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Академическое музыкальное искусство в России:  
информационное продвижение и медиатехнологии

Статья посвящена проблеме информационного продвижения академического музыкального 
искусства в современной социокультурной среде. Анализируются понятия медиа, коммуникации, 
виды медиатехнологий, выделены критерии функционирования медиа, а также воздействие 
медиа на современные культурные практики. На основе данных различных исследователей – 
представителей философской науки, а также культурологии, социологии и искусствознания – 
выявлено одно из ключевых свойств медиасреды, а именно соревновательность, «агональность», 
что маркирует необходимость быстрой адаптации к меняющимся запросам общества, умения 
использовать различные стратегии медиапродвижения. Ключевым фактором становится 
наличие компетенций в этой области, навыков прогнозирования и гибкого использования 
информационных технологий, имеющихся в арсенале образовательных организаций. На 
материале деятельности ведущих художественных вузов России определены основные 
направления медиапродвижения академического музыкального искусства, представлены 
основные инструменты, а также варианты их использования. Подробно проанализированы 
структура официальных интернет-ресурсов вузов, функционал информационно-
образовательной среды, алгоритмы взаимодействия с популярными видеосервисами и 
социальными сетями. Сравнительный анализ используемых медиатехнологий показал 
различную степень интеграции образовательных организаций в информационную среду, 
вариабельное соотношение новых и традиционных средств медиапродвижения при сохранении 
высокой степени адресности в работе с целевыми группами.
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Academic Music Art in Russia:  
Information Promotion and Media Technologies

The article is devoted to the problem of information promotion of academic musical art in the 
modern social and cultural environment. The article analyzes the concept of media, communications, 
types of media technologies, highlights the criteria for the media functioning, as well as the media 
impact on modern cultural practices. Based on the data of various researchers – representatives of 
philosophical science, as well as cultural studies, sociology and art studies it has been revealed one 
of the key media environment properties, namely competitiveness, “agonalityˮ, which makes the 
necessity for rapid adaptation to the changing society demands, the ability to use various media 
production strategies. The key factor is the availability of competencies in this area, forecasting skills 
and flexible use of information technologies available in the arsenal of educational organizations. On 
the material of the leading Russian Art Universities activities are determined the main directions of 
the academic musical art media promotion, are presented the main instruments, as well as options for 
their using. The article analyzes in detail the structure of the Universities official Internet resources, the 
information and educational environment functionality, the mechanisms of interaction with popular 
video services and social networks A comparative analysis of the used media technologies showed a 
different degree of educational organizations integration into the information environment, a variable 
ratio of new and traditional means of media promotion while maintaining a high degree of targeting 
in working with target groups.

Keywords: Media, media environment, media technologies, music art, media promotion, 
information technology, cultural practices, Art University, Conservatory, educational cluster, 
educational environment, information portal, reproducibility, remoteness, online broadcast.

Академическое музыкальное искус-
ство в современной России явля-
ется важной составляющей социо-

культурной среды, остаётся неотъемлемой 
частью национальной культуры, сферой ре-
ализации молодых музыкантов, а также от-
дельным направлением просветительства. 
Вместе с тем перед академическим музы-
кальным искусством сегодня встают новые 
вызовы, на которые оно вынуждено реаги-
ровать. В условиях глобализации и инфор-
мационной открытости, наличия огромного 
количества разнообразного музыкального 
контента академическому искусству прихо-
дится конкурировать с продуктами массо-

вой музыкальной культуры, бороться за 
свою аудиторию с многочисленными музы-
кальными сервисами, продвигающими 
шлягеры и популярную музыку. 

Всё более актуальной становится не-
обходимость продвижения академиче-
ского музыкального искусства, проник-
новения в сложившуюся медиаинду-
стрию, а также развитие собственных 
инструментов информационного воз-
действия. Актуальность подобной ра-
боты подчёркивается усиливающимися 
процессами интеграции информацион-
ных систем, развитием социальных се-
тей и других средств коммуникации, по-
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явлением новых дистанционных форм 
обучения.

Целью статьи является выявление ос-
новных направлений, а также способов 
медиапродвижения отечественного ака-
демического музыкального искусства на 
материале деятельности ведущих консер-
ваторий европейской части России.

