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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Музыка как культур-
ный феномен конкретного сообщества, «шифр социального» 
(Т. Адорно)' является частью уклада, определяющего культуру 
повседневности. Музыкально-образовательный компонент в 
рамках домашнего обучения на протяжении XVIII - начала XX 
вв. выделялся особой значимостью, определяя культурный уро-
вень российской семьи. 

В поиске национальной идеи, в возрождении культурных 
традиций закономерно внимание к семье, к накопленному ею 
опыту культурного становления личности ребенка. Музыка как 
константа семейной культуры имеет широкий культурологиче-
ский смысл - это «концепт, существующий постоянно или, по 
крайней мере, очень долгое время», «некий постоянный принцип 
культуры», который не только мыслится, но и переживается. 
Музыка как координата - «предмет эмоций, симпатий и аетипа-
тий, а иногда и столкновений, ... основная ячейка культуры в 
ментальном мире человека»^. 

Домашнее музыкальное обучение - явление историческое. 
Постижение образцов музыкального искусства, владение тем 
или иным музыкальным ™стр5^ентом, исполнение зарубежных 
и отечественных произведений, аккомпанирование - заполняли 
семейный досуг. Музицирование, являясь частью культурной 
традиции, входило в систему требований к личности образован-
ного человека в России XVIII - начала XX вв. Домашнее про-
странство при отсутствии или недостатке (со второй половины 
XIX в.) специализированных музыкальных учебных заведений 
обеспечивало «поливекторную направленность музыкального 
образования: публичности и приватности».^ Семейное обучение 
музыке стало частью российской системы воспитания, феноме-
ном истории образования. 

Актуальность разработки комплексного, историко-

' Адорно, Т. Избранное: Социология музыки / Т. Адорно. - М.-СПб., 1999. - С. 
156. 
^ Степанов, Ю. С. Константы: Словарь русской культуры: изд. 3-е, испр. и доп. 
/ Ю. С. Степанов. - М. : Академический Проект, 2004. - С. 84. 
' Дамберг, С. В., Семенков В. Е. Музыка как феномен повседневности // 
Звучащая философия. Сборник материалов конференции / С. В. Дамберг. -
СПб. : Санкт-Петербургское философское общество, 2003. - С. 73-78. 
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культурологического исследования музыкальной культуры рос-
сийской семьи определяется нерешенностью ряда проблем в об-
ласти генезиса и функционирования его элементов, а также от-
сутствием целостного, системного представления о феномене 
процесса становления и развития семейного обучения музыке в 
России ХУП1 - начала XX вв. 

Степень научной разработанности проблемы. 
Широкие границы проблемного поля диссертационного 

исследования позволили использовать обширную научную базу, 
включая подчас разрозненный материал. Частично тема и ее от-
дельные аспекты рассматривались представителями разных на-
учных областей в разных контекстах. Этот материал условно 
можно разделить на несколько блоков. 

Исследования в области культурологии, истории и фило-
софии образования, эстетики, истории культуры и образования 
представлены трудами Е. Я. Александровой, В. Г. Белинского, 
М. В. Богуславского, С. К. Булдакова, А. К. Васильевой, А. Ве-
бера, А. А. Гагаева, П. А. Гагаева, Б. С. Гершунского, О. В. Гу-
севой, Н. А. Добролюбова, И. Е. Забелина, П. Ф. Каптерева, 
Н. И. Киященко, В. О. Ключевского, К. П. Королевой, Н. И. Кос-
томарова, П. Ф. Лесгафта, Ю. М. Лотмана, П. Н. Милюкова, 
С. С. Минца, О. С. Муравьевой, Н. И. Новикова, А. Н. Радищева, 
В. М. Розина, А. Г. Рубинштейна, А. И. Субетто, Н. Д. Успенско-
го, А. М. Эфроса и др. 

История музыкального образования представлена рядом 
исследователей: В. И. Адищев, Ю. Б. Алиев, А. Д. Алексеев, 
И. А. Анисимова, О. А. Апраксина, Л. Г. Арчажникова, 
Б. В. Асафьев, Л. А. Баренбойм, Н. X. Вессель, Т. Ф. Владышев-
ская, С. И. Дорошенко, И. А. Зеткина, Л. В. Кикнадзе, В. А. Ки-
риллов, Е. В. Николаева, В. Ф. Одоевский, Е. М. Орлова, 
A. С. Петелин, Е. В. Секотова, В. Н. Сорока-Росинский, 
B. В. Стасов, М. Г. Харлап, С. Т. Шацкий и др. 

Региональный аспект истории развития культуры, в част-
ности, музыкальной, представлен в работах Н. И. Ворониной, 
Т. А. Галкиной, В. И. Желудковой, Л. А. Калантарян, Т. Н. Руся-
евой, Д. Н. Смирнова, Е. И. Юдиной и др. 

Теоретической базой семейного обучения и воспитания, а 
также педагогического руководства явилась мемуарная и ху-
дожественная литература (С. Т. Аксаков, А. Белый, П. П. Блон-



ский, п . Д. Боборыкин, Е. Н. Водовозова, Г. П. Данилевский, 
М. Ф. Каменская, А. Н. Керн, В. В. Набоков, Л. Н. Толстой, 
С. Е. Трубецкой, А. А. Фет, А. И. и М. И. Цветаевы и др.). 

Аиализ семейного воспитания привлекал к себе внимание 
многих ученых: Н. Д. Кашкина, А. Ф. Лазурского, С. И. Миро-
польского, А. Н. Острогорского, В. П. Острогорского, Н. И. Пи-
рогова, Д. И. Писарева, М. И. Пыляева, Н. В. Шелгунова, 
К. Д. Ушинского, И. И. Яковкиной и др. 

Исследования гувернерского образования принадлежат сле-
дующим авторам: В. Н. Бочкарев, В. В. Вершинин, В. А. Жу-
ковский, А. А. Луцкевич, А. И. Пискунов, М. В. Сычев-Михай-
лов, В. А. 1Сирш1лов, М. О. Косвен, С. Е. Марченко, В. М. Пет-
ров, С. В. Сергеева, С. В. Трошина и др.). 

Обзор научной литературы показывает, что тема семейно-
го обучения музыке в Российской империи до сих пор не стано-
вилось предметом самостоятельного культурологического ис-
следования. 

Хронологические рамки исследования (ХУ1П - начало 
XX вв.) соответствуют формированию и развитию традиций се-
мейного обучения музыке в России. 

Научная гипотеза исследования предполагает, что музы-
кально-образовательное наследие, накопленное в рамках до-
машнего обучения, стало не только результатом влияния куль-
турно-образовательного потенциала эпохи, но и послужило им-
пульсом для дальнейшего формирования и развития общего и 
профессионального музыкального образования, сказалось на 
общей культурной атмосфере общества. 

Объектом исследования выступает культурное простран-
ство российской семьи XVIII - начала XX вв. 

Предметом исследования является музыка как константа 
культурного пространства семьи в России XVIII - начала XX вв. 

Целью работы является комплексный, системный анализ 
домашнего музицирования в России XVIII - начала XX вв. как 
социокультурного фактора эпохи. Данной целеустановке соот-
ветствуют следующие задачи исследования: 

1. Определить место феномена «музыка» как константы в 
социокультурной динамике пространства российской семьи 
XVIII - начала XX вв. 

2. Раскрыть роль семейной музыкальной культуры в про-



цессе формирования личности ребенка. 
3. Выявить основные факторы и условия, способствовав-

шие успешному становлению и развитию семейного музыкаль-
ного образования в России, включающие подготовку домашнего 
педагогического персонала. 

4. Дать сущностную характеристику динамики музыкаль-
ного обучения, раскрыв его содержание. 

5. Выявить специфику репертуара, предназначенного для 
детского музицирования. 

Теоретико-методологические основания работы. Мето-
дологическую основу исследования составили философские 
идеи о всеобщей связи и развитии, о детерминации явлений 
культурной жизни экономическими, социально-политическими 
и другими факторами. Сложность предмета исследования, 
функционирующего в глубоком срезе постоянно меняющегося 
пространства культуры, предопределила использование в работе 
комплексного междисциплинарного и системного подходов. 

Наиболее продуктивными подходами для исследования 
оказались: 

- культурологический, способствующий выявлению явле-
ний культуры, идей, образов и живых личностей, вступающих 
друг с другом в сложные отношения; в его основе лежит сово-
купность методологических приемов, обеспечивающих анализ 
разнообразных сфер социокультурной жизни, в том числе се-
мейного обучения музыке, через призму системообразующих 
культурологических понятий, таких, как «семья», «культура», 
«культурное наследие», «культурная деятельность» и др. Куль-
турологический подход изменяет представление о базовых цен-
ностях семейного обучения музыке, как исключительно инфор-
мационно-досуговых, расширяя культурные основы и содержа-
ние музыкального обучения и воспитания в семье. 

- комплексный, помогающий рассмотреть представленные 
явления в едином контексте; 

- аксиологический - при обращении к семейному обучению 
музыке определяет и восстанавливает ценностно-смысловую 
роль музыки в историко-культурном контексте эпохи. 

- личностно-деятелъностный, где деятельность представ-
ляет собой динамическую саморазвёртываюшуюся иерархиче-
скую систему взаимодействий человека с миром. Личностно-



деятельностный подход ориентирует учащихся не только на ус-
воение знаний, но и на способы усвоения, на образцы и способы 
мышления и деятельности, на развитие познавательных сил и 
творческого потенциала учащегося. 

Ведущими также стали принципы научности, историзма, 
преемственности. 

Исследование дополнялось рядом методов: 
1) общенаучные 
- системного анализа, представляющий собой последова-

тельность действий по установлению структурных связей между 
переменными или элементами исследуемой системы; 

- классификации, при котором заданное множество после-
довательно делится на подчиненные подмножества, постепенно 
конкретизируя объект классификации; 

2) теоретические 
- сравнительно-исторический, с помощью которого путём 

сравнения выявляется общее и особенное в исторических явле-
ниях, достигается познание различных исторических ступеней 
развития одного и того же явления или двух разных сосущест-
вующих явлений; 

- логической конструкции, - прием построения теоретиче-
ских знаний, основанный на раскрьггии объективной логики ис-
торического процесса п>^ем изучения высших стадий его разви-
тия; 

- анализ исторической, художественной, автобиографиче-
ской, музыкально-педагогической литературы. 

Научная новизна работы и личный вклад автора. Ис-
следование расширяет границы традиционного подхода к анали-
зу музыкальной компоненты домашнего обучения в российской 
империи; выявлена высокая роль музыки в процессе семейного 
обучения и воспитания; составлена культурно-историческая пе-
риодизация форм музицирования в России изучаемой эпохи; 
впервые в рамках культурологического дискурса проанализиро-
ваны материалы, характеризующие идеи российской семейной 
музыкальной культуры; реконструированы музыкально-педаго-
гические традиции семейного обучения как части культурной 
атмосферы России того времени; определена специфика содер-
жания домашнего обучения музыке; обозначен репертуар дет-
ского музицирования. 



Положения, выносимые на защиту: 
1.С XVIII в. в России складываются традиции бытования 

музыки (классической, салонной, народной) в семейной культу-
ре и приобщение публики к музыкальному наследию (I этап). 
Широкое развитие в XIX в. получают: балы и куртаги; домаш-
ние музыканты, оркестры, концерты (концерты аристократов 
(скрипач князь И. П. Трубецкой, певицы княжны М. И. и 
В. И. Гагарины, А. М. и Е. М. Метальниковы) и концерты заез-
жих мастеров (А. Дор, К. Эйзрих, С. А. Кусевицкий)); любитель-
ское и обязательное домашнее музицирование (II этап); первые 
музыкальные общества («Общество любителей музыки», «Об-
щество музыкальной беседы» и др.); салоны, театры, балет, опе-
ра; первые печатные нотные сборники; создание системы музы-
кального просвещения и воспитания (Ш этап). Завершающее 
становление в семейной культуре музыка завоевывает в начале 
XX в.: многочисленные музыкальные концерты, расцвет русско-
го композиторского творчества, широкое музыкальное просве-
щение, образование и многое другое (ГУ этап). Так, занимая важ-
ное место в социокультурной динамике семейного обучения, 
оказывая огромное влияние на статус образованности, как от-
дельных членов, так и всей семьи в целом, музыка становится 
константой духовного пространства семьи в России ХУШ - на-
чала XX вв. 

