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Отмеченная бурной динамикой современная жизнь находится порой в сложных отношениях  
с классической музыкой. Однако по-прежнему слушатели ждут от искусства звучаний того, что не на-
ходят в окружающем мире – гармонии, совершенства, поэтому в период социальных, культурных и 
духовных кризисов надеются на помощь самого абстрактного из всех видов искусств. Порой аван-
гардные эксперименты музыкантов-профессионалов становятся причиной того, что интерес к ака-
демическому искусству ослабевает, а несовершенство эстетического вкуса превращает почитателей 
музыки в неразборчивых потребителей. Ориентации социума на потребление сопутствует нивели-
рование мировоззренческих представлений, самоопределения личности, духовной идентификации. 
В подобной социокультурной ситуации становится очевидной роль художественного просвещения, 
формирующего ценностное сознание и направленное на служение людям и искусству. Проблему на-
рушенной коммуникации между музыкой и обществом способны решить разносторонние в своей 
деятельности композиторы и исполнители. В России на протяжении нескольких веков выдвинулась 
целая плеяда блестяще одаренных музыкантов-универсалов, одновременно являющих собой компо-
зиторов, исполнителей, педагогов, общественных деятелей. Более полувека к их числу принадлежит 
наш современник – Сергей Михайлович Слонимский, подлинный Мастер, органично соединивший  
в своем творчестве композиторскую, музыкально-критическую, педагогическую, общественно-
просветительскую и исполнительскую грани таланта. Осознание себя как человека, призванного слу-
жить интересам музыкального искусства и своим современникам, сформировало и просветительские 
устремления, которые зафиксированы в вербальных текстах статей, эссе, интервью, выступлений.  
В данной статье впервые характеризуются музыкально-просветительские традиции, зафиксированные 
Слонимским в жанрах литературного творчества.

Ключевые слова: музыкальное просветительство, общее и профессиональное образование, эти-
ческое и эстетическое воспитание.
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Marked by the rapid dynamics of modern life is sometimes difficult from the relations with classical 
music. But still the listeners expect from the art of sounds that are not found in the world – harmony, perfection, 
therefore, in a period of social, cultural and spiritual crises we are hoping for help from the most abstract of all 
art forms. Sometimes experimenting with professional musicians are the reason that interest in academic art is 
waning, and the imperfection of aesthetic taste turns music lovers in unwitting consumers. Orientation of society 
on consumption is accompanied by a leveling of the perception, self-identity, spiritual identity. In such socio-
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cultural situation becomes apparent role of artistic education, forming valuable-STN consciousness and aimed 
at serving people and art. The problem disrupted communications between music and society is able to solve 
diverse in its activities composers and performers. In Russia for several centuries, advanced an entire galaxy 
of brilliantly talented musicians-professionals simultaneously representing composers, performers, educators, 
and public figures. More than half a century belongs to our contemporary – Sergey Mikhaylovich Slonimsky, 
true Master, organically connected to his work as composer, musical-critical, pedagogical, socio-educational 
and performing skills. The self-consciousness of itself as designed to serve the interests of musical art and his 
contemporaries shaped and educational aspirations, which are recorded in the verbal texts of articles, essays, 
interviews, speeches. For the first time characterized by musical and cultural tradition recorded Slonimsky in 
the genres of literary work.cal music.

Keywords: music education, general and vocational education, ethical and aesthetic education.

Музыкальное просветительство как один из 
векторов мощного движения мировой культуры 
бурное распространение в России получило во 
второй половине ХIХ века. В Европе (особенно 
в Англии, Германии, Франции) и Северной Аме-
рике процессы утверждения идеалов обществен-
ного прогресса и научного знания, воспитание 
народа искусством свое начало обнаруживают 
уже в конце XVII века. Основными задачами  
в деятельности отечественных писателей и ху-
дожников, критиков и педагогов, композиторов  
и исполнителей, принимавших активное участие 
в жизни своих современников, стали, с одной сто-
роны, художественное воспитание самого широ-
кого круга слушателей-любителей, приобщение 
их к академическому искусству. Не менее важной 
задачей стала и организация профессионального 
музыкального образования, обучение талантли-
вых пианистов и певцов, дирижеров и педагогов. 
Развитием музыкального образования и вкуса  
к музыке, а также поощрением отечественных 
талантов занимались специально созданные Рус-
ское музыкальное общество, Общество камерной 
музыки, Общество Санкт-Петербургского хоро-
вого пения, Бесплатная музыкальная школа, кон-
серватории в Москве и Санкт-Петербурге. Зна- 
чительными вехами того процесса стали Новая 
русская музыкальная школа, гастроли русских 
артистов-инструменталистов и певцов, концерты 
на Всемирной выставке в Париже, оживившаяся 
музыкально-эстетическая мысль. Имена М. Ба-
лакирева, А. Рубинштейна, А. Серова, П. Чай-
ковского представляют далеко не полный список 
активно-деятельных участников русской куль-
турной жизни. Яркие и самобытные личности не 
только влияли на российскую публику, но вступа-

