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Введение

В России сложились глубокие традиции и значительный исторический 

опыт в области музыкального образования. Начиная с конца сороковых годов 

XX века,  историческое  знание  о  музыкальном  образовании  и  воспитании 

подрастающего  поколения  постоянно  обогащается  новыми источниками  и 

методами  исследования.  Предметом  изучения  исследователей  становились 

различные  проблемы  данной  области:  выявление  методических  аспектов 

музыкального  образования  и  воспитания  (О.А.  Апраксина,  1948;  Д.Л. 

Локшин,  1957;  В.И.  Адищев,  2001);  становление  и  развитие  массового 

музыкально-  эстетического  воспитания  детей  и  юношества  (В.Н.  Шацкая, 

1975); осмысление истории музыкального образования через призму общей 

теории  воспитания  (Е.А.  Бодина,  1992);  рассмотрение  истории 

отечественного  музыкального  образования  в  синтезе  эстетико-

музыковедческого и музыкально-педагоги-ческого знания (Н.А. Терентьева, 

1994);  раскрытие  связей  между  развитием  теоретико-педагогических 

концепций  и  музыкальным образованием  (С.И.  Дорошенко,  1999);  анализ 

историко-теоретических  и  педагогических  аспектов  музыкального 

образования (Е.В. Николаева, 2002) и т.д.

Современные работы в области истории отечественного музыкального 

образования  отличаются  поиском  концептуальных  подходов, 

междисциплинарных связей, сближением с общей педагогикой, выявлением 

принципов и закономерностей исторического процесса, системным подходом 

и  обусловленностью  всех  элементов  педагогической  системы  и  т.д. 

Различные направления музыкального воспитания подрастающего поколения 

и музыкально- педагогического образования нашли отражение в теоретико-

методологи-ческих и методических работах Э.Б.  Абдуллина,  Ю.Б.  Алиева, 

Л.Г.  Арчажниковой,  Б.Д. Критского,  О.П.  Радыновой, Г.П.  Стуловой,  Л.В. 

Школяр, Г.М. Цыпина и других ученых.



Определенный  вклад  в  исследование  истории  педагогики, 

эстетического  воспитания  и  культуры  Республики  Татарстан,  народов 

Поволжья  и  России  дореволюционного  периода  внесли  ученые  нашей 

республики.  Среди  работ  данного  направления  необходимо  отметить 

следующие:  система  эстетического  воспитания  учащейся  молодежи  и 

исторические предпосылки ее формирования раскрываются в исследовании 

Л.А.  Воловича  (1976);  исторические  аспекты  эстетической  подготовки 

студентов  в  университетах  дореволюционной  России  рассматривают  Г.А. 

Петрова и Г.И. Королева (1982); истории эстетического воспитания в русской 

дореволюционной  педагогике  уделяет  внимание  Т.В.  Шуртакова  (1991); 

история  становления  русской  профессиональной  хоровой  школы 

представлена  В.Д.  Булгаковым  (2000);  формирование  музыкально-

педагогической  культуры  татарского  народа  исследует  Ф.Ш.  Салитова 

(2002);  становление  и  развитие  эстетического  воспитания  в  Татарстане 

освещает Е.М. Галишникова (2004) и т.д. 

Достаточно  исследованным  в  период  существования  Казанской 

губернии  является  процесс  становления  и  развития  профессионального 

музыкального  образования.  В  частности,  становлению  профессионального 

музыкального образования в Казани, его связи с казанской оперой, истории 

музыкального театра Казани посвящены работы Г.М. Кантора (1970, 1997); 

отдельные  стороны  музыкальной  жизни  дореволюционного  времени  и 

первых советских десятилетий Казани показаны в работах Е.К. Шулюпиной 

(1981),  Г.  Вайды-Сайдашевой  (1991),  С.  Михайловой  и  О.  Коршуновой 

(1997);  татарские  народные  музыкальные  инструменты  изучены  Р.Ф. 

