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Аннотация: в статье внимание акцентируется на актуальности исследования роли и места 

творчества в отечественной музыкальной культуре, а также влияния личности Е. Ф. Гнесиной на 

развитие музыкальной педагогики России и зарубежных стран. Характеристика ее творческого и 

педагогического наследия не теряет своей значимости и побуждает исследователей раскрывать новые 

грани мировоззрения и духовной культуры Елены Фабиановны. Ее личность является примером для 

многих современных деятелей искусства и педагогических школ. 

Abstract: the article focuses on the relevance of the study of the role and place of art in the national musical 

culture, as well as the influence of the individual EF Gnessina on the development of music pedagogy in Russia 

and abroad. Characteristic of her artistic and pedagogical heritage does not lose its significance and 

encourages researchers to reveal new facets of philosophy and spiritual culture of Helena Fabianovny. Her 

personality is a model for many contemporary artists and pedagogical schools. 
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Просветительница, музыкальный деятель, педагог, пианистка - Елена Фабиановна Гнесина очень 

много сделала для развития отечественной и мировой музыкальной культуры. Закончив Московскую 

консерваторию, вместе с сестрами она основала музыкальное училище, а позже возглавила всю систему 

Гнесинских учебных заведений.  

Достижения Е. Ф. Гнесиной уже становились предметом анализа небольшого количества ученых. 

Среди них вспомним Л. Б. Булатову, Я. И. Мильштейн, А. М. Прохорова, М. Э. Риттих, Т. С. Розину. И, 

все же, еще много личных и профессиональных аспектов жизни Елены Фабиановны остаются 

малоизвестными широкой аудитории. Именно поэтому тему настоящей статьи считаем актуальной.   

Е. Ф. Гнесина стала основоположницей современной трехступенчатой системы музыкального 

образования в России - школа, музыкальное училище, институт. Она проявила себя и как композитор, 

написав много пьес для детей. Как педагог, Е. Ф. Гнесина развивала лучшие традиции русской 

пианистической школы. Среди ее выпускников - выдающийся пианист Лев Оборин и известный 

советский композитор Арам Хачатурян. 

Она по праву была названа крупнейшим музыкантом-педагогом ХХ века, продолжала внедрять в 

музыкальную практику прогрессивные принципы и методы русской педагогики конца XIX – начала XX 

века. Целью педагогической деятельности Е. Ф. Гнесиной была необходимость изучить и реализовать в 

практике средства, которые помогали формировать духовное богатство личности. Она глубоко 

размышляла над этим вопросом в работе со своими учениками. Именно поэтому, в первую очередь, 

«наследие Е. Ф. Гнесиной имело авторитетное значение в эволюции музыкального искусства России XX 

века» [1, с. 38]. 

Гуманистическое мировоззрение, глубокое понимание взаимосвязи эстетического и этического 

находились в основе профессиональной практики Е. Ф. Гнесиной. Ее фундаментом стали обширные 

знания о человеке, отечественной и мировой музыкальной культуре и искусстве. В связи с этим, 

музыкально-педагогическую деятельность Е. Ф. Гнесиной можно охарактеризовать, как уникально 

талантливую. Е. Ф. Гнесина умела создать особую атмосферу общения с учениками, которая 

способствовала процессу самовыражения и саморазвития ее подопечных.  

Как Педагогу с большой буквы, Е. Ф. Гнесиной в образовательном процессе было важно на первое 

место ставить умение учеников создавать художественные образы. При этом она использовала 

музыкально-слуховые представления, одновременно совершенствуя и расширяя общую и музыкальную 

эрудицию своих учеников. Важным здесь был и процесс развития навыков слухового самоконтроля и 
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самоанализа. Педагог учила подвергать глубокому анализу содержание и форму каждого музыкального 

произведения.  

К фундаментальным принципам педагогики Е. Ф. Гнесиной следует причислить движение к 

внешнему от внутреннего, к явлению от сущности, к техническим средствам их воплощения от 

содержания изучаемых музыкальных произведений. Эти принципы базируются на ее концепции 

формирования художественного образа как основы изучения музыкального произведения. Ученик для 

Е. Ф. Гнесиной не был объектом педагогического воздействия. Она всегда рассматривала подопечных в 

роли полноправных субъектов учебного процесса. Поэтому педагог часто отмечала, что «…воспитывать 

у человека потребность в музыке гораздо важнее, чем научить его владеть инструментом» [2, с. 54]. 

Т. С. Розина отмечает, что педагогической системе Е. Гнесиной были присущи такие важные аспекты, 

как умение всегда оставаться в статусе профессионального авторитета для учеников, не отстраняться от 

самоиронии, подчеркивать как свои профессиональные достоинства, так и недостатки. Также, 

использовать как эффективный инструмент в учебном и воспитательном процессе, один из действенных 

приемов, к которым Е. Ф. Гнесина относила юмор. Он часто применялся педагогом в качестве наказания 

или порицания своих учеников. Поскольку Е. Ф. Гнесина отличалась оригинальным остроумием, она 

всегда умела с помощью этого оружия продемонстрировать ученикам допущенные ошибки, способствуя 

разрешению даже самых сложных ситуаций. Партнерские отношения между Е. Ф. Гнесиной и ее 

учениками всегда присутствовали на индивидуально-коллективных занятиях. Обязательным правилом 

педагогической деятельности Е. Ф. Гнесиной было применение индивидуального подхода к ученикам. 