Понятие «медиа» является производ-
ным от латинского «medium», что перево-
дится как «посрепроникновениядник». Ав-
торитетные специалисты в области комму-
никаций И.В. Кирия и А.А. Новикова под 
термином «медиа» подразумевают «соб-
ственно сам носитель коммуникации, ко-
торый используется для передачи и про-
изводства символических форм» [2, с. 26]. 
Один из родоначальников теории комму-
никации, канадский учёный М. Маклюэн, 
под медиа подразумевал «любые расшире-
ния человека вовне» [4]. Это относится ко 
всем сферам деятельности человека, вклю-
чая быт, общение с другими людьми, про-
цессы обучения и воспитания, а также раз-
нообразные социальные институты и ме-
ханизмы власти. Подобное расширение, 
по словам исследователя, стало возмож-
ным благодаря новейшим достижениям 
в технике, когда человек подчиняет себе 
даже космос, а на смену привычным меха-
низмам социальной коммуникации прихо-
дит «тотальное поле инклюзивного созна-
ния» [там же, с. 120]. 

Белорусский исследователь массмедиа 
А.И. Соловьёв трактует медиа в контексте 
технологий передачи информации, выделяя 
медиатехнологии как особый вид коммуни-
кации. Как указывает исследователь, «если 
передача и обмен информацией – необходи-
мая и неизбежная составляющая жизни об-
щества, то медиатехнологии являются опо-
средующим звеном, без которого коммуни-
кация вообще не состоялась бы» [6, с. 37]. 

И.В. Кирия и А.А. Новикова разде-
ляют медиакоммуникации на медиати-

зированные и немедиатизированные. Не-
медиатизированные даны человеку самой 
природой (жесты, устная речь), медиати-
зированные же по сути и олицетворяют 
медиа, являются опосредованным типом 
коммуникации. Авторы ссылаются на дат-
ского учёного К. Йенсена, согласно кото-
рому можно выделить три уровня медиа: 
1) коммуникация без помощи каких-либо 
устройств; 2) коммуникации, предполага-
ющие использование технического устрой-
ства; 3) интегрированные в одной техноло-
гической платформе средства коммуника-
ции первого и второго уровней [2]. 

Основными атрибутами медиа, по мне-
нию авторов, являются:

– степень фиксации;
– степень репродуцируемости;
– степень удалённости во времени 

и пространстве;
– компетенции для использования 

медиа.
Говоря о степени фиксации, исследова-

тели отмечают, что потоковые медиа (ра-
дио, телевидение, телефон) не обладают 
высокой степенью фиксации, а книгопеча-
тание и аудиозапись обладают. Это, в свою 
очередь, позволяет сохранять символиче-
ские формы, закреплять их информаци-
онное и культурное значение. Степень 
репродуцируемости определяет способ-
ность медиа к распространению, тиражи-
рованию, а следовательно, превращению 
в товар. Авторы указывают на то, что пе-
чатная книга или музыкальный диск об-
ладают высокой степенью репродуциру-
емости, в отличие от рукописи или теле-
фонного разговора, характеризующихся 
низкой репродуцируемостью. 

Степень удалённости во времени и про-
странстве характеризует универсаль-
ность медиа. Универсальным будет счи-
таться тот медиаконтент, который для 
своего восприятия не требует личного 
присутствия человека в определённом  
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месте и в определённое время. Важнейшим 
атрибутом медиа являются компетенции. 
Наличие компетенций (профессиональных 
звукорежиссёров, видеоинженеров, специ-
ализированного оборудования и сервисов, 
а также умение пользоваться ими на сто-
роне пользователя) напрямую определяет 
эффективность медиавоздействия.

С понятием медиа тесно связано по-
нятие медиакультуры. Согласно данным 
профессора Уральского федерального 
университета Н.Б. Кирилловой, медиа-
культура – «это совокупность информа-
ционно-коммуникативных средств, выра-
ботанных человечеством в процессе исто-
рического развития; это также комплекс 
материальных и интеллектуальных ценно-
стей в сфере медиа, исторически сложив-
шаяся система их производства и функ-
ционирования» [1, с. 31]. Известный пе-
тербургский специалист в области медиа 
Л.В. Мурейко выделяет несколько основ-
ных функций медиакультуры: информа-
тивную, коммуникативную, посредниче-
скую, релаксационную, нормативную, ин-
теграционную и креативную [5].