Халитовым (1987); исламские традиции певческого искусства рассмотрены в 

трудах  В.  Юнусовой  (1997)  и  Г.  Сайфуллиной  (1997);  становление 

профессионализма полиэтнической региональной средневолжской культуры 

исследовано в монографии А.Л. Маклыгина (2000); становление и развитие 

музыкального  образования  в  Казани  показано  в  работе  Е.В.  Порфирьевой 

(2004) и т.д.



В  научно-педагогической  литературе  определенное  внимание 

уделяется  проблемам  использования  татарских  народных  традиций  и 

татарского  фольклора  в  воспитании  подрастающего  поколения.  Так,  С.И. 

Раимовой рассмотрены вопросы использования традиций татарского народа 

в  общеобразовательной  школе  (1973);  использованию  народного  опыта 

музыкально – эстетического воспитания в подготовке учителей начальных 

классов  посвящено  исследование  Н.Х.  Халитовой  (1995);  применение 

татарского  детского  музыкального  фольклора  в  музыкально-эстетическом 

образовании  младших  школьников  обосновывает  в  кандидатской 

диссертации  автор  данного  исследования  (1998);  Г.Н.  Ахмеров  изучает 

возможности  использования  музыкально-педагогической  концепции 

татарского  композитора  С.Сайдашева  в  музыкальном  образовании 

школьников (2004) и т.д. 

Отмечая  значительные  достижения,  сделанные  музыкальной  и 

педагогической  наукой  в  области  изучения  музыкального  образования 

Казани  и  Среднего  Поволжья,  можно  констатировать,  что  до  сих  пор 

остаются вне поля внимания такие важные проблемы, как изучение общего 

музыкального  воспитания  и  обучения  в  образовательных  заведениях 

Казанской  губернии;  рассмотрение  организации,  содержания  и  процесса 

музыкального образования учащихся в отдельных типах учебных заведений 

губернии  –  народных,  духовных,  мужских  и  женских  гимназиях, 

мусульманских  мектебе  и  медресе;  исследование  становления  и  развития 

регионального  школьного  музыкального  образования  как  самостоятельной 

педагогической системы. Перечисленные проблемы и становятся предметом 

исследования настоящей работы.

Настоящее исследование охватывает отрезок историко-педагогической 

реальности  с  середины  XVIII до  начала  XX вв.  Выбор  начальной  точки 

исследования связан со временем массового появления школ и других типов 

общеобразовательных учебных заведений в России. Окончание исследования 

относится к 1917 году, когда был совершен Октябрьского переворот, после 



которого была организована единая трудовая школа, введен урока пения как 

обязательный предмет и начался новый этап в истории общего музыкального 

образования - этап развития школьного музыкального образования в ТАССР 

и Республике Татарстан.

Народное  образование  в  Казанской  губернии  в  исследуемый период 

представляло  собой  сложную,  неоднородную  структуру  и  отражало 

основные  тенденции  становления  образовательной  системы  России.  В 

качестве важнейшего признака деления различных типов учебных заведений 

того  времени  выступал  сословный  признак.  В  частности,  все 

образовательные  учреждения  делились  на  две  группы:  для 

непривилегированных  и  привилегированных  сословий.   К  первой  группе 

относились  учебные  заведения  для  народа,  вторую  группу  составляли 

образовательные  учреждения  для  дворянского  и  духовного  сословия. 

Открытие  определенных  типов  учебных  заведений  было  связано  с 

политической  ситуацией  в  стране,  государственным  режимом,  личностью 

правящего  императора,  его  отношением  к  образованию  и  просвещению, 

развитием  экономики  и  производства,  востребованностью  тех  или  иных 

профессий  и  т.д.  Таким  образом,  становление  структуры  отечественной 

образовательной  системы  было  связано  с  общественно-политичес-кими, 

социально-экономическими,  культурными,  национальными  и  другими 

факторами. 

