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Музыкально-педагогическая подготовка  
в учительских семинариях Казахстана  

последней четверти XIX – начала XX века

В статье рассматривается процесс музыкального образования в системе педагогической 
подготовки в учительских семинариях Казахстана последней четверти XIX – начала 
XX века. Изучены содержание, направления, формы, методы организации музыкально-
теоретического, музыкально-исполнительского образования педагогических кадров. 
Раскрыты национально-культурные особенности системы педагогического образования, 
выстроена хронология организации педагогических учебных заведений в Казахстане, 
определена специфика процесса музыкального обучения, кадровый уровень педагогов-
музыкантов, материально-техническое, учебно-методическое обеспечение музыкальной 
деятельности учительских семинарий. Сформировавшаяся система музыкального обучения  
учительских семинарий Казахстана стала  в XX веке  основой музыкальной подготовки в  
средних профессиональных педагогических заведениях (техникумы, училища), что явилось 
предпосылкой  становления музыкально-педагогического образования  Казахстана во второй 
половине XX века. 

Ключевые слова: учительские семинарии Казахстана, музыкально-педагогическая 
подготовка, музыкальное образование, дисциплина «Пение и музыка».
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Preparation of Musical Pedagogy in Teachers’ Training Courses 
in Kazakhstan in the Last Quarter  
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The article examines the process of musical education in the system of pedagogical 
preparation in the teachers’ training colleges in Kazakhstan in the last quarter of the 19th and 
the early 20th century. A study has been made of the contents, directions, forms and methods of 
organization of music theory and musical performance education of the faculty. The national and 
cultural peculiarities of the system of pedagogical education are disclosed, the chronology of the 
organization of pedagogical educational institutions is formed, and the specificity of the process 
of musical education, the professional level of musician pedagogues, the material-technical 
and tutorial methodological provision of musical activities of teachers’ training colleges are 
determined. During the 20th century the established system of musical education in the teachers’ 
training colleges in Kazakhstan became the foundation of musical preparation in intermediate 
professional pedagogical institutions (technical schools, colleges), which became the prerequisite 
for the formation of musical pedagogical education in Kazakhstan in the second half of the  
20th century.
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Развитие системы народного про-
свещения Казахстана во второй 
половине XIX – начале XX веков, 

рост количества обучающихся, сети 
учебных заведений различных типов 
(конфессиональных мусульманских и 
православных, светских) остро обозна-
чило проблему нехватки квалифициро-
ванных учителей. Дефицит учительских 
кадров становится одним из факторов 
становления системы профессиональ-

ного педагогического образования, от-
крытия специальных педагогических 
учебных заведений (учительские семи-
нарии и школы, педагогические курсы и 
классы) в учебных округах, к которым в 
разные периоды относилась территория 
Казахстана: Казанском (1803), Оренбург-
ском (1874), Западно-Сибирском (1885), 
Туркестанском (1886).

Анализ источниковой базы исследо-
вания, а именно: архивных материалов 
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Центрального государственного архи-
ва Республики Казахстан, научных тру-
дов, монографий, диссертаций, статей, 
законодательно-нормативной (законы, 
указы, уставы, инструкции, положения, 
правила и др.), учебной документации 
(учебные планы, программы, учебники, 
учебно-методические пособия), – по-
казывает, что музыкальная подготовка 
в педагогических учебных заведениях 
Казахстана являлась обязательной. Се-
рьёзное внимание к музыкально-педа-
гогической подготовке учителей было 
обусловлено наметившейся в последней 
четверти XIX века тенденцией по вве-
дению предмета «Пение» в число обяза-
тельных дисциплин в светских учебных 
заведениях (русско-казахских инородче-
ских, сельских училищах, прогимнази-
ях, гимназиях), обязательное препода-
вание церковного пения в православных 
учебных заведениях (школах грамоты, 
церковно-приходских школах), введе-
ние элементов музыкального обучения 
в конфессиональных новометодных му-
сульманских школах (мектебе, медресе). 
Наиболее основательно процесс музы-
кального образования учителей был по-
ставлен в учительских семинариях, счи-
тавшихся наилучшим типом учреждений 
в силу их более высокого статуса и про-
должительности срока обучения. 