Каково же влияние медиа на худо-
жественную культуру? Как указывает 
Н.Б. Кириллова, «культура репрезентиро-
ва на в своих культурных практиках, кото-
рые имеют исторический характер и осу-
ществляются в коммуникативной среде, 
транслируется в ней по традиции» [1, с. 45]. 

Ещё один представитель петербургской 
школы – Г.Р. Хайдарова – анализирует 
влияние медиа в контексте утверждения 
новых культурных практик и информа-
ционного воздействия на них. Как пишет 
исследователь, «медиасреда как простран-
ство коммуникации принципиально аго-
нальна, конкурентна, является в конечном 
счёте доступной массам агорой с неизбеж-
ным “баттлом”, то есть войной мнений» 
[7, с. 46]. Говоря о медийном воздействии, 
автор призывает различать информацион-

ную экспансию («борьбу за доминиро-
вание») и культурный обмен. Наиболее 
продуктивным является, по мнению ав-
тора, встреча культур, в процессе кото-
рой культурные практики взаимно обога-
щаются, сохраняется накопленное веками, 
появляется «новый тип рациональности», 
в основе которого – бережное отношение 
к устоявшимся культурным практикам. 

Анализируя общественные процессы 
в современной России, Н.Б. Кириллова под-
чёркивает образовательный потенциал ме-
диа, указывает на то, что «интенсивное раз-
витие медиакультуры, в особенности аудио-
визуальной (кабельное и спутниковое ТВ, 
видео, кино, компьютерные каналы и т. д.), 
всё более активно влияет на общественное 
сознание как мощное средство информа-
ции, культурных и образовательных кон-
тактов, как фактор развития творческих 
способностей личности» [1, с. 14]. 

Активными участниками медиапро-
странства в последние десятилетия стали 
художественные вузы. Сегодня организа-
ции высшего образования в сфере куль-
туры и искусства превратились в образо-
вательные кластеры, включающие в себя 
(помимо высшего звена, аспирантуры 
и ассистентуры-стажировки) факультеты 
среднего профессионального образова-
ния (музыкальные училища), центры по 
переподготовке кадров и непрерывному 
образованию и, зачастую, предпрофесси-
ональную ступень – школы для одарён-
ных детей. Важной частью деятельности 
вуза стали медиаресурсы, демонстрирую-
щие реализацию тех или иных проектов, 
показывающие достижения сотрудников 
и студентов, жизнь организации изнутри. 
От того, насколько развиты медиаструк-
туры вуза, во многом зависит восприя-
тие учебного заведения потенциальными 
абитуриентами и теми, кто посещает кон-
церты, качество обратной связи и рейтинг 
организации. 
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На примере нескольких ведущих му-
зыкальных вузов России мы рассмотрели 
контент учебных заведений и провели 
сравнительный анализ. Были изучены ин-
формационные и медиаресурсы Москов-
ской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского, Российской акаде-
мии музыки им. Гнесиных, Санкт-Петер-
бургской государственной консерватории 
им. Н.А. Римского-Корсакова, Нижего-
родской государственной консерватории 
им. М.И. Глинки, Казанской государствен-
ной консерватории им. Н.Г. Жиганова, Са-
ратовской государственной консервато-
рии им. Л.В. Собинова.

Ядром медиаструктры вуза, основной 
медиаплощадкой является его официаль-
ный сайт, на котором размещена информа-
ция о деятельности организации. Офици-
альные сайты вузов можно с уверенностью 
назвать интернациональными информаци-
онными порталами. Все ресурсы ориенти-
рованы на различные целевые группы поль-
зователей: профессорско-педагогический 
состав, студентов вуза, абитуриентов, 
парт нёров (другие вузы, организаторы ме-
роприятий, концертирующие музыканты), 
педагогов детских школ искусств, желаю-
щих пройти повышение квалификации, 
посетителей концертов.

В числе основных компонентов инфор-
мационного взаимодействия с аудиторией, 
а также медиапродвижения выделим:

– онлайн-трансляции в сети Интернет 
посредством видеосервисов (YouTube, 
Rