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Известно,1что партнерство стран БРИКС в значи-
тельной степени сосредоточено на технической, ме-
дицинской, информационной и в целом инженерной 
проблематике. Научно-технологическая революция, 
безусловно, диктует свои приоритеты. Тем не менее 
культурная линия такого сотрудничества не менее важ-
на. От качества собственно культурного фундамента 
будет зависеть степень единства социумов разных 
стран, способность понимать друг друга в меняющих-
ся реалиях. Одним из исторически апробированных 
и ценных активов культурного сотрудничества явля-
ется культурный обмен в сфере художественных цен-
ностей, а более конкретно — традиции художествен-
ного образования.

Российское художественно-творческое образова-
ние (в первую очередь образование в сфере искусства) 
является автономным и респектабельным сегментом 
мирового рынка образования. В настоящее время рос-
сийский сектор такого образования представлен бо-
лее чем сорока учреждениями высшего образования, 
подведомственными Министерству культуры Россий-
ской Федерации, и вузами, учрежденными органами 
власти субъектов РФ. Это консерватории, институты 
искусств, институты культуры и аналогичные по типу 
вузы. В дальнейшем мы будем обобщенно маркировать 
их термином «творческие вузы». В рамках настояще-
го доклада данный термин не используется в качестве 
строгого понятия, но выполняет функцию знака для 
упрощения изложения и избегания избыточной дета-
лизации. 

Ключевым фактором и, более того, фундаментом 
качественного художественно-творческого образова-
ния в России выступают исполнительские и иные твор-
ческие школы. Сама специфика образовательного про-
цесса во многом определяется творческой школой, ее 
ключевыми установками (например, репертуарной по-
литикой, соотношением художественной и творческой 
сторон и др.). Именно в традиции (а не в нововведе-
ниях) отечественных творческих школ заключается их 
привлекательность для иностранных (да и российских) 
абитуриентов. Сколько-нибудь однозначного опреде-
ления творческой школы на сегодняшний день не су-
ществует2. По нашему убеждению, ключевой признак 
творческой школы — длительный непосредственный 
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денции сокращения рабочего времени», «Ориентиры культурной 
политики XXI века: актуальные исследовательские тренды» (в со-
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контакт мастера и ученика, обеспечивающий передачу 
и воспроизводство следующих императивов: 

1) мировоззренческой культуры мастера, обуслов-
ливающей интуитивную трактовку исполняемых (со-
зерцаемых) произведений искусства;

2) исполнительского навыка, свойственного масте-
ру (исполнительской манеры мастера); 

3) просветительной установки, обеспечивающей
популяризацию как избранного вида искусства, так 
и в его рамках достижений школы через собственное 
исполнительство и иные формы продвижения (мастер-
классы, класс-концерты, творческие встречи, научные 
и публицистические статьи, мемуары, клубные объеди-
нения, издание произведений и др.). 

Важно понять, что в России существует мощней-
шая, как минимум полуторавековая, традиция бытова-
ния творческих школ, включающая все этапы жизни 
школы: зарождение — заметность — признание — рас-
ширение — слава — бренд. 

Важнейшим условием существования творческой 
школы является ориентированность абитуриентов. Бу-
дущие студенты творческих вузов часто идут «на ма-
стера», являясь адептами не просто определенного 
вида искусства, но конкретных его представителей, 
символизирующих эталонный уровень профессиона-
лизма. Для того чтобы учиться у таких мастеров (или 
в их брендированных классах), нужно пройти дол-
гий (многолетний) путь довузовского обучения (шко-
лы и колледжи искусств, ДШИ и спецшколы при про-
фильных вузах) и занятий в художественно-творческих 
коллективах (нередко гастрольного уровня). Абитури-
енты приходят подготовленные, хорошо мотивирован-
ные, понимающие логику и формат обучения (готовые 
заниматься вечерами и в выходные дни, автономно) 
и задолго до окончания вуза присматривающие себе 
место работы. Обучение проводится в традиции соот-
ветствующей творческой школы и зачастую выстраива-
ется «под мастера» и концертные программы.

Очевидно, что мировое сообщество знает рос-
сийскую культуру преимущественно по ярким име-
нам авторов и исполнителей, получивших приглаше-
ния на гастрольные туры, победивших в престижных 
международных конкурсах. Исторически сложилось, 
что наиболее известные лидеры творческих школ жи-
вут в столичных городах: Москве и Санкт-Петербурге. 
Однако их прямые ученики (ученики их учеников), 
достигшие выдающихся результатов в собственной 
творческой деятельности, давно освоили россий-
ские города-миллионники. Такие города (как, напри-
мер, Екатеринбург, Челябинск, Казань, Нижний Нов-
город, Новосибирск, Уфа, Краснодар и др.) имеют 
всю необходимую инфраструктуру, включая профиль-
ные образовательные учреждения высшего образова-
ния, театральные и концертные залы, музеи искусств 
и галереи, региональные государственные оркестры, 
воспитанную и благодарную публику… полноценно 

С. Б. Синецкий1

ТРАДИЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ  
КАК ПОТЕНЦИАЛ КУЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СТРАН БРИКС



645С. Б. Синецкий

обеспечивают любые потребности и запросы Худож-
ника.

Вот что об этом пишет Т. Николаева в воспомина-
ниях о своем учителе А. Б. Гольденвейзере: «За свою 
долгую педагогическую жизнь А. Б. подготовил мно-
жество пианистов. Я не ошибусь, если скажу, что нет 
ни одного города в нашей стране, не говоря о консерва-
ториях, где бы ни работали его бывшие ученики»1. Та-
кая ситуация типична для любой крупной творческой 
школы России. 