Следует  отметить,  что  территориально  Казанская  губерния  не 

совпадала  с  территорией  нынешнего  Татарстана.  Она  входила  в  состав 

Казанского учебного округа,  который простирался от Урала до восточных 

границ России. В ее состав входило 12 уездов: Казанский, Козмодемьянский, 

Лаишевский,  Мамадышский,  Свияжский,  Спасский,  Тетюшский, 

Царевококшайский, Цивильский, Чебоксарский, Чистопольский, Ядринский. 

В настоящее время часть бывших территорий Казанской губернии вошла в 

состав  других  республик,  в  частности,  Чувашии,  и,  наоборот,  отдельные 

районы  бывших  Уфимской,  Вятской  губерний  стали  частью  Татарстана. 



Учитывая данный факт, при изучении организации, содержания и процесса 

определенных  групп  образовательных  учреждений,  нами  анализировался 

опыт учебно-вос-питательной работы в учебных заведениях, не входящих в 

состав  Казанской  губернии (например,  Стахеевское  женское  училище в  г. 

Елабуге),  однако  внесших  большой  вклад  в  развитие  ее  образовательной 

системы.

Источниковую базу исследования составили как опубликованные, так и 

неопубликованные  материалы.  К  первой  группе  относятся  статьи 

периодической печати того времени, сборники документов (постановлений, 

приказов,  распоряжений  и  т.д.).  Вторую  группу  составляют 

неопубликованные  материалы,  к  которым  относятся  архивные  документы 

Национального архива Республики Татарстан (отчеты директоров заведений 

и  инспекторов  Казанской  губернии,  сведения  об  учебно-воспитательном 

процессе,  кадровом  и  материально-техническом  обеспечении,  списки 

учителей пения и преподавателей музыки, учебные программы музыкальных 

дисциплин,  программы  концертов  и  т.д.).  При  изучении  процесса 

становления  школьного  музыкального  образования  в  учебных  заведениях 

Казанской  губернии  с  начала  XVIII века  до  1917  года  нами  было 

использовано  169  документов  из  25  фондов  Национального  архива 

Республики Татарстан  (фонды 1, 2, 4, 10, 74, 80, 81, 87, 92, 93, 116, 122, 125, 

131, 142, 150, 160, 319, 320, 359, 428, 475, 977, 1065, 1294).

Среди  особенностей  исследуемого  периода  становления  системы 

школьного  музыкального  образования  в  Казанской  губернии  от  XVIII  до 

начала  XX вв.  следует  отметить,  с  одной  стороны,  существование 

многочисленных школ, имеющих различные цели, содержание и программы 

обучения,  с  другой  –  неохваченность  обучением основной массы  детей  и 

юношества.  Учитывая  данный  факт,  в  своем  исследовании  мы  будем 

рассматривать  как  можно большее  разнообразие  типов  и  видов  школ  для 

получения  полного  представления  уровня  школьного  музыкального 

образования на данном этапе его развития. 



Таким  образом,  на  основе  выявленных  архивных  источников  в 

настоящей  работе  будет  осуществлен  историко-педагогический  анализ 

содержания,  организации  и  процесса  преподавания  музыки  и  пения  в 

различных типах учебных заведений Казанской губернии (народных школах, 

духовных  училищах,  мужских  гимназиях,  женских  учебных  заведениях 

ВУИМ, мусульманских мектебе и медресе), а также рассмотрена подготовка 

кадров  для  преподавания  пения  в  педагогических  учебных  заведениях  - 

учительских  семинариях,  духовных  академиях,  женских  институтах, 

училищах и т.д.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 

собранный  и  обобщенный  в  работе  обширный  материал  предоставляет 

возможность объективной оценки исторического опыта развития школьного 

музыкального образования в Республике Татарстан; научные выводы могут 

служить  базой  для  дальнейшей  разработки  актуальной  и  многоаспектной 

проблемы  развития  школьного  музыкального  образования  в  Республике 

Татарстан  и  в  других  регионах  России;  результаты  исследования  будут 

способствовать обобщению, систематизации знаний по истории школьного 

музыкального образования РТ и обогащению научной концепции школьного 

музыкального образования России.