ли в непосредственный контакт с европейскими 
мастерами и слушателями, исполняя и дирижируя 
как собственными сочинениями, так и произведе-
ниями зарубежных коллег.

Еще одной принципиальной мировоззренче-
ской установкой для отечественных музыкальных 
просветителей становится воспитание самосо-
знания народа в тесной связи с врожденным «чув-
ством России», со стремлением сохранить эти-
ческие и эстетические национальные ценности. 
Они заинтересованы в общении с представителя-
ми разных сословий и профессий, в накоплении 
разнообразных впечатлений о народном быте, 
характерах и типах, важно для них и восприятие 
образцов той или иной песенной культуры, коло-
кольных звонов, инструментальных наигрышей. 
Именно это, по мнению крупнейших музыкан-
тов, позволяет продлевать национальную исто-
рическую память. Просветительские тенденции 
находили ярчайшее выражение и в намерениях 
критиков и исполнителей познакомить современ-
ников с творчеством европейских классиков, про-
изведениями представителей «музыкального Вос-
тока» и «Нового света», другими самобытными 
явлениями. Стремление приблизить гражданское 
население к художественным ценностям зарубеж-
ной и отечественной культуры распространялось 
и на музыкально-просветительскую деятельность 
среди детей. Комментарии к исполняемым на кон-
цертах произведениям, издание в печати и прессе 
материалов о музыкальном искусстве, сочинение 
детской музыки, приглашение учеников на репе-
тиции профессиональных коллективов, органи-
зация выступлений сводных коллективов – лишь 
некоторые действенные приемы музыкального 
воспитания и образования.
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Не имея возможности в формате статьи под-

робно охарактеризовать весь накопленный арсе-
нал, подчеркнем, что сложившиеся в ХIХ веке  
основные музыкально-просветительские формы 
все же не получали правительственной поддерж-
ки, оставаясь плодом деятельности выдающих-
ся энтузиастов. Приведем мнение величайше-
го музыканта-просветителя П. И. Чайковского, 
который считал, что недостаточно одних част-
ных инициатив в деле музыкального просвети-
тельства, но что «было бы величайшим благом 
для русского искусства, если бы правительство 
взяло в свои руки попечение о всех отраслях  
его; только правительство имеет столько средств, 
силы и власти, сколько требует это великое дело» 
[11, с. 373]. Традиции музыкального просветитель-
ства, сложившиеся в Западной Европе и укоренив-
шиеся на благодатной почве русской культуры, 
получили свое дальнейшее развитие и на рубеже 
XIX и ХХ веков. Как известно, этот период раз- и ХХ веков. Как известно, этот период раз-
вития русского искусства сравнивали с Ренессан-
сом. Важно, что идеи обновления отечественного 
искусства и укрепление его международных пози-
ций нашли поддержку и со стороны меценатов –  
С. И. Мамонтова, П. М. и С. М. Третьяковых. 
Наряду с крупными концертно-театральными и  
выставочно-художественными проектами, ини-
циированными частными лицами, осуществляли 
деятельность и организации кружкового или са-
лонного типов. Исполнение и пропаганда твор-
чества современников, проведение публичных 
мероприятий с просветительскими целями (Му-
зыкальные выставки, «Вечера современной му-
зыки», Дом песни, Общедоступные симфониче-
ские концерты А. Д. Шереметьева и др.) имели 
необыкновенную популярность. Так как не только 
устанавливали контакты между поэтами, худож-
никами и музыкантами, но и давали возможность 
порой бесплатно знакомиться с подлинным ис-
кусством людям из малоимущих слоев общества. 
В настоящее время – на рубеже ХХ века с веком  
ХХI – в условиях коммерциализации искусства 
музыкальное просветительство, без сомнения, 
нуждается в новых формах. Однако по-прежнему 
среди разносторонне одаренных творческих лич-
ностей и сегодня выделяются своеобразные ли-
деры, подлинно выдающиеся деятели культуры, 
принимающие активное участие в художествен-
ной жизни своего времени.

Активным продолжателем музыкально-про- 
светительских традиций уже более полувека яв-
ляется один из наиболее многогранных и продук-
тивных художников современности Сергей Сло-
нимский. Пожалуй, трудно назвать имена других 
музыкантов, которые столь же настойчиво, бес-
компромиссно и независимо отстаивали большую 
музыку. Яркими штрихами к портрету композито-
ра, пианиста, педагога, мыслителя, просветителя, 
общественного деятеля могут стать слова ректора 
Московской государственной консерватории име-
ни П. И. Чайковского, профессора А. С. Соколова: 
«Его творчество восхищает богатством образов 
и идей, разнообразием жанров и выразительных 
средств, оно неизменно вызывает искренний от-
клик в сердцах слушателей… Широко известны 
его уникальный педагогический дар, яркий лите-
ратурный талант, активная общественная деятель-
ность, способствующие сохранению культурных 
традиций и наступлению “Нового Ренессанса”» 
(см. [1, с. 6]). Содействие прогрессу музыкально-
го искусства в просветительской практике Сло-
нимского неотделимо от его активного участия  
в общественной жизни, от уникального соедине-
ния концертно-исполнительского, пропагандист-
ского, исследовательского, критического, публи-
цистического опыта.

Полнота культурного бытия композитора 
«вырастает на основе его диалога с мировой куль-
турой и ощущением себя и искусства в целом 
звеном и средоточием культурных пространств 
и времен» [1, с. 194]. Широчайшая эрудиция и 
ученость, способность размышлять в своем твор-
честве о вечно актуальных проблемах бытия, 
педагогическая самоотверженность – грани та-
ланта Мастера, унаследовавшего и впитавшего 
истинные смыслы разных эпох. Напомним, что 
на протяжении нескольких веков представители 
рода Слонимских оказывали интеллектуальное 
влияние на культуру в различных регионах мира 
(изобретение числительной машины, редактиро-
вание энциклопедического словаря Брокгауза –  
Ефрона, исследование творчества А. С. Пушки-
на и Н. В. Гоголя, изучение американской музы-
ки, писательская и публицистическая деятель-
ность…). Фундамент современный отечественной 
культуры формирует и Сергей Слонимский: один 
из наиболее крупных и плодовитых композито-
ров, пианист, профессор Санкт-Петербургской 
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консерватории с уже более чем полувековым пре-
подавательским стажем, народный артист Рос-
сии, лауреат государственных премий, академик 
Российской академии образования. Многочис-
ленны его выступления в течение 20 лет в Фон-
де культуры Петербурга, на встречах с разными 
аудиториями, охотно композитор откликается и 
на беседы с журналистами. Цель статьи – охарак-
теризовать просветительскую деятельность музы-
канта через анализ текстов его статей, интервью  
и выступлений.

Своеобычная (не-музыкальная) часть худо-
жественного мира композитора – многожанровое 
литературное творчество, насчитывающее уже 
более 200 текстов,  – не воспринимается второсте-
пенной или отдаленной от его симфоний и опер, 
балетов и хоровых сочинений. Она не только пред-
ставляет музыковедческие анализы, эстетико-
теоретические размышления, но и точные харак-
теристики нравственного, интеллектуального, 
шире – общекультурного, состояния современно-
сти. Приведем названия лишь некоторых: «“Песнь 
о земле” Г. Малера и вопросы оркестровой поли-
фонии» (1963), «Симфонии С. Прокофьева. Опыт 
исследования» (1964), «Победа Стеньки Разина» 
(1965), «Об И. Стравинском» (1973), «В городе 
Яначека» (1983), «Музыкант с чистой совестью» 
(1985), «Забытый, но живой шедевр» (1988), 
«Трагедия разобщенности людей» (1989); в чис-
ле последних «Свободный диссонанс. Очерки  
о русской музыке» (2004), «Мысли о компози-
торском ремесле» (2006), «О новаторстве Шо-
пена» (2010), «Творческий облик Листа: взгляд  
из XXI века» (2010), «Заметки о композитор-XXI века» (2010), «Заметки о композитор- века» (2010), «Заметки о композитор-
ских школах Петербурга ХХ века» (2012), «Раз-
думья о Третьем авангарде и путях современной  
музыки» (2014), «Сергей Слонимский – собесед-
ник» (2014).