2. Новаторство в раскрытии детского мира в первую оче-
редь связано с претворением нового типа тематики, не свойст-
венного искусству до XIX в. (эмоции детей, их игры и увлече-
ния, особенности поведения). Значение семейной музыкальной 
культуры состоит в том, что, с одной стороны, такое музициро-
вание ориентировано на становление личности ребенка, на раз-
витие его эстетических чувств, эмоций, художественного вкуса и 
эмоционально-нравственных поступков, то есть на формирова-
ние музыкальной культуры ребенка как части его духовной 
культуры. С другой стороны, домашнее музицирование способ-
ствовало социальной адаптации детей в обществе, выявлению их 
художественных способностей и имело существенное значение 
для музыкально-профессиональной мотивации. 

3. В ХУШ в. трудно было найти хорошего учителя с Запа-
да, но в следующем столетии перед родителями уже бьш доста-
точно широкий выбор иностранных педагогов. Кроме того, с 



30-х гг. XIX в. появились первые отечественные домашние на-
ставники, база и качество которых неуклонно росли до начала 
революции. Вопрос о методах и средствах обучения будущих 
домашних учителей, а также появление учебников, нотных сбор-
ников, методических руководств - явилось новшеством. Они 
предоставляли педагогам-музыкантам свободу в выборе методов 
и средств обучения, давали им право самостоятельно отбирать 
музыкальный материал для хоровых и фортепианных занятий. 
«Программа музыкального курса»'*, вместе с тем, выдвигала тре-
бование о необходимости осуществлять образовательную дея-
тельность строго на основе изложенных в ней новых установок, 
ведущих идей и принципов. Это - развитие у детей певческого 
голоса, вокальных и хоровых навыков, музыкальных способно-
стей, знакомство с хоровой музыкой различных направлений и 
жанров и т.д. Все это стало факторами и условиями, содейство-
вавшими успешному становлению музыкального образования в 
России. 

4. Педагогические идеи домашнего обучения музыке фор-
мировались под воздействием комплекса макрофакторов (демо-
кратизация российского общества, общий подъем на)тш, культу-
ры и образования) и микрофакторов (теория семейного обз^е-
ния; расширение сети педагогических и музыкальных печатных 
изданий; активизация концертной деятельности; формирование 
новых моделей музыкального образования, выступивших аль-
тернативой получения музыкальных навыков в рамках домашне-
го и общего образования; немаловажную роль сьпрало появле-
ние профессиональных педагогических кадров). Автором выяв-
лено, что в содержание музыкального обучения рекомендова-
лось включать пение вокальных упражнений, разучивание обще-
употребительных молитв и песнопений, песен, несложных хоро-
вых пьес - сначала в одноголосном, затем - в двух- и трехголос-
ном вариантах. Так же предусматривалось знакомство с много-
голосными хоровыми сочинениями крупной формы — светскими 
и духовными. Знания и умения, которыми должны бьши ов-
ладеть воспитанники в процессе изучения теоретических основ 

^ «Программа пения и элементарной теории музыки в двух младших классах»; 
Наставление «Пение и музыка» излагала концепцию музыкального образо-
вания в кадетских корпусах; «Наставление для образования воспитанниц жен-
ских учебных заведений» утв. в 1852 г. Министерством Просвещения. 
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музыки, включали в себя нотное письмо, все виды интервалов, 
трезвучий, гамм, тональностей, многие другие сведения. Учени-
ки должны были уметь петь указанные построения. Большое 
значение придавалось формированию у детей звуковысотных 
представлений и особенно развитию умения петь по нотам, зна-
комить с такими понятиями, как модуляция, кадансы, органный 
пункт, а также со строением музыкальной речи, основными 
формами и жанрами музыки. 

5. В этот период начинает формироваться библиотека дет-
ского музицирования, дополнившая музыкальный репертуар 
эпохи, основанный на произведениях таких знаменитостей, как: 
Tomaso Albinoni, Per Brant, Francois Couperin, B. A. Моцарт, a 
так же М. И. Глинка, П. И. Чайковский, М. А. Балакирев, 
А. Л. Гурилев и мн. др. 

Автором осуществляется научная реконструкция практики 
домашнего музицирования русской аристократии и акцентиру-
ются особенности бьггования вокальных жанров в дворянских 
салонах. На основе обобщения известных ранее и введенных в 
научный обиход новых данных выявляется и систематизируется 
вокальный репертуар. Анализируется динамика соотношения 
национальных пластов: французского, итальянского, немецкого, 
русского. 

Теоретическая и практическая значимость исследова-
ния состоит в выявлении и анализе взаимодействия компонен-
тов современной культуры, находящихся в разноплановых сфе-
рах и сочетающих в себе широкий диапазон смыслов, форм бы-
тования, принципов функционирования. 

Исследование вносит вклад в разработку понятийно-
терминологического аппарата культурологии и истории образо-
вания, акцентируя внимание на культурологических воззрениях, 
формирующихся на основе домашнего обучения музыке в рос-
сийской семье. Материалы и выводы диссертации могут обога-
тить соответствующие разделы вузовских лекционных курсов, 
спецкурсов и семинаров по культурологии, истории семейного и 
музыкального образования, истории русской музыки и др. 

Апробация результатов исследования. Основные поло-
жения и выводы работы бьши изложены в публикациях и высту-
плениях на международных (Саранск, 2008, 2009, 2010; Черепо-
вец, 2010), всероссийских и региональных (Саранск, 2008, 2009, 
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2010) на5^но-практических конференциях. 
Структура и объем диссертации. Содержание диссерта-

ции изложено на 146 страницах, состоит из введения, двух глав 
(пяти параграфов), заключения, библиографического списка, 
включающего 240 наименований, и трех приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссер-

тационного исследования; дается оценка степени ее изз^енно-
сти; определяются объект, предмет, цель и задачи исследования; 
характеризуются его методологические основания. 

Первая глава «Культурный хронотоп российской се-
мьи» содержит два параграфа. 

В первом - «Место музыки в семейной культуре» дис-
сертант прослеживает исторический процесс становления музы-
ки, как части российской семейной культуры, включающий в 
себя формы музицирования. Для репрезентативного анализа 
роли музыки в семейной культуре автор пролонгировал эта-
пы ее становления как константы повседневной семенной 
культуры: 

1. ХУШ век - музыка входит в пространство семьи на 
фоне широкомасштабного обновления и демократизации куль-
туры; в формах: театра, оркестров и хоров (крепостные, частно-
владельческие и придворные), ассамблей, куртагов, маскарадов, 
балов, оперы, танцевальных вечеров (как семейных, так и обще-
ственных - светских), домашнего музицирования, народной 
песни. 

2. Конец ХУШ - начало XIX века - упрочнение форм 
домашнего музицирования (инструментальная игра, вокал, тан-
цевание), танцы в Колонном зале Благородного Собрания, новая 
песенная лирика светского типа, салонная музыка, народная 
песня вперемежку с кантами, романсами салонного типа, цыган-
ская музыкальная культура, театр, опера, балы, маскарады, орке-
стры. 

3. XIX век (с 30-х до 60-х гг.) - активизируется широкое 
и повсеместное становление музыки в семейной и общественной 
культуре. В это время преобладали следующие формы: домаш-
нее музыкальное обучение и воспитание, танцы, балы, театр 
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(семейный - домашний и профессиональный — общественный), 
салоны (художественные, литературные и музыкальные), кон-
церты (семейные и общественные), опера, балет, хоры и оркест-
ры совершенствуются. В России наблюдается общий расцвет 
музыкальной культуры, появляются великие музыканты, педаго-
ги и общественные деятели. 

4. Конец XIX - начало XX века - «процветают» симфо-
нические оркестры, профессиональные музыкальные концерты, 
оперно-театральная деятельность и культура, кинематограф, ча-
стные и художественные салоны, балы, маскарады, благотвори-
тельные любительские спектакли и концерты, литературные ве-
чера и утренники. Музыкальная культура в домашней сфере 
(обучение игре на музыкальных инструментах, танцам, пению) 
приобретает яркие самостоятельные черты. Место музыки в се-
мейной культуре в этот период времени динамично повышается 
за счет общественного развития музыкальной культуры. 

Заключительное укрепление в семейной культуре музыка 
приобрела в начале XX в. В основе традиционного направления 
домашнего музыкального воспитания лежало бытовое вокальное 
и инстрзт^1ентальное музицирование взрослых и детей, организа-
ция домашних концертов и спектаклей. Таким образом, влия-
тельное значение музыки на семейную культуру очевидно: музы-
ка становится обязательной составной частью дворянского вос-
питания. Умение петь романсы и арии или играть на каком-
нибудь музыкальном инструменте начинает рассматриваться как 
признак хорошего тона и благородной утонченности манер. Му-
зыке отводится одно из главных мест в ряду тех развлечений, ко-
торыми заполнялись обильные часы досуга в дворянских особня-
ках и усадьбах. 

Во втором параграфе «Роль семейной музыкальной куль-
туры в формированни личности ребенка» автор рассматривает 
российскую семейную музыкальную культуру, как явление, 
имеющее не только социализирующее, но воспитательно-
образовательное влияние. 

Диссертант, основываясь на обзоре и анализе произведений 
русских композиторов XIX - начала XX вв., воплощающих обра-
зы мира детства, констатирует, что произведения, ориентирован-
ные на детскую аудиторию, главным образом аккумулируют вос-
питательные качества. Формируют музыкальный и эстетический 
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вкус, а также этические представления ребенка. Проанализиро-
ванные в этой связи тематические линии обнаруживают во мно-
гом традиционность музыкального язьжа и родство воплощения с 
аналогичными линиями «взрослого» искусства. Все это особехшо 
важно для формирования личности ребенка в условиях домашне-
го воспитания и обучения, осуществляемых специалистом-
гувернером. 

Во второй главе диссертации «Организация семейного 
обучения музыке» представлена историография и методология 
предмета исследования, доказывается важность привлечения 
возможных источников для изучения культурных процессов се-
мейного обучения музыке. 

В первом параграфе «Музыкальная подготовка домаш-
него учителя в рамках культурно-образовательных ценно-
стей эпохи» автор раскрывает и обосновывает особую роль пер-
соналий семейного обучения, таких как: бонна, гувер-
нер/гувернантка, домашние учителя и наставники (в том числе 
учитель музыки, учитель танцев - балетмейстер): педагогов, не-
посредственно обз^ающих музыке или косвенно влиявших на 
музыкальное обучение. 

Музыкальная подготовка домашних учителей на протя-
жении описываемой эпохи осуществлялась в разных формах, 
обновлялась и совершенствовалась. В начале XIX в., как и в 
XVIII в., массовая практика домашнего музыкального обучения 
сталкивалась со значительной проблемой нехватки профессио-
нальных кадров. Из мемуарной литературы ясно, что найти хо-
рошего учителя бьшо очень трудно из-за ограниченности кон-
тингента: при нехватке отечественных педагогов можно было 
воспользоваться иностранными учителями и гувернерами. В 
XIX в. домашних учителей главным образом готовили инсти-
туты Благородных девиц. 

Семейное воспитание в дореволюционной России обу-
словлено рядом актуальных идей: национальная направлен-
ность, превалирование духовно-нравственного аспекта; обяза-
тельное включение музыкально-образовательного компонента, 
художественного и литературного ряда, гуманность и уважение 
к ребенку. Последовательно совершенствуется домашнее и му-
зыкальное образование. Домашние уроки ведут гувернантки-
выпускницы частных пансионов, институтов Благородных де-
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виц, преподаватели и выпускники консерваторий, а также мате-
ри и старшие сестры, получившие специальное образование. 

Во втором параграфе «Содержание музыкального обу-
чения в российской семье: от XV111 к XX вв.», автор конста-
тирует, что в домашних условиях использовались как «внемузы-
кальные» приемы (сказки, пословицы, поговорки, загадки про 
музыку), так и «музыкальные»: игра по слуху, игра «с пальцев» 
(с опорой на зрительные ощущения). В процессе домашнего му-
зицирования широко применялся метод ансамблевого обучения 
детей. В высших кругах российского общества центрами люби-
тельского музицирования становились великосветские салоны, 
дома состоятельных граждан. Для них бьш характерен интерес к 
западноевропейскому искусству, в частности, увлечение италь-
янской оперой и квартетной музыкой. Народ, не знавший музы-
кальной грамоты, сохранил традиции семейного музицирования 
по слуху и обучения игре на музыкальных инструментах на ос-
нове подражательности. В семьях имущих слоев значительную 
роль выполняли домашние учителя. В семьях простых, людей 
воспитательные функции выполняли сами родители и другие 
взрослые члены семьи, используя богатый опьгг народной педа-
гогики. 