Обзор состояния научной разрабо-
танности проблемы музыкально-педа-
гогической подготовки в учительских 
семинариях Казахстана последней чет-
верти XIX – начала XX века показал, что 
до настоящего времени она не станови-
лась объектом специальных исследова-
ний, что подтверждает необходимость и 
актуальность обращения к малоизучен-
ной в педагогической науке Казахстана 
теме. Отдельные аспекты музыкаль-
но-педагогического образования народ-
ных учителей на рубеже XIX–XX ве-

ков затрагиваются в диссертационных 
исследованиях Т. Н. Абросимовой [1],  
Н. А. Адельбаевой [2], Т. Н. Батуринской 
[3], трудах Дж. Кремер [7], содержание 
процесса музыкальной подготовки пе-
дагогов освещается в научных статьях 
таких зарубежных учёных, как Т. Дж. 
Дрейвс [5], К. Конер, Дж. Д. Эрос [6], 
Ф. К. Роза Напал, П. К. Муньос-Каррил, 
М. Гонсалес-Санмамед [8], Д. А. Рикельс, 
Э. К. Хоффман, В. Э. Фредериксон [9],  
Т. Робисон, Б. Уильямс [10] и др.

В последней четверти XIX – нача-
ле XX века в Казахстане открылось во-
семь учительских семинарий: Омская 
(1872), Казанская инородческая (1872), 
Туркестанская (Ташкент, 1879), Семипа-
латинская (1903), Актюбинская (1912), 
Уральская (1913), Верненская (1913), 
Акмолинская (1916). Учительские семи-
нарии и школы, педагогические курсы и 
классы для подготовки учителей уезд-
ных, городских начальных училищ орга-
низовывались на основании документов 
Министерства народного просвещения 
(МНП): «О мерах к образованию населя-
ющих Россию инородцев» (1870), «По-
ложение о Молодечнянской учительской 
семинарии» (1870), «Положение о жен-
ских гимназиях и прогимназиях МНП» 
(1870), «О татарских учительских шко-
лах» (1872), «Положение о педагогиче-
ских классах» (1874), «Инструкции для 
учительских семинарий МНП» (1875), 
«О киргизской (казахской) учительской 
школе» (1880) (см.: [2]). 

Изучение архивных фондов учитель-
ских семинарий, школ, педагогических 
курсов, классов позволило составить це-
лостную картину состояния музыкаль-
но-педагогического образования в них, 
представление о деятельности, образова-
нии, социальном и материальном поло-
жении, учебной нагрузке учителей пения 
учебных педагогических заведений. 
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Обучение в семинариях было дорого-
стоящим, длительным; достаточно вы-
сокие вступительные требования вклю-
чали письменные и устные экзамены по 
всем предметам предыдущего школьно-
го курса. При поступлении в семинарию 
особо подчёркивалась необходимость 
музыкально-эстетической подготовки:  
для выявления уровня музыкального 
развития, природных музыкальных спо-
собностей поступающие сдавали экзаме-
ны по пению. Во вступительных требо-
ваниях Омской учительской семинарии 
указывается: «Вследствие предложения 
г. Министра Народного Просвещения на 
имя Попечителя Харьковского учебно-
го округа, от 09.11.1897 г., за № 29.596,  
о недопущении в учительские семинарии 
лиц, совершенно неспособных к пению, 
вновь поступающие в семинарии будут 
подвергнуты испытанию в способности 
их к пению»1. Проверялось знание тем: 
«Музыкальные звуки и их простейшие 
соединения. Простые размеры. Интер-
валы мажорной гаммы. Нотные и прак-
тические упражнения на один голос»2. 