Среди литературных жанров, получивших 
утверждение в художественном мире композито- 
ра, выделяются исследовательские статьи и очер-
ки, рецензии и критические работы, эссе, ин-
тервью и другие. Сам Слонимский часто дает 
определение своим литературным работам как 
«заметкам», подчеркивая, что у композитора 
должен быть литературный вкус и не всегда под-
линный литературный талант. В его вербальных 
(не-нотных) вышеперечисленных текстах, а так-
же в неуказанных публикациях зафиксирова-
ны не только мировоззренческие принципы и 

эстетические идеалы, но и своеобразное личное 
окружение, представленное именами великих ма-
стеров прошлых эпох, старших коллег, педагогов-
музыкантов и других незаурядных современни-
ков. Аналогично музыкальным сочинениям, в 
них так же присутствует индивидуальное виде-
ние мира, реальные переживания, преломленные 
сквозь «магический кристалл» чувств, мыслей и 
пристрастий творящей личности. Зафиксированы 
в литературных текстах и толкование Слонимским 
собственной музыки, и проводимые им параллели 
в рассуждениях о литературном творчестве Шек-
спира и Достоевского, Бальзака и Зощенко… Со-
вершенно очевидно, что «его музыковедческие 
тексты обнаруживают не только специалиста, в 
совершенстве владеющего технологической сто-
роной своего предмета, но хорошо образованного, 
широко мыслящего и тонко чувствующего челове-
ка» [1, с. 84]. Важно и то, что Слонимский «пишет 
прекрасным русским языком, равно свободным от 
наукообразия, журналистской лихости, претенци-
озной литературности» [1, с. 81]. Автор данной 
статьи в ряде публикаций [1; 2; 8–10] представ-
лял многослойный состав художественного мира 
Слонимского, не акцентируя внимание на его про-
светительской деятельности, которая заслуживает 
отдельного серьезного изучения. В центре пред-
лагаемого материала некоторые письменные и 
устные (зафиксированные в интервью) опублико-
ванные в XXI веке тексты, позволяющие не толь-XXI веке тексты, позволяющие не толь- веке тексты, позволяющие не толь-
ко говорить о наступлении «Нового Ренессанса», 
но и поместить размышления Слонимского в один 
ряд с идеями великих музыкантов-просветите- 
лей – Шумана и Листа, Балакирева и Чайковского.

Слонимский-просветитель в каждой лите-
ратурной работе отстаивает свои взгляды на ис-
кусство, просвещает своих читателей в области 
теории, истории и эстетики музыки, аргументи-
рованно убеждает в непобедимом влиянии сво-
бодного творчества на общественную жизнь. Не-
обходимо отметить гуманитарную природу как 
его музыковедческих работ, включающих доста-
точно сложный терминологический аппарат, так 
и публицистических. Все они подчинены единой 
цели – приобщению современников к постиже-
нию мирового музыкального процесса. В каждом 
вербальном опусе профессионалам и любителям 
предлагается урок постижения музыкального 
языка для дальнейшего художественного общения 
с Малером или Стравинским, Прокофьевым или 
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Шостаковичем, Шопеном или Листом, Мусорг-
ским или Чайковским, Кейджем или Райхом… 
Слонимский убежден, что язык музыки – это не 
«птичий» язык, а универсальная речь: «Музы-
ка – это голос человеческой души, ее свободный 
язык. И музыкальная речь неисчерпаема, как сама 
душа человека. Музыка бессмертна» [3, с. 23]. 
Поэтому необходимо внимательно вслушиваться 
в те произведения, в которых зафиксировано веч-
ное и сиюминутное, выстраданное и наболевшее, 
жизнерадостное и загадочное. Поскольку «вос-
питание музыкальных вкусов с раннего детства 
и пропаганда большой музыки всех жанров, от 
симфонии до песни, – дело насущно необходимое 
для страны и ее народа, для счастья, безопасности  
и свободной жизни всех и каждого» [6, с. 136].