Например, в Челябинском государственном инсти-
туте культуры (ЧГИК) работают яркие представители 
творческих школ Г. Нейгауза и Е. Левитана (фортепиа-
но), Н. Никитина и А. Абдурахманова (флейта), Н. Чай-
кина и Н. Малыгина (баян), В. Деруна и В. Козлова 
(гитара), Б. Захавы (театральная режиссура), К. Фоки-
на (живопись), Е. Максимовой и Б. Брегвадзе (хорео-
графия), Э. Вершковского и Д. Генкина (праздничная 
режиссура). И это не просто формальная констатация. 

К настоящему времени в ведущих региональных 
вузах культуры и искусства сложились устойчивые 
коллективы педагогов разных направлений, воспро-
изводящих традиции ведущих национальных творче-
ских школ. Так, в Челябинском государственном ин-
ституте культуры реализуются 32 образовательные 
программы (более 56 % от общего количества), отно-
сящиеся к укрупненным группам направлений подго-
товки и специальностей в области искусств; 151 пре-
подаватель имеет ученые степени и звания, почетные 
звания; 97 преподавателям вуза (более 64 %) присвое-
ны ученые звания в области искусств (36 — звание 
профессора, 61 — доцента); 20 преподавателей ин-
ститута удостоены почетных званий в области искус-
ства, в том числе: Народный артист Российской Фе-
дерации (4 чел.), Заслуженный артист Российской 
Федерации (10 чел.), Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации (5 чел.), Почетный архитек-
тор России (1 чел.). На консерваторском факультете 
работают два доктора и четыре кандидата искусство-
ведения; 24 преподавателя являются членами творче-
ских союзов. 

Достижения студенческих коллективов и солистов 
ЧГИК свидетельствуют о сохранении лучших тради-
ций национальных творческих школ. Вот лишь не-
сколько примеров, подтверждающих этот тезис. 

Вокальный ансамбль «Субтон»: Золотой диплом 
XVII Международного фестиваля-конкурса «Очаро-
вание рождественской Праги» (Чехия, Прага, 2016), 

1 Николаева Т. Мои воспоминания об учителе // Воспомина-
ния о Московской консерватории. М. : Музыка, 1966. С. 309.

Золотой диплом 11-го Международного хорового кон-
курса Римини (Италия, Римини, 2017), Гран-при меж-
дународного конкурса «Voices of Costa Brava» (Испа-
ния, Лорет-де-Мар, 2018), Гран-при международного 
конкурса «Балтийская легенда» (Россия, Калининград, 
2022), Золотой диплом II Всероссийского хорового 
конкурса «Хоровой Нижний Новгород–2023».

Студенты консерваторского факультета ЧГИК — лау-
реаты Международного конкурса пианистов им. С. Ней-
гауза: Денис Хуланхов (3-я премия, 2007), Екатерина 
Симакова (4-я премия, 2010), Дмитрий Каукин (3-я 
премия, 2015), Екатерина Телешова (дипломант, 2021).

Студент консерваторского факультета Алексей Ко-
вин — лауреат I степени XXX Фестиваля-конкурса па-
триотической песни «Солдатский конверт» (Ставро-
поль, 2–6 мая 2023 г.), обладатель титула «Голос Рос-
сии» 2023 года (председатель жюри — Лев Лещенко).

Хочется сказать о том, что именно российская 
провинция, напитанная последователями великих 
столичных отцов-основателей, сегодня сохраняет 
максимальную аутентичность творческих школ. Это 
связано с тем, что постмодернистские веяния в ис-
кусстве, заметно проявившиеся в столичном искус-
стве, провинцию практически не затронули. Патри-
архальность, являющаяся губительной для инженер-
ной мысли, оказалась спасительной для отечествен-
ного искусства и культуры в целом. В этом смысле 
Россия во всем ее региональном разнообразии может 
стать для государств — партнеров БРИКС и других 
стран, стремящихся достичь высот в респектабельном 
искусстве, не просто приоритетным партнером, но, по 
сути, единственным проверенным временем источни-
ком академизма. 

Сегодня, в эпоху ускорения времени, «система вос-
производства художественной культуры и искусства 
остается крайне медленной и сложной, соответствую-
щей темпоритмике прошлых веков. Нужны годы, что-
бы освоить хотя бы минимальные стандарты художе-
ственной деятельности, и десятилетия, чтобы достичь 
мастерства и получить признание»2. Российское искус-
ство, особенно в регионах, с проблемой ускорения вре-
мени и вытеснения техники технологиями справилось. 
Российские творческие школы сегодня во многом не-
сут на себе естество мышления художника, выражае-
мое в особой технике исполнения, которое только и мо-
жет быть названо классикой жанра. И этот нерастра-
ченный потенциал высокого искусства сегодня досту-
пен для всего мира. 

2 Синецкий С. Б., Синецкая Т. М. Искусство и интеллектуали-
зация общества: новый старый смысл культурной политики (На-
чало) // Вестн. Челяб. гос. акад. культуры и искусств. 2014. № 3 
(39). С. 43–44 ; Они же. Искусство и интеллектуализация обще-
ства: новый старый смысл культурной политики (Окончание) // 
Вестн. Челяб. гос. акад. культуры и искусств. 2014. № 4 (40). 
С. 46–50.