Согласно инструкции МНП 
(04.07.1875), «Краткому учебному плану 
учительских семинарий» (1903) предмет 
«Пение» является обязательным, изуча-
ется по 2 ч. в неделю на приготовитель-
ном отделении и всех курсах семинарии, 
обучение игре на музыкальных инстру-
ментах (скрипка, фортепиано и др.) про-
водилось за дополнительную плату. 

В  пункте  15 «Положения о Моло-
дечнянской учительской семинарии» 
(17.03.1870) указывается, что «учитель 
пения определяется Директором, по най-
му, кроме жалования и казённой кварти-
ры с отоплением, никакими правами по 
службе не пользуется»3.

 Представление о педагогической 
нагрузке, жаловании учителей даёт ар-
хивный документ «Распределение уро-

ков между преподавателями Актюбин-
ской мужской учительской семинарии 
на 1913–1914 год», указывающий, что 
«должность и. о. учителя пения (по 
вольному найму) занимает Явкин Нико-
лай Семёнович (1889 г. р.), не имеющий 
чина, православный, холост. Недельная 
нагрузка составляет в семинарии – 6;  
в городском училище – 4; на педагогиче-
ских курсах – 2 урока пения. Жалование 
– 300 р., Столовые – 200 р., Квартирные 
– 125 р., Добавочные – 100 р., за уроки в 
городском училище – 150 р., на педаго-
гических курсах – 60 р. Всего – 935 р.»4.

Музыкальная подготовка зависела 
от статуса, образования, методики обу-
чения, уровня профессионально-музы-
кальной компетенции учителя пения, 
направлений музыкальной, художе-
ственно-эстетической, учебно-воспи-
тательной деятельности семинарий. 
Согласно архивным документам долж-
ности учителя пения в семинариях за-
нимали: в Омской учительской семина-
рии, одном из первых педагогических 
заведений Западной Сибири и Казах-
стана, – Россихин Яков Васильевич5.  
В Туркестанской (впоследствии Таш-
кентской) мужской учительской семи-
нарии, долгое время единственного пе-
дагогического заведения на огромной 
территории Центральной Азии и Ка-
захстана, – Васильев Иван Иванович6.  
В Оренбургской Киргизской учитель-
ской школе – регент православной церк-
ви Федотов Николай Александрович  
(с 1895 по 1902), преподававший в не-
скольких учебных заведениях Орен-
бурга; с 1913 года – не имеющий чина 
Николай Сапегин7. В Семипалатин-
ской – Чулков Николай Вячеславович. 
Семипалатинская семинария, откры-
тая в связи с острой нехваткой учите-
лей инородческих школ, ориентирова-
лась на потребности Акмолинской и  
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Семипалатинской областей. Она стала 
первой, расположенной в степном крае 
на территории современного Казахста-
на8. В Актюбинской – учителем пения  
с момента основания служил Явкин Ни-
колай Семёнович, окончивший Орен-
бургскую киргизскую учительскую 
школу и курсы пения, после его мобили-
зации на фронт исполняющим обязанно-
сти учителя пения стал диакон Савинов 
Василий Григорьевич (с 01.09.1917 г.)9.  
В Верненской семинарии уроки пения 
вёл Г. П. Тихонравов, класс скрипки – 
имеющий юридическое образование, 
присяжный поверенный при Вернен-
ском Окружном суде Миров Александр 
Павлович, класс фортепиано – Толокон-
нников10. 

