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задачу высшего музыкального образования,

помимо специальной подготовки, входит

обеспечение широкого гуманитарного кру-

гозора. Однако круг дисциплин, работающих на

эту задачу, в нынешнем виде страдает полной

разобщённостью: музыкально-исторические и му-

зыкально-теоретические предметы, общественные

науки, изучение истории искусства, взятого в

целом, ведутся вне какой-либо связи между со-

бой.

Чтобы преодолеть эту раздробленность, ну-

жен связующий момент, положенный в основу

курсов. Таковым может стать принцип историз-

ма. Под ним в данном случае подразумевается

освоение всего цикла в параллельном, синхрон-

ном развёртывании материала — от истоков к

современности, в движении от эпохи к эпохе.

Это позволит студенту получить законченное,

комплексное представление о целостном и по-

следовательном развитии музыкально-историчес-

кого процесса в его связях с общехудожествен-

ным и общеисторическим процессами.

Относительно легко осуществить подобные

преобразования в изложении музыкально-истори-

ческих дисциплин, для чего необходимо преодо-

леть традицию раздельного преподнесения исто-

рии отечественной и зарубежной музыки, а так-

же «растворить» семинар современной музыки в

курсе истории музыки ХХ века. Это позволит

избежать дублировок. Сложность заключается в

распределении нагрузки преподавателей соответ-

ствующего профиля. Но можно предусмотреть

попеременное чтение лекций и использование

системы модульного обучения.

Жёсткая профилизация музыкально-теоретичес-

кого цикла (сольфеджио, гармония, полифония,

анализ музыкальных произведений и т.д.) услож-

няет его трансформацию на исторической основе.

Может быть, стоит отрешиться от категорическо-

го разграничения этого цикла на самостоятельные

дисциплины и вернуться к изначальному, обще-

родовому понятию «теория музыки»? Только на

такой основе возможен охват музыкально-теорети-

ческой проблематики той или иной эпохи в её

целостном виде с комплексным анализом всех не-

обходимых компонентов — от мелоса и ритма до

фактуры и оркестровки, от гармонии и полифо-

нии до драматургии и архитектоники. Этот путь

ведёт к целостному изучению музыкального сти-

ля, который вбирает в себя различные средства

и приёмы (принципиально нового здесь нет, по-

скольку всестороннее рассмотрение музыкального

языка когда-то практиковалось в консерваториях

в курсе под названием «Сочинение»).

Изменения в цикле не увеличат загрузки сту-

дентов. Сумма часов, планируемая по нынешним

учебным планам на все музыкально-теоретичес-

кие предметы, равномерно делится на четыре

года. Распределение учебного времени по пред-

метам проводится с учётом специализации сту-

дентов (например, у композиторов один из важ-

ных акцентов ставится на инструментовке и чте-

нии партитур, у вокалистов — на сольфеджио).

Естественно, для проведения подобных курсов

нужны специалисты, владеющие возможностями

преподавания музыкально-теоретических дисцип-

лин в их полном диапазоне.

Труднее преодолеть инерцию преподавания

общественных наук. Прежде следует поставить

вопрос: будут ли эти дисциплины сохранять оп-

ределённую независимость от профиля вуза или

их нужно подчинить решению конкретных об-

разовательных задач? Если возобладает вторая

позиция, то для нужд консерватории желатель-

на замена существующих предметов курсом

«Всемирной истории», который вобрал бы в се-

бя все необходимые сведения из эстетики, фи-

лософии, политэкономии и т.д. И в этом слу-

чае принцип историзма способен взять на себя

функцию объединяющего, цементирующего нача-
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ла, обеспечивая одновременно возможность ин-

тегрирующего анализа общеисторических явле-

ний, которого так недостаёт сегодня гуманитар-

ному образованию в консерватории.

Параллельно курсу «Всемирной истории» не-

обходимо изучение истории литературы и дру-

гих смежных видов искусства. Причём изучение,

построенное так, чтобы всё касающееся общегу-

манитарного развития студента было сконцент-

рировано в сквозном цикле гражданской исто-

рии и истории искусств, скоординированном с

изучением музыкально-исторического процесса (в

последовательном движении по эпохам) и трак-

туемом не как перечисление разного рода фак-

тов, событий, имён, а как проблемное освеще-

ние наиболее значительных тенденций историче-

ского развития, высших взлётов человеческой

мысли и художественного гения.

Если отвести гуманитарному и общемузыкаль-

ному циклам первые четыре года обучения, то

распределение исторического материала по курсам

может быть следующим. Первый курс — от ис-

токов до середины XVIII века (Древний мир и

Античность, Средневековье, Возрождение и эпоха

Барокко); второй курс и первый семестр третье-

го — с середины XVIII и до конца XIX века

(эпоха Просвещения, Романтизм и Построман-

тизм); второй семестр третьего и четвёртый

курс — ХХ век и явления начала XXI столе-

тия. В основе такого распределения — значи-

мость каждого исторического периода для разви-

тия музыкального искусства: время до середины

XVIII века — во многом его предыстория, вре-

мя от середины XVIII века до конца XIX —

«золотой век» музыки. ХХ столетие выделено

ввиду его наибольшей актуальности, а также по

причине сложности восприятия современного му-

зыкального языка. Думается, что намеченные ори-

ентиры вполне могут быть приложены и к дру-

гим разделам знания. Одновременное освоение

исторической эпохи в разных аспектах (музыкаль-

но-историческом, музыкально-теоретическом, ху-

дожественном и гуманитарном) несомненно повы-

сит эффективность обучения и даст студентам

ориентацию в процессах эволюции человечества,

целостное представление о них. Стоит напом-

нить, что исторические экскурсы присутствуют

в ходе изучения едва ли не всех дисциплин: ис-

тория, философия, эстетика и другие обществен-

ные науки, история зарубежной и отечественной

музыки, история гармонии, полифонии, музы-

кальных форм и т.д. Эта круговерть дробит по-

знание, превращает представление студента о

той или иной эпохе в калейдоскоп разрознен-

ных частностей. Избежать этого можно только

перейдя к скоординированному преподаванию му-

зыкальных и гуманитарных дисциплин на единой

исторической основе.

