, подбирая на слух знакомые мелодии, иногда 
«снимая с пальцев» простенькие обработки песен и танцев у гитариста-
любителя, живущего по соседству. Учась в старших классах школы, Виталий 
Дерун познакомился со свердловскими гитаристами Л. А. Воиновым и Ю. К. 
Чесноковым, которые поддерживали и разделяли его увлечение гитарой. 
 В 1957 году Виталий Михайлович был зачислен в Свердловский Горный 
институт, но после сдачи зимней сессии решил покинуть технический вуз и 
поступил в музыкальное училище в класс гитары преподавателя Даниила 
Дмитриевича Кочнева, выдержав при этом солидный конкурс. Будучи студентом 
училища, он начал работать в филармонии. В 1962 году, после окончания учебы 
в музыкальном училище, Виталий Дерун поступил в Киевскую консерваторию в 
класс Я. Г. Пухальского. Учеба в Киеве оказалась очень плодотворной – она 
много дала в плане музыкального образования и интенсивной концертной жизни 
музыканта. 
 В 1964 году Виталий Михайлович Дерун перевёлся в Уральскую 
консерваторию и начал обучение в классе Александра Васильевича Минеева. 
В.М. Деруна можно назвать преемником педагогической школы Александра 
Васильевича. 
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 Сам А. В. Минеев учился с 1932 по 1936 гг. в Свердловском музыкальном 
училище им. П. И. Чайковского по классу домры у преподавателя В. В. 
Знаменского. В 1939 г. он поступил в Уральскую консерваторию и закончил её в 
1943 г. по классу гитары у профессора эвакуированной в то время в Свердловск 
Киевской консерватории М. М. Гелиса. В 1950 г. Александр Васильевич закончил 
трёхлетний курс симфонического дирижирования у профессора М. И. 
Павермана. С 1958 г. и до конца своей жизни Минеев преподавал в Уральской 
консерватории класс дирижирования, а с 1973 г. класс гитары. А.В. Минеев – 
один из наиболее крупных деятелей музыкальной культуры на Урале. Он стал 
первым преподавателем первого в России (РСФСР) класса гитары (классической 
шестиструнной), который был открыт именно в Уральской государственной 
консерватории им. М.П. Мусоргского. По классу гитары у А. В. Минеева 
консерваторию закончили: доцент кафедры народных инструментов Уральской 
консерватории В.М. Дерун, Заслуженный артист РФ, профессор Российской 
академии музыки им. Гнесиных Н. А. Комолятов; заслуженный работник 
культуры России, профессор Московского университета культуры и искусств Н. 
А. Иванова-Крамская; гитарист-композитор, преподаватель по классу гитары в 
Тверском Государственном университете и Тверском музыкальном училище Е. А. 
Баев и другие. 
 Уже в годы обучения в консерватории В. М. Дерун занимался активной 
концертной и педагогической деятельностью. С 1968 Виталий Михайлович 
начинает работать в музыкальном училище имени Чайковского. Вспоминая это 
время, музыкант рассказывал, что у него не было и минуты свободного времени: 
уроки с многочисленными учениками, занятия на гитаре и подготовка к 
концертам – в этом была вся его жизнь. В одном своем интервью в передаче из 
цикла «Гости Тюменской сцены» Виталий Михайлович поделился мыслями о 
концертной и педагогической деятельности: «По большому счету надо 
заниматься чем-то одним: либо педагогикой, либо только концертированием, но 
в нашем обществе трудно выбрать себе какой-то один род деятельности. Если 
только концертировать, то очень много сложностей возникает бытового порядка, 
ну и в принципе тяжело «сидеть между двух стульев», но как-то мы стараемся. 
Хочется поднять духовных уровень слушателей не только путем обучения 
учеников, но и саму хочется выразить себя. Как-то так сложилось, даже можно 
сказать, что сам я постарался свою судьбу устроить так, чтобы и играть, и 
учить… Один раз живем и живем ради того, чтобы играть. Может быть, те 
семена, которые мы сеем, все-таки серьезная музыка, которой мы занимаемся, 
изысканная даже я бы сказал, она должна найти своего слушателя». 
 Виталий Михайлович выступал в филармонических концертах, играл с 
ансамблем скрипачей, с камерным оркестром, участвовал в различных гитарных 
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фестивалях. Долгое время концертировал с известной домристкой Тамарой 
Вольской, балалаечником Шаукатом Амировым, домристом Анатолием Улахлы. 
 Исполнительское мастерство Виталия Михайловича оценивалось очень 
высоко. После одного из концертов Виталия Деруна и его студента Владимира 
Терво газета «Тюменская правда» в феврале 1991 года писала: 
«...Виталий Дерун покорил зал своей музыкальностью, умением добиться 
цельного образа, философского его осмысления. Наконец, в завершении 
концерта, объединив свои творческие капиталы в искусном ансамбле, два 
мастера исполнили замечательное по красоте произведение Э. Гранадоса 
«Ориенталь», жемчужину мировой музыкальной сокровищницы».  
 В.М. Дерун – музыкант с большой буквы – это подтверждают все его 
ученики и коллеги. Размышляя по поводу значения музыки, в том же интервью 
«Гости Тюменской сцены» Виталий Михайлович сказал: «Дело в том, что, когда 
уходишь с концерта, думаешь, знаете о чем: ну вот хорошо, отзвучали эти звуки 
и что осталось после этого? Вот скажем в Японии воспитанию, приобщению к 
искусству тратиться двенадцать часов в неделю, а у нас даже в музыкальной 
школе учащиеся получают пять часов музыкальных дисциплин, а в конечном 
итоге никак не измеришь воздействие музыки, нет никаких инструментов для 
этого, а что после концерта остается? А оказывается, развивается фантазия, 
развивается богатство ассоциаций, богаче становится внутренний мир, и в 
конечном итоге это оборачивается духовным потенциалом нации». 
 В 1970-х гг. по Свердловскому телевидению шел цикл передач «Играет В.М. 
Дерун», где артист представлял наиболее виртуозные произведения классического 
гитарного репертуара. В его репертуар входило более 300 различных произведений 
для гитары, как крупной формы, так и миниатюр. Это и произведения Э. Пухоля, 
почти все композиции Ф. Тарреги, сюиты И. С. Баха, манускрипты С. Л. Вейса, 
«Испанская сюита» И. Альбениса, Концерт и пьесы Х. Родриго, сочинения для 
гитары с хором Г. Иодыниса, обработки С. Орехова и др. Сам Виталий Михайлович 
так охарактеризовал свой репертуар: «Я стараюсь играть много классики и у меня 
есть несколько программ. Есть программа старинной музыки – Дауленд, Визе, Бах; 
есть классики нашей гитары – Ф. Сор, М. Джулиани, много играю латино-
американской музыки – Понсе, Вила-Лобос, играю много испанской музыки, 
русской, советской, музыку уральских композиторов». 
 В 1970 в Свердловском книжном издательстве совместно с Л.А. Воиновым 
Дерун выпустил брошюру «Твой друг гитара», на 40 страницах которой 
содержатся краткие сведения об истории гитары, о постановке рук, о 
требованиях к инструменту для занятий классикой, а также подчеркивается 
особое, уважительное отношение к инструменту с богатым потенциалом. Лев 
Алексеевич Воинов был другом и единомышленником Деруна. По образованию 
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– инженер-экономист, по призванию – гитарист-любитель, он совмещал 
должность на заводе им. Калинина с работой в театре драмы и работой педагога. 
Увлекался семиструнной и шестиструнной гитарой. Вместе с В. М. Деруном 
успешно выступал на фестивале гитаристов в Литве. Лев Алексеевич сыграл 
немалую роль в воспитании кадров профессионалов-гитаристов. В известной 
степени Юрия Кондратьевича Чеснокова и Виталия Михайловича Деруна можно 
считать учениками Воинова. 
 Брошюра явилась очень ценным изданием для гитаристов. В 70-е годы 
остро ощущалась нехватка школ и методик по гитаре. Это методическое пособие 
содержит весьма полезные практические советы: даёт ответы на специфические 
и тонкие вопросы по проблемам техники и постановки, предлагает идеи по 
составлению репертуарного плана ученика, советы по улучшению процесса 
занятия на инструменте. Сейчас, такие полезные и практичные методические 
заметки можно встретить довольно часто: Папе Ромеро «Стиль и техника 
гитариста» 2013 г, Антонио де Контрерас «165 советов Дэвида Рассела по 
технике гитарной игры!» 1998 г, видео школы Уильяма Каненгайзера, Скот 
Теннат «Качая нейлон», Сергей Матохин «Некоторые актуальные проблемы 
методики обучения на шестиструнной гитаре», Юрий Кузин и его методические 
работы, Чарльз Дункан «Искусство игры на классической гитаре» 1988г. Однако все 
эти издания датируются более поздним временем. Брошюра Воинова и Деруна 
вышла в 1970 году и впоследствии выдержала несколько изданий. В частности, в 
1978 году брошюра вышла тиражом 100 000 экземпляров: советские гитаристы - 
исполнители и педагоги нуждались в подобных методических работах. 
 Евгений Баев в своей работе «Гитара в дореволюционной России и СССР» 
цитирует выдержки из брошюры и говорит о Деруне следующее: «В. М. Дерун, 
один из наиболее ярких преподавателей, исполнителей на шестиструнной 
классической гитаре. Четкость, яркая динамика, разнообразная окраска звука, 
свободное владение всеми регистрами, безупречное владение 
многонациональной стилистикой. Автору представляется его методика образцом 
совершенной работы преподавателя. В. М. Дерун постоянно следит «за 
развитием передовой гитарной мысли», сопоставляет, анализирует и полностью 
разделяет представление о воспитании ученика с испанским гитаристом-
педагогом, исследователем гитарных традиций Э. Пухолем». 
 Об уроках с В. М. Деруном Евгений Баев рассказывает в одном из своих 
интервью: «Преподавателем класса гитары в музыкальном училище был Дерун 
Виталий Михайлович. Великолепный музыкант, обладающий прекрасным звуком. 
Человек с большой буквы. Я безгранично ему благодарен. Иногда часами Дерун играл 
для нас, студентов интересную музыку на уроках по специальности. Мы не роптали, а 
были счастливы слушать его импровизированные концерты. В этом человеке 
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совершенно не было злобы, зависти, мстительности и чванливой гордости. Это был 
эталон человека, преподавателя, друга, музыканта. Я никогда не искал недостатки в 
этом человеке, мне и в голову это не могло прийти. Его методика обучения была 
совершенно проста: работа над этюдами, пьесами, гаммы, опять-таки пластинки, 
записи выдающихся исполнителей. Авторитет этого человека был настолько высок, 
что никто не мог и не хотел расстраивать его, придя неподготовленным. К студентам 
он относился с глубоким пониманием и сочувствием». 
 Так же восторженно о своём педагоге отозвался еще один знаменитый 
ученик В. М. Деруна, Виктор Козлов: «Я поступил в Уральскую консерваторию 
в класс гитары Виталия Михайловича в 1983 году. За годы учёбы, благодаря 
общению с Виталием Михайловичем, мои познания в области классической 
гитары значительно расширились. Его музыкальная эрудиция была на очень 
высоком уровне! Он имел энциклопедические познания в гитарном репертуаре, 
которые он демонстрировал на уроках по специальности. Практически любое 
произведение классического репертуара он мог проиллюстрировать наизусть. 
Что касается моей персоны, то он поощрял мои занятия композицией. Знакомил 
меня с новой музыкой Брауэра и Рехина. И даже разрешил мне исполнить на гос. 
экзамене собственную сюиту «Чёрный тореадор». 
 Виталий Михайлович постоянно участвовал в качестве члена жюри в 
различных конкурсах гитарного искусства, где он снискал славу строгого и 
бескомпромиссного судьи. За время своей педагогической деятельности Дерун 
подготовил около 70 специалистов со средним и высшим музыкальным 
образованием, среди которых: заслуженный артист России, профессор РАМ им. 
Гнесиных Александр Фраучи, заслуженный артист России, профессор 
Челябинского института музыки Виктор Козлов, кандидат исторических наук, 
преподаватель Тюменского колледжа Михаил Яблоков, солист и композитор 
Александр Виницкий, лауреат международных конкурсов Владимир Терво, 
преподаватели Свердловского музыкального училища им. Чайковского Максим 
Белоглазов и Алевтина Сумкина, преподаватель Асбестовского колледжа 
искусств Юлия Авдеева. Гитаристы и педагоги: В. Осипов (Швейцария), Ш. 
Мухитдинов, В. Шувалов (г. Челябинск), Л. Чураева (г. Санкт-Петербург), Ю. 
Зюзин (г. Самара), К. Беляков (г. Омск), А. Шакенов (Казахстан), Д. Лаврентьев 
(Германия) и многие другие. Его выпускники работают в разных учебных 
музыкальных заведениях и концертных организациях России и за рубежом, 
поддерживая высокие стандарты Виталия Михайловича. 
 Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского также вносит 
посильный вклад в развитие гитарного искусства: ежегодно, с 2013 года, 
проводится Всероссийский конкурс исполнителей на классической гитаре и 
мандолине имени В. М. Деруна. 

106



107  

 Несомненно, Виталий Дерун в значительной степени повлиял на развитие 
гитарного исполнительства и педагогики не только в Уральском регионе, но и во 
всей стране. Можно смело утверждать, что благодаря многогранной 
деятельности и интенсивной работе таких высокопрофессиональных педагогов-
исполнителей, как Виталий Михайлович Дерун, гитарное искусство Урала 
вышло на всероссийский и международный уровень. Уральский регион стал 
фундаментом Российского гитарного творчества с прекрасно сформированным и 
четко функционирующим гитарно-академическим комплексом. 
 В заключении хотелось бы вспомнить слова ещё одного из учеников В.М 
Деруна - Александра Виницкого: «Я всегда помню и отношусь к данным мне 
Виталием Михайловичем знаниям и творческим импульсам с искренним 
уважением. Каждый по-своему развивает идеи учителя. Я сделал музыку и 
гитару своей профессией, в которой всегда присутствуют идеи и дух моего 
первого Учителя и никогда не прекращается мой диалог с Виталием 
Михайловичем. Мои уроки с Учителем продолжают жить в моих концертах, 
учениках, сочинениях, общении с музыкантами. Мой Учитель остаётся со мной, 
со своими мыслями и своим временем в нашем диалоге». 
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ВОСПИТАНИЕ МУЗЫКОЙ! 
очерк о преподавателе первой хоровой школы Екатеринбурга 

Бузыновой Л.Н. 
 

Л. К. Гриненко 
Детская хоровая школа №1  

г. Екатеринбург 
 

«Жизнь подарила мне встречу с музыкой с самого раннего детства.  
И музыка стала моей судьбой. Мой смысл жизни – в музыке» 

                                            Бузынова Л.Н. 
 

Неутомимый труженик –  
так назвала Лилию 
Николаевну Бузынову 
народная артистка России, 
профессор Уральской 

государственной 
консерватории, лауреат 
международных конкурсов 
Наталья Георгиева Панкова.  
 

 «Многолетняя профессиональная деятельность Лилии Николаевны 
Бузыновой давно и хорошо известна музыкантам Урала. Ее выпускники – 
гордость уральских вузов, Санкт-Петербургской консерватории, Свердловской 
государственной филармонии. Неутомимый труженик, она великолепно 
сочетает концертную, педагогическую и методическую деятельность. Отличник 
народного просвещения, Лилия Николаевна всей своей работой подтверждает 
звание настоящего профессионала, редкого по своей серьезности и 
ответственности в отношении к делу». 

  Мы уже писали историю создания первой на Урале детской хоровой 
школы, о ее первом директоре Буланове Валерии Георгиевиче, который, 
собственно, и явился генератором идеи появления этой школы. Были заложены 
и воплощены славные идеи хорового музыкального воспитания подрастающего 
поколения. Он неутомимо искал и подбирал в свой коллектив преподавателей-
единомышленников, которые бы владели высокой степенью профессионализма, 
но и обладали безграничной любовью к своему делу, и главное к своим 
воспитанникам. Одним из достойных «приобретений» для школы и явилась 
Лилия Николаевна Бузынова – преподаватель фортепиано. 
 Лилия Николаевна прошла большой творческий путь – её «музыкальная 
линия жизни» началась маленькой девочкой в железнодорожной школе города 
Свердловска. И, собственно, по окончании школы профессиональное общение с 
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музыкой могло и завершиться, если бы не огромное желание обучаться дальше 
и посвятить свою жизнь только музыке! Как вспоминает сама Лилия Николаевна: 
«Я мечтала учиться дальше в самой лучшей элитной музыкальной школе-
десятилетке при Уральской консерватории. Я была совершенно самостоятельна, 
никто меня не курировал из взрослых, и отправилась попытать счастья. Мне 
устроили экзамен-прослушивание, спросив, что я играю. Программа была более 
чем достойная. А еще я сказала, что очень хочу здесь учиться! Меня приняли! 
Учиться в десятилетке было одно удовольствие! Все в классе были талантливы, 
никакой зубрежки и нажимов. Десятилетка погрузила меня в мир большой 
музыки».  

  Лилия Николаевна с большой теплотой рассказывала про свои годы учебы. 
В 18 лет она поступила в Уральскую государственную консерваторию. «Мне 
повезло – я попала в класс замечательной блистательной пианистки, 
представительницы петербургской фортепианной школы, Наталии Николаевны 
Позняковской. Воздействие ее личности на меня велико». Очень рано, в 18 лет, 
Лилия Николаевна начала преподавательскую деятельность. В 19 лет, учась на 2 
курсе, она была концертмейстером консерватории в вокальных классах. И на 4 
курсе учебы ей предложили работать в той самой школе-десятилетке, 
преподавать специальное фортепиано. Преподавала фортепиано в Свердловском 
дошкольном педагогическом училище № 3. А в 1995 году она приходит в первую 
хоровую школу, где проработала 27 лет!  

  Можно только удивляться той душевной щедрости и теплоте, которую 
Лилия Николаевна отдавала каждому! – каждому ученику. Ее педагогические 
принципы всегда пропускались через человечески-душевное, теплое отношение 
к ученику, его талантам и способностям, настроению, с которым он пришел на 
урок. Никогда за всю педагогическую деятельность Лилия Николаевна не 
повысила голос ни на одного своего ученика, даже если он приходил 
недостаточно подготовленным. Лилия Николаевна Бузынова – есть воплощение 
высокой культуры, благородства и красоты. 

  Уроки Лилии Николаевны проходили в кабинете № 1 на первом этаже. И 
когда в холле школы было слишком шумно – она выходила из кабинета и 
обращалась к присутствующим: «Уважаемые, пожалуйста sotto voce» Ровность, 
спокойствие, благожелательность – «атмосферные» показатели общения 
Учителя и ученика. Не случайно музыковед Наталия Вильнер выделила в 
портрете Лилии Николаевны два главных и всеобъемлющих качества – 
«Музыкант» и «Человек»: «Она обладает нежным уважением и бесконечной 
преданностью ее учеников, они сохранили ощущение контакта с высоким, 
чистым, благородным учителем.  
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  В 2017 году состоялся творческий вечер замечательного педагога – Лилии 
Николаевны Бузыновой. За плечами у Лилии Николаевны 63 года непрерывной 
творческой педагогической деятельности! Её выпускники – гордость уральских 
ВУЗов, Санкт-Петербургской консерватории, Свердловской государственной 
филармонии. Педагог с большой буквы, педагог от Бога, Лилия Николаевна 
воспитала и выпустила в жизнь целую плеяду талантливых учеников-
музыкантов и любителей музыки. Она не просто научила их играть на рояле - 
она подарила им большой мир Музыки, смогла увлечь и зажечь в их душе 
творческий огонь. 

  При этом Лилия Николаевна видела свою роль как преподавателя только с 
высокой долей требовательности к самой себе, обладает фундаментальными 
музыкальными знаниями, остается прекрасной пианисткой.  
 Вот лишь некоторые ее высказывания, каким должен быть настоящий 
преподаватель:  
 «Чем выше профессионализм педагога, его эрудиция, чем свободнее он  

владеет инструментом, тем больше шансов достичь хороших результатов в 
работе с детьми»; 
 «Достичь хороших результатов помогает высокий творческий настрой в  

классе, который создает педагог, способный увлечь детей своей любовью к 
музыке, искренне веря, что они могут понимать самые глубокие тонкие мысли»; 
 «Те высокие проблемы, которые педагог ставит в процессе воспитания  

юного музыканта, возможно решить лишь при условии непрерывного 
творческого роста самого педагога, его постоянного и все более глубокого 
погружения в музыку, интереса к разным областям знаний. Он должен сам 
испытывать артистический подъем и вдохновение, выступая в концертах, чтобы 
передать это своим ученикам, зажечь их, взволновать, увлечь музыкой»; 
 «Работа педагога на уроках должна быть более интенсивной,  

сконцентрированной, целенаправленной и креативной. Постоянно искать и 
находить бесконечно разнообразные способы воздействия на учеников и при 
этом неуклонно двигаться к намеченной цели». 

  В хоровой школе Лилия Николаевна доработала почти до своего 
очередного юбилея! Ей исполнилось 90 лет! В 2021 году она все же ушла на 
заслуженный отдых. Преподаватели школы, бывшие ученики до сих пор 
поддерживают с ней дружеское общение. Лилия Николаевна интересуется всем, 
что происходит в школе, которой она отдала 27 творческих лет! 

  «Я люблю эту школу, люблю своих учеников, люблю коллектив, с которым 
моя жизнь была насыщена музыкой и творчеством!» 
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СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ ДИНАСТИИ ШМЕЛЬКОВЫХ 
 

Оразбаева А. В.  
Детская музыкальная школа № 1 имени М.П. Фролова 

г. Екатеринбург 
 

«Только смелость и твердая воля творят большие дела», слова великого 
полководца Александра Васильевича Суворова любит цитировать внук 
основателя семейной династии Шмельковых, воспитанник Екатеринбургского 
Суворовского военного училища, наблюдая за традициями своей большой 
дружной семьи. 

Семья Шмельковых образовалась более 50-ти 
лет назад в городе Нижний Тагил. В ней два 
поколения музыкантов: исполнители на народных 
инструментах: баян и домра, дирижер народного 
оркестра, второе поколение – преподаватели- 
гитаристы. 

Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации Шмельков Владимир Михайлович – 
уникальная творческая многогранная личность, в 
которой удивительным образом сочетаются  
главные роли жизни: добрый сын, любящий муж, 
заботливый отец, любимый дедушка, верный друг, 
прекрасный музыкант – мультиинструменталист, 
играющий на баяне, аккордеоне, гитаре, 

контрабасе, тубе, фортепиано, дирижер народного оркестра, руководитель 
ансамбля, преподаватель, творческий  человек, который всю свою жизнь отдал 
служению музыке.   

Владимир Михайлович родился 28 ноября 1952 года, в простой советской 
семье, где не было музыкантов, но музыку очень любили и относились к ней с 
большим уважением. Бабушка и дед работали в цехе № 130 Уралвагонзавода. 
Дед трудился над сборкой танков, его уважали за «золотые руки», бабушка была 
крановщицей, поднимала танки с конвейера. 

Бабушка говорит: если в доме звучит музыка, то что может быть 
прекрасней! Родители привели в музыкальную школу будущего музыканта в 
класс баяна, где очень быстро Владимир освоил разные приемы игры и стал 
душой семейных праздников. Желание обучать сына в музыкальной школе было 
скорее бабушки. Вышла она из дворянского рода Новичковых Ульяновской 
области. Бабушка отца прожила 106 лет, похоронена в Москве. Моя бабушка с 
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маминой стороны работала на заводе конструктором, значит была из 
технической интеллигенции. 