Функциональные обязанности учи-
телей пения свидетельствуют о необхо-
димости владения глубокими профес-
сиональными музыкальными знаниями 
для проведения уроков пения, методикой 
обучения игре на инструментах (скрип-
ка, фортепиано, духовые и др.), навы-
ками работы с хоровыми, оркестровы-
ми коллективами (духовым, струнным, 
балалаечным), опытом проведения 
концертов, культурных мероприятий, 
благотворительных спектаклей и др. Му-
зыкальные коллективы семинарий актив-
но привлекались к участию в городских 
мероприятиях; широкое воздействие на 
музыкальную жизнь семинарий оказы-
вал уровень организации культурной, 
духовной, просветительской деятельно-
сти городов, наличие развитой культур-
ной инфраструктуры (музыкальные кол-
лективы, просветительские организации, 
общества, театры, концертные площад-
ки, библиотеки и др.). 

Типовых программ, разработанных 
МНП по предмету «Пение», не было. 
Семинарии самостоятельно составляли 
«Планы-программы по преподаванию 

пения и методике пения», «Программы 
хорового класса», ориентируясь на тема-
тическое содержание программ по пению 
в начальных училищах, где в последую-
щем должны были преподавать выпуск-
ники семинарий. Программы включали 
разделы: истории духовной и светской 
музыки, теории и музыкальной грамоты, 
церковное и светское пение, методы обу-
чения пению, игра и методика обучения 
на музыкальных инструментах11.

Последовательно и основательно из-
учалась элементарная теория музыки 
(нотное письмо, метроритм, длитель-
ности, темп, строение гамм, интерва-
лов, аккордов, музыкальные размеры, 
дирижёрские схемы) и нотной грамо-
ты. Методика обучения нотной грамоте 
основывалась на изучении нескольких 
нотных систем: цифровой по методике 
К. К. Альбрехта «Руководство к хорово-
му пению по цифирной методе Шеве» 
(М., 1872–1886); линейной (итальян-
ской) по методике А. Рожнова «Нотная 
азбука, составленная для певческих хо-
ров» (СПб., 1854); в цефаутном ключе 
по богослужебным певческим книгам 
Св. Синода. Выработка навыков чтения 
в разных ключах шла последовательно, 
начинаясь с отдельных нот, постепенно 
усложняясь – пение мажорных, минор-
ных гамм, разучивание по нотам духов-
ных и светских хоровых произведений. 
Основу музыкального образования се-
минаристов составляло хоровое испол-
нительство, осваивалась методика обу-
чения пению, приёмы организации хора, 
последовательность этапов разучивания 
произведений. В работе использовались 
учебники, учебные пособия, нотная ли-
тература, прошедшая рецензирование 
и рекомендованная к использованию 
Определениями Особого отдела Учёно-
го комитета МНП: Н. М. Потулов «Ру-
ководство к практическому изучению 
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древнего богослужебного пения» (М., 
1872–1888), А. Рожнов «Руководство 
для обучающих пению» (СПб., 1866, 
1914), Г. Я. Ломакин «Краткая методи-
ка пения для первоначального обще-
го учения по цифрам и нотам» (СПб., 
1862), Л. А. фон Фохт «Сборник дет-
ских одноголосных песен» (СПб., 1873),  
А. М. Остроумов «Элементарные уроки 
пения» (1899), С. В. Смоленский «Курс 
хорового церковного пения» (1897) и др.12 

Внеклассные хоровые, ансамблевые, 
оркестровые репетиции и концерты, об-
учение игре на инструментах, проведе-
ние пробных уроков по педагогической 
практике формировали практические ис-
полнительские навыки хорового пения, 
управления хором, совместной игры на 
инструментах, управления ансамблями, 
оркестрами.

Обучение игре на музыкальных ин-
струментах было составной частью му-
зыкально-педагогической подготовки  
в семинариях, однако в отличие от хоро-
вого пения, охватывающего всех воспи-
танников семинарии, его проходили за 
отдельную плату только желающие. Ар-
хивные документы Верненской учитель-
ской семинарии раскрывают типичные 
проблемы исполнительской инструмен-
тальной подготовки, связанные с плохим 
финансированием, выделением недоста-
точного количества часов для индивиду-
ального обучения игре на инструменте, 
необходимостью дополнительного най-
ма преподавателей музыки, отсутствием 
и плохим качеством музыкальных ин-
струментов, недостаточным пониманием 
значения и важности данного компонен-
та для профессиональной квалификации 
учителя. Программа инструменталь-
ной подготовки включала знакомство  
с устройством инструмента, особенно-
стями нотации для определённого ин-
струмента, упражнения на постановку 

аппарата, развитие исполнительских на-
выков и техники, репертуар13.

