
Cnuilflhll. Аисв){ИКОвЬ1С uinticu

M.B, Карасёва, заслуженный деятель искусств РФ,

доктор искусствоведения, профессор Московской

государственной консерватории

В ЦМШ: КАРТИНКИ ПАМЯТИ

Преподавание сольфеджио в Центральной музыкальной школе

ста^ю моей первой работой по окончании Московской кон

серватории. Попав в ЦМШ в 1982 году по распределению (которое

я восприняла как великую честь —это было одним из самых пре

стижных мест педагогической работы для начинающего музыко

веда), я постепенно стала «проникать внутрь»: знакомиться со всем

у1сладом жизни школы (или, как её с нежной полуиронией называ

ли ученики, «школки»), с особым темпераментом её одарённых и

часто «неформатных» учеников, с громкими фамилиями их роди

телей, большинство из которых выступало на лучших музыкальных

сценах в своём отечестве и за рубежом.

Начинать работать в такой школе молодому специалисту, ко

торый, может быть, и имеет в голове кучу творческих замыслов и

методических идей, но не обладает достаточной педагогической

практикой —дело очень непростое. Особенно важной в процессе

такого вхождения становится «помощь зала»: советы и подсказки

старших, более опытных коллег по музыкально-теоретическому

отделу. Нам (с Валерией Ценовой, Константином Зенкиным) —
«молодняку», почти одновременно пришедшему по окончании

консерватории работать в отдел —сразу сказали, что работа в

школе сложная и очень ответственная и что нам обязательно бу

дут помогать. В первую очередь, думаю, адаптироваться в новых

условиях надо было тогда нам с Лерой, поскольку мы с ней (в от-
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личие от Кости) в ЦМШ не учились и не знали её учебную специ

фику (программы, темпы прохождения материала и многое дру

гое) изнутри.

Лера сразу начала работать в старших lovaccax, а мне сначала

дали младшие и средние классы. Особой практики работы с ма

лышами у меня тогда не было, и здесь советы и благожелательные

подсказки Татьяны Львовны Стоклицкой, специализировавшей

ся именно на младше-среднем звене, оказались бесценны. Я не

могу сейчас вспомнить точно, что именно она советовала мне (ра

бота сольфеджиста в начальном звене соткана из таких мелочей,

которые стороннему человеку, хоть и музыканту, могут показать

ся, на первый взгляд, незначительными и не стоящими обсужде

ния; к примеру, как лучше пропевать интервал —сверху вниз или

снизу вверх и проч.), помнится лишь ощущение обволакивающей

тебя доброты и ненавязчивой ллягкости. И неизменная улыбка на

её лице.

На пороге 90-х годов прошлого века моя дочь Ольга поступила

в ЦМШовскую нулёвку, и Татьяна Львовна стала её первым педа

гогом по сольфеджио. Родители на этих занятиях не присутство

вали, всё было по-настоящему, по-школьному: уроки, домашние

задания, пение номеров наизусть, дирижирование. Думаю, Татья

на Львовна как никто другой подходила на эту ответственнейшую

роль: деликатно, в игровой форме подготовить музыкантов-малы-

шат, будущих ЦМШат, к плавному вхождению в этот сложный

мир буАущих занятии в школе, «хочешь-не-хочешь» обеспечи

вавший им большую, почти сразу взрослую учебную нагрузку с

многочасовыми занятиями и по специальности, и по другим му

зыкальным (и не музыкальным) дисциплинам. При всей своей

игровой оболочке занятия в сольфеджийной «нулёвке» совсем не