Уже само по себе введение системного под-

хода может обеспечить более высокую эффек-

тивность обучения в сравнении с нынешним его

состоянием. Концентрация позволит добиться ка-

чественного скачка: заодно появится возмож-

ность снять всякого рода дублировки. Скажем,

во вводных разделах истории музыки принято

намечать общую картину эпохи, что сводится к

перечислению ряда фактов, имён, событий. К

чему эти сугубо назывные эскизы, если в кур-

се всемирной истории можно дать достаточно

полный и глубокий анализ изучаемого периода?

Другой пример: при сегодняшнем положении дел

отдельные консерваторские курсы воспринимают-

ся студентами как повторение пройденного в

училище — повторение обогащаемое, усложняе-

мое, но повторение (чаще всего это происходит

с историей музыки, гармонией). Понятно, что

при таком психологическом настрое эффектив-

ность восприятия заметно снижается. Предлагае-

мый комплексный подход позволяет исключить

подобную ситуацию.

Разрозненное изучение различных гуманитар-

ных и общемузыкальных предметов приводит к

тому, что у выпускников консерваторий, как

правило, отсутствует отчётливая ориентация в

хронологической соотнесённости не только об-

щественно-исторических и художественных явле-

ний, но даже, например, параллельных процес-

сов в отечественной и зарубежной музыке.

Предлагаемая программа позволит охватить каж-

дую из эпох многосторонне и во всех направ-

лениях, с соответствующими акцентами на оте-

чественной истории и культуре. Кроме того,

есть надежда, что освоение любого материала в

контексте целого будет побуждать к более сба-

лансированному распределению времени между

различными дисциплинами и отдельными разде-

лами внутри них в прямой зависимости от их

действительной необходимости для выпускника

консерватории. Так, возможно, придётся отка-

заться от выработки излишне углублённого

представления о ряде специальных категорий эс-

тетики и философии, от тщательного раскрытия

некоторых сугубо локальных явлений в истории

отечественной музыки, от неоправданно подроб-
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ного, порой инструктивно-ремесленного освоения

многого в гармонии и полифонии. Необходимо

всё проверять критерием разумной целесообраз-

ности, соотнесением с предстоящей жизненной

практикой выпускника.

Ориентация в процессах исторической эволюции

и целостное представление о них важны отнюдь

не только для общей гуманитарной и музыкаль-

ной образованности, не только для осознания

своего искусства в контексте общечеловеческих и

общехудожественных парадигм. В предлагаемом

системном, целенаправленном варианте, о кото-

ром идёт речь, это может всемерно способство-

вать развитию музыкального профессионализма.

Суть в том, что музыкант имеет дело с музы-

кой, принадлежащей всевозможным историческим

периодам. Следовательно, важнейшей стороной

музыкального профессионализма (как в исполни-

тельском, так и в педагогическом плане) высту-

пает способность оперировать стилями различных

эпох. Разумеется, эта способность формируется

прежде всего в ходе длительной творческой

практики, преимущественно на интуитивном

уровне. Но свою необходимую лепту в данный

процесс, причём на уровне сознания, вносят об-

щепрофессиональные и гуманитарные дисципли-

ны. Вот почему для студента консерватории

столь необходимо развитие именно конкретно-

исторического мышления, а не приобретение ис-

торических знаний вообще. Кроме этой общей

направленности на профиль вуза, преподавание

должно учитывать специфику каждой специаль-

ности. Например, музыковеды многое будут про-

ходить в более широком диапазоне и с более

глубокой проработкой материала, пианисты в

курсах истории и теории музыки сосредоточат

внимание на фортепианной литературе, оркест-

ранты — на оркестровой и т.д.

Трудности осуществления предлагаемой ре-

формы преподавания общепрофессиональных и

гуманитарных дисциплин очевидны и вытекают

из её радикального характера. Она предполага-

ет переработку учебных планов, создание новых

учебных пособий, перестройку учебного процес-

са и переподготовку педагогических кадров. Од-

нако бесспорность достигаемых преимуществ со-

стоит в том, что альтернативой существующему

изложению самодовлеющих разобщённых знаний

предлагается единое, целостное, всестороннее по-

стижение исторического процесса, дающее пол-

ноценное ощущение глобального культурологиче-

ского контекста и побуждающее к восприятию

интертекстуальных связей.

Предлагаемый проект нацелен на тот конеч-

ный результат, ради которого существует кон-

серватория — воспитание музыканта высокой

квалификации. Для достижения этой цели имеет

смысл объединить усилия педагогов-музыкантов

и педагогов-гуманитариев, отойти от устоявших-

ся канонов, сдерживающих прорыв к качествен-

но новому уровню образовательного процесса.
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