Обе мои бабушки отличаются жизнестойкостью и высоким духом, им по 
90 лет. Когда взялась за написание статьи, лучше узнала корни, которые нас 
питают, появилась гордость за труд старших поколений. Поняла, что история 
моей семьи – это часть истории страны, что она имеет особенности, но не 
является исключением. Тяга к искусству, обучение детей музыке – 
закономерность и характерная черта советского общества 60-70-х годов XX века. 
Складывалась масштабная система детского музыкального образования, которое 
мы сегодня сохранили. 

Со своей будущей супругой Владимир Михайлович познакомился на 
первом курсе музыкального училища. В 14 лет и зародилась дружба, которая 
плавно переросла в счастливый семейный союз.  

Карьера хормейстера - баяниста началась на службе в армии, где Владимир 
Михайлович руководил хором военнослужащих и их жён, играл в военном 
эстрадном ансамбле на бас гитаре, а в военном духовом оркестре на тубе, имел 
должность старшего инструктора-музыканта и получал – 20 рублей, 80 копеек. 
(К слову, простой солдат получал – 3 рубля, 80 копеек). 
После службы в армии, Владимир Михайлович поступает в Челябинский 
институт культуры и параллельно начинает свою деятельность преподавателя в 
детской музыкальной школе №2 города Нижнего Тагила, где и работает на 
протяжении 46-ти лет.  

Спустя год, опыт работы с хором в армии находит свое продолжение: 
Владимир Михайлович становится руководителем хора в сельском клубе, 
который позже получает звание народного хора!  

И еще одна страничка биографии. Как-то случай свел Владимира 
Михайловича с директором пансионата ветеранов и инвалидов «Тагильский» 
Николаем Николаевичем Пушкаревым. Николай Николаевич, большой 
любитель музыки и почитатель хорового пения, содействовал созданию хора 
сотрудников, а Владимир Михайлович становится руководителем коллектива. 
Так чудесно музыка влияла на людей и их жизнь. 

Владимир Михайлович на протяжении многих лет работает в 
Нижнетагильском училище искусств, 23 года является главным дирижером 
народного оркестра, создает редкие программы для слушателей, представляет 
уникальные номера на многочисленных концертах и конкурсах в городах 
Свердловской области. Многие выпускники класса Владимира Михайловича 
продолжили свое обучение, выбрав путь музыканта. 
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Большой гордостью и радостью в деятельности родоначальника династии 
семьи Шмельковых является ансамбль народных инструментов «Рябинка», где 
Владимир Михайлович является руководителем. Ансамбль существует 27 лет, с 
гастролями объехал много стран, лауреат Международных и Всероссийских 
конкурсов, участник уникальных проектов: «Сады без границ», «Терем- 
кроссовер», «Приваловский форум», «Новые имена» и многие другие. 

На протяжении всего творческого пути, Владимира Михайловича 
сопровождает супруга Наталья Михайловна Шмелькова.  

Наталья Михайловна закончила музыкальную школу по классу домры, 
музыкальное училище и Уральскую государственную консерваторию имени М. 
П. Мусоргского, и сразу после окончания консерватории стала преподавать в 
родных стенах Нижнетагильского училища искусств. Наталья Михайловна 
прекрасный специалист, отличается собственным педагогическим стилем, 
прекрасно владеет методикой, имеет тонкий подход к студентам, всем сердцем 
любит свое дело!  

В Нижнетагильском училище искусств Наталья Михайловна имеет имидж 
успешного преподавателя, в народном оркестре – первая домра, в ансамбле 
«Рябинка» – домра прима, а дома заботливая жена, мудрая хранительница 
домашнего очага, которая окружает свою семью любовью и заботой.  

В семейном союзе семьи Шмельковых, родилось двое детей. В доме всегда 
звучала музыка, поэтому сердца детей стремились к доброте, красоте, 
человечности и конечно любви. 
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Старшая дочь 
Ирина, родилась, 
когда Наталья 
Михайловна училась в 

консерватории. 
Наталья Михайловна 
прекрасно совмещала 
материнство и учебу, 
прививая дочери 
прекрасное. Ирина 
росла прилежной 
ученицей, пела в 
вокальной группе, 

сочиняла стихи, выступала на сцене. Закончив музыкальную школу и 
музыкальное училище по классу гитары, но неожиданно для всех продолжила 
образование в Уральском институте экономики, управления и права и получила 
профессию юриста, а после, продолжила учебу в Академии Государственной 
Службы. Сегодня Ирина является главным специалистом Управления Культуры 
города Нижнего Тагила и на протяжении 20-ти лет участвует в креативном 
процессе формирования культурной среды родного города. 

Я, Анна Владимировна, младшая дочь, росла в среде музыкантов, в 
атмосфере репетиций, концертов и различных культурных мероприятий. Что и 
повлияло на выбор профессии, закончила музыкальную школу, Нижне-
Тагильское музыкальное училище и Уральскую Государственную 
Консерваторию имени М. П. Мусоргского по классу гитары. Более 15-ти лет 
работаю преподавателем в Детской музыкальной школе №1 имени М. Ф. 
Фролова города Екатеринбурга. Вместе со своими учениками выступаю на 
сцене, участвую в различных фестивалях и конкурсах, социальных проектах, 
пишу методические разработки, являюсь руководителем отделения, а также 
волонтером ЕЕКЦ «Менора», воспитываю трех детей. Я, как и родители, 
преданна своему делу, выбранному однажды и навсегда. 

Семейная династия семьи Шмельковых в своем роде уникальна, где 
каждый – сложившаяся личность. И если в творческом союзе основа – музыка, 
то в семейном, это любовь и уважение. Владимир Михайлович и Наталья 
Михайловна идут рука об руку всегда вместе, всегда рядом, поддерживая друг 
друга во всем. Они вместе выступают на сцене, реализуют свои педагогические 
идеи, готовят студентов к конкурсам. Выращивают огурцы и помидоры на даче, 
делают заготовки. Вместе ходят по магазинам, лепят пельмени и в обнимку 
смотрят телевизор. Имеют троих внуков и одну внучку.  
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Через два дня моему папе, Заслуженному работнику культуры Российской 
Федерации исполняется 70 лет, и я горжусь, что взяла от своих родителей те 
качества, которые я могу с радостью передать своим детям: целеустремленность, 
открытость, доброта, интерес к жизни, желание творить.  

И как говорил известный полководец Александр Васильевич Суворов: 
«Ищите истиной славы – идите по следам добродетели». 
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ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ  

 
Е.В. Тихонова 

Екатеринбургская академия современного искусства 
г.Екатеринбург 

 
Аннотация. Охарактеризовано понятие «педагогические технологии»: 1) 

как конструируемого процесса обучения; 2) как индивидуальной (авторской) 
деятельности, связанной с поисковой, творческой ориентацией. Указаны 
особенности полихудожественных технологий на основе взаимодействия и 
интеграции различных видов искусства.  
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Актуальность изучения проблемы педагогических технологий связана с 

потребностями учителей-практиков, внедрением технологий в процесс 
обучения.  

Понятие «педагогические технологии» в современной литературе 
интерпретируют по-разному (Е.В. Коротаева): 

- как совокупность методов, приемов обучения для передачи учащимся 
социального опыта;  

- как оптимизацию учебно-воспитательного процесса;  
- как научное направление в педагогике, изучающее проектирование 

образовательных систем и учебных процессов [4, с. 6]. 
В переводе с греческого языка понятие «технология» – это наука о мастерстве 

(techne в переводе с греч. – ремесло, мастерство, искусство; logos – учение, слово, 
наука). Среди разнообразных определений данного понятия выделяются две 
основные позиции:  

- технология как конструируемый процесс обучения с заранее 
запланированным результатом, диагностично заданной целью и разнообразными 
формами контроля; 

- технология как индивидуальная (авторская) деятельность педагога по 
проектированию обучения, взаимосвязанного с поисковой, творческой 
ориентацией. 

Первой позиции придерживаются П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина,  
В.П. Беспалько, В.И. Загвязинский, М.В. Кларин и др. В основе этого понимания 
технологии – управляемость учебного процесса на основе алгоритмов: описание 
целей обучения, стандартов, компетенций, знаний, умений и навыков. Обучение 
является личностно нейтральным по отношению к учителю и учащимся [2; 3].  
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Вторая позиция связана с поисковой, творческой ориентацией обучения и 
направлена на развитие самостоятельности, критического мышления. Как пишет 
Н.А. Алексеев, педагогическая технология – это «специфическая 
индивидуальная (авторская) деятельность педагога по проектированию учебной 
деятельности и ее практической организации» [1, с. 144-145]. Такое обучение 
предполагает вариативное содержание образования, личностную включенность 
учителя и учащихся в процесс обучения, но не поддается алгоритмизации и не 
гарантирует достижение стандартных результатов  
(В.М. Шепель, Н.А. Алексеев и др.). Такое понимание педагогических 
технологий полностью отвечает специфике музыкального образования.   

В настоящее время особо значимыми становятся полихудожественные 
технологии на основе взаимодействия и интеграции различных видов искусства. 
В 1997 году Б.П. Юсовым сформулированы идеи полихудожественного подхода: 
«искусство рассматривается как первооснова развития мышления и творческого 
развития ребенка; полихудожественное воспитание основывается на 
предрасположенности ребенка к занятиям любыми видами творческой 
деятельности; общностью всех видов искусства является синкретическая 
основа» [6, с. 173].  

По мнению Л.Г. Савенковой, в обучении можно выделить три уровня 
взаимодействия искусств: 1) межпредметные связи или иллюстрирование одного 
произведения искусства – другим; 2) выявление сходства и различий 
художественно-образной формы и средств выразительности; 3) интеграция 
художественных явлений с научными знаниями для получения целостного 
представления о художественной картине мира, природе, социуме и человеке [5, 
с. 61].  Взаимодействие и интеграция искусств обеспечивают глубокое 
постижение художественно-образной сферы произведения, формируют 
целостность художественного восприятия и эмоционально-ценностное 
отношение к миру. В качестве примера назовем авторскую методику Н.А. 
Новиковой «Мастерская творческой деятельности», интегрирующую этапы 
урока с этапами творческого процесса и театральной драматургией проведения 
занятия [5, с. 98 – 99]. Охарактеризуем подробнее:  

- этапы психологического творческого процесса: подготовка к решению 
проблемы (сознательная работа); «созревание» проблемы (бессознательная 
работа над проблемой); развитие идеи (сознательная работа, оформление и 
проверка результата); осмысление полученного результата; 

- этапы педагогического творческого процесса: включение (пробуждение 
интереса, поиск воспоминаний, ощущений, ассоциаций, т.е. мотивирующий 
стимул); «ядро» развития (ступень к новому пониманию, несогласование 
имеющихся знаний с новым пониманием, парадоксы); творческое раскрытие или 

117



118  

самовыражение в процессе создания творческого продукта; рефлексия 
(осознание переживаний и эстетического опыта); 

-  этапы театральной драматургии урока: эпиграф урока (идея в сжатом 
виде, символ); развитие и кульминация (момент высшей точки развития, 
назревание конфликта, когда развитие может пойти разными путями); развязка 
(достижение цели); катарсис («очищение» посредством самовыражения в 
творческой деятельности).  

Как видим, представленная авторская методика Н.А. Новиковой «Мастерская 
творческой деятельности» наполнена содержанием различных областей 
гуманитарных знаний, интегрирует науку и искусство, опыт теоретического 
познания и практической деятельности, что способствует развитию 
рациональной и эмоциональной составляющих художественного мышления, 
целостному «погружению» в художественный образ, освоению художественной 
картины мира.   

Таким образом, в статье охарактеризованы особенности полихудожественных 
технологий, связанные с поисковой, творческой ориентацией в музыкальном 
образовании, направленные на развитие мышления, целостности 
художественного восприятия и эмоционально-ценностного отношения к миру.  
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в курсе теоретических дисциплин  

 
Н.Н. Шувалова, 

Детская музыкальная школа № 12  
имени П.И. Чайковского  

г. Нижний Новгород 
 

В детской музыкальной школе № 12 имени П.И. Чайковского в курсе 
теоретических дисциплин, в процессе формирования музыкальной культуры 
обучающихся, активно применяется метод культурно – исторического 
контекста.  

Данный подход выражается в том, что явления музыкальной жизни 
рассматриваются во взаимосвязи с социально-исторической ситуацией, что 
делает музыкальное образование системным, а процесс обучения комплексным 
и осознанным.  

Представленный опыт педагогической работы подтверждает 
эффективность использования социокультурного метода на начальной ступени 
музыкального образования. 

Культурно-исторический метод является концептуальным в 
педагогической практике автора статьи и применяется в обновлении содержания 
учебных предметов, создании краеведческих курсов, организации 
исследовательской работы обучающихся, проведении творческих мероприятий.  

Так был разработан учебный курс «История музыкальной культуры 
Нижегородской области» для учащихся дополнительной предпрофессиональной 
программы «Фортепиано». Цель программы – изучение особенностей развития 
музыкальной культуры Нижнего Новгорода и Нижегородской области.  

Изучение творчества великих русских композиторов, знание истории 
музыкального образования и музыкального просвещения в России неотделимо 
от знакомства учащихся с памятниками музыкальной культуры и истории 
родного региона. 

В нижегородском крае формирование музыкальной-исторической картины 
имело как ряд общих, объективных, так и специфических особенностей, 
обусловленных историческими, природными, социальными факторами.  

В рамках данного учебного предмета происходит изучение жизни и творчества 
известных нижегородских музыкантов, круга музыкально-общественных деятелей, 
наиболее ярких произведений, центров музыкальной культуры, прослеживаются 
этапы музыкальной жизни города от основания до наших дней, отмечается общность 
и своеобразие музыкальных процессов в сравнении с другими регионами. У 
обучающихся формируется целостное представление о культурной жизни Нижнего 
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Новгород, с одной стороны, как феномена и, с другой стороны, как неотъемлемой 
части панорамы музыкальной России. 

Включение национально-краеведческого компонента в образовательный 
процесс позволил учащимся получить более полную и объективную картину 
музыкальной жизни и города, и России 

Формирование у обучающихся культурно-исторической компетентности 
происходит и на уроках музыкальной литературы, где изучаются 
художественные стили, жанры, проводятся параллели между видами искусств, 
выявляются общие закономерности. Необходимо стремиться к тому, чтобы дети, 
оценивая значимость и актуальность культурных ценностей, связывали их 
появление и особенные характеристики с социально-исторической эпохой.  

Статья «П.И. Чайковский и Нижний Новгород», написанная на основе 
многочисленных источников, способствовала расширению культурно 
краеведческого контекста в новых учебных курсах. В многоплановой теме 
«Чайковский и Нижний Новгород» можно выделить несколько сюжетов: визиты 
композитора в наш город, Чайковский и музыкальные деятели нижегородского 
края, влияние темы Нижнего Новгорода на творчестве композитора.  
 С целью презентации опыта применения культурно-исторического метода 
и развития межпредметных связей в системе теоретических дисциплин, автором 
был проведен открытый урок на тему «Музыкальная культура Нижнего 
Новгорода второй половины XIX века». Главная задача преподавателя была 
показать взаимосвязь контента учебного предмета музыкальной литературы и 
материалов краеведения.  
 На расширение культурно-исторического аспекта музыкального 
образования направлено проведение в Детской музыкальной школе № 12 имени 
П.И. Чайковского Всероссийского конкурса мультимедийных и печатных работ 
«П.И. Чайковский в зеркале мировой культуры». 

Конкурс существует с 2015 года, проводится ежегодно в отдельных 
номинациях для учащихся и преподавателей. Тематика конкурсных работ 
расширяется с каждым новым конкурсом. На первом плане – все, что связано с 
творчеством Чайковского, это и эпоха композитора, современники, творческое 
окружение, восприятие композитора в научной среде в XXI веке. Отдельный 
пласт работ посвящен вопросам взаимосвязи музыки и других видов искусств. В 
2021 году включена новая краеведческая номинация – «Чайковский в культуре 
родного края».  

У конкурса широкая география заявок, за семь лет его существования 
поступили работы из музыкальных школ, школ искусств, колледжей 
Центрального, Южного регионов России, Поволжья, Урала, Сибири, а крайними 
точками стали школы Калининграда и Сахалина. Всего жюри рассмотрело 512 
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работ. Этим фактом подтверждается, что конкурс востребован, он повышает 
мотивацию учащихся к обучению, раскрывает потенциал урочной и внеурочной 
деятельности. 

Всероссийский конкурс мультимедийных и печатных работ «П.И. 
Чайковский в зеркале мировой культуры» является платформой, где учащиеся 
могут проявить себя в создании исследовательских проектов. Главные цели 
конкурса – развитие проектной деятельности по краеведению в музыкальной 
школе, привлечение учащихся к аналитической работе, формирование навыков 
создания исследования на заданную тему.  

Выбранные формы работы активно включают детей в социокультурную 
среду школы и города.  

Безусловно, привлечение нового содержания и новых методов обучения, 
разнообразных творческих форм деятельности, положительным образом 
отражаются на уровне подготовки детей и качестве образовательной деятельности.
 Данная статья является формой трансляции инновационной педагогической 
деятельности автора статьи, результаты которой делают положительной оценку 
выбранным методам и приемам обучения детей в музыкальной школе. 

Внедрение культурно-исторического подхода позволяет приобщить 
учащихся к ценностям национальной и мировой культуры; выступает как 
средство углубленного знакомства с историей и культурой родного края, 
повышает качество образования.  

 
 
 

НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЬНЫХ УРОКОВ 
 

Е.А. Мельгунова, З.Р. Фельдман  
Детская школа искусств № 8 им. В. Ю. Виллуана 

г. Нижний Новгород 
 

В последнее десятилетие, в связи с глобальной цифровизацией общества, 
для всех преподавателей остро встает вопрос – насколько хорошо ученики 
усваивают изучаемый материал. Организовываются конференции, круглые 
столы с привлечением психологов, научных сотрудников, педагогов. 
Предлагаются различные решения. Конечно, современное общество находится 
на таком уровне развития, что уже звучат призывы отойти от обучения как 
процесса заучивания фактов. Любую информацию можно найти в интернете за 
считанные минуты и надо учить детей умению добывать информацию и работать 
с ней. 
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Возможно, в таких призывах есть рациональное зерно. Но процесс 
обучения в музыкальной школе немного отличается от общеобразовательной. И 
хотя цифровизация не прошла мимо ДШИ и ДМШ, проблемы внимательности, 
работоспособности и самостоятельности в применении приобретенных навыков 
все так же актуальны для преподавателей дополнительного образования. Но 
зачастую, все же несколько иной вопрос волнует учителей музыкальных школ. 
Это проблема заинтересованности ребенка, каким способом дать толчок к 
творчеству, запустить мысль и научить рассуждать. Как помочь ученику лучше 
усвоить новый материал.  

Для того, чтобы привычные формы урока не навеяли на ученика скуку, 
нужно превратить занятия по предметам теоретического цикла в увлекательную 
игру! Или добавить игровые элементы в ход урока. Это очень важно, так как 
детей невозможно принудить к выполнению работы, если он не хочет; 
единственный способ активизировать учебный процесс – заинтересовать. 
Традиционные формы обучения, которые часто можно встретить на уроках 
сольфеджио, не позволяют создавать активно – познавательную позицию 
ученика, так как он всегда находится в состоянии обучающегося. Поэтому 
разработка и использование игровых форм, значение которых не только в 
эффекте новшества и необычности – это хороший стимул для получения знаний. 
По мнению А. В. Запорожца: «Игра – это эмоциональная деятельность. В игре 
формируются основы учебной деятельности, произвольное поведение ребёнка, 
происходят качественные изменения в психике. Игра учит, развивает и 
воспитывает». 

Игровые формы работы нужно чередовать со стандартными учебными 
задачами, и тогда ученики в классе не будут скучать, потому что на занятии они 
узнают много нового и интересного в нетрадиционной форме. Дети живо 
откликаются на предложение поучаствовать в соревновании, так как игра сама 
по себе вызывает положительные эмоции. А дух соревнования, отсутствие 
контрольной отметки помогает ярче проявить творческое мышление, 
активизирует желание блеснуть своим умением. Коллективная же игра помогает 
сплотить класс в моменты поиска решений и удовлетворения от положительных 
эмоций. В такой игре с удовольствием участвуют даже отстающие ученики. 

В данной работе мы предлагаем проводить контрольные опросы в виде 
командных и индивидуальных конкурсов. В основе всех соревнований лежит 
принцип Квеста. Квест в переводе с английского означает «поиск предметов или 
решений». Для продолжения игры, обязателен ключ к выходу на следующий 
уровень. Участники получают ключ в виде контрольного слова или правильно 
выполненного задания. Новый уровень проводится в другой аудитории. Это 
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также характеризует Квест, где обязателен переход из одного помещения в 
другое. 

В игре могут участвовать неограниченное количество детей. Если в такой 
форме мы проводим контрольный урок, то, следовательно, участвуют дети, 
которые по расписанию ходят в одну группу. Но можно объединиться с другим 
преподавателем и собрать всех детей одной параллели. Тогда рациональнее 
будет составить ребят в команды по 3-4 человека. 
 В зависимости от цели мероприятия уровень сложности может 
варьироваться. Естественно, что олимпиадные задания отличаются от 
контрольных - своей неординарностью. Все задания делятся на 4 уровня – 
теория, интервалы, аккорды и муз литература. Для большей занимательности 
каждому уровню можно дать свое название – «Грамматика», «Интервалика», 
«Аккордика», «Музыкалия». В индивидуальной игре ученик для достижения 
высшей цели – победы, должен пройти все 4 уровня. На каждом этапе ему нужно 
выполнить все задания без потерь. Если участник допускает ошибку, то он 
выбывает из игры. Он не нашел ключ и не может идти дальше. Усложняющий 
момент – время. На выполнение каждого задания дается фиксированное время. 
И если ребенок не уложился в этот временной отрезок- он также выбывает из 
игры. Таким образом, к четвертому этапу приходят далеко не все участники. И 
вот тут организаторам важно найти стимулирующий момент – ведь следующего 
уровня нет, ключ больше не нужен. Скорее всего на этом этапе придется 
использовать принятую всеми бальную систему. 

Каждый уровень состоит из определенной последовательности заданий. 
Начинается со слухового анализа. В «Грамматике» – определяется вид гаммы, в 
«Интервалике» – последовательность интервалов, в «Аккордике» – аккорды или 
их последовательность, в «Музыкалии» – жанр или музыкальный отрывок из 
знакомого произведения. Второе и третье задания – это ответы на вопросы, либо 
выполнение определенного алгоритма. Для упрощения действий, большей 
яркости восприятия и удобства все задания и ответы даются на карточках. Задача 
ребенка – правильно подобрать нужные карточки – вопрос и ответ. Это и 
ускоряет процесс и делает его более удобным и знакомым, так как в 
общеобразовательной школе, где дети находятся большую часть времени, 
система тестов очень популярна. 

По такому же принципу проходит и командная игра. Соревнование в 
командах детям нравится даже, пожалуй, больше, чем индивидуальное. 
Общение, поиск общего решения объединяет детей. Пусть будет шумно и 
немного суетливо, но для ребят это интересно. Подмечено, что в последнее 
десятилетие дети страдают от недостатка общения. С этим зачастую связаны и 
проблемы дисциплины – ученики собираются вместе и им хочется пообщаться, 

123



124  

а не слушать урок. К тому же в команде не очень видна индивидуальная работа 
и менее подготовленным ученикам от этого психологически комфортно. А чтобы 
было не очень шумно, от большого скопления детей, команды можно развести 
по разным уровням и тогда в каждой аудитории будет только одна группа 
учеников, которая будет выполнять свои задания. 

Многим педагогам известна и такая ситуация, когда одно и то же задание 
дети делают за разный временной отрезок. Не все ребята могут собраться и 
быстро ответить на заданный вопрос. В таком случае можно предложить еще 
один вариант игры – «Повышенный уровень сложности». Все четыре уровня 
прохождения сохраняются, но сами задания формируются по принципу 
усложнения – от довольно простого первого вопроса, к более сложному 
последнему. В этом случае лучше использовать бальную систему.  И тот ученик, 
который сделает больше заданий, получит больше баллов.  Возникает вопрос, 
зачем делать упражнения все сложнее, ведь можно просто увеличить их 
количество. Но в таком случае, более продвинутые ученики будут набирать 
баллы за счет количества сделанных заданий и скорости их выполнения. Это не 
составит им труда. А будет ли им от этого интереснее? Но вот в случае 
усложнения, этим ученикам придется потратить больше времени на выполнение 
теста, так как он заставит их призадуматься. И «разгрызть трудный орешек» 
всегда интересно. К тому же за решение сложного вопроса дается больше баллов. 
Сейчас тема игры обсуждается довольно активно. На телеканале «Культура» 
проводится игра «Грамотеи». Известна похожая игра «Умники и Умницы». 
Подобную игру можно провести и по дисциплинам теоретического цикла. 
Например, в виде командного турнира, где команды сами придумывают вопросы 
и демонстрируют свои знания. 

В заключении хотелось бы сказать, что какую бы форму игры не выбрал 
педагог – это всегда будет идти и ему и ученикам только на пользу. В глазах 
учеников повышается авторитет того учителя, который может выйти за 
привычные рамки урока. Такое занятие усиливает интерес детей к данной 
дисциплине. Возможно, усилится мотивация посещения занятий. И наконец 
сольфеджио станет приоритетным между танцами и теннисом. А самое главное, 
что в данное мероприятие включаются все ученики класса. И ребята, глядя друг 
на друга, видя коллективный интерес к предмету начинают более 
заинтересованно учиться. А для учителя это и есть главная цель. 
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«ЗДРАВСТВУЙТЕ, ГОСПОДИН ЧЕРНИ!»  
Реализация и перспективы проекта  

 
 

Л. А. Сугробова 
Екатеринбургская детская школа искусств № 6  

имени К. Е. Архипова г. Екатеринбург 
 

В «Екатеринбургской детской школе 
искусств № 6 имени К. Е. Архипова» третий год 
реализуется проект: открытый областной 
конкурс «Здравствуйте, господин Черни!». 
Молодой конкурс уже имеет «своё лицо» и 
входит в «Нашу историю школы». 

Идея проведения конкурса родилась на 
фортепианном отделении в 2019 году.  

Как всё начиналось? Первоначально в 
школе был проведён конкурс этюдов «Наши 
виртуозы» на лучшее исполнение этюдов К. 
Черни. Затем была представлена лекция – 
концерт «Карл Черни. Классика и 

современность» в рамках проекта «Школа приглашает» городского ресурсного 
центра по направлению «Музыкальное искусство. Фортепиано». Лекция – 
концерт включала доклад о творческом наследии композитора, находки в 
творчестве К. Черни и исполнение его произведений. По итогам этих 
мероприятий наш директор, Е. Ю. Серебренникова, предложила идею 
организации конкурса «Здравствуйте, господин Черни!» на более широкую 
аудиторию. Сегодня конкурс обладает большим потенциалом, расширяются его 
территориальные возможности. 

Для любого пианиста имя Карла Черни – это символ виртуозного владения 
фортепиано. Конкурс повышает интерес к фигуре Карла Черни и его творчеству; 
расширяет взгляды педагогов и обучающихся на новые этюды композитора. 
Восприятие этюдов Черни помогает более успешно решать двуединую задачу – 
развитие технического мастерства и формирование художественного вкуса у 
обучающихся. Этюды Карла Черни довольно трудны, но если их успешно играть, 
то они открывают дорогу к более трудной, виртуозной музыке. 

В конкурсе принимают участие хоровые, фольклорные, 
инструментальные, хореографические отделения ДМШ и ДШИ. В рамках 
конкурса проводятся: научно – практическая конференция, мастер – классы 
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лучших преподавателей свердловской области, прослушивание конкурсных 
номеров, заседание круглого стола и, конечно, Гала - концерт. 

В этом году председатель жюри конкурса – Щербаков Василий Федорович 
пианист, композитор, профессор Московской государственной консерватории  
имени П.И. Чайковского, президент Российской общенациональной секции  
Международного общества музыкального образования при ЮНЕСКО 
(РОСИСМЕ), кандидат педагогических наук.  

Обладателю Гран-при присуждается премия Фонда имени Д. Б. 
Кабалевского. 

Большую роль в подготовке детей к конкурсу играет знакомство с 
жизненным и творческим наследием Карла Черни.  

В этом году исполнился 231 год со дня рождения Карла Черни, великого 
музыканта I половины 19 века. Его имя известно всем, кто учился и учится в 
музыкальной школе. Все из нас играли этюды Черни. На этюдах Черни выросли 
практически все пианисты последних двух веков. 

Но мало кто знает, что кроме огромного количества этюдов, перу К. Черни 
принадлежат мессы, реквиемы, симфонии, ноктюрны и даже квартет для 4 -х 
роялей. Следует отметить, что в музыкальном мире К. Черни прежде всего был 
известен как педагог. 

«Мы по достоинству ещё не оценили ЧЕРНИ» – писал венгерский 
композитор Иоганн Брамс в 19 веке. Эта мысль, высказанная более 100 лет назад, 
справедлива и в настоящее время.   

Далеко не в полном объеме известны фортепианные сочинения Черни, в 
том числе сборники его полезнейших инструктивных этюдов и упражнений. Из 
его огромного композиторского наследия опубликовано не более четверти, а 
исполнено музыкантами и того меньше.  

Черни один из первых музыкантов, кто предложил идею системного 
обучения игры на фортепиано. Он уделял огромное внимание виртуозности 
исполнения, а потому без устали сочинял этюды, пьесы для развития беглости 
пальцев. Но имя Карла Черни почти не знакомо широкой публике, так как его 
этюды никогда не играют на эстраде.  

Имеет ли музыка К. Черни художественную ценность? Мнения великих 
музыкантов были разные. Игорь Стравинский утверждал: «Я всегда в нём ценил 
музыканта больше, чем выдающегося педагога».  

К. Черни родился в Вене, в музыкальной семье. Он обнаружил талант в 
раннем детстве. В 3 года научился играть на фортепиано, с помощью отца 
осваивая сочинения Баха и Моцарта. В 7 лет мальчик начал сочинять, а в 9 лет – 
выступать на публике, и не с какими – то детскими песенками, а с 24-м 
концертом Моцарта. 
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Карл был замечен и одобрительно встречен музыкантами Вены. Л. Ван 
Бетховен нашел, что мальчик, несомненно, талантлив. Карл всегда мечтал о 
знакомстве с этим великим композитором. В своих воспоминаниях он пишет: 
«Взъерошенный, небритый, странно одетый Бетховен показался мне похожим на 
Робинзона Крузо». Карл сыграл автору его Патетическую сонату столь 
превосходно, что Бетховен сказал: «У мальчика есть талант, я беру его в ученики 
и буду сам с ним заниматься. Присылайте его ко мне несколько раз в неделю». И 
в течение следующих 3-х лет Карл был учеником великого композитора. Надо 
сказать, что у Бетховена к этому времени уже была своя продуманная система 
обучения. Так, первые уроки с Черни Бетховен посвятил изучению гамм во всех 
24-х тональностях, добиваясь ровности и свободы, а также тёплого, певучего 
легато. Карл выучил наизусть все сочинения Бетховена и нередко удивлял 
публику трюками – концертами по заявкам. Стоило кому-то из слушателей 
назвать номер бетховенского опуса, Черни мог его исполнить сразу же.  

Сам Бетховен дал мальчику следующую рекомендацию: «Я 
свидетельствую, что юный Карл Черни сделал исключительные успехи в игре на 
фортепиано, намного превосходящее то, что можно было бы ожидать в возрасте 
14 лет».  

И в тоже самое время Черни брал уроки теории у Антонио Сальери и с 
удовольствием сочинял. Любил писать музыку, принадлежащую к 
танцевальным жанрам. Особенно его привлекал жанр вальса.  

Сам Черни был скромного мнения о своём исполнительском искусстве, тем 
более что испытывал страх сцены. А потому сосредоточился на преподавании. 
Карл стал единственным музыкантом, который в 15 лет завоевал известность как 
педагог. Его можно было назвать педагог – вундеркинд. В день к нему могли 
приходить по 12 учеников! Учиться у него было за честь, а от учеников не было 
отбоя.  

Карл Черни – выдающийся фортепианный педагог, из школы которого 
вышли такие музыканты-виртуозы, как Т. Лешетицкий, А. Зилоти, А. Есипова. 

Настоящим бриллиантом среди его воспитанников был Ференц Лист. Вот 
как вспоминает сам Черни первую встречу с маленьким Листом: «Однажды, 
пришёл ко мне господин с маленьким мальчиком, которому было всего 8 лет. 
Ребёнок во время игры качался на стуле, игра его была совершенно 
неправильной, а об аппликатуре он не имел ни малейшего представления. Но 
несмотря на это, я был изумлён талантом, которым был одарён от природы 
ребёнок. Черни приучил маленького мальчика к правильной расстановке 
пальцев, изящному удару по клавишам, к хорошему тону. Лист вспоминал уже в 
зрелом возрасте: «Черни меня любил, понимал, оказывал предпочтение». Став 
великим композитором, Лист посвятил своему учителю этюды с подписью «В 
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знак благодарности и дружбы», а своим ученикам говорил: «Играйте прилежно 
Черни, и вы достигните многого».  

Как мудрый педагог, Черни стоял за постепенность и планомерность в 
обучении, предостерегал от перегрузки ученика одновременно с большим 
количеством правил; по его мнению, в разумном ограничении заключается залог 
правильного воспитания. Черни исходил из того, что полезнее для исполнителя 
отложить концертирование на несколько лет, чем начать выступать 
преждевременно. Эта мысль Черни имеет прямое отношение к современной 
методике. Ни для кого не секрет, что далеко не все педагоги ждут того момента, 
когда талант созреет, а начинают форсировать его естественное развитие. 

Ученики Черни вспоминают: «Учитель создавал музыкальные 
произведения с такой же скоростью, как иные пишут письма и диктанты. 
Рассказывали, как он одновременно работал над четырьмя или пятью 
сочинениями, переходя от одного к другому по мере того, как высыхали чернила 
и можно было перевернуть страницу». Черни написано более 600 опусов, а в 
каждый опус он любил включать по 50 произведений блестящего стиля: Рондо, 
вариации, фантазии. Даже зная, что на протяжении всей жизни Черни работал по 
10 – 12 часов в сутки, почти невозможно представить, что это создал один 
человек.  

Свои произведения К. Черни делил на 4 категории: этюды и упражнения, 
пьесы для учеников, концертные и виртуозные произведения, серьёзная музыка. 
Так случилось, что именно серьёзная музыка оказалась вовсе не известной 
потомкам. Она до сих пор хранится в виде рукописей в Вене.  

Из всех написанных произведений К. Черни больше всего удавались 
этюды. Он был признан мастером инструктивного этюда. Более тысячи 
фортепианных этюдов на разные виды техники сочинил Черни. Для справки, это 
всего 1/10 от общего количества опусов. И вряд ли он мог предположить, что 
«Школа беглости» и «Искусство беглости пальцев» прославят его имя в веках и 
станут самыми востребованными и самыми играемыми этюдами среди 
огромного количества этюдов.  

Часто поводом для сочинения этюдов служил какой-либо пианистический 
недостаток ученика. В своей «школе этюдов» ор 500, Черни написал эпиграф 
«Каково употребление, такова и польза», что можно отнести к любому 
произведению для развития исполнительной техники.  

Основу системы воспитания пианистических навыков у К. Черни 
составляют пассажные фигурации, прежде всего гаммообразные. Как считал 
композитор, гаммы развивают лёгкость, беглость пальцев, основные правила 
аппликатуры и если ежедневно играть гаммы отчетливо, упругими пальцами, то 
можно стать блестящим пианистом. 
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Большое значение Черни уделял и темпу этюдов. В темпе, указанном 
автором, они становятся искрящимися виртуозными произведениями. Большую 
пользу принесёт технически совершенное овладение лёгким этюдом, нежели 
игра сложного сочинения в явно замедленном темпе.  

У Черни можно найти и ряд новых передовых мыслей так, например, 
наряду с чисто пальцевой игрой в некоторых случаях он советовал пользоваться 
весом руки. И мысль, что большой палец – «самый главный» для пианиста, 
красной нитью проходит через его рассуждения о технологии фортепианной 
игры.  

О прогрессивности взглядов Черни свидетельствует его подход к вопросу 
о назначении техники. Однако «совершенная виртуозность» не являлась для 
Черни самоцелью: в технике он видел «только средство, с помощью которого 
можно передать дух и чувство в исполнении…». 

Можно выделить несколько аспектов в его педагогике, причем в каждом 
из них видна преемственность с методическими взглядами Бетховена. Во-
первых, Черни стремился раскрыть индивидуальности учеников; во-вторых, 
сформировать их всесторонне развитыми музыкантами, обладающими 
самостоятельной творческой волей и безукоризненным пианистическим 
мастерством. В-третьих, Черни развивал в учениках умение серьезно, 
планомерно работать, воспитывал дисциплину мыслей и чувств. 

Несмотря на то, что Черни был автором многочисленных этюдов и 
экзерсисов, он не считал их наиболее эффективным материалом для воспитания 
технических навыков. Он говорил, что педагог должен исходить из того, что 
каждая музыкальная пьеса, будь то рондо или вариации, уже является 
упражнением и часто лучшим, чем собственно этюды, и ученик такую пьесу 
заучивает с большой любовью, чем сухие длинные этюды. Черни ратовал за 
воспитание техники пианиста на художественных произведениях и за разумное 
ограничение количество изучаемых этюдов. 

Жизнь и деятельность К. Черни привлекала внимание к себе 
современников. О Черни писали, спорили. Те, кто плохо знали венского педагога 
считали его сухим, мало эмоциональным человеком. Но это абсолютно не 
соответствовало действительности. Он был добрым, скромным, обходительным, 
очень далёким от общественной жизни.  

У Черни не было детей, он никогда не был женат. Собственно детей ему 
заменяли ученики; о них наставник заботился неустанно и очень трогательно.  

Разнообразная деятельность Черни поражала современников. Пропаганду 
творчества и идей своего великого учителя К. Черни сделал главной целью 
жизни. Он организует клуб, названный «Общество друзей Бетховена», который 
был известен далеко за пределами Вены. Каждое воскресенье в его доме 
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собирались музыканты и исполняли музыку Бетховена: фортепианные 
произведения, квартеты, сонаты, переложение симфоний. И непременными 
слушателями были его ученики и любители музыки.  

Пропагандист великого наследия прошлого и современного искусства, он 
активно занимался составлением огромного количества фортепианных 
переложений: симфоний, опер, ораторий; камерной музыки Гайдна, Моцарта, 
Бетховена, Вебера, Шуберта, Мендельсона, Листа. И конечно же, его редакция 
«Хорошо темперированного клавира» Баха, сумевшая помочь сделать сложную 
музыку предельно простой и доступной для рядовых исполнителей. 

Педагогика Черни оказала большое влияние на становление 
отечественного пианистического искусства. Именно ученики Черни и ученики 
его учеников во многом определили пути развития русской фортепианной 
культуры. Творчество Карла Черни – блестящего педагога, классика жанра этюда 
остаётся настоящей кладовой пианистических навыков для развития 
фортепианной техники.  

Если данная статья вызовет у вас ответные мысли, поможет 
преподавателям сделать свою работу более творческой и эффективной, будем 
считать свою задачу достигнутой. 
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НАВСТРЕЧУ 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ.  
ЕВГЕНИЙ СВЕТЛАНОВ 

 
Прокошев Игорь, 

Марченко О.Г. 
Екатеринбургская детская школа искусств № 11 

 имени Е.Ф. Светланова 
 

2023 год, когда Екатеринбург отметит 300–летие, примечателен для 
Екатеринбургской детской школы искусств № 11 имени Е.Ф. Светланова еще 
одним юбилеем – 95–летием со дня рождения Евгения Федоровича Светланова 
(1928 – 2002), выдающегося дирижера, композитора, пианиста, публициста, 
музыкально-общественного деятеля, имя которого школа носит с 2015 года. 

С этого момента имя Светланова не просто присутствует в названии, но  
определяет судьбу школы, руководит выбором направлений работы, а также 
указывает на новые проекты в изучении жизни и творчества Е.Ф. Светланова. А 
сделано Евгением Федоровичем на ниве русского искусства столько, что каждый 
учебный год (и концертный сезон) можно открывать новое, неизведанное, 
постигая это уникальное явление, имя которому – «Вселенная – Светланов» (1). 

Мы уже выступали на страницах журнала «Учитель музыки» (2018, № 4) 
со статьей о событиях, посвященных празднованию 90–летия со дня рождения 
Евгения Светланова, проведенных в нашей школе. Именно тогда в разделе 
«Нотная библиотека» был опубликован Гимн «Светлановцы» (автор слов и 
музыки – О. Марченко), являющийся официальным гимном нашей школы. А, 
кроме того, за истекший период времени в нашей школе произошло немало 
интересного – и в изучении творчества Е.Ф. Светланова, и в концертной 
практике исполнения его композиторских сочинений, и в появлении новых 
проектов, и этой информацией хотелось бы поделиться в данной статье. 

Прежде всего, приобрел новый статус, став самостоятельным «брендом» 
нашей школы ежегодный концертно-творческий проект, с которого начинается 
каждый учебный год. Это – «Светлановская неделя», которая всегда приурочена 
ко дню рождения дирижера – 6 сентября. С таким названием проект проходит с 
2021 года. Тогда мероприятия «Светлановской недели» открыла директор 
ЕДШИ № 11 имени Е.Ф. Светланова Любовь Григорьевна Чепайкина, проведя 
экскурсию для самых юных обучающихся 1-го класса. Перед «светлановской» 
витриной музейной экспозиции она рассказала о вкладе Е.Ф. Светланова в 
мировую музыкальную культуру, после чего бережно достала хранящуюся под 
стеклом дирижерскую палочку Евгения Федоровича, подаренную музею нашей 
школы вдовой великого дирижера – Н.А. Николаевой-Светлановой, и на глазах 
изумленных слушателей продирижировала ею! Этот момент, безусловно, 
останется в памяти первоклассников навсегда. 
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С 5 по 11 сентября 2022 года в школе вновь прошла «Светлановская 
неделя». Помимо традиционной экскурсии и ставших привычными бесед о 
жизни и творчестве дирижера на уроках музыкальной литературы и слушания 
музыки в течение всей недели в разных группах и классах, были и новинки. 
Обучающихся средних классов ждала викторина и музыкально-исторический 
квест «Его величество Дирижер», посвященные дирижерской профессии в 
разных странах в разные эпохи. Старшеклассники приняли участие в конкурсе 
рефератов «Наш Светланов», победителем которого стал обучающийся 
Музыкального отделения Александр Стихин с работой «Светланов – великий 
дирижер XX века». Кульминационным «аккордом» недели стал праздничный 
концерт «С именем Светланова», где прозвучали композиторские опусы 
дирижера: Два простых напева, Ария, Пять мелодий в переложении для 
саксофона (Т.П. Парамонова) и фортепиано (А.В. Белозерова), а также 
фортепианные Прелюдии Е.Ф. Светланова в исполнении А.В. Белозеровой. Хор 
«Симфония» под руководством Л.Е. Ермаковой украсил программу Гимном 
ЕДШИ №11 «Светлановцы» (сл. и муз. О. Марченко). 

Успешно прошедшая «Светлановская неделя» дала старт научно-
творческой работе школы в новом учебном году. Обучающиеся А. Павленина и 
А. Стихин подготовили видеоролик – экскурсию по школе «С именем 
Светланова» (4). А 3 декабря 2022 года была взята новая творческая высота: 
школа провела первый конкурс, носящий имя Евгения Федоровича Светланова – 
I Областной конкурс ансамблей имени Е.Ф. Светланова «С мыслью о России!» 
Светланов был прекрасным исполнителем – солистом и ансамблистом. Он часто 
выступал, к примеру, со скрипачами Маргаритой Гроссман, Эдуардом Грачем, 
другими музыкантами, и об этом творческом общении сохранились 
замечательные воспоминания самих артистов (2). Кроме того, ансамблевые 
сочинения занимают важное место в композиторском наследии Евгения 
Светланова. Часто звучат в концертах Сонатина № 1 для скрипки и фортепиано, 
Ария для скрипки и фортепиано ре минор, которую «в свое время играл и 
большой ансамбль скрипачей Большого театра, а потом – гораздо меньший 
состав виолончелей» (2, с.53). Таким образом, идея ансамблевого конкурса 
имени Светланова просто витала в воздухе, и в 2022 году нашла достойное 
воплощение. Конкурс был четко организован и прошел на высоком уровне. Он 
полностью оправдал заявленный в названии областной масштаб, поскольку 
помимо музыкантов из Екатеринбурга в нем приняли участие еще и артисты из 
городов Полевской и Дегтярск Свердловской области – в общей сложности 80 
человек из 16 детских школ искусств. Выступления конкурсантов оценивало 
авторитетное жюри, в состав которого вошли преподаватели Уральской 
государственной консерватории имени М.П. Мусоргского, Уральской 
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специальной музыкальной школы (колледжа), Свердловского музыкального 
училища имени П.И. Чайковского Лариса Земерова (фортепиано), Александр 
Голованов (флейта), Инга Александрова (скрипка), Станислав Нестеров 
(классическая гитара).  

Хотелось бы рассказать и о творческом приношении памяти Евгения 
Светланова в преддверии 95–летия со дня его рождения. Обучающийся 6-го 
класса Музыкального отделения Екатеринбургской детской школы искусств № 
11 имени Е.Ф. Светланова Игорь Прокошев под руководством преподавателя 
О.Г. Марченко написал стихи в честь великого дирижера. Публикацию этих 
стихов хотелось бы предварить словами из монографии Инны Чумаковой, в 
которых говориться о том, что лежит в основе появления главного проекта всей 
жизни Евгения Федоровича Светланова – «Антологии русской симфонической 
музыки»: «Будучи художником истинно русским, Светланов взялся за 
дирижерскую палочку, чтобы возродить к жизни многие незаслуженно забытые 
произведения русской классики. И возродил!»  

 
СВЕТЛАНОВ 

Игорь Прокошев 
 

В далеких землях, разных странах, 
В культурах мира – там и тут –  
Наш дирижер навек – Светланов, 
Его везде встречают, ждут… 
 

Пусть это в прошлом. Громкой славы, 
Аплодисментов и цветов 
Прошел период, но остался  
Он средь Отечества сынов. 
 

Прославил русскую культуру –  
В концертах с блеском выступал,  
И оркестровую литературу 
Всю жизнь на сцене исполнял. 
 

И планомерно, шаг за шагом, 
Записывал на диски он 
России музыку – от Глинки 
До современных образцов. 
 

И этот труд – сто с лишним дисков –  
В веках останется для нас. 
То подвиг русского артиста,  
Он многих от забвенья спас! 
 

Там Глинка, Мусоргский, Чайковский –  
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Великие все имена,  
А среди редкостей – Мясковский,  
Теперь их знает вся страна 
 

В светлановском преподнесении, 
Как только он всегда умел, 
И в эталонном исполнении, 
Как автор слышать то хотел… 
 

Не ради денег или славы, 
Чтоб быть пророком наших дней, 
Не для хлопков иль криков «браво»,  
Не для наград всех степеней 
 

Он исполнял те сочиненья 
Российских гениев, творцов. 
Он черпал силу, вдохновенье 
В их музыке, и был готов 
 

Записывать так долго, много, 
Как то потребует проект, 
И «Антологии» дорога 
Тянулась почти сорок лет!.. 
 

В далеких землях, разных странах, 
В культурах мира – там и тут –  
Наш дирижер навек – Светланов, 
О нем все знают и поют! 
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ПРОЕКТ «НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА» 
как инновационная площадка патриотического воспитания детей 

 
И.В. Шульгина 

Екатеринбургская детская 
школа искусств №14 имени Г.В. Свиридова 

г. Екатеринбург 
 

Служение народности есть в высшей степени 
служение делу общечеловеческому 

А.С. Хомяков [4, 58] 
 

В современное время одной из задач любого государства является 
сохранение культурных традиций и уникальных особенностей народов, 
проживающих на его территории. В связи с этим очень важно в эпоху цифрового 
инновационно-технического прогресса оберегать национальный культурно-
ценностный язык, сохранять вековые традиции, не утратить историческую 
память своего народа.  

Российская Федерация как мультикультурная страна полностью осознает 
важность данного вопроса. На ее территории проживают представители свыше 
190 национальностей. Большинство народов России на протяжении веков 
формировались на территории современного Российского государства и внесли 
свой вклад в развитие российской истории и культуры. 

На государственном уровне вопрос гармонизации межнациональных 
(межэтнических) отношений закреплен в нормативных документах различного 
уровня – Указах Президента, Распоряжениях и Постановлениях Правительства 
Российской Федерации, Указах Губернатора Свердловской области и других 
документах, утверждающих Стратегию и концепцию реализации 
государственной национальной политики страны. Культура признана не только 
экономическим драйвером сохранения целостности и развития территорий, но и 
важнейшим фактором гармонизации общественных отношений, основным 
средством формирования креативной личности. Все это предполагает 
активизацию процесса укрепления межнациональных коммуникаций, 
сохранения культурных традиций и воспитания толерантности горожан. 

 Кроме того, Стратегия государственной культурной политики на период 
до 2030 года, Национальный проект «Культура» на период до 2024 года и 
входящие в его состав Федеральные проекты («Культурная среда», «Творческие 
люди», «Цифровая культура»), содержащие векторы и перспективы развития 
художественного образования и социально-культурной среды, обозначают в 
первую очередь идею национального единства. А сохранение культурных 
традиций, обычаев и обрядов коренных народностей определяется как одна из 
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приоритетных линий национального развития и основа создания 
интегрированного культурно-аксиологического пространства. 

Известно, что территория Урала является одной из самых 
многоконфессиональных. По сравнению с другими регионами, по данным 
Правительства Свердловской области на 2022 год на этой территории 
зарегистрировано 37 этнических общественных объединения. Безусловно, 
данный факт имеет и географическое обоснование расположения Уральской 
столицы – размещение Екатеринбурга на границе Европы и Азии является одним 
из благоприятнейших факторов развития территории. 

В свете представленных тенденций, в рамках проведения в Российской 
Федерации Года народного искусства и нематериального культурного наследия 
народов России (2022 год) весьма актуальной становится идея патриотического 
воспитания детей, в основе которого – многообразные и богатейшие культурные 
традиции различных народов. 

Данная концептуальная мысль стала основой общегородского проекта 
«Народная культура», миссия которого заключается в приобщении детей и 
подростков к многообразию и богатству традиций народов, проживающих на 
территории России, через изучение их культурно-национальных особенностей, и 
тем самым направленным на формирование устойчивой этнической 
толерантности подрастающего поколения. 

Органично встраиваясь в систему художественно-эстетических взглядов и 
продолжая идейно-философские принципы многих представителей русской 
культуры, стремящихся популяризации народной основы творчества и 
воплощению великой идеи патриотического сохранения национального 
достоинства, реализация проекта становится в настоящее время особенно 
актуальной и адресует к историческим заветам многих русских композиторов, 
писателей, художников. 

Как отмечают, например, исследователи творчества М.А. Балакирева, 
«глубоко ценя национальные проявления духа и красоты в музыке, композитор 
горел высокой цивилизационной миссией мирового характера, приводящей к 
взаимовлиянию и взаимообогащению культур. Он использовал во многих своих 
произведениях народные мелодии: русские, азербайджанские, армянские, 
грузинские, кабардинские, татарские, чеченские, венгерские, испанские, 
чешские…», стремясь «сделаться выразителем музыкальных сокровищ своего 
народа» [2, 14]. 

Векторы реализации общегородского проекта «Народная культура» 
разнообразны: образовательные и методические события, творческое и 
культурно-просветительское направления. Однако при этом яркими проектными 
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мероприятиями стали творческие смены, организованные на базе детских 
оздоровительных лагерей в период с 2020 по 2022 годы. 

Именно в таком варианте работа по патриотическому воспитанию детей 
лишается формальностей и условных признаков, приобретая облик 
инновационной практической площадки воспитания «национального 
достоинства» и бережного сохранения «сокровищ своего народа» [2, 14]. 

При этом содержательная основа «Народной культуры» не замыкается 
исключительно на русской культурной базе, представляя различные 
национальные традиции этноса, проживающего на территории Урала. 

Старт проекта был дан в ноябре 2020 года, когда на базе загородного 
оздоровительного лагеря «Буревестник» Сысертского района 200 детей из 
детских школ искусств Уральской столицы изучали различные национальные 
традиции и культурные особенности. Содержательное наполнение смены 
составила идея дружбы народов, выражающая этническое многообразие 
территории России. 

Программа была весьма насыщенной – образовательный теоретический 
блок и практика: мастер-классы по музыкальному искусству, хореографии, 
декоративно-прикладному творчеству, театральные мастерские. Ребята учились 
играть на ложках и расписывали их народным орнаментом, узнавали тонкости 
танцев различных народов, лепили изделия из скульптурного пластилина, 
создавали своими руками индивидуальную тюбетейку, куклу, лошадку и 
тапочки – и это далеко не все.  

Участники смены изучали русскую культуру, культуру башкир, татар и 
марийцев, культуру народов Севера (хантов, якутов, манси, коми-пермяков, 
чукчей), культуру народов Кавказа и Азии (грузин, армян, киргизов, 
дагестанцев). 

Каждый ребенок – вне зависимости от того, на каком направлении он 
учится в детской школе искусств – прошел все мастер-классы, тотально 
погрузившись в самые разные направления: танцоры играли на ложках, 
музыканты их расписывали, а художники разучивали национальные танцы. 

Летом 2021 года творческую смену в рамках проекта «Народная культура» 
принимал детский оздоровительный лагерь «Рассветный». Тематика смены 
основывалась на видах русского народного искусства и называлась «Русские 
мотивы». Программу наполнили разнообразные мастер-классы, обучающие 
мероприятия, а также конкурсы, праздники, завершившиеся фееричным Гала-
концертом. 

Дети больше узнали о русской культуре, ее обычаях и традициях, стали 
участниками народных игр, хороводов, выучили исконно русские песни, а также 
пробовали рубить капусту в корыте и научились обувать лапти! 
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В августе 2022 года творческую смену принимал детский оздоровительный 
лагерь «Красная гвоздика», расположенный в Сысертском районе. Тема смены – 
«Славянские истории» – вновь представила детям русскую народную культуру 
и культурные традиции дружественных России наций через одно из самых 
привлекательных для детей направлений – сказки и мифы.  

Участникам «Народной культуры» было предложено погрузиться в 
сказочный и чарующий мир славянской мифологии. В рамках образовательного 
экскурса дети познакомились с героями древнерусских сказаний, мифов и 
легенд, окунулись в волшебный мир древнеславянского творчества. Славянская 
мифология, существа и боги в языческих верованиях наших предков – одна из 
самых загадочных тем в истории, которая до сих пор вдохновляет художников, 
писателей и музыкантов. 

Дети участвовали в мастер-классах по различным видам искусств, 
творческих мастерских по плетению очелья и браслетов, лепке традиционной 
игрушки из глины и изготовлению национальных славянских оберегов, 
посещали образовательные лектории, занимались подготовкой к творческим 
мероприятиям (концерты, выставки, постановки, ярмарки) и организовали 
заключительный фестиваль-праздник с яркой и масштабной Аллеей искусств. 

Безусловно, в свете приоритетных национальных идей и государственных 
направлений развития, общегородской проект «Народная культура» поможет не 
только обратить пристальное внимание, возродить интерес к истокам исконной 
народной и при этом многонациональной культуры, но и стать новым 
интересным, оригинальным опытом для детских школ искусств города и 
крупным арт-событием в Уральской столице. 

Проект «Народная культура» – это многогранный замысел, выстроенный в 
едином стратегическом векторе – векторе сохранения и продвижения народной 
культуры и народного искусства во всех его проявлениях. Ведь ретроспективно 
вглядываясь в историю, крайне необходимо в современное время сохранять опыт 
веков и тысячелетий, помнить о драматичной, а порой и трагичной истории 
разных народов, не «расплескав самое бесценное народное сокровище – 
национальную культуру» [2, 18]. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ.  
Социо-культурная проектная деятельность 

Детской хоровой школы № 2 города Екатеринбурга  
 

 А. Р. Порубова 
Детская хоровая школа № 2 

г. Екатеринбург 
 

Единение людей посредством хорового исполнительства и его уникальные 
возможности в настоящее время в современном обществе обретают новое 
актуальное звучание. Чувство сопричастности, душевного подъема, согласия (и 
это отнюдь не формальные слова!) - думается, каждый, кто хоть раз стал 
участником крупных проектов с участием хорового содружества, смог это 
испытать.  
 Создавая живое социокультурное пространство, мы и становимся тем 
самым «полюсом музыкального и культурного влияния» [1], о котором писал Г. 
Струве. Ведь ученик, приходя к нам в школу, становится центром 
концентрической модели: ребенок – семья – школа – общество.  
 Что же мы можем предложить участникам образовательного процесса, 
родителям, партнерам, творческому городскому сообществу?  
 Поделимся опытом Детской хоровой школы № 2, где в течение нескольких 
лет реализуется ряд проектов, объединенных темой патриотического 
воспитания. 

«Хоровой слет». Целью и задачами этого проекта является духовно-
нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения, 
сохранение традиций и популяризация хорового пения как самого доступного 
вида музыкального искусства. Один или два раза в год творческие коллективы 
города (хоровые коллективы и вокальные ансамбли) собираются в Концертном 
зале имени А.Г. Принца, чтобы, вспомнить о трагических и радостных событиях 
нашей истории, о неординарных личностях – творцах искусства, спеть сообща, 
вместе и друг для друга. Спеть о том, что дорого нашему сердцу. Первый 
хоровой слет «Слышишь юности голос…» состоялся в день 100-летия ВЛКСМ 
29 октября 2018 года. История не знает других примеров молодёжного движения, 
которое бы за годы своего существования охватило более 160 миллионов 
человек, и могло похвастаться значимыми достижениями. А ведь годы расцвета 
комсомольского движения – это детство и молодость нынешних родителей, 
бабушек и дедушек, время создания творческих коллективов и необычайной 
популярности хорового искусства! Эти годы запечатлелись в прекрасных, 
незабытых со временем песнях. Вы спросите: а интересно ли нынешним детям 
исполнять произведения, которые давно в прошлом? Да, конечно! Только 
взгляните в глаза этих ребят, когда они поют, когда поднимаются на сцену в 

139



140  

красных галстуках и красных бантах, когда в начале слета звучат фанфары – 
почти пионерский горн!  

На сцене – атрибутика комсомола и пионерии – красные гвоздики, горн, 

вымпелы, значки, нотные сборники песен, в выставочном пространстве и на 
экране – ретро фотовыставка (преподаватели и ученики школы на черно-белых 
снимках, плакаты, афиши), в фойе звучат задорные песни 70-80-х. Гости приятно 
удивлены, но вскоре вместе со всеми поют, улыбаются и грустят, проживают 
каждое выступление сердцем и душой. И, кажется, что лица тех ребят, что мы 
видели на старых снимках, и нынешних мальчишек и девчонок светятся 
одинаково – счастьем и осознанным проживанием музыки.  

Самым масштабным в рамках концерта становится выступление сводного 
хора участников Хорового слета, когда все ребята, а за ними и весь зал, поют 
«общие» песни. Оргкомитет слета очень тщательно отбирает эти произведения, а 
хористы готовят их до концерта. Мы гордимся, что спели хоровым собором «Улицу 
мира» и «В песнях останемся мы» А. Пахмутовой, «Колокола» И. Францескевич, 
«Екатеринбургскую весну» С. Екимова, «Симфонию России» А. Касимовой.  

Большой резонанс в хоровой жизни Екатеринбурга получили 
последовавшие затем Хоровые слеты: «В песне – жизнь моя!», посвященный 90-
летию Александры Пахмутовой, «Есть в памяти мгновения войны…» к 80-летию 
с начала Великой Отечественной войны и 80-летию уральского композитора Е.Л. 
Гиммельфарба, «Пою тебе, моя Россия!», к году нематериального культурного 
наследия нашей Родины.  
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Детская хоровая школа № 2 также является организатором Открытых 
фестивалей: «Солдаты России» и «Моя творческая семья» (совместно с Детской 
хоровой школой № 1).  

Арт-проект «Глинкинский бал». Истории № 2 и 3 состоялись в мае 2014 и 
2019 годов, в юбилейные даты со дня рождения М.И. Глинки. Традиция 
зародилась еще в 1999, когда прошел первый, «Пушкинский бал».  
Арт-проект «Глинкинский бал» остался в наших воспоминаниях 
необыкновенным, красивым и легким событием, и стал настоящей радостью для 
тех, кто его долго ждал. Это была скорее своеобразная фантазия на тему бала. 
Хористы открывали бал полонезом и танцевали падеграс, менуэт, мазурка и 
краковяк рождались в прекрасном союзе пения и танцев, малыши из групп РЭР 
«разыграли» свой, «Лесной бал». Мы задумывали «Глинкинский бал» как 
приношение, посвящение музыкальному гению М.И. Глинки. Поэтому он 
получился почти монографическим. И в этом мы видим новый подход к 
изучению творчества композитора. В программе были предусмотрены бальные 
игры, «маскарадная почта» с пожеланиями, художественное оформление -  
фотозона и выставка по творчеству А.С. Пушкина обучающихся 
художественной школы. Непосредственными участниками арт-проекта стали 
180 обучающихся и преподавателей, гостями и зрителями свыше 250 человек.  

При подготовке проекта мы выстроили сетевое партнерство с ДШИ 
Екатеринбурга и отдельными творческими коллективами. В итоге родилось 
уникальное художественное событие с участием детей и взрослых, погружением 
их в элегантную, творческую среду. Арт-проект «Глинкинский бал» Детской 
хоровой школы № 2 получил высокую оценку школьного сообщества, 
профессионального социума, экспертов, «За реализацию творческого проекта» 
бал награжден дипломом Форума юных дарований в сфере культуры и искусства 
«АртПоколение Екатеринбург – 2019». 

Задумываясь об Истории № 4 в 2024 г., мы по-прежнему рассматриваем 
Бал как послание блестящей эпохи дню сегодняшнему. Проводя такие балы, мы 
все больше и больше проникаем в историю и традиции России. Мы словно 
связываем себя невидимыми нитями с прошедшими эпохами и великими 
творцами искусства, которыми богато и славно наше великое Отечество!  
 
Список литературы: 

1. Г.А. Струве. Школьный хор. М., Просвещение, 1981 г. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ДЕТСКИМ ОРКЕСТРОМ  
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

в детской школе искусств  
 

И. В. Шарова 
Детская музыкальная школа № 13 имени И.О. Дунаевского 

г. Екатеринбург 
 

«Исполнительский процесс включает 
два контрастных по своей сущности действия: 

первое из них – постижение, второе – передача». 
Бруно Вальтер. 

 
Роль дирижёра в художественной интерпретации произведения. 
Искусство дирижирования – это, прежде всего, умение концентрировать 

внимание и волю, обеспечивая убедительную и ясную передачу художественных 
намерений руководителя исполнителям и слушателям. Шарль Мюнш писал: «Из 
всех разнообразных видов музыкального искусства ничто не кажется таким 
лёгким, как искусство дирижёра. Но лишь немногие сумели проникнуть под 
покров, скрывающий тайны этого музыкального ремесла». 

Существует распространённое заблуждение, будто главная цель дирижёра 
– добиться, чтобы музыканты играли вместе. Это убеждение, возникающее в 
результате чисто зрительного впечатления, привело в 20-х годах прошлого века 
к известному художественному эксперименту. Печальный опыт «Персимфанса» 
– первого симфонического оркестра без дирижёра, подтвердил необходимость 
индивидуальной художественной воли. Этот уникальный коллектив, созданный 
из первоклассных музыкантов, оказался бессильным в попытке выработать 
оркестровый стиль. Ведь для исполнения большим коллективом, как отмечает К. 
П. Кондрашин, необходимы три важнейших условия: первое – единство мысли; 
второе – баланс звучания оркестра; а самое главное – единое чувство формы. 
«Секрет состоит в том, что слепить форму может только один человек; сто 
индивидуальностей сделать этого одновременно не могут». Именно поэтому 
оказалось невозможным использовать «созвездия» музыкантов, собранных в 
«Персимфансе». 

В отличие от музыканта – инструменталиста, дирижёр не играет сам, а 
руководит игрой других. Но именно он один является исполнителем, 
истолкователем произведения. Игра оркестра лишь передаёт музыку в 
индивидуальном восприятии дирижёра; при этом трактовка того или иного 
произведения может и не совпадать с общепринятой, по выражению Бруно 
Вальтера, дирижёр «играет на оркестре, превращая массу в единое целое, как в 
техническом, так и в эмоциональном отношении». Однако, дирижёр, в 
большинстве случаев, лишен возможности упражняться на своём «инструменте» 
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(исключение – специальный оркестр С. Кусевицкого). Он никогда не может 
оставаться наедине со своим «инструментом», поскольку инструмент этот 
состоит из множества людей. И прежде чем выйти к этим людям, дирижёр обязан 
иметь готовый исполнительский план. 

Предварительное изучение партитуры. 
Как бы ни была современна мануальная техника дирижёра, он никогда не 

найдёт общего языка с оркестром без предварительного изучения партитуры. Ш. 
Мюнш назвал партитуру великим изобретением, одним из самых великих 
творений человеческого разума. «Не музыканту лучше всего представить 
партитуру в виде одновременной записи двадцати, сорока или больше того речей 
на разных языках, и в этой записи каждое слово имеет ударение, штрих или 
оттенок». 

Внимательно анализируя партитуру, дирижёр создаёт идеальный план 
исполнения, и одновременно обдумывает все детали его воплощения. 
Начинающие дирижеры, как правило, пренебрегают этим, ограничиваясь лишь 
поверхностным просмотром партитуры, особенно, если произведение 
достаточно «на слуху». В этом случае весь процесс предварительной работы 
сводится к запоминанию текста, то есть, по сути одной лишь мелодии и 
механическому заучиванию нужных жестов. Если произведение, к тому же, 
разучивается «под пластинку», дирижёр автоматически усваивает данный 
характер исполнения, не задумываясь над собственной интерпретацией. Все эти 
методы вполне допустимы в учебной работе, при дирижировании в классе под 
фортепиано, но при первой же встрече с оркестром, такой дирижер окажется 
совершенно беспомощным. Не пройдя всех этапов освоения произведения, не 
вникнув в исполнительские трудности, он не будет иметь и ясных 
исполнительских намерений. Его замечания будут касаться лишь формальной 
стороны исполнения: динамики, артикуляции и т.д., а репетиция превратится в 
ряд бесцельных повторений. 

По мнению Г. Шерхена, основой дирижерской профессии является, 
прежде всего, внутреннее слышание музыки. Своеобразно сказал об этом 
замечательный советский дирижер А. М. Пазовский: «Каждый вдумчивый 
человек предварительно формирует про себя в уме то, что намерен высказать». 
При этом дирижеру недостаточно иметь представление о том, как должна 
прозвучать та или иная фраза, он хорошо должен знать и средства для 
осуществления своего замысла. Дирижер, в случае необходимости, должен быть 
готов объяснить музыкантам их исполнительскую задачу, помочь найти нужный 
штрих, приём и т.д. 

О безусловной необходимости предварительного изучения партитуры 
говорили все великие дирижеры прошлого; их традиции продолжают 
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авторитетнейшие музыканты наших дней. «Чтобы иметь право встать за пульт и 
диктовать свою волю оркестру, надо самому в мельчайших подробностях 
прочувствовать каждую нотку, каждую музыкальную фразу», – утверждает  
К. Иванов. 

Таким образом, предварительная подготовка дирижера к репетиции – это 
первый и важнейший этап в освоении музыкального произведения. От того, 
насколько досконально будет изучена партитура, зависит вся репетиционная 
работа оркестра. 

Для составления плана проведения репетиции, дирижеру необходимо 
иметь представление об исполнительском уровне оркестра. Для различных 
оркестров (профессиональных, учебных, самодеятельных) нужны разные планы 
и методы работы. Многие молодые дирижеры, недооценивая это обстоятельство, 
нередко допускают грубые ошибки при работе с новым для них коллективом. 
Поэтому, изучая партитуру, дирижер должен попутно обдумывать и 
методическую сторону проведения репетиции. Более слабые оркестры требуют, 
соответственно, большей детализации работы, заставляют дирижера больше 
времени уделять разучиванию с музыкантами нотного текста, применять методы 
работы по группам и т.д. В оркестре более высокой квалификации, методы 
работы будут иными: дирижеру следует больше обращать внимание на 
художественную сторону исполнения, реже прибегать к словесным пояснениям 
и т.д. Однако, в любом случае, дирижера должны интересовать два вопроса: 

1. каким путем вести репетицию и добиваться осуществления своих 
исполнительских намерений; 

2. как объяснить оркестру свои намерения. 
План проведения репетиции составляется на основе конкретных данных. 

Кроме профессионального уровня оркестра, необходимо учесть количество 
репетиционных часов, степень сложности произведения, условия работы: 
помещение, подготовленность нотного материала, количество инструментов и 
т.д. Важно также знать, знакомо ли произведение оркестру или играется впервые. 

Составляя план работы, дирижер должен решить, сколько «чистого» 
времени он может уделить каждому произведению (если их несколько), или 
каждому разделу в отдельности. Следует учесть, что доводить тот или иной 
фрагмент до совершенства можно только на последних репетициях. Если же 
дирижер приступил к этому с самого начала, он рискует многие другие места 
вообще не выучить. Поэтому, в условиях лимитированного времени, дирижеру 
необходимо знать хронометраж произведения и его отдельных разделов. В 
зависимости от сложности того или иного раздела, фрагмента, ориентировочно 
намечается количество времени, которое можно уделить каждому из них. 
Относительно простое место не следует повторять более 2-х раз, а на освоение 
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трудных мест потребуется отвести время, равное примерно 4-х-5-ти кратной их 
длительности. 

После такой черновой разметки уже станет ясно, хватит ли дирижеру 
времени на прохождение всего произведения (или всей программы). В случае 
нехватки времени, надо заново пересмотреть план, где-то «урезать» число 
повторений. Если же остаётся запас, можно увеличить предполагавшееся время 
для проработки трудных эпизодов. Необходимо также иметь в резерве несколько 
минут для дополнительной работы, которая может потребоваться. 

Руководитель оркестра должен учесть и те «мелочи», которые могут 
снизить эффективность работы. Начинающему дирижеру часто не хватает 
нескольких минут, чтобы выполнить всё задание, хотя, казалось бы, всё было 
рассчитано до секунд. Происходит это потому, что не учитывается время, 
необходимое для остановок. Настройка инструментов, замечания, отсчёт тактов 
- всё это занимает как раз те несколько минут, которых не хватает в конце 
репетиции. В оптимальных условиях, остановка может быть очень короткой, её 
продолжительность зависит от квалификации оркестра и, конечно, от 
оперативности дирижера. Иногда приходится останавливаться, чтобы исправить 
неточность в тексте, записать в партиях другой штрих, нюанс и т.д. Нужно 
избегать неоправданных остановок, когда из-за случайной погрешности одного 
музыканта дирижер останавливает оркестр и начинает всё снова. Это не только 
отнимает время, но и вызывает раздражение оркестрантов. Немаловажно и 
умение дирижёра делать остановки в тех местах, которые наиболее удобны для 
ориентирования: например, вместо того, чтобы отсчитывать 23 такта до цифры 
8, лучше начинать отсчёт с цифры 7. 

Дирижёр должен уметь замечать технические ошибки и неточности: 
звуковысотные, ритмические, интонационные, артикуляционные и т.д. Очень 
важно выявить причину неточного исполнения, возможно, это результат 
невыразительного дирижирования или неудачно выбранной схемы 
тактирования. Чаще всего затруднения бывают вызваны быстрым темпом или 
ритмическими сложностями. Возможны и ошибки, опечатки в нотном тексте. 
Выяснив причину, надо по возможности быстро найти средство для устранения 
недочётов исполнения. Это могут быть специальные приёмы репетирования 
(игра в замедленном темпе, проработки по отдельным группам и голосам); 
применение более образного и выразительного дирижирования; изменение 
технического приёма дирижирования и т.д. 

Чтобы четко и однозначно объяснить оркестрантам свои намерения, 
дирижёр должен уметь пользоваться выразительной, яркой, образной речью. На 
первой репетиции необходимо дать краткий анализ структуры музыкального 
произведения, объяснить образно-эмоциональное содержание музыки. Нельзя 
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забывать о воспитательной функции руководителя оркестра: перед началом игры 
нужно создать у исполнителя соответствующий настрой. Б.Э. Хайкин, чьи 
репетиции считались академией рабочего общения с оркестром, порицал не в 
меру сердитых дирижеров, которые «…ещё не зная, что произойдёт, становились 
за пульт с суровым видом следователя по особо важным делам». Объясняя 
музыкантам их исполнительские задачи, дирижёр должен быть предельно 
конкретен в своих требованиях и иметь чёткое представление о способах 
звукоизвлечения на всех инструментах. 

Таким образом, планирование репертуарного времени – это сложный и 
ответственный процесс, требующий предварительной работы. Искусство 
дирижёра – это, прежде всего, умение продуктивно работать, т.е. с малым 
количеством времени добиваться наилучших результатов. Неоценимую пользу в 
этом плане может принести тщательный анализ собственных репетиций, а также, 
посещение репетиций профессиональных коллективов. 

Работа с детским оркестром. 
Одной из характерных особенностей оркестра русских народных 

инструментов является то, что часть музыкантов (как правило, баянисты) 
играют, что называется, «не на своих инструментах». Речь идёт, в первую 
очередь, о балалаечной группе аккомпанемента (секунда, альт, бас, контрабас); 
нередко баянистам поручают и более сложные в техническом отношении 
инструменты, альтовые и басовые домры. Если в профессиональных и 
студенческих оркестрах освоение струнных инструментов не вызывает особых 
проблем, то в ученическом оркестре ДМШ этот процесс представляет собой одну 
из самых больших трудностей. А, поскольку, репетиционное время школьного 
оркестра крайне ограничено, перед руководителем встаёт вполне конкретная 
задача: по возможности, облегчить техническую сторону произведения, не 
искажая при этом художественный замысел. Без предварительного плана 
проведения каждой репетиции выполнить эту задачу довольно трудно. 

Работая с оркестром в музыкальной школе, руководитель сталкивается с 
определёнными трудностями: состав оркестра каждый год обновляется - уходят 
выпускники, приходят новички, не имеющие пока навыков коллективной игры. 
Чтобы эти навыки появились как можно раньше, необходимо с первых же уроков 
привлекать малышей к совместному музицированию. С этой целью 
рекомендуется подбирать простейшие партитуры для начинающих оркестров 
(или ансамблей), лучше всего унисонные. В унисоне каждый учащийся как на 
ладони; это прекрасное средство самоконтроля, как для учеников, так и для 
руководителя. Но даже унисонная партитура требует предварительного чтения. 
Репетиция пройдет плодотворно, если знать заранее, где может «споткнуться» 
тот или иной инструмент. Если в партитуре указаны хотя бы элементарные 
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динамические контрасты (f – p), полезно бывает заранее «отрепетировать» 
соответствующие жесты, чтобы с первых шагов приучать детей реагировать на 
жест. 

По мере усложнения репертуара, усложняются и исполнительские задачи 
оркестра. Уже через 5-6 занятий можно переходить к небольшим пьесам, в 
которых чётко распределены функции мелодии и аккомпанемента (пример – 
«Санта Лючия» Ю. Шишакова). В этой пьесе важно добиться ритмической 
слаженности аккомпанемента, так как каждая из аккомпанирующих балалаек 
играет неполные аккорды, которые трудно бывает «собрать» в стройную 
гармонию. В то же время, мелодическая линия требует выразительной пластики, 
помогающей домристам «не увязнуть» в «тремоло». При этом возникает 
небольшое противоречие между чётким тактированием и свободой фразировки. 
Занимаясь отдельно с группой аккомпанемента и домровой группой, дирижёр 
имеет возможность применить метод раздельного дирижирования и, таким 
образом, добиться нужного результата. 

В отличие от дирижёра профессионального коллектива, руководитель 
школьного оркестра собственноручно расписывает (набирает) партии для 
каждого инструмента. Важно знать каждый инструмент, его клавиатуру, гриф, 
диапазон, расставлять попутно наиболее удобную аппликатуру. Хорошо зная 
возможности и способности своих учеников, нужно стараться представить все 
«подводные рифы», а они у каждого могут быть свои. Поэтому каждую партию 
приходится «подгонять» под конкретного ученика, внося в неё соответствующие 
изменения. Ведь партитура всегда рассчитана на оркестрантов, имеющих 
примерно одинаковый уровень технической подготовки. В школьном же 
оркестре играют учащиеся всех классов. В этих условиях не обойтись без 
творческой переработки партитуры. Такая работа требует много времени, ведь 
руководителю приходится мысленно «перевоплощаться» то в баяниста, то в 
балалаечника, то в ударника.  

Руководитель школьного оркестра обязан владеть всеми народными 
инструментами и знать всё о своих воспитанниках. Если же дирижёр лишь 
механически переписывает партитурные строчки, не видя за ними конкретных 
исполнителей, не учитывая их «оркестровый стаж», - он поставит перед 
оркестром непосильную задачу. 

Наиболее трудоёмкой бывает дифференциация партий в группе малых 
домр – самой многочисленной в оркестре. Обычно в школе 2(3) пульта первых и 
2(3) пульта вторых домр, причем на вторых пультах чаще всего оказываются 
более слабые домристы. Даже если путём отдельных репетиций удаётся выучить 
с ними партии «в оригинале», на сводных репетициях эти учащиеся чувствуют 
себя неуверенно, «теряют» текст, выделяются плохим качеством звука, 
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поскольку из последних сил одолевают то, что другие исполняют без труда. 
Особенно заметно это в пьесах подвижного характера (например, «Путешествие 
в Мосальск» В. Купревича); в пьесах кантиленного плана скованность 
звукоизвлечения отражается на тембре. Чтобы все домристы играли одинаково 
свободно, необходимо скорректировать партии так, чтобы каждый решал 
исполнительскую задачу на своём уровне. Поэтому в группе малых домр может 
быть не одна партия, а 2-3, по числу пультов. В облегченных партиях больше 
выдержанных нот, пауз. Соответственно, увеличивается и время, отведённое для 
работы с группой домр. 

На альтовых домрах играют обычно домристы, но из-за разницы в строе 
(квинтовый у 4-х струнной домры и квартовый у 3-х струнного альта) эти 
инструменты не так уж просты в освоении, а брать их домой дети не имеют 
возможности. Занятия с альтовой группой проводятся отдельно. Партия домры – 
бас обычно бывает несложной, для домриста она не представляет большой 
трудности. Но иногда на домре – бас играют дети других специальностей (баян, 
аккордеон, гитара), которые не имеют навыков тремолирования. В этом случае 
требуются индивидуальные репетиции. 

Группа баянов/аккордеонов в каждом школьном оркестре может быть 
разной по численности (обычно 3 - 5). Существуют различные варианты 
партитур: с одним баяном, с двумя и более. И часто приходится писать 
специальные партии. Занятия с этой группой удобнее проводить отдельно, т.к. 
партии баянов наиболее сложны и требуют специального разучивания. Поэтому 
на сводные репетиции струнной группы можно пригласить педагога - баяниста, 
который с успехом заменит всю «четвёрку» баянов. И только когда баянисты 
твёрдо выучат свои партии, они подключаются к оркестру. Точно так же можно 
поступать с ударными инструментами. На несколько первых репетиций можно 
пригласить преподавателя ударных инструментов. Дети, играющие в оркестре на 
ударных, обязательно присутствуют рядом с педагогом, запоминая требования 
дирижёра, особенности репетиционного процесса. 

В группе балалаек играют не только специалисты, иногда приходится 
партию «балалаек – прим» дифференцировать. Те, кто не справляется с 
приёмами «бряцание» и «тремоло», могут играть аккорды, аналогично 
«балалайкам – секундам» и «альтам». Для облегчения чтения нот можно 
упростить аккорды всем аккомпанирующим балалайкам. Эту группу можно 
усилить гитаристами: для них пишется последовательность аккордов в 
буквенном обозначении, «собирая» вертикаль аккомпанемента. 
Арпеджированные аккорды гитары в какой-то мере компенсируют отсутствие 
гуслей. Контрабас и аккомпанирующая группа (балалайки) обязательно 
присутствуют на всех репетициях и сводных, и групповых, а иногда и на 
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индивидуальных уроках по общему инструменту, (они как бы заменяют 
концертмейстера – пианиста). Это приносит большую пользу: во-первых, 
ученики чаще прикасаются к «не своему» инструменту, а, следовательно, 
быстрее привыкают к нему, свободнее ориентируются в партиях; во – вторых, 
они учатся слышать различные партии на фоне своего аккомпанемента - это 
развивает гармонический и тембровый слух. 

Таким образом, специфика работы с детским оркестром предполагает, 
главным образом, групповые и индивидуальные репетиции, необходимые для 
разучивания партий. Однако, учитывая желание детей как можно скорее играть 
«всем вместе», можно время от времени собирать их на сводные репетиции. Если 
пьеса ещё «сырая», можно просто проигрывать её 1-2 раза в сдержанном темпе 
для того, чтобы каждый имел возможность услышать себя в массе. Затем можно 
оставить на время это произведение и заниматься чтением с листа несложных 
пьес, которые нужно подбирать заранее. Чтение с листа нравится детям, да и 
пользу оно приносит огромную, не смотря на несовершенство исполнения. А 
если учесть, что на чтение с листа зачастую не хватает часов, - такое 
коллективное музицирование становится просто необходимостью. Естественно, 
что материал для таких занятий следует выбирать более лёгкий, чем тот, который 
входит в основную программу. 

Приступая к занятиям по чтению с листа, надо учитывать один 
психологический момент. Многие дети не могут отказаться от привычки играть 
только разобранное; их пугает то, что они должны сразу играть незнакомую 
музыку. Причиной этого часто является отсутствие навыка подчиняться 
непрерывному счёту. Такие ученики обычно не додерживают или 
передерживают длительности, не высчитывают паузы и этим «сбивают» 
остальных. Можно предложить им считать вслух во время игры других. Дети 
должны понять, что игра в оркестре - это, прежде всего, коллективное 
исполнение во времени, поэтому на репетиции нельзя рассчитывать на частые 
остановки и повторения из-за невнимательности отдельных ребят. 

Начиная репетиционные занятия, с детьми следует обговорить и разобрать 
теоретические аспекты произведения: 

1.Название, имя композитора (очень полезно попутно дать краткую 
информацию о композиторе, о жанре произведения). 

2.Темп, в котором следует исполнять данное произведение. 
3.Тональность (обратить внимание на ключевые и случайные знаки). 
4.Музыкальный размер (хорошо, если дети сами «подскажут» схему 

тактирования). 
5.Динамические обозначения. 
6.Артикуляция. Штрихи у каждой группы инструментов. 
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В конце урока рекомендуется проигрывание пьесы от начала до конца, 
пусть не в законченном, но в элементарно грамотном виде. 

Что касается сводных репетиций по разучиванию основной программы, то 
здесь задачи гораздо сложнее. Если при чтении с листа допускаются небольшие 
ритмические или интонационные погрешности, то здесь, при работе над 
произведением необходимо добиваться той слаженности звучания, которую и 
называют ансамблем. Уже в моменты вступления всего оркестра есть 
определённые трудности, обусловленные разными особенностями звучания у 
струнных инструментов и баянов. Если у струнных атака звука возможна сразу, 
вместе со взмахом дирижёра, то баяны обычно несколько запаздывают 
(инструмент не сразу «отвечает»). На этот момент нужно обратить внимание 
всего оркестра и добиваться, чтобы баянисты «готовили звук» заранее. Это 
помогает достижению слаженного ансамбля. 

Для получения элементарного ансамбля в одной только домровой группе, 
каждый участник должен распределить зрительно – слуховое внимание между: 
1. Своей партией; 2. Дирижером; 3. Соседом по пульту, 4. Сидящим впереди (или 
сзади). Чем больше групп участвует в игре, тем сложнее добиться ансамбля. 

Однако «игра вместе» – это только первые шаги оркестра. Под ансамблем 
следует понимать и наличие дифференциации звучности оркестра, когда во всей 
ясности предстаёт многоплановость музыкального произведения: основная 
мелодия, подголоски, гармоническая фигурация, бас, различные мелизмы и т.д. 
Идеальный ансамбль возможен тогда, когда каждый исполнитель при посредстве 
дирижёра в состоянии сочетать свою игру с игрой других оркестрантов. 

Воспитание чувства ансамбля в детском школьном оркестре требует от 
дирижера не меньшего внимания, чем интонация, ритм, и т.д. Нельзя допускать 
такой игры, когда одни заглушают или не слушают других. Часто ученики 
оправдываются: «А у нас «форте» написано!». В таких случаях полезно 
предложить всем группам по очереди играть одно и то же место «форте». Дети, 
сравнивая силу звучности, сами приходят к выводу о том, что обозначение 
нюанса может быть очень относительным. Это особенно важно при исполнении 
выдержанных аккордов «tutti». 

Задолго до первой сводной репетиции руководитель обязан досконально 
знать партитуру. Этому способствуют занятия с отдельными группами 
инструментов. Знание партитуры значительно облегчает и поиск дирижёрских 
жестов. При этом надо учитывать специфику дирижирования детским 
оркестром: все показы и ауфтакты должны быть очень понятными, яркими, 
открытыми. 

Нельзя забывать, что руководитель детского музыкального коллектива – 
это, прежде всего, педагог. Он всегда должен быть готов к репетиции, какой бы 
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простой не казалась ему партитура. Дети безошибочно определяют, насколько 
компетентен дирижер в своем деле: вряд ли они проникнутся уважением к 
преподавателю, который без всякой системы «перебрасывается» с одной группы 
инструментов на другую, оставляя без внимания явные погрешности 
исполнения, путает показы, не может дать ученику четких и конкретных 
указаний. Природная эмоциональность, способность к импровизации должны 
органично дополнять домашнюю подготовительную работу дирижера, но ни в 
коем случае не подменять её. По этому поводу Бруно Вальтер сказал так: 
«Вдохновенная халтура, беспорядочность и небрежность в передаче деталей - 
это типичный признак дилетантизма». 

Разумеется, содержание и режим работы школьного оркестра народных 
инструментов в корне отличается от практики профессионального оркестра. 
Однако, для воспитания таких элементов, как дисциплина, стремление к 
совершенствованию, ответственность и т.д. Оркестр в музыкальной школе 
является полезной и необходимой формой работы. 

 
 
 
ПЕРВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ. С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ДЖАЗ 
 

                                                     Е.Б. Наумова 
                                                     П.А. Николаев  

                                                             Детская музыкальная школа №1  
имени И.А. Парфенова г. Курган 

 
Первая музыкальная школа в городе Кургане организована в далеком, 

военном 1944 году, усилиями блокадных ленинградских музыкантов. Были 
открыты 2 класса: фортепиано и баян на 65 учеников. Историю школы можно 
сравнить с историческими вехами всей страны, которая уже тогда, в военном 
1944, задумывалась о будущем поколении. Как ветви дерева музыкальное 
педагогика Кургана прорастала в те учебные заведения, которые возникли на 
протяжении следующих  двух десятилетий. Но началом всего была она – Первая 
музыкальная.   

Первая школа первая не только по номеру, она является первопроходцем 
во всех начинаниях города и области: 

  1989 год – в школе работает детский театр «Зазеркалье», каждый Новый 
год которого отмечается премьерой спектакля; 

  1992 год – начали функционировать музыкальные классы в Заозерном  
микрорайоне, кстати до сих пор не имеющем своей школы искусств; 

  1994 год – открыто эстрадное отделение для подростков 14-15 лет, с  
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обучением на современных музыкальных инструментах; 
  2004 год – дети армянской национальности стали изучать национальную  

культуру, язык и историю Армении; 
  2004 год – прошла презентация вокального класса (первого в городе),  

имеет статус отделения; 
  2005 год – открылось первое в городе и области отделение 

«Музееведения и музыкознания» с возможностью для детей проводить уроки в 
Областном культурно-выставочном центре; 

  2007 год – учреждение становится победителем в городском конкурсе  
«Признание»; 

  2008 год – коллектив получает почетное звание «Школа года»; 
  2010 год – расширение сферы деятельности и открыты музыкальные  

классы в СОШ №29; 
  2011 год – Центр национальных культур дополнился новым  

направлением – «Славянская национальная культура»; 
  2012 год коллектив отмечен Благодарственным письмом директора  

Курганского Департамента социальной политики; 
  2013 год – выполняя наказ Президента, на базе СОШ №11 открыт 

хоровой «поющий класс»; 
  2014 год – Образцовый коллектив ансамбль гитаристов «Класс» стал  

победителем конкурса в номинации «Школа педагогического успеха»;  
  2016 год – возрожден класс скрипки; 
  2018 год – создан первый в городе гитарный оркестр «Гитаристскими»;   
  2019 год – школа становится именной – Детской музыкальной школой  

№1 им. Игоря Алексеевича Парфенова.  
  2021год – школа была включена в национальную программу «Культура»,  

Были приобретены инструменты и нотная литература на сумму 4,5 миллиона 
рублей. Инструменты необходимы для организации учебного процесса и яркого 
полноценного звучания детского джазового оркестра. 

Отдельный листок школьной летописи рассказывает об оркестровом 
отделе. За время его существования подготовлены десятки учащихся, которые 
обучались и продолжают в настоящее время постигать высоты 
профессионального мастерства в Московской, Уральской, Санкт-
Петербургской, Саратовской консерваториях, Челябинской, Тюменской 
Академии музыки, других ВУЗах страны. Мы радуемся успехам наших 
выпускников: Ивана Коробань – солиста Курского симфонического оркестра, 
Елены Григорьевской – преподавателя Курганского областного музыкального 
колледжа имени Д.Д. Шостаковича; Алёны Миропольской – солистки 
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Уральского духового оркестра; Кости Тюрлина – военного дирижера, Владимира 
Соколова – солиста-исполнителя.   
 Большую роль в становлении класса духовых инструментов сыграл 
Алексей Яковлевич Белокуров. Существующий на базе отделения оркестр 
духовых инструментов стал прародителем джазового, под управлением Леонида 
Поляковского. Много лет в школе работала Лирина Юрьевна Князькова, Лауреат 
Премии Администрации Екатеринбурга «Во славу Екатеринбурга», именно ее 
класс саксофона подтолкнул директора Ларису Александровну Спиридонову к 
идее организации эстрадно-джазового отделения. Это историческое, для школы 
и культурной жизни города, событие произошло в Первой музыкальной в 1994 
году. В настоящее время на отделе учатся около 100 человек, работают 20 
преподавателей, которые ведут занятия по семи специальностям: акустическая 
гитара, электрогитара, бас-гитара, джазовое фортепиано, электромузыкальные 
инструменты, духовые и ударные инструменты, эстрадный вокал. Руководит 
отделением Петр Александрович Николаев.  

И пусть джаз-бенд называется детским и каждый год происходит 
обновление коллектива, но результаты и мастерство оркестра по-прежнему на 
высоте. Об этом говорят результаты нашего участия в самых престижных 
конкурсах. Игра в оркестре – это прекрасный метод воспитания молодых 
музыкантов, это их приобщение к искусству джаза. Мы по-прежнему общаемся 
со своими коллегами, совсем недавно в нашем зале прошел мастер-класс Лирины 
Князьковой для духовой секции Кургана. 
 Творческий коллектив побывал в городах: Челябинск, Екатеринбург, 
Тюмень, Киров, Санкт-Петербург, Казань. Заочно приняли участие в 
Международных конкурсах Сербия, Чикаго (США). 
Только за 2022 г. оркестр стал Лауреатом нескольких профессиональных 
джазовых Международных конкурсов: 
 «Тутти-джаз» г. Москва, председатель жюри Яков Окунь  
 «Ла нот джаз» г. Москва, председатель жюри Боб Столофф 
 «Рояль в джазе», г. Москва, председатель жюри Игорь Бриль  
 «Джазовая весна» г. Москва, председатель жюри Сергей Манукян 
 «Ритм экспресс» г. Екатеринбург 

Биг-бенд «Смайл» стал Лауреатом 1 степени Международного конкурса «World 
Music Competition» г. Белград, Сербия, Лауреатом Гран-При Международного 
конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах «Legni&Ottoni» г. 
Курган, Лауреатом Гран-При Международного конкурса «Берега надежды» г. 
Тюмень. 
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Биг-бэнд «Smile» 
Главным фактором развития джазового мышления и коллектива является 

совместное музицирование. 
Поговорить на эту тему хотелось бы на примере творческого коллектива – это 

образцовый Биг-бэнд «Smile», единственный в Курганской области. Коллектив 
существует 10 лет на базе Первой музыкальной школы города Кургана.  

О особенностях работы в оркестре рассказывает руководитель Петр 
Александрович Николаев.  

Формы коллективного музицирования на отделении инструменты эстрадного 
оркестра многообразны: игра ученика с педагогом; малые формы, и, конечно же, 
участие в оркестре. На начальном этапе обучения игра ученика с преподавателем 
просто необходима, и получив начальные умения и навыки ученику, следует 
продолжать занятия уже составе школьного ансамбля или оркестра. 

С моей точки зрения, рекомендуется как можно раньше привлекать 
ученика к работе в творческом коллективе. Ансамблевая деятельность носит 
воспитательный характер, она дисциплинирует, способствуют развитию многих 
моральных и человеческих качеств, взаимопонимание, взаимоуважение, 
ответственности за общее дело, чувство товарищества, поддержки. 

Безусловно, мы стараемся учитывать интересы современных детей и 
следим за цифровой оснащенностью оркестра. В социальных сетях размещены 
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группы нашего коллектива, где есть возможность выкладывать всю актуальную 
информацию, выступления, афиши и дипломы. 

Несколько лет мы работаем с цифровыми партиями. Для удобства 
использования партии для обучающихся представлены в формате PDF. Любое 
цифровое устройство – смартфон, планшет, компьютер способны открыть 
данный графический формат. Таким образом, обучающийся всегда может иметь 
нотный материал при себе, а также распечатать его на бумажный носитель. 

На групповых репетициях и в домашнем обучении мы используем работу 
с системой Playback 

Плейбэк (Playback) – это фонограмма для домашних занятий 
обучающихся. Фонограммы сделаны для разных групп инструментов (духовые, 
фортепиано, барабаны и др.) Таким образом, каждый ученик может репетировать 
с «виртуальным оркестром» у себя дома. «Минусовка» содержит в себе все 
голоса партитуры за исключением «собственной» партии. Нередко плейбэк 
делается руководителем в нескольких вариантах темпа – для начального 
освоения нотного материала и для концертного исполнения. Игра с «подложкой» 
считается наиболее эффективным видом домашней репетиции, т. к. ученик 
играет ровно, соблюдает паузы, понимает фактуру, форму и стиль исполняемого 
произведения. 

У каждого исполнителя, особенно у духовика, как мы шутим, есть 2 товарища, 
это тюнер и метроном. На всех гаджетах присутствует эти программы. Мы публикуем 
полезные ссылки на приложения, которые помогают юному музыканту: 
аппликатурные формулы, табулатуры для гитаристов, джазовые аккорды и так далее. 

Последние годы оркестровый класс был оснащен качественной 
аппаратурой, приобретен цифровой микшерный пульт. На репетициях и на 
выступлениях мы стараемся делать хороший звук, качественный мониторинг 
ритм-группы, барабанщик играет с метрономом в наушниках во время 
репетиции, и выступлений. 

Цифра дает нам возможность на разных площадках звучать стабильно. 
Безусловно, самый важный мотивационный фактор для творческого коллектива 
– это концертная и конкурсная деятельность. 

Выступления в оркестре – это всегда радость для участников.  
Особый интерес вызывают поездки на конкурсы и фестивали в другие 

города, и концерты в Кургане и области. Для детей – это яркое событие в жизни, 
музыкальное путешествие и возможность почувствовать себя артистом.  

За 9 лет творческой деятельности оркестр стал победителем 55 конкурсов 
различного уровня городских, всероссийских и международных.  

За весь период существования оркестра через творческий коллектив прошло 
55 обучающихся отделения «Инструменты эстрадного оркестра», 10 из которых 
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продолжили свое обучение в курганском областном музыкальном колледже, а 
также в Челябинском институте культуры по направлению «Эстрадно - джазового 
исполнительства». Трое из них вернулись в нашу школу педагогами. 

На протяжении трех лет Биг-бэнд и «малые» эстрадно-джазовые 
коллективы участвуют в проекте школы «Музыкальные вечера «На 
Набережной». Проект вызвал огромный интерес, как у юных музыкантов, так и 
у слушателей. Заметно вырос приток обучающихся на отделение «Инструменты 
эстрадного оркестра». Музыканты демонстрируют слушателям разнообразие 
музыкальных инструментов, стилей и жанров эстрады и джаза. 

Коллективное музицирование является действенным стимулом к 
обучению ребенка музыке. Занятия в классе ансамбля и оркестра приносят 
радость и удовлетворение от совместного творчества, повышает интерес 
учащихся к домашним занятиям на своем инструменте. Испытав радость 
успешных выступлений в ансамбле, ребенок чувствовать себя более комфортно 
и в качестве исполнителя-солиста. 

В первой музыкальной царит творчество и союз, союз музыкальных 
сердец, содружество и сотворчество педагога и ученика. Творческое единение 
учащихся и преподавателей – это интересное общение и прекрасный образец для 
подражания. 

 
 
 

10 ЛЕТ ТВОРЧЕСТВА И УСПЕХА! 
Организация работы с детским духовым оркестром 

«СОЗВЕЗДИЕ» 
 

Д.В. Лонговой 
Детская музыкальная школа № 6  

г. Екатеринбург 
 
Музыкальные школы в современном мире накопили богатый опыт по 

воспитанию и обучению детей. Главная роль в этом процессе принадлежит 
преподавателям, от которых требуется грамотно выстроенная работа с 
учащимися. 

С введением в образовательный процесс федеральных государственных 
требований, предъявляемых к учащимся, возросла роль профессионального 
развития юных музыкантов. Но развитие и образование ни одному человеку не 
могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен 
достичь этого собственной деятельностью. И преподаватель должен уметь 
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мотивировать собственную деятельность учащегося. Это средство и 
одновременно результат образования. 

В работе с учащимися очень важен профессионализм и компетентность 
преподавателей, умение найти общий язык с детьми, знание особенностей их   
физического и психологического здоровья. 

В достижении необходимой цели по воспитанию юных исполнителей 
стоит выделить два направления педагогической деятельности, неразрывно 
связанных друг с другом, – учебная и внеклассная деятельность. Остановимся на 
каждой из них подробнее. 

Учебная деятельность – это сам образовательный процесс, направленный 
на развитие у учащихся профессиональных навыков исполнительского 
мастерства. Для развития творческих способностей детей очень важна 
исполнительская триада:  

 индивидуальное исполнительство; 
 ансамблевое; 
 оркестровое. 

Все эти «три кита» образовательного процесса направлены на гармоничное 
развитие профессиональных качеств учащихся. 

На отделе духовых и ударных инструментов ДМШ № 6 активно 
реализуются все виды музыкального исполнительства. 

В рамках индивидуального исполнительства (учебный предмет – 
«Специальность») учащийся осваивает начальный этап игры на инструменте, 
постановку исполнительского аппарата, дыхания, корпуса тела, рук, пальцев. На 
данном этапе очень важен профессионализм преподавателя, от его знаний и 
правильного подхода к ребёнку зависит фундамент исполнительского 
мастерства учащегося. На специальности ученик начинает постигать азы чтения 
с листа, знакомится с музыкальными терминами, штрихами, ритмическими 
рисунками. Очень важно, чтобы при выборе того или иного произведения 
ребёнок знал, о чём оно, кто композитор, в какой стране и в какую эпоху он жил. 
Это необходимо, чтобы у ребёнка сложилось точное творческое восприятие 
исполняемого произведения. 

В качестве среза знаний по учебному предмету «Специальность» в течение 
учебного года учащиеся отдела сдают 2 технических зачёта и 2 академических 
концерта. На технических зачётах ребята сдают 2 этюда, один из которых 
наизусть, и 2 гаммы в соответствии с утверждёнными требованиями.  Таким 
образом, к концу обучения в музыкальной школе учащиеся знают гаммы 
минимум до 4 знаков включительно. Гаммы учащиеся должны исполнять в 
прямом движении штрихами, секвенциями по три и по четыре, терциями и 
трезвучиями с обращениями по три и по четыре.  
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Кроме этого, все ребята сдают определённый перечень музыкальных 
терминов, часто встречающихся в произведениях и этюдах. На академических 
концертах учащиеся играют два разнохарактерных произведения, либо крупную 
форму (в старших классах). Такой уровень требовательности положительно 
влияет на формирование профессионального исполнительства юных 
музыкантов. 

В соответствии с уровнем музыкального развития учащиеся начинают 
осваивать ансамблевое музицирование. В классе каждого преподавателя ДМШ 
№ 6 есть свой ансамбль, чаще всего однородных инструментов: ансамбль 
флейтистов, гобоистов, кларнетистов, саксофонистов, трубачей. 

Ансамблевая игра значительно расширяет музыкальный кругозор 
учащегося, развивает такие качества, необходимые музыканту, как умение 
слушать не только собственное исполнение, но и партнера, общее звучание всей 
музыкальной ткани пьесы; воспитывает умение увлечь своим замыслом 
товарища, а когда это необходимо, подчиниться его воле; активизирует 
фантазию и творческое начало; заостряет ощущение звукового колорита; 
повышает чувство долга и ответственности за знание своей партии, так как  
совместное исполнительство требует свободного владения текстом, прививает 
учащимся чувство товарищества.  

И, наконец, оркестровое исполнительство. Надо отметить, что духовым 
оркестром в наше время может похвастаться не каждая школа, и это является 
предметом гордости его артистов. 

158



159  

Оркестровая практика учащихся отдела духовых и ударных инструментов 
ДМШ №6 начинается со второго-третьего класса (в зависимости от 
подготовленности учащегося). В школе существует три духовых оркестра. 
Первый – это младший духовой оркестр, в котором ребята играют лёгкие марши, 
вальсы. Основной задачей на данном этапе для учащихся является совместное 
ритмически точное и стройное исполнение лёгких пьес, в процессе которого 
начинается формирование коллективного духа и чувства товарищества. Ребята с 
удовольствием посещают репетиции и старательно выполняют домашние 
задания, более способные подтягивают за собой остальных исполнителей. 

Достигнув определённого уровня профессионального исполнительства, 
как правило через год занятий в младшем оркестре, учащиеся переходят во 
второй духовой оркестр – средний. Для ребят это знаменательное событие, 
которое позволяет им самоутвердиться и оценить себя как музыканта. Основной 
задачей данного коллектива является продолжение формирования умения у 
каждого учащегося исполнять свою партию, отличающуюся от партий других 
ребят. Это позволяет активно развивать чувство ритма и внутридолевую 
пульсацию. Именно в среднем оркестре в период обучения происходит 
значительный рост исполнительского мастерства учащихся. Чувство значимости 
каждого оркестранта растает, и ребята по-другому начинают относиться друг к 
другу. 

На данном этапе у каждого из них есть цель: попасть в третий оркестр, 
старший коллектив – Образцовый детский духовой оркестр «СОЗВЕЗДИЕ». 
Детям очень хочется дефилировать в составе этого коллектива, да еще и в 
красивых гусарских костюмах с золотыми позументами.  

Но уровень требований, предъявляемых к кандидатам на зачисление в 
оркестр «СОЗВЕЗДИЕ», достаточно высок. Во-первых, обязательным условием 
является хорошая успеваемость учащихся по всем предметам образовательного 
цикла, особое внимание уделяется учебному предмету «Специальность». Во-
вторых, ребята должны иметь годовую оценку «отлично» в среднем оркестре, а 
это значит, что они должны знать минимум 25 оркестровых произведений из 
репертуара оркестра «СОЗВЕЗДИЕ», так ребятам легче адаптироваться в новом 
коллективе. И третье обязательное условие – это наличие звания лауреата или 
дипломанта конкурса не ниже городского уровня. Удивительно, но столь  

серьёзные требования и непреодолимое желание детей играть в гусарских 
костюмах развивают исполнительский профессионализм с небывалой 
скоростью. Дети «растут» на глазах. 

И уже в составе Образцового детского духового оркестра «СОЗВЕЗДИЕ» 
юные музыканты в полной мере ощущают себя настоящими оркестрантами, 
исполняя поистине сложные для детей произведения различного жанра – от 

159



160  

классики до эстрадных композиций, выступаю на различных концертных 
площадках Екатеринбурга и за его пределами. 

В работе с оркестром «СОЗВЕЗДИЕ» задействовано несколько 
преподавателей отдела духовых и ударных инструментов. Репетиции оркестра 
проходят 3 раза в неделю, одна из репетиций – это работа в группах. Каждый 
преподаватель занимается со своей оркестровой группой: кто-то – с 
саксофонами, кто-то – с кларнетами и так далее. Помимо этого, все 
преподаватели отдела играют в составе оркестра. Всё это укрепляет 
корпоративный дух и чувство ответственности за общее дело как у наших 
учащихся, так и у преподавателей. Ко всему прочему ребята чувствуют себя 
свободнее, когда рядом с ними играют профессиональные музыканты, благодаря 
чему раскрывается потенциал оркестра. 

Благодаря действующей на отделе духовых и ударных инструментов ДМШ 
№ 6 исполнительской триаде, учащиеся занимаются на музыкальном 
инструменте под присмотром преподавателей практически каждый день, что, 
безусловно, сказывается на правильном развитии исполнительского аппарата, 
чтении с листа, взаимоотношениях в коллективе. 

Также стоит отметить концертную и конкурсно-фестивальную практику 
учащихся. Еще несколько лет назад эти виды творческой деятельности можно 
было бы отнести в раздел внеклассной работы, но с появлением ФГТ участие в 
концертах, конкурсах и фестивалях является обязательным условием реализации 
образовательной программы. В течение учебного года на отделе духовых и 
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ударных инструментов проходит один концерт класса каждого преподавателя, 
концерт коллективов отдела, отчётный концерт отдела и отчётный концерт 
Образцового детского духового оркестра «СОЗВЕЗДИЕ». Что касается 
конкурсно-фестивальной деятельности, то ежегодно больше половины учащихся 
отдела минимум два раза принимают участие в конкурсах и фестивалях 
различного уровня. Здесь важна роль заведующего отделом, который должен 
информировать преподавателей о предстоящих концертах и конкурсах, 
контролировать своевременную отправку заявок и подготовку, а также помогать 
в организации вышеперечисленных мероприятий. 

Рассмотрев учебную деятельность как одно из направлений в воспитании 
юных исполнителей, перейдём ко второму направлению –  внеклассная работа. 

Каждому преподавателю очень важно наладить психологический контакт 
с учащимися. У них должно быть полное доверие к своему наставнику, это 
является важным фактором в дальнейших взаимоотношениях между учащимся 
и преподавателем. В педагогическом процессе преподаватель выступает 
посредником между учениками и учебным материалом, составляющим 
содержание предмета. Его задача – так организовать обучение, чтобы учащийся 
усваивал содержание, успешно и гармонично развивался. 

Благодаря внеклассной работе ребенок включается в интеллектуальную и 
психологически насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения и 
самоутверждения. Внеклассная работа создает «ситуацию успеха», нередко 
помогая ребенку в изменении своего статуса. 

Эмоциональная насыщенность – еще одна особенность внеклассной 
работы. Она противостоит некоторой «сухости» учебного процесса, где логика 
учебных занятий грозит привести к подавлению эмоционально-образного 
восприятия мира, столь значимого в детском возрасте. 

На отделе духовых и ударных инструментов ДМШ № 6 существуют 
определённые традиции организации внеклассной работы. Так, например, в 
начале каждого учебного года Образцовый детский духовой оркестр 
«СОЗВЕЗДИЕ» отмечает День арбуза, чередуя угощение с различными играми. 
Традиционным является отдых на коньках и лыжах. Учащиеся вместе с 
родителями и преподавателями с азартом катаются по заснеженным трассам, 
укрепляя своё здоровье. А в теплое время года практикуются походы по 
туристическим местам Урала. Коллективный отдых приносит детям огромное 
удовольствие. Они больше узнают друг друга, у них возникают взаимное 
уважение, восхищение тем, что получается лучше у каждого из них. Надо видеть, 
например, как увлеченно они играют в боулинг и футбол.  Кроме того, учащиеся 
нашего отдела коллективно ходят на концерты в филармонию и на спектакли в 
театры.    
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Организация внеклассных мероприятий помогает объединить детей, 
родителей и преподавателей в одну большую, дружную семью, задача которой – 
воспитать гармоничную, развитую личность. 

Таким образом, организация работы с учащимися отдела духовых и 
ударных инструментов ДМШ № 6 в двух направлениях – учебная и внеклассная 
деятельность – доказывает свою высокую эффективность. Уровень 
исполнительского мастерства растёт. Преподаватели отдела создают для своих 
воспитанников благоприятную психологическую атмосферу и формируют у них 
чувство товарищества. Во внеурочное время ребята встречаются, ходят друг к 
другу в гости, а выпускники продолжают посещать репетиции духового 
оркестра. Вся работа преподавателей отдела направлена не только на 
профессиональное становление юных музыкантов, но и на воспитание у 
подрастающего поколения высоких нравственных качеств, веры в себя, в 
школьных друзей и свое успешное будущее. 

 
 
 

ЧТИМ ТРАДИЦИИ – СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ 
(из истории педагогического ансамбля русских народных инструментов) 

 
Е.И. Яковлева 

Детская музыкальная школа №1 им. А.К. Глазунова 
г. Барнаул 

 
История отделения русских народных инструментов в ДМШ №1 им. А.К. 

Глазунова начинается с 1920 года, с рабоче-крестьянской консерватории, когда 
учащимися школы были подростки и рабочая молодежь. Главной целью этого 
отделения являлась подготовка музыкантов для самодеятельных ансамблей и 
оркестров, которых в то время на предприятиях города было немало. Поэтому, 
такой коллектив, как ансамбль, в составе которого объединились учащиеся и 
педагоги, на народном отделении появился сразу. Ансамбли различных составов 
были необходимы еще и потому, что с первого дня своего существования школа 
стала центром музыкальной жизни города. И её преподавателям и учащимся 
приходилось часто выступать перед горожанами. Особенно в годы ВОВ, когда 
школа сама зарабатывала средства для своего существования. 

Но история, к сожалению, не сохранила данные о том, когда в школе 
появился первый педагогический ансамбль русских народных инструментов. С 
уверенностью, «как очевидец» (т.е. училась в этой школе и в ней же работаю 
более 50-ти лет), могу сказать, что в самом начале 60-х годов такой ансамбль был 
и выступал в отчетных концертах в конце каждого учебного года (I отделение – 
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учащиеся, II отделение – педагоги). Тогда ансамблем руководил Н.Л. Костко. 
Далее упускаю имена тех, кто руководил педагогическим ансамблем русских 
народных инструментов на протяжении 60 лет, т.к. эти имена связаны только с 
нашей школой и за её пределами мало кому известны.  

Мы же их свято почитаем потому, что эти педагоги, влюблённые в свой 
инструмент и в музыку, на протяжении многих лет поддерживали тонус 
ансамблевой игры на народном отделении. Менялись руководители, менялись 
музыканты в коллективе, но ансамбль всегда был и всегда радовал тех, кто 
приходил на наши концерты. 

Еще раз поклонимся нашей вековой истории. Но история пишется каждым 
новым поколением. И совсем необязательно ждать 100 или 50 лет для того, чтобы 
понять – сегодня, здесь, рядом с нами есть такие имена, которые составляют 
золотой фонд современной истории школы. И её необходимо записать, чтобы 
факты не затерялись во времени.  

Вот эта новая история. И вот эти имена. 
В 2010 году в коллектив пришел преподаватель по классу баяна В.Я. 

Олинбергер. Не прошло и половины учебного года, как в школе появился новый 
ансамбль. Его назвали «Парафраз». Название родилось не сразу. Но зато сразу 
ансамбль заявил о себе уверенно, ярко и достойно. По-другому и быть не могло 
потому, что в ансамбль объединились первоначально 5, а затем 6 педагогов и 
каждый их них, в педагогическом коллективе школы личность в своем роде 
единственная и уникальная. 
О каждой – несколько слов. 

Елена Геннадьевна Дворянскова.  
Преподаватель по классу домры. 
В ансамбле – домра малая. 
Она, наверное, родилась с призванием быть учителем. Все 
знают, что в класс домры не так-то просто найти детей с 
отличными данными. Но, при этом, в её классе всегда есть 
несколько учеников – лауреатов городских, зональных и 
международных конкурсов. Правда, этим сейчас мало кого 
удивишь. А вот её ансамблем домристов «Настроение» 
удивить можно. Он существует в её классе более 15 лет. А 

в его составе – только мальчишки! В разные годы от 4 до 7 учеников. Одни 
вырастают и покидают ансамбль, а другие приходят им на смену. Этот ансамбль 
– Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов. И вместе со своим 
педагогом с удовольствием выступает в многочисленных концертах. 
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Татьяна Юрьевна Тамалак. 
Преподаватель по классу домры. 
В ансамбле – домра альтовая. 
А главное – руководитель школьного оркестра русских 
народных инструментов. Обладая сильным характером 
лидера, умеет сплотить вокруг себя коллектив учащихся, 
держать его и заинтересовать. Её оркестр, как и положено, 
успешно выступает на конкурсах разных уровней, 
завоевывая звания Лауреата (об этом говорят 
многочисленные Дипломы, украшающие класс оркестра), 
но еще более ценно то, что оркестр способен подготовить 
большие концертные программы (на 40-60 минут), 
посвященные памятным датам. Сама Татьяна Юрьевна 
обладатель Дипломов Лауреата I степени на городских и 
региональных конкурсах исполнительского мастерства 
педагогов.  
Татьяна Ивановна Малафеева. 
Преподаватель по классу гитары. 
В ансамбле – балалайка. 
Об этом мастере своего дела говорить можно много. Но 

главное то, что в её классе самые многочисленные и самые высокие победы, и 
награды. За годы работы она воспитала: 7 стипендиатов Краевого смотра-
конкурса «Юные дарования Алтая», 3 стипендиата Главы Администрации края; 
2 стипендиата главы Администрации города; 3 её воспитанника были 
обладателями Гранта Президента России. 
Побед на конкурсах разного уровня не сосчитать. Сама она на протяжении 6-ти 
лет была Стипендиатом Главы Администрации Алтайского края. И, после 
небольшого перерыва, к 100-летию школы вновь удостоилась этой чести. 
Человек, увлечённый с творческим подходом ко всему, за что берётся. 

Виктория Владимировна Губина. 
Преподаватель по классу аккордеона. 
Заведующая отделением русских народных инструментов. 
В ансамбле – бас гитара. 
Виктории Владимировне удалось возродить интерес к 
аккордеону, заметно угасший в последние годы. То, что в её 
классе есть Лауреаты конкурсов различных уровней – это 
само-собой, разумеется. А вот то, что её ученик, будучи 
первоклассником, играл на сцене филармонии в 
сопровождении педагогического ансамбля «Парафраз» – 
было впервые в истории народного отделения. Педагог 

сумела подготовить к выступлению и вывести на сцену ансамбль 
аккордеонистов из шести мальчишек-первоклассников. А еще, в концертах 
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нашего школьного абонемента «Поколение NEXT», в программе «Оркестр 
плюс», её ученик 3 класса играл в сопровождении симфонического оркестра 
Государственной филармония Алтайского края. Сама она абсолютный пример 
творческого человека, а учащиеся и преподаватели отделения вместе с ней всегда 
в «боевой» концертной форме. 