Это касалось как вопросов формирования репертуара, так и содержания творческого сотрудничества. 

Уважительное отношение к учащимся самых разных способностей всегда отличало Е. Ф. Гнесину от 

остальных педагогов-коллег. 

Как вспоминает Л. Булатова, «раскрытие и воспитание таланта, индивидуальный подход и бережное 

отношение к личности ребенка, открытое конкурсное соревнование и, конечно же, глубокие 

академические знания и высокопрофессиональное владение своим ремеслом – основы, заложенные 

создателем школы, выдающимся деятелем отечественной культуры Е. Ф. Гнесиной, сохраняются и 

сегодня» [3, с. 31]. 

Развитие способностей студентов к педагогической деятельности было второй важной задачей в 

работе Е. Ф. Гнесиной. В связи с чем, в 1920-х годах, она систематизировала весь свой накопленный 

опыт и создала кружок по методике преподавания игры на фортепиано. Он функционировал на 

факультативных началах, а лекции и практические занятия Елена Фабиановна с большой любовью к 

профессиональному делу и своим ученикам проводила сама. Роль этого кружка была очень большой, 

поскольку курс методики преподавания в то время еще отсутствовал в учебном плане. Кроме того, 

благодаря усилиям Е. Ф. Гнесиной в этом направлении педагогической практики, позже был создан курс 

методики обучения фортепианной игре с начинающими.  

Благодаря своей эрудиции, природному педагогическому дарованию, а также ее умению в проблеме 

любого уровня сложности отыскать центральные вопросы, Е. Ф. Гнесина смогла точно оценить и 

озвучить значимость формирования и контроля качества начального обучения. Последнее, как известно, 

в дореволюционной России являлось одним из слабых звеньев в системе отечественного музыкального 

образования. 

Как следствие закрепления полноценной теоретической работы Е. Ф. Гнесиной стало введение и 

педагогической практики, в процессе проведения которой студенты могли испытать свои знания и 

мастерство на педагогическом поприще. Необходимо отметить, что очень многим студентам благодаря 

стараниям своего педагога удалось «найти себя» в стенах училища. Это помогло им также приобщиться 

к разным видам педагогической деятельности, которые успешно разрабатывала, популяризировала и 

совершенствовала Е. Ф. Гнесина. 

Ее стараниями также создавались сборники, которые полноценно иллюстрировали ее педагогический 

метод в игре на фортепиано. Это такие известные работы, как «Первые шаги», «Фортепианная азбука», 

«Маленькие этюды для начинающих», «Дуэты для маленьких скрипачей», «Музыкальные диктанты», 

«Миниатюры для фортепиано», «Альбом детских пьес для фортепиано», «Подготовительные 

упражнения к различным видам фортепианной техники», «Ладушки», «Перезвон», «Пьески-картинки», 

«Вариации», Песни на стихи В. Маяковского, «Чудо-дерево» на стихи К. Чуковского и др.  

Как известно, Е. Ф. Гнесина любила создавать музыку, которая была бы близка и понятна юному 

поколению учеников. Она старалась своими композициями развивать фантазию у детей, что в 

дальнейшем способствовало усовершенствованию так называемой «детской программности» в учебном 

процессе. Средствами музыкальной изобразительности педагог заставляла работать воображение 

учащихся, помогала воссоздать картинки, отраженные в названиях ее пьес (вспомним, например, 

название одного из сборников Е. Ф. Гнесиной – «Пьески-картинки»). 

Рассматривая современную ситуацию в музыкальной педагогике России, считаем необходимым 

отметить, что сектор педагогической практики, например, в училище является настоящей «музыкальной 
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школой», которую создавала именно Е. Ф. Гнесина. Ведущие российские педагоги – бывшие 

воспитанники школы Е. Ф. Гнесиной – успешно продолжают практику обучения музыкальному 

искусству уже среди своих учеников. Их задачей является не останавливать те процессы в музыкальной 

педагогике, которые были заложены талантом и стараниями Елены Фабиановны. Они, как и их 

известный педагог, прививают своим ученикам благородный вкус, любовь к искусству, а также сознание 

гражданского долга. 

Еще одним вектором, заложенным Е. Ф. Гнесиной, является развитие у своих учеников способности 

самостоятельно сочинять музыку. Такие занятия в своей педагогической практике продолжают и 

современные музыкальные педагоги, которые так же как и Е. Ф. Гнесина, стараются заинтересовать 

детей музыкальной культурой, развивать их творческую фантазию, возрождать и укреплять 

интеллектуальные способности молодежи. 
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