География музыкальных экскурсов в лите-
ратурных текстах Слонимского охватывает все 
континенты, им профессионально оцениваются 
все существовавшие и ныне существующие ху-
дожественные приемы, стилевые характеристики 
(фольклор и знаменный роспев, монодия и сред-
невековая полифония, додекафония и минима-
лизм…). Пожалуй, трудно назвать имя композито-
ра, чье творчество не получило бы объективного 
отклика на страницах музыкально-литературных 
сочинений Слонимского. В центре внимания – 
отношения традиций и новаций, взаимовлияние 
различных видов искусства, взаимодействие раз-
личных жанров и форм. Диалогическая связь про-
шлого и настоящего, выявляемая в произведениях  
коллег по композиторскому цеху, позволяет Сло-
нимскому убедительно доказывать, что главное 
назначение творчества Мастера – «это сохране-
ние и приумножение этической силы музыки, 
ее эпической масштабности и обобщенности»  
[6, с. 105]. Слонимский уверен, что «Онеггер  
и Шёнберг, Веберн и Шимановский, Прокофьев и 
Берг – союзники. Все это – большая музыка, кото-
рая противостоит, грубо говоря, халтуре, прими-
тиву» [1, с. 23].

«Просвещение умов» современников силой 
воздействия музыкального искусства не мыс-
лится Слонимским без главного: «Цель искус-
ства – освобождение души» [1, с. 82]. Важными 
для личности человека любой эпохи композитор 
считает такие качества, как свобода от конъ-
юнктуры и политики, моды и власти, независи-
мость и одновременно деликатность, внимание  

к чужой индивидуальности, уважительное отно-
шение к мнениям и взглядам других личностей. 
Неприемлемыми качествами, по мнению Сло-
нимского, являются примитивность, основанная 
на поддержке оплачиваемого, рафинированность, 
проявление агрессивности к инакомыслящим, 
эгоцентризм, подогреваемый честолюбивыми 
амбициями. Свободными в творчестве, уверен 
Слонимский, могут быть таланты, которые «не 
подчиняются власть имущим тусовкам», им «до-
рога перекрыта коммерческими шлагбаумами» 
[6, с. 134]. Художник должен быть дерзким неза-
висимым бунтарем-новатором, смело выбираю-
щим для собственного творческого развития раз-
ные традиции и приемы, обращаясь к прошлому 
или впитывая находки авангарда. Важно лишь, 
чтобы не нарушилась диалогическая связь вре-
мен, чтобы не оказалась размытой национальная 
характерность. Подобно предшественникам –  
музыкантам-просветителям XIX века – Слоним-XIX века – Слоним- века – Слоним-
ский в своем композиторском творчестве является 
подлинным хранителем эстетических и этических 
национальных ценностей (напомним о его инте-
ресе к традициям крестьянского песнетворчества 
и строчному пению). Как музыкальный просвети-
тель XXI века, Слонимский усматривает нацио-XXI века, Слонимский усматривает нацио- века, Слонимский усматривает нацио-
нальные черты и в произведениях великих ком-
позиторов ХХ века (Айвза, Бартока, Мессиана, 
Мартину, Яначека и др.), и в сочинениях авангар-
дистов (Лигети, Ноно, Пендерецкого…).

Анализируя стиль того или иного Масте-
ра, Слонимский точно расставляет ценностно-
смысловые доминанты рассматриваемого про-
изведения, предлагает собственную трактовку 
сюжета или идеи, личное понимание смысла: 
«Общение с музыкальной Природой неразрывно 
связано со вхождением в богатый душевный мир 
необыкновенных людей, не выставляющих себя 
на показ, наших лучших современников, много 
и трудно работающих, живущих нелегкой слож-
ной жизнью. Без этого откровения, без этого хож-
дения в невидимый Град Китеж – сокровенного 
глубокого творчества быть не может» [3, с. 9]. 
Для Слонимского важно, чтобы читатели (буду-
щие слушатели) осознали свою сопричастность 
художественному миру музыканта, проникли в 
его воображаемую действительность, соотнесли 
авторские переживания с собственными. Вероят-
но, поэтому так изумительна палитра эпитетов, 
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которые автор статей и заметок использует, живо-
писуя портреты композиторов прошлого и совре-
менности. Творцом музыкальных чудес называет 
он Римского-Корсакова, последним романтиком –  
Рахманинова, властителем дум – Стравинского, 
солнечным музыкантом – Прокофьева, челове-
ком удивительной светоносности – Губайдули-
ну... Заслуживает внимание и такое резюме Сло-
нимского: «Оценивать можно и нужно на основе 
замысла автора. Если его опус тонален, тема-
тичен – подавай яркую небанальную мелодику,  
рельефный тематизм. Если замысел сугубо со-
нористичен – необходима буйная звуковая фанта-
зия, мастерское владение техническими возмож-
ностями каждого инструмента и голосов. Если 
фактура гомофонная или полифоническая – най-
ди свежие выразительные гармонические краски 
или напряженное линеарное развитие» [5, с. 14].  
Говоря о том, что же объединяет подлинных му-
зыкальных гениев, Слонимский почеркивает: 
«Осью должна быть совесть человека. Если у че- 
ловека есть совесть, то он и в творчестве будет 
совестливым, тогда будет и ось. А если художник 
сегодня по конъюнктуре с одними, а завтра с дру-
гими, у него и в творчестве не будет оси» [2, с. 63].