Наталья Владимировна Кононова.  
Преподаватель по классу фортепиано. 
В ансамбле – фортепиано.  
Гармонично влилась в коллектив ансамбля на четвертом 
году его существования и добавила в него яркие краски. 
На своём, пока не долгом «преподавательском веку», 
Наталья Владимировна успела создать два 
педагогических фортепианных ансамбля. В составе 
первого (дуэта) стала обладателем Гран-при на 
региональном конкурсе исполнительского мастерства 
педагогов, а второй (квартет) с успехом выступил в 

филармонии.  
Даже при такой беглой характеристике понятно, что каждое имя – это 

состоявшийся музыкант, педагог, яркая личность и индивидуальность в палитре 
школьного коллектива. Нужен был художник, который умело воспользовался бы 
этими красками. Этот «художник» и появился в коллективе в 2010 году. 
 

Вячеслав Яковлевич Олинбергер. 
Преподаватель по классу баяна. 
 
О нём, как о педагоге – коротко: в его классе есть 
лауреаты городских, краевых, региональных конкурсов. 
А ещё, впервые в 100-летней истории школы его ученики 
выступили на сцене филармонии Алтайского края с 
симфоническим оркестром в 2019г., 2021 г.  
О нем, как о руководителе ансамбля – он голова, сердце 
и душа созданного им коллектива. Музыкант с большой 
буквы, талантливый и многогранный. При этом не 

выделяя своего «Я», умеет в мире, дружбе, согласии и взаимоуважении держать 
свой музыкальный коллектив. А когда его ансамбль на сцене, то кажется, что это 
ритм одного большого сердца и дыхание одного организма.  

С первого момента своего существования «Парафраз» начал активную 
концертную деятельность – он неотъемлемая часть всех концертов, 
организованных в школе и школой (т.е. на концертных площадках города и 
края), школьного абонемента «Поколение NEXT», которые проходят на сцене 
ГФАК (их в году 4). И к каждому концерту (филармоническому) новая 
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программа! С огромным удовольствием с ансамблем выступают юные солисты 
– учащиеся разных отделений – практически все специальности: от баяниста и 
домриста, до скрипача и виолончелиста. Ансамбль готовил даже специальные 
программы «Парафраз приглашает друзей». Представьте – полуторачасовой 
концерт ансамбля на сцене филармонии. Друзья – солисты учащиеся – меняются. 
А коллектив педагогов всё тот же; и соло, и аккомпанемент. Таким 
профессионализмом можно восхищаться! 

Репертуар «Парафраза» накапливался постепенно. Теперь он насчитывает 
около 50-ти произведений (включая аккомпанементы). И любое из них, нужное 
в концерте, может быть исполнено на сцене после 2-3 репетиций. Абсолютно все 
переложения для состава своего ансамбля делает сам руководитель – В.Я. 
Олинбергер. На достигнутом коллектив не останавливается. В работе у него 
всегда есть что-то новое. У этого ансамбля есть даже свои поклонники – это 
постоянные слушатели (родители и учащиеся) школьного абонемента 
«Поколение NEXT». 

В 2012 году (на втором году существования) к ансамблю «Парафраз» 
пришла первая победа – он стал Лауреатом I премии на Международном 
конкурсе исполнительского мастерства педагогов «Санкт-Петербургские 
Рождественские ассамблеи» (г. Санкт-Петербург). 

В 2013 году на Международном фестивале-конкурсе в г. Екатеринбурге 
«Парафраз» тоже стал Лауреатом I премии, и там члены жюри единодушно 
назвали его «Жемчужиной фестиваля». 

Есть и еще один диплом Лауреата (2014г.), который ансамбль получил на 
Открытом Региональном смотре-фестивале народных отделений ДМШ и ДШИ. 
Диплом Лауреата получило и народное отделение школы на конкурсе в 
Новосибирске. 

Конечно, для того, чтобы почувствовать эмоциональную и музыкальную 
атмосферу этого ансамбля, оценить его технические возможности и творческий 
потенциал, нужно прийти на концерт. С одинаковой отдачей «Парафраз» 
выступает на любой сцене (большой или малой, совсем малой), перед любой 
публикой, полной отдачей души, сердца и своего мастерства. Магическая сила 
этого мастерства и вдохновения коллектива не оставляет равнодушным никого. 

Пройдут годы. И этот ансамбль станет историей школы, займет в ней 
почетное место. Но это через годы. 

А сегодня «Парафраз» – педагогический ансамбль русских народных 
инструментов, открывает первую страницу второго столетия ДМШ №1 им. А.К. 
Глазунова. Страницу, на которой он уже записан Золотыми буквами. 
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ИСТОРИЯ ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ «НОСТАЛЬЖИ» 
Невьянской детской музыкальной школы 

 
И.М. Левицких 

МБУДО «Невьянская детская музыкальная школа»  
г. Невьянск 

 
Вокальный ансамбль «Ностальжи» Невьянской детской музыкальной 

школы был создан в 2006 году, именно в этот период концертно-
просветительская деятельность школы выходит на новый уровень за привычные 
рамки внутришкольных мероприятий. В перспективном плане деятельности 
образовательного учреждения появляются концерты с социальными партнерами, 
муниципальными организациями при поддержке Администрации городского 
округа. Все эти моменты сподвигли преподавателей хорового отделения школы 
создать вокальный коллектив, который бы отвечал всем требованиям и аспектам, 
ярко представлял музыкально-образовательное учреждение города на крупных 
мероприятиях.  
Романтическое мироощущение участников коллектива отражается в названии 

«Ностальжи» («ностальгия» 
- тоска). Репертуар ансамбля 
богат и разнообразен: 
популярная и классическая 
музыка, вокальные 
произведения разных стилей 
и жанров. Ансамбль 
обращается к любимым 
мелодиям прошлых лет, 
исполняя композиции из 
советских кинофильмов, 

музыкальных спектаклей, песни времен Великой Отечественной войны. 
Существенное место в репертуаре ансамбля составляют национальные песни 
различных народов нашей страны, зачастую, исполняемые a capella. Всеми 
любимые произведения приобретают актуальное звучание, благодаря 
оригинальной аранжировке, созданной для данного вокального коллектива.  

Вокальный ансамбль «Ностальжи» состоит из четырех человек, каждому 
из которых поручена своя вокальная партия. В настоящее время, в составе 
ансамбля состоят преподаватели хорового отделения Невьянской детской 
музыкальной школы: Юлия Петровна Дьячкова (I сопрано), Галина Михайловна 
Черепанова (II сопрано), Елена Евгеньевна Дедюхина (I альт), Инна Михайловна 
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Левицких (II альт), концертмейстер ансамбля Валентина Алексеевна Каврус 
(фортепиано). 

Художественным руководителем и идейным вдохновителем ансамбля, а 
также аранжировщиком исполняемых произведений является И.М. Левицких. 
Получив классическое дирижерско-хоровое образование, проработав в 
общеобразовательной школе 10 лет, Инна Михайловна «волею судьбы» 
оказалась в коллективе детской музыкальной школы города Невьянска, где 
появилась возможность реализации своих творческих замыслов.  

Идее создания вокального коллектива предшествовал опыт работы с 
детскими певческими коллективами и солистами по совершенствованию 
вокально-хоровых навыков и грамотному выбору репертуара – все это нашло 
отражение в особенностях становления стиля ансамбля. Характерной чертой 
аранжировок которого, являются сложные гармонии, изложенные 
септаккордами, витиеватость мелодической линии, яркие кульминационные 
моменты. Эти характерные особенности придают своеобразие и самобытность 
звучанию исполняемых произведений.  

Ежегодно деятельность коллектива планируется как самостоятельное 
направление культурно-просветительской работы школы. Планирование 
подразумевает постановку целей, задач, перечень творческих мероприятий, а 
также подбор нового репертуара, время и место проведения будущих концертов. 
Мероприятия вносятся в перспективный план деятельности Школы и план 
работы преподавателей хорового отделения.  

Концерты коллектива проходят в формате музыкальных гостиных, имеют 
свою тематическую программу и логически выстраиваются в единую концепцию 
для доступного восприятия музыкального материала, не всегда 
профессиональным, слушателем. Зачастую, коллектив приглашают для 
поздравления с профессиональными праздниками муниципальных служащих и 
работников общественных организаций. Не всегда условия принимающей 
стороны отвечают требованиям музыкально-технической оснащенности, 
особенно в сельской местности, тогда, в качестве концертмейстера, на помощь 
«приходит» ансамбль русских народных инструментов Невьянской детской 
музыкальной школы, с которым у вокального ансамбля «Ностальжи» есть 
немало ярких программных номеров. 

Своей творческой деятельностью и культурно-просветительскими 
проектами совместно с ГАУК СО «Невьянский государственный историко-
архитектурный музей» (выступления на день Невьянской наклонной башни, 
«Ночь искусств», «Ночь музеев»), «Поэтические вечера» с Невьянской 
центральной городской библиотекой им. П. Бажова, «Рождественские встречи» 
со «Спасо-Преображенским собором», «День города» с МБУК НГО КДЦ г. 
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Невьянска. Ансамбль «Ностальжи» завоевал признание и симпатию 
многочисленных поклонников вокального искусства среди жителей города. 

Особое внимание вокальный коллектив уделяет работе с людьми с 
ограниченными возможностями здоровья, выступая в обществах инвалидов и 
ветеранов войн. Главная задача данных мероприятий - предоставить людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, эмоциональную поддержку, душевное 
тепло, заботу, внимание, радость общения и благоприятный настрой на будущее.  

Наряду с благотворительной концертной деятельностью, ансамбль 
выступает в качестве представителя Невьянского городского округа, исполняя 
на значимых мероприятиях, произведение неизвестного автора «Гимн 
Невьянска». Так, в 2019 году ансамбль представлял Невьянский городской округ 
и принимал участие в составе делегации, выступая в Законодательном собрании 
Свердловской области. 

На протяжении многих лет преподаватели совершенствуют уровень своего 
профессионального мастерства. За эти годы пройден большой путь, вместивший 
немало значимых этапов, свершений, побед, ставших закономерным результатом 
вдохновенного труда. Коллектив неоднократно становился дипломантом, лауреатом 
и обладателем «Гран-При» на конкурсах и фестивалях различного уровня. 
Портфолио ансамбля насчитывает более 40 дипломов, благодарственных писем и 
Почетных грамот за верность профессии, творческие успехи и достижения, активное 
участие в концертно-просветительской деятельности. 

Высокий профессионализм преподавателей проявляется не только в 
вокальной, в хормейстерской, но и в профориентационной работе с обучающимися. 
Солисты ансамбля имеют возможность передать опыт вокального исполнительства 
своим хоровым коллективам. Обучающиеся отделения «Хоровое пение» являются 
лауреатами и дипломантами хоровых и вокальных конкурсов, ведут активную 
концертно-просветительскую деятельность, участвуют в мероприятиях школы. 
Многие стали истинными поклонниками вокального искусства, другие, продолжив 
обучение в средних и высших учебных заведениях, избрав музыку своей 
профессией, стали преподавателями. 

Вся деятельность вокального коллектива является сугубо безвозмездной и 
несет в себе благотворительную направленность, способствуя возрождению 
песенного культурного наследия и традиций классического многоголосия.  

Не каждая музыкальная школа имеет в своем коллективе ансамбль 
преподавателей, который ведет активную творческую деятельность, несмотря на 
опыт – перед коллективом встают новые цели и задачи. Целью работы сегодня 
является преемственность концепции ансамбля, сохранение традиций 
исполнения вокальных произведений. А основной задачей для достижения 
поставленной цели – возрождение системы наставничества в коллективе. 

169



170  

Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК О МУЗЫКАЛЬНОМ ЕКАТЕРИНБУРГЕ. 
К ИСТОРИИ ПЕРВОГО ГОРОДСКОГО ТЕАТРА 

 
Перевалов Е.В. 

Уральский хореографический колледж 
г. Екатеринбург 

 
2022 год объявлен Годом Д. Н. Мамина-Сибиряка в Свердловской области 

– известному русскому писателю исполняется 170 лет. Как сказала министр 
культуры Свердловской области Светлана Учайкина: «Юбилейный год дает 
хорошую возможность погрузиться в творческое наследие мастера, реализовать 
в самых разных форматах интересные, знаковые проекты, связанные с его 
жизнью и произведениями». 

При жизни Д.Н. Мамин-Сибиряк был известен читающей России, прежде 
всего, как автор сказок («Серая шейка», «Алёнушки сказки»), но значительная 
часть его творчества посвящена родному краю – Уралу. Кроме единственной 
пьесы «Золотопромышленники», это многочисленные романы, повести, очерки 
и рассказы. И не последнее место в произведениях писателя занимает 
музыкальная жизнь уральцев. 

Как писала музыковед Ж. Сокольская: «…регион по уровню развития 
музыкально-театрального дела, композиторского и исполнительского 
творчества, образования, просветительства, не мог, однако, ни в коей мере 
соперничать не только с европейскими и российскими столицами, но и с 
достаточно «продвинутыми» зарубежными и отечественными периферийными 
городами» [6, c.11]. 

Мамин-Сибиряк как писатель-реалист, репортёр видит в музыке 
неотъемлемую часть жизни и быта земляков. Это народные песни, принесённые 
из разных концов России (роман «Три конца»), музыкальные традиции 
старообрядцев (роман «Дикое счастье»), фольклор коренных народов Урала и 
любительское пение модных романсов под гитару. Но здесь же мы видим 
зарождение и развитие профессиональной музыки – автор пишет о церковных 
певчих, о первых оркестрах. Мамин-Сибиряк был свидетелем зарождения 
музыкального образования на Урале. 

«Музыкальное краеведение – это дисциплина, изучающая обычаи, нравы, 
знания музыкальной культуры (народной и профессиональной) родной области 
(края, республики и т.д.) от зарождения и до современности. Известно, что во 
многих регионах России имеются своеобразные и глубокие пласты 
национальной музыкальной культуры, включающие в себя оригинальные 
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сочинения местных авторов, фольклор, историко-архивные данные, связанные с 
жизнью и творчеством выдающихся музыкантов-уроженцев края» [11]. 

Неутомимый исследователь родного края, его истории, быта и даже 
экономики, Мамин-Сибиряк может считаться одним из тех, кто стоял у истоков 
музыкального краеведения Урала. Заложенную писателем традицию 
продолжают Музей истории Екатеринбурга, Уральский федеральный 
университет, Уральский государственный педагогический университет, 
Уральская государственная консерватория. В 2008 году Краснотурьинский 
колледж искусств издал цикл лекций по дисциплине «Музыкальная культура 
Урала». 

Как пишет Л. Насонова: «Музыкальное краеведение… формирует в 
современных учащихся ряд личностных качеств, являющихся основой для 
воспитания духовно-нравственного индивида» [11]. 

Но можно ли считать художественные произведения Мамина-Сибиряка 
источниками по истории музыкальной жизни Урала? Вспомним, о 
журналистском опыте автора. Писатель в своих произведениях соединяет 
принципы художественной и документальной прозы, а в сочинениях научного и 
справочного характера допускает эмоциональность, уже неуместную в его 
время. Речь здесь идет об историческом очерке «Город Екатеринбург» и повести 
«Доброе старое время», написанных в 1888-1889 годах. 

Мамин-Сибиряк пишет свой очерк для справочника «Город Екатеринбург» 
по заказу Ильи Ивановича Симанова, купца и городского головы в 1884-1888 
годах. Книга-справочник «Город Екатеринбург. 1889 год» имела объём свыше 
1000 страниц и была издана за счёт заказчика [9]. 

В процессе работы над очерком Мамин-Сибиряк пользовался не только 
архивными материалами, но и общается с живыми свидетелями «золотого века» 
Уральских горных заводов. Одним из таких свидетелей стала Евдокия Иванова, 
оперная певица и драматическая актриса, участница первой театральной 
антрепризы в Екатеринбурге [1, c.42] На момент встречи с писателем ей было 
около 80 лет. 

Материал, собранный Маминым-Сибиряком, послужил основой многих 
литературных произведений. Так история жизни провинциальной актрисы 
Евдокии Ивановой стала главной сюжетной линией повести «Доброе старое 
время», которую критики не без оснований сравнивали с «Сорокой-воровкой» 
Герцена. 

Повесть имеет обрамление, где в начале старый капельмейстер Яков 
Иванович приходит мириться со старой актрисой Антонидой Васильевной (её 
прототипом стала Е. Иванова) и узнаёт, что у той нет ни чая, ни кофе и что она 
не ела два дня. В конце повести после болезни старик приходит навестить 
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знакомую еще раз, но узнает от дворника, что она «переехала на кладбище» [4, 
c.299-305 и 357-358]. 

«Ровно сорок лет назад» [4, c.305] – так начинается следующая глава 
повести. Читатель переносится в «золотой век» Уральских горных заводов, в 
1847 год, когда в Загорье открылся первый каменный театр. 

Загорье, Пропадинск – как только не называл автор Екатеринбург в своих 
произведениях! Но этот уникальный горнозаводской город с уникальной 
судьбой всегда остаётся узнаваемым). 

Первый в азиатской части России каменный театр был построен в рекордно 
короткие сроки – с мая по октябрь 1847 года, что, как пишет Мамин-Сибиряк, 
нехарактерно для николаевской России. Причиной тому – воля всесильного 
«хозяина» Уральских горных заводов. Это генерал Владимир Андреевич Глинка 
(у Мамина-Сибиряка – просто генерал) – артиллерист, участник наполеоновских 
войн с 1805 по 1813 годы, в неполных 25 лет – подполковник и ветеран, масон, 
был связан с декабристами, но в 1828 году получил первый генеральский чин, а 
с 1837 – «царь и бог Уральских заводов». 

Вот как характеризует генерала Мамин-Сибиряк в повести «Доброе старое 
время»: 

«Это был настоящий николаевский генерал, высокий, плотный, 
остриженный под гребёнку и туго затянутый в военный мундир… Седые 
бакенбарды от самого уха шли к щетинистым усам. Широкое красное лицо 
глядело грозно… Вытянувшийся в струнку молоденький адъютант везде 
сопровождал генерала и ловил каждое его слово» [4, c.310]. 

А вот что пишет тот же автор о генерале Глинке в своём очерке:  
«…Это было ужасное время беспримерной судебной волокиты, бесправия, 

шпицрутенов, плетей и всякого другого “пристрастия”, какое немыслимо даже 
при большом осадном положении, точно Екатеринбург стоял на охваченной 
мятежом и междоусобной бранью территории. Всего интереснее, что все эти 
драконовские законы сопряжены были воедино для вящего преуспеяния 
несчастного русского горного дела, и под их давлением творился крепостной 
кромешный труд в рудниках, на заводской огненной работе и на фабриках. 
Сравнение с нынешней каторгой слишком слабо рисует положение тогдашнего 
Урала…Переходя к лицам, мы должны занести на страницу нашей скромной 
летописи неумирающее имя главного горного начальника В. А. Глинки, 
настоящего николаевского генерала-фронтовика, царившего на Урале более 20 
лет. Его имя произносится старыми служаками с благоговением. Рассказывают 
интересный анекдот о встрече этого горного царька с пермским губернатором 
Огаревым, тоже замечательным человеком. Встретились они где-то на 
проселочной дороге зимой, и одному приходилось своротить в сторону. 
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Произошло недоразумение: ни та, ни другая сторона не желала уступить… 
Губернатор, высунувшись в окно кареты, крикнул:  

– Уральский хребет едет… На это последовал ответ Глинки: 
– А у меня едет вся уральская шкура!..  
По преданию, губернатор, побежденный таким ответом, скромно свернул 

в сугроб, чтобы дать дорогу горному царю. Впрочем, и сам Глинка, как гласит 
предание, любил называть себя царем. Времена Глинки и теперь заставляют 
замкнутый мирок горных инженеров тяжело вздыхать: золотое было время… 
Достаточно сказать одно, что тогда горные инженеры могли жить на равной ноге 
с екатеринбургскими миллионерами, заводчиками и золотопромышленниками. 
Они «задавали тон» тогдашней беспримерно широкой жизни… Что это была за 
жизнь, сейчас в наше грошевое время трудно представить себе даже 
приблизительно… 

Сам Глинка оставил по себе все-таки хорошие воспоминания, как человек 
честный, что не мешало окружающим его воровать напропалую. Внушительная 
наружность, высокий рост и военная николаевская выправка придавали ему 
диктаторский вид. Это и был диктатор – прямой, грозный, справедливый до 
жестокости, вспыльчивый и милостивый. Держал он себя и просто, и строго, с 
солдатскою грубостью. Но, к сожалению, около уральского царя ютилась целая 
стая прожорливых, вороватых и проворных людей, которые нажили “большие 
тысячи”. Игра шла крупная, но грозный царь не мог допустить даже мысли, чтоб 
под его начальством смел кто-нибудь даже подумать о взятке или разных других 
незаконных формах присвоения чужой собственности. Благодаря Глинке быстро 
сформировался, вырос и окреп замкнутый горный кружок с преобладающей 
чиновно-семейной организацией. Горные инженеры соперничали в мотовстве и 
роскоши с миллионерами, шампанское лилось рекой, крепостная военная музыка 
играла мотивы из «Белой дамы» и «Le diable amoureux», а результатом этого 
общего веселья явился ряд счастливых браков, завершивших собой кровную 
связь горного чиновного мира с екатеринбургскими миллионерами. 

Закончим эту главу одним анекдотом, характеризующим отношения 
простого заводского люда к Глинке. Раз генерал, объезжая заводы, остановился 
закусить в доме простого рабочего. Ему понравилась чистенькая обстановка, 
поданные хозяйкой простые щи и сама хозяйка. 

– А дети есть? – спросил Глинка смутившуюся хозяйку. – А, нет! Ну, чтобы 
в следующий раз, когда поеду, были дети… слышишь? Сам буду крестить… 
слышишь? Да, чтобы был мальчик… 

Действительно, через год Глинка опять приехал в этот завод. Является 
какой-то рабочий и требует, чтобы его допустили к “самому генералу” по 
важному делу. 
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– Чего тебе? – сурово встретил смельчака Глинка. 
– Готово, ваше высокопревосходительство… 
– Что готово-то?.. 
– А тогда мальчика заказывали, ваше высокопревосходительство… Так все 

готово, только дожидались вас, крестить. Глинка окрестил «заказанного 
мальчика» и потом поместил его на свой счет в какое-то учебное заведение» [9]. 

Ощущая себя всесильным владыкой Горных заводов, генерал Глинка не 
отказывал себе ни в каких прихотях. Так он захотел в городе театр – и театр 
появился как по мановению волшебной палочки. Деньги на строительство 
собирались по подписке, а «главными спонсорами» выступили купцы-
старообрядцы, золотопромышленники (главным образом Рязановы) [1, c.72]. 
Трудно представить себе, чтобы набожные староверы добровольно выделили 
деньги на «бесовское действо», да еще и выкупали ложи на весь сезон. Очевидно, 
генерал Глинка имел рычаги воздействия на раскольников – и это был шантаж. 
Только от Глинки зависело, будут ли тайные скиты в глухих лесах сохранены 
или разорены, будет ли разрешение на добычу золота на казённых землях. 
Наверное, неслучайно новый царь Александр II за вопиющую коррупцию снял 
генерала с должности и отправил в «почётную ссылку» - сенатором в Санкт-
Петербург, пожизненно… 

Вернёмся к тексту повести. Вновь построенному театру не доставало 
только труппы, и генерал приглашает в Загорье антрепренёра Павла Ефимовича 
Крапивина. 

Прототипом Крапивина стал актёр, антрепренёр и режиссёр Пётр 
Алексеевич Соколов (?-1865) [1, c.88, 5, c.71] Творческий путь (в начале актёр на 
вторых ролях, потом антрепренёр) начал на юге России – в Харькове и Воронеже. 
Там же Соколов собирает свою первую труппу, каких немало скиталось тогда по 
просторам России. Не имея недостатка в актёрах-мужчинах («…военные в 
отставке, прогоревшие помещики, выгнанные со службы чиновники») [4, c.312], 
чтобы иметь в своей труппе актрис, он специально «…с этой целью отправляется 
в Орловскую губернию, в именье недавно умершего помещика-меломана, у 
которого был свой домашний театр и при нём театральное училище, и здесь 
законтрактовал шесть девочек-подростков на особых условиях. Наследники 
меломана были рады выгодной афёре…» [4, c.312]. 

В действительности, это были «актрисы из труппы крепостного домашнего 
театра в Спасском-Лутовинове (матери И.С. Тургенева Варвары Петровны 
Тургеневой) [3, c.11]. Девочкам было по 13-14 лет, когда Соколов «взял их 
напрокат». Путь в Екатеринбург был долгим, через Казань и Уфу (у Мамина-
Сибиряка – через Симбирск). Антрепренёр давал представления в 
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провинциальных городах, «обкатывал труппу». Наконец, в 1843 году труппа даёт 
первое представление в столице горнозаводского Урала. 

Это была, как гласила афиша, опера г-на Беллини под названием 
«Женщина-лунатик» («Сомнамбула»). Представление состоялось в помещении 
цейхгауза (склада) Александровского горного госпиталя (ныне – 
Екатеринбургский музей изобразительных искусств). Соколов располагал 
труппой из 16 человек, оркестром из 8 человек и приглашённым хором, при этом 
сам участвовал в спектакле. Главную партию Амины пела юная Евдокия 
Иванова. По свидетельству современников, постановка отличалась высоким 
исполнительским уровнем. 

(К слову, провинциальные театры России в это время не делились на 
музыкальные и драматические – в репертуаре могли быть и оперы, и водевили, 
и комедии Островского, и трагедии Шекспира). 

Немного об оркестре. Оркестр у Соколова был свой. Им руководил 
капельмейстер Немвродов (Нимвродов) А.В. – человек тёмного происхождения, 
возможно, из крепостных [1, c.68]. После распады труппы Соколова руководил 
оркестром на ярмарке в Ирбите и выступал в труппе Херувимова. Прототип 
Якова Ивановича (Яшки). 

Попробуем представить себе оркестр из 8 человек, под аккомпанемент 
которого исполняется одна из самых известных опер Беллини. Видимо, он по 
составу был похож на цыганские и еврейские оркестры Восточной Европы. 
Состав был произвольный – могли входить как струнные, так и деревянные 
духовые инструменты. Возможно, из меди был тромбон и уже известный в 
России хроматический корнет-а-пистон. На духовых играли, вероятно, 
отставные музыканты военных оркестров. Национальный состав мог быть 
любой.  

А четыре года спустя на открытии постоянного театра играл оркестр в 
составе аж целых 12 человек! 

Но как же такая команда могла разучивать сложные оперные партитуры? 
А никак. Вероятно, но только Немвродов, но и сам Соколов никогда не видели 
настоящей партитуры. Возможно, они не видели и профессионального 
исполнения оперы – Москвы и Петербурга не было в маршруте труппы. В 
лучшем случае, в распоряжении капельмейстера был клавир оперы, который 
расписывался «на голоса». Об оркестрах провинциальных и крепостных театров 
и их капельмейстерах хорошо написано у Григоровича [8]. В первые годы 
Советской власти бродячие революционные театры имели такие же оркестры, и 
одним из руководителей был будущий профессор Уральской консерватории В.Н. 
Трамбицкий [2, c.16-29]. 

 Вот что пишет Мамин-Сибиряк в своём очерке: 
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 «Спектакль кончился, «Старичок капельмейстер И. А. Мещерский 
рассказывал нам, как веселились тогда. 

– Как-то у Тита Поликарпыча играли, – рассказывал девятидесятилетний 
старичок. – Он стоит на балконе, а мы в саду играем. Любил русские песни Тит 
Поликарпыч и за каждую песню бросал с балкона оркестру по сотенной: сыграли 
десять песен и получили тысячу рублей. А Глинка? Развеселится и курьеров 
сейчас в Богословск и Златоуст, где были свои военные оркестры. Ну, на тройках 
и мчат музыку, куда велит Глинка. Танцевали тогда мазурку часов по шести… 
Музыканты в обморок падали, а бал с девяти часов вечера до девяти утра. И дамы 
тогда были удивительные!» 

Богатые владельцы заводов предпочитали жить за границей и там же имели 
свои оркестры. Посещая при необходимости уральские заводы, они являлись 
вместе со всей свитой, в том числе, и с музыкантами. (Заметим в скобках, что 
бальные и домашние оркестры были уже и при Глинке, но играли в них, 
преимущественно, приглашённые иностранцы или крепостные, не знавшие нот 
и подбиравшие свои партии по слуху. Однако, и купцам, и промышленникам, и 
горному начальству иметь свой оркестр считалось престижным). Такой оркестр 
описан в «Горном гнезде». Свой оркестр есть и у главного антагониста наших 
героев – Полковника Додонова. 

Этот персонаж, возможно, собирательный образ богатого заводчика с 
замашками барина центральной России, любителя медвежьей охоты. Реальный 
полковник Александр Григорьевич Демидов не годится в прототипы героя 
Мамина-Сибиряка, как, впрочем, и другой Демидов, Павел Николаевич, 
естествоиспытатель, Курский губернатор и основатель Демидовской премии. 
Писатель как будто бы нарочно вводит на страницы своей повести 
байронического злодея с чертами капитана Немо. Додонов противоречив во 
всём. Он имеет военную выправку, но получил образование за границей и 
свободно владеет тремя иностранными языками. У него богатейшая библиотека, 
но он специально выращивает медведей, чтобы в своё удовольствие травить их 
собаками. Он холост, но подражает Людовику 15-му – о его «гареме» ходят 
нехорошие слухи. И при этом имеет необъяснимое влияние на генерала – тот как 
будто бы ничего не замечает за ним. Додонов имеет частный театр (в 
описываемое время по Московскому тракту, упомянутому писателем, такой 
театр был только в Ревде) и оркестр, но не имеет театральной труппы. 

Додонов присутствует на первом представлении в честь открытия нового 
театра. Он сидит рядом с генералом и ведёт себя вызывающе развязно в это 
царстве подобострастия. Они видит выступление Антониды Васильевны – и 
сразу влюбляется в нее. Богача не смущает, что актрисе еще нет 16 лет – он нагло 
приходит к ней в гримёрную, и никто не может ему помешать. 
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Додонов пресыщен жизнью. Ни высокие искусства, ни даже медвежья 
охота не могут развеять его скуку. Только любовь к женщинам поддерживает 
интерес к жизни ещё не старого заводчика. Но ни продажная любовь европеек, 
ни рабская любовь крепостных девиц не прельщают его. В юной актрисе он 
увидел что-то новое для себя. И он пригласил труппу Крапивина каждую субботу 
играть в своём театре, в 50 верстах от города. 

Крапивин в ужасе. Он ещё помнит, как бежал из Симбирска, спасая своих 
актрис от домогательств двух молодых помещиков. Но против воли генерала он 
не может идти. 

Это был странный театр. Он не имел партера – на месте партера 
помещалась оркестровая яма. Оркестр состоял из прекрасных европейских 
музыкантов и повсюду сопровождал хозяина. Зрители скрывались за портьерами 
лож. Сцена была на удивление маленькая. Труппа отыграла свою программу, и 
ничего страшного не произошло. Но у Додонова есть пассия – Пелагея 
Силантьевна. Заводчик давно разлюбил её, но не может расстаться. Пелагея 
тайно проводит Антониду в покои, где живут девушки Додонова, чтобы 
показать, как они несчастны. Ей не нравится новое увлечение барина. Позже, 
узнав об этом, заводчик приказывает выпороть бывшую любовницу, но вскоре 
отменяет своё решение. 

Спектакли в частном театре продолжаются, Додонов продолжает ездить в 
Загорье. Он ухаживает на Антонидой, но в ответ получает лишь холодное 
презрение. Тогда он, узнав имена и адрес владельцев крепостных актрис, 
посылает своего слугу выкупить для себя всю женскую часть труппы. Крапивин 
в отчаянии. 

Антрепренёр откладывал каждую копейку, чтобы выкупить на волю своих 
актрис. Но слава об успехах его труппы уже дошла до наследников, и они 
потребовали за каждую актрису немыслимые пятьдесят тысяч. Надо, полагать, 
здесь Мамин-Сибиряк не преувеличивает. Однако планы Додонова резко 
изменились. У него произошла размолвка с генералом за карточным столом по 
совершенно пустяковому поводу. Барин спешно засобирался в Петербург вместе 
со всей своей многочисленной свитой. Генерал, по-видимому, был рад его 
отъезду. Не имея возможности дождаться выкупа актрис, но не умея терпеть 
поражения, старый ловелас прельщается более лёгкой добычей. С подачи 
Пелагеи Силантьевны и не без помощи капельмейстера Яшки, он похищает 
прямо во время спектакля единственную приму-балерину – Фимушку. Вот как 
это описывается у автора: и оставался один водевиль. Актрис попросил 
Крапивин дождаться конца, чтобы всем идти вместе. В антракте перед водевилем 
танцевала свою качучу Фимушка. Эта ленивая и глупая толстуха, когда 
выходила на сцену с голубым шарфом и в голубой газовой юбочке, производила 
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фурор, как было и теперь. Гримируясь в своей уборной, Крапивин, – он играл все 
роли «на затычку», – с удовольствием слышал, как благодарно ревела публика, 
вызывая Фимушку, как надрывался Яков Иванович со своим оркестром и как 
стучал костылем в такт «кадансу» сам генерал. Потом все смолкло, потому что 
для эффекта Фимушка должна была провалиться в люк, как это делалось в то 
время: фея улетала в небеса или проваливалась, – то и другое придавало 
определенный конец номеру. 

Когда Крапивин вышел на сцену, то с удовольствием заметил, что 
Додонова больше нет в театре. Оставался один генерал, расслабленно мигавший 
опухшими красными веками. Благодаря Крапивину водевиль свертели в полчаса, 
и антрепренер сам удивился, что так скоро все кончилось. Не смывая грима, он 
бросился в уборную к Антониде Васильевне: она была налицо, — значит, все 
благополучно. 

Одевайтесь, я сейчас, — весело проговорил Крапивин, убегая к себе. 
Когда он вышел, труппа была в сборе, и не оказалось налицо одной 

Фимушки. Она провалилась в люк и больше не возвращалась. Рабочие видели, 
как она под сценой надевала шубку, а дальше все следы терялись. На квартире 
Фимушки тоже не было. Только стоявшие у театра извозчики сообщили, что к 
подъезду, через который входили и выходили артисты, подъезжал додоновский 
дорожный возок, и какая-то дама вышла и села в него. Очевидно, балерину увез 
Додонов. Пока шел водевиль, он был уже далеко. Действительно, Додонов 
устроил это похищение и был счастлив своею легкой победой. Конечно, все было 
подстроено раньше, при дружном содействии Якова Ивановича, Улитушки и 
Пелагеи Силантьевны, а Фимушка по своей глупости была рада романическому 
приключению. Она, как была в своей газовой голубой юбочке и в трико, так и 
отправилась в неизвестный путь, отдавшись Додонову. Они вдвоем катили по 
московскому тракту, сломя голову, и это приводило Фимушку в восторг. 
Додонов закутывал ее в свою медвежью шубу, как ребенка. 

За беглецами летела повозка с Пелагеей Силантьевной, не оставшейся в 
накладе. Додонов послал гонца воротить Ивана Гордеевича с дороги» [4, с.355]. 

Фимушка возвращается в труппу через два года – уставшая, постаревшая 
и беременная. Крапивин принимает её обратно. 

Труппа продолжает выступать, актрисы взрослеют, их мастерство 
оттачивается. Генерал по-прежнему не пропускает ни одной премьеры. Но 
эффект новизны для провинциальной публики уже прошел. А скоро закончится 
и «золотой век» - так же быстро, как и начался. Во всяком случае, так говорил 
сам Мамин-Сибиряк. Иссякнет поток золота, а вместо власти горных инженеров 
придёт власть капитала – слепая и беспощадная. 
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Старый антрепренёр Крапивин не увидит распада своей труппы – он умрёт 
раньше от перенапряжения сил. Но его артисты станут свидетелями падения 
всесильного Додонова. Не умея вести дела в условиях рынка, он разоряется. 
Проверка показывает, что доморощенный Людовик 15-й – скорее Синяя Борода, 
и только взятки спасут старого развратника от каторги. И он повторит судьбу 
известного бретёра Фёдора Толстого, женившись на Пелагее Силантьевне, у 
которой сохранились подаренные барином деньги и драгоценности. 

После 1857 года труппа Соколова прекратит выступления. Артистическая 
жизнь провинциального города столкнётся с жёсткой капиталистической 
конкуренцией. В Сергинских заводах заиграет оркестр Яна Тихачека. Железная 
дорога откроет в город доступ столичным знаменитостям. Наконец, в 1912 году 
в городе откроется настоящий оперный театр, а вместе с ним – и новая страница 
музыкально-театрального дела на Урале. 

Старый театр никуда не денется, он только врастёт в землю. В это здании 
состоится первый киносеанс, потом будет располагаться кинотеатр «Октябрь», а 
вслед за ним – «Колизей». Сегодня может показаться удивительным, как такое 
маленькое здание могло быть театром, но зрительный зал проекта К. Турского 
вмещал от 600 до 800 человек. И именно в этом театре состоялась премьера 
единственной пьесы Д. Мамина-Сибиряка «Золотопромышленники». 

Ну, наконец, главный вопрос. Так можно ли считать прозу Мамина-
Сибиряка надёжным источником сведений об артистической жизни 
Екатеринбурга в 19 веке? Приведу пример. В повести автор перечисляет оперы 
из репертуара театра: «Семирамида», «Белая дама», «Тоска по родине» и т. д., но 
без указания авторов [4, c.314]. Очевидно, эти сведения он получил от своего 
информатора – Евдокии Ивановой. В то же время авторитетнейший Сергей 
Беляев в справочнике «Имена в истории музыкальной культуры Старого Урала» 
в статье про антрепренёра Соколова перечисляет те же оперы, но уже с 
указанием композиторов. «Семирамида», опера Россини, «Белая дама», опера 
малоизвестного у нас А. Буальдьё. Вместо последней оперы Верстовского 
«Тоска по родине» приведена популярнейшая в своё время «Аскольдова могила» 
[1, c.88]. 

Отсюда напрашивается вывод. Творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка хорошо 
передаёт дух времени и может служить дополнением к документальным 
источникам. Но здесь скорее знание истории и культуры Урала служит ключом 
к пониманию литературного метода нашего великого земляка. Современники 
длительное время отказывали автору в оригинальности сюжетов. Мы же видим 
свидетельство того, что горнозаводской Урал имел уникальную историю, 
длительное время развиваясь в условиях, не типичных для остальной России. В 
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этом и состоит художественная и научная ценность наследия великого 
уральского писателя. 
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«ИМИДЖ КАК ИСКУССТВО» 
О книге Наталии Иванчук 

 
О.Г. Марченко  

Екатеринбургская детская школа искусств № 11 
имени Е.Ф. Светланова 

 
В 2021 году в екатеринбургском издании «АсПУр» вышла книга 

музыковеда Наталии Иванчук «Имидж как искусство», посвященная вопросам 
формирования творческого и художественного образа людей искусства. 

Наталия Николаевна Иванчук – музыковед, музыкальный критик, 
журналист, преподаватель. Наталия Николаевна окончила ИППК при Уральском 
федеральном университете по специальности «Психология имиджа и связи с 
общественностью» и преподаёт предмет имиджелогия в Свердловском 
областном музыкальном училище им. П.И. Чайковского (колледже). В своей 
новой книге автор исследует историю возникновения имиджелогии, 
сценический облик знаменитостей, достижение творческого успеха, основы 
эффективной самопрезентации и многое другое. Книга адресована щирокому 
кругу читателей. 

Имидж (от лат. Imago – образ) – это совокупность представлений в 
общественном мнении о человеке. Имиджелогия – это наука о том, как придать 
человеку «правильный облик»  и искусство создания такого облика. И, как пишет 
автор, «искусство нравиться людям, владение секретами личного обаяния, 
умение производить благоприятное впечатление на окружающих играют ничуть 
не меньшую роль в достижении профессионального успеха, чем 
профессиональные навыки» [1, с.3]. 

В первой части книги «Немного истории» автор пишет о том, какую роль 
играло личное обаяние в разные исторические эпохи – от античности до наших 
дней. Особое внимание уделяется философу Ж.-Ж. Руссо и поэту Д.Г. Байрону, 
чья популярность не зависела от их воли и зачастую была им в тягость. Имидж 
любого публичного деятеля, политика, артиста, литератора неизбежно 
формируется в общественном мнении и во многом не зависит от носителя 
имиджа. Формированию положительного или отрицательного образа 
способствуют критики, биографы, журналисты, политические оппоненты, а 
зачастую и просто любители слухов. 

Следующая глава книги посвящена Фёдору Ивановичу Шаляпину – 
первому русскому артисту, сознательно формировавшему свой сценический и 
артистический облик. В своей книге «Маска и душа» [3], которую 
прославленный певец называл «аналитической биографией моей души и моего 
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искусства», автор описывает своё становление, как артиста и то, как он 
преодолевал скованность и неуверенность в себе, как добивался максимальной 
глубины создаваемых им сценических образов. «Конечно, Фёдор Иванович, как 
человек с невероятной интуицией, предполагал, что книга вызовет огромнейший 
интерес в музыкальных кругах, особенно среди оперных певцов, но насколько 
она станет популярной среди представителей других профессий в ХХ и ХХI 
веках, он вряд ли мог предвидеть. Сегодня специалисты в области психологии и 
имиджа называют книгу «Маска и душа» «практическим пособием по 
имеджелогии и самопрезентации» – вот такой необычный поворот совершила за 
многие десятилетия эта удивительная книга» [1, с.21]. 

В главе «Имидж в сценическом и музыкальном искусстве» глазами 
современников предстают знаменитые артисты и дирижёры 19-21 вв. Вот как 
описывает, например, К.С. Станиславский Антона Григорьевича Рубинштейна: 
«Его львиное спокойствие, грива волос на голове, ленивые, плавные движения, 
точно у царственного хищника, подавляли меня» [1, с.31, 2]. Перед нами 
проходят портреты Артуро Тосканини, Мстислава Ростроповича, Лучано 
Паваротти, Дениса Мацуева и других так, какими их видели современники и как 
мастера сами формировали свой имидж в глазах современников. В следующих 
главах подробно рассказывается об оперной певице Марии Каллас, пианистах 
Гленне Гульде, Ван Клиберне и Люка Дебарге, дирижёре Евгении Колобове – и 
о том, какую роль они уделяли своему сценическому образу, какое значение имел 
имидж в становлении их артистической карьеры. 

«Имидж композитора» – это особая глава, где раскрывается роль имиджа 
для композитора и для продвижения его творчества. «Часто композитора 
считают фигурой непубличной, закрытой, довольно загадочной, не очень 
расположенной к общению» [1, с.106]. Ференц Лист, Фридерик Шопен, 
Кшиштоф Пендерецкий, Джон Кейдж, Игорь Стравинский, Сергей Прокофьев 
предстают перед нами не только как яркие творческие личности, но и как 
артисты, умеющие презентовать себя самостоятельно или с помощью 
импресарио. Так у нас сложились образы застенчивого Шопена, эпатажного 
Кейджа или бунтаря Прокофьева не только благодаря их музыке, но и благодаря 
тому, как авторы презентовали сами себя (или как за них это делали 
современники). 

В последних главах – «О психологии имиджа», «Творчество самого себя 
или секреты успешной самопрезентации в концертной деятельности» и «Личное 
пространство успеха» – автор даёт практические рекомендации, как при помощи 
формирования привлекательного образа добиться успеха в своей артистической 
карьере. В заключительном разделе «Постскриптум» автор делает следующий 
вывод: «…эффективный имидж в ХХI веке – это и чарующее обаяние, и 
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профессиональная компетентность, и умение достигать намеченных целей» [1, 
с.185]. 

Книга может быть интересна как профессиональным музыкантам, 
педагогам, практическим психологам и имиджмейкерам, так и самой широкой 
аудитории. 
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Екатеринбург 

29.  Прокопенко Яна Юрьевна, директор МБУК ДО «Екатеринбургская детская 
музыкальная школа № 10 имени В. А. Гаврилина» г. Екатеринбург 

30.  Прокошев Игорь Павлович, обучающийся 6 класса МБУК ДО 
«Екатеринбургская детская школа искусств № 11 имени Е.Ф. Светланова» г. 
Екатеринбург 

31.  Сокольская Жанна Абрамовна (17.11 1932-23.03.2019) – музыковед, 
заслуженный деятель искусств России, кандидат педагогических наук 
г.Екатеринбург 

32.  Стафеева Нина Анатольевна, заместитель директора по УВР МБУК ДО 
«Екатеринбургская детская музыкальная школа № 10 имени В. А. Гаврилина»  
г. Екатеринбург 

33.  Сугробова Лидия Александровна, преподаватель МБУК ДО «Екатеринбургская 
детская школа искусств № 6 имени К. Е. Архипова» г. Екатеринбург 

34.  Сумкина Алевтина Сергеевна, преподаватель ГБПОУ СО «Свердловское 
музыкальное училище имени П. И. Чайковского (колледж)» г. Екатеринбург 

35.  Суханова Алевтина Владимировна, преподаватель МАУК ДО «Детская школа 
искусств № 5» г. Екатеринбург 

36.  Сладковска Дарья Борисовна, к.п.н., лауреат Премии Губернатора 
Свердловской области, преподаватель МАУК ДО «Детская музыкальная школа 
№ 1 имени М.П. Фролова» г. Екатеринбург 

37.  Тихонова Елена Вадимовна, к.п.н., доцент МБОУ ВО «Екатеринбургская 
академия современного искусства» г. Екатеринбург 
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38.  Трубеева Варвара Вячеславовна, преподаватель МБУК ДО «Детская хоровая 
школа № 4» г. Екатеринбург 

39.  Фельдман Зинаида Рафаиловна, преподаватель МБУ ДО «Детская школа 
искусств № 8 имени В. Ю. Виллуана» г. Нижний Новгород  

40.  Чепракова Валентина Владимировна, заместитель директора по УМР, куратор 
ГРЦ «Эстрадно-джазовое инструментальное исполнительство и вокал» МАУК 
ДО «Детская музыкальная школа № 1 имени М. П. Фролова», куратор проекта 
«Всероссийские Фроловские педагогические чтения «Наша история» г. 
Екатеринбург 

41.  Черныш Татьяна Викторовна, директор МБУК ДО «Детская хоровая школа № 
4» г. Екатеринбург 

42.  Шарова Ирина Викторовна, преподаватель МБУК ДО «Детская музыкальная 
школа№ 13 имени И. О. Дунаевского» г. Екатеринбург 

43.  Шульгина Ирина Валерьевна, директор, преподаватель МБУК ДО 
«Екатеринбургская детская школа искусств № 14 имени Г. В. Свиридова» 
г.Екатеринбург 

44.  Шувалова Наталия Николаевна, преподаватель, методист МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа № 12 имени П.И. Чайковского» г. Нижний Новгород 

45.  Яковлева Елена Ивановна, преподаватель МБУ ДО «Детская музыкальная 
школа № 1 имени А. К. Глазунова» г. Барнаул, Алтайский край  
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