Во второй половине XIX в. усиливается внимание россий-
ской общественности к значению искусства в процессе воспита-
ния в целом и вопросам музыкального обучения в частности. В 
русской педагогической периодике («Жзфнале для восшггания»; 
«Журнале Министерства народного просвещения»; «Семье и 
школе»; «Женском образовании»; «Народном образовании» и 
др.) значительное внимание уделялось вопросам семейного му-
зыкального обучения. Статьи последовательно убеждали роди-
телей и педагогическую общественность, что обучение музыке 
оказывает содействие развитию нравственных способностей. В 
журналах делались обзоры музыкальных сочинений, пригодных 
для детского исполнения, давались методические рекомендации 
родителям по обучению детей музыке. 

В третьем параграфе «Особенности детского музыкаль-
ного репертуара» диссертант рассмотрел перечень музыкаль-
ных произведений, осваиваемый детьми в процессе домашних 
занятий музыкой начиная с XVIII в. Репертуарный перечень 
XVIII в. включал в себя зарубежных авторов: Hinrich Philip 

14 



Johnsen (1716 - 1779), Francois Couperin (1668 - 1733), Johan 
Helmich Román (1694 - 1758), Per Brant (1714 - 1767), Tomaso 
Albinoni (1671 - 1750), Fortunato Chelleri (1688 - 1757), 
Anonymous (ca 1750 - 1799), Olof Ahistrom (1756 - 1835X 
Giovanni Aggrell, Frederico Aurelli, Leonardi Vinci, Germán Flutes 
и др. 

В XIX в. как и в предыдущем столетии в музыкальном ре-
пертуаре преобладали произведения западноевропейских компо-
зиторов, поскольку к середине XIX в. профессиональная музыка 
в странах Запада имела уже более чем двухсотлетнюю историю. 
А отечественная композиторская нжола расцветает только к 
концу обозначенного периода: М. И. Глинка (1804 - 1857), 
А.С.Даргомыжский (1813 - 1869), М. П. Мусоргский (1839 -
1881), П. И. Чайковский (1840 - 1893), А. Л. Гурилев (1803 -
1858), А. Е. Варламов (1801 - 1849) и др. Музыкальный реперту-
ар начала XX в. ознаменован такими именами как: Э. X. Григ 
(1843 - 1907), А. К. Лядов (1855 - 1914), А. Т. Гречанинов (1864 -
1956), М. А. Балакирев (1836 - 1910), С. В. Рахманинов (1873 -
1943), Клод Дебюсси (1862 - 1918) и др. 

В орбиту исследования включены салоны, в которых во-
кальному музицированию отводилась заметная роль, либо со-
хранились сведения о пристрастиях их хозяев и посетителей в 
области музыки для пения. В диссертации рассмотрены две ос-
новные формы салонного музыкального быта: собственно до-
машнее музицирование - для себя или в кругу близких и музы-
ка, звучащая на домашних концертах - «домашняя концертная 
музыка» (Н. С. Бажанов). Исполнение последней (собственными 
силами либо силами приглашенных на званый вечер гостей и 
артистов) было рассчитано на соответствующий антураж и оп-
ределенную подготовку. 

В заключении подводятся итоги диссертационного иссле-
дования, формируется вывод, полученный в результате изучения 
проблемы, намечаются перспективы дальнейшей разработки по-
ставленных проблем, вьщвигаются рекомендации для использо-
вания исследовательских результатов в современной практике 
домашнего музыкального обучения. В частности, обосновывает-
ся теоретическая и прикладная необходимость применения по-
лученных результатов исследования для лучшего понимания 
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культурно-образовательных процессов, происходящих в домащ-
нем обучении музыке. 

Утверждается, что предложенное в диссертации осмысле-
ние ценностного потенциала семейной музыкальной культуры, 
влияет на культурно-образовательную сферу жизнедеятельности 
общества и определяет динамику развития музыкального обра-
зования, поскольку сама является неотъемлемой частью, струк-
турным элементом культурной жизни. 

Комплексный, интегративный подход к исследованию за-
явленной темы показал, что есть необходимость дальнейшего 
более глубокого изучения семейной музыкальной культуры Рос-
сии. 
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