Привлекая внимание к личностям компо-
зиторов, Слонимский стремится выявить то ис-
ключительное, что свойственно каждому из ве-
ликих музыкантов. Так, очерчивая творческий 
облик Листа, утверждает: «Лист уникален вот в 
чем. Ему одному не был свойствен “слуховой ба-
рьер”, ему не мешали простительные гению вку-
совые ограничения, столь очевидные у его совре-
менников Шопена, Шумана, Вагнера, Берлиоза,  
Глинки, Брамса, Чайковского. Листа интересо-
вало все, особенно новое, свежее, еще не пере-
бродившее» [7, с. 21]. В личности композитора-
соотечественника Слонимский подмечает другую 
ипостась: «Балакирев – самый великий педагог 
по композиции за всю историю мировой музы- 
ки. <…> Воспитать одновременно таких трех 
мирового класса гениальных композиторов-но- 
ваторов, как Мусоргский, Римский-Корсаков и 
Бородин, – это беспрецедентный факт» [6, с. 35]. 
В данной оценке деятельности – признание уни-
кального педагогического метода Балакирева, 
который Слонимский развивает в стенах своего 
профессорского класса. Суть этого метода за-
ключается в том, что необходимо «индивидуаль-

но тонко работать с каждым творчески ярким 
учеником, помочь ему найти свое в творчестве, 
обучать его чутко и плодотворно…» [4, с. 5]. При-
ведем еще одну цитату, в которой Слонимский, 
характеризуя талант Балакирева, думается, фор-
мулирует и собственный взгляд на музыкальную 
педагогику XXI века: «Его инстинктивно чуждав-XXI века: «Его инстинктивно чуждав- века: «Его инстинктивно чуждав-
шаяся немецкой методичности художественная 
натура избрала взрывчатую, стихийную, непред-
сказуемую импровизацию формой выражения пе-
дагогических идей, формой творчески сильного 
и чуткого перевоплощения учителя в души уче-
ников, в их ярко индивидуальный тематический 
материал. Поразить воображение, убрать все 
препоны шаблонных вкусов, приемов и привы-
чек, научить ученика летать ранее, чем научится 
ходить» [6, с. 37]. Представляется, что Слоним-
ским усвоен и продлевается опыт многих других 
петербургских композиторов-педагогов ХХ века, 
который обобщен в «Заметках о композиторских 
школах Петербурга ХХ века». Показательна цель 
предпринятого издания – «обратить внимание 
на творческие явления, почему-то недостаточ-
но регулярно пропагандируемые и изучаемые»  
[4, с. 5]. В этих словах, пожалуй, сформули-
рована одна из главных задач музыкально-
просветительской деятельности Сергея Михай-
ловича – пробуждать интерес современников  
к личностям и судьбам самобытных мастеров и их 
сочинениям.

Подобно своим предшественникам, Сло-
нимский призывает соотечественников широко 
обсуждать проблемы музыкального искусства.  
Но не столько рассматривать его с точки зрения 
различных типов художественного творчества  
в контексте исторически меняющихся эстети-
ческих потребностей, сколько уметь увидеть и 
услышать саму жизнь, разглядеть человека в его 
реальном целостном бытии, научиться понимать 
музыку как «живую жизнь». Поэтому в литератур-
ных жанрах Мастера рельефно очерчивается эти-
ческое назначение музыкально-просветительской 
деятельности в XXI веке. Не случайно раздумья 
о путях современной музыки Слонимский в сво-
ей книге завершает призывом: «Пусть явится и 
торжествует в Музыке, самом вольном искус-
стве, величайшая милость природы и общества –  
вожделенная Свобода Творчества! И тогда третье 
тысячелетие станет Золотым тысячелетием сво-
бодной музыки» [5, с. 15].
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