Руководство учительских семина-
рий выделяло финансовые средства для 
обеспечения материально-технической 
базы обучения музыке, приобретения 
музыкальных инструментов, оснащения 
музыкальных классов учебно-методиче-
ской и нотной литературой14. В «Годовом 
отчёте Семипалатинской семинарии за 
1916 год» указывается, что музыкальный 
класс располагает «1 роялем, 3 фисгар-
мониями, 1 струнным контрабасом,  
30 скрипками, 18 гитарами, 13 мандо-
линами, 58 балалайками, 1 кларнетом, 
1 флейтой, 1 корнетом, 1 тромбоном и  
1 барабаном, а всего 129 инструментом 
на общую сумму 2233 р. 80 к., в том чис-
ле в 1915 году приобретено 20 инстру-
ментов на 150 руб.»15. 

Между семинариями Казахстана су-
ществовала практика оказания помощи 
в пополнении, обмене библиотечными 
фондами. В архивах Актюбинской муж-
ской учительской семинарии имеется 
письмо к директору Оренбургской се-
минарии от 26.11.1914 г. № 757: «Имею 
честь препроводить Вашему Превосходи-
тельству список учебников и учебных по-
собий, употребляемых во вверенной мне 
семинарии по пению»16. В приложении 
к документу указывается внушительный 
список литературы, дающий представле-
ние о методическом оснащении уроков 
музыки. Литература делится по годам об-
учения, ставит целью расширение теоре-
тических познаний по музыке, включает 
вокально-хоровые упражнения для раз-
вития слуха и интонационных навыков, 
хрестоматии с народным, светским, клас-
сическим песенным репертуаром17. 

Всестороннее изучение музыкаль-
но-образовательного наследия учитель-
ских семинарий и последующего ста-
новления музыкально-педагогического 



2 0 2 1 ,2

107

K a z a k h s t a n :  M u s i c a l  C r e a t i v i t y  a n d  E d u c a t i o n

образования в Казахстане позволило 
прий ти к выводу о том, что данная си-
стема музыкального образования легла  
в основу содержания музыкальной под-
готовки педагогических кадров в средних 
профессиональных педагогических заве-
дениях Казахстана (техникумах, учили-
щах) в первой половине XX века, ставших  
в свою очередь одной из предпосылок 
становления системы высшего музыкаль-
но-педагогического образования Казах-
стана во второй половине XX века [4].

Результаты исследования позволили 
сделать следующие выводы:

– развитие народного просвещения 
Казахстана во второй половине XIX века 
способствует становлению системы про-
фессионального педагогического обра-
зования, созданию педагогических учеб-
ных заведений;

– в учительских семинариях (шко-
лах, курсах, классах) постепенно фор-

мируется система музыкально-педаго-
гической подготовки учителей, предмет 
«Пение» входит в число обязательных, 
с выделением достаточного количества 
часов;

– музыкально-педагогическая подго-
товка в семинариях включает обучение 
пению, теории музыки, музыкальной гра-
моте, ансамблевому вокальному, хорово-
му, инструментальному музицированию, 
практику по управлению музыкальными 
коллективами (хором, оркестром), опыт 
участия в культурно-просветительской 
деятельности;

– педагогические учебные заведения 
внесли весомый вклад в создание кадров 
национальной интеллигенции, сформи-
ровавшийся опыт музыкального обуче-
ния в учительских семинариях сыграл 
важную роль в формировании системы 
музыкально-педагогического образова-
ния Казахстана в XX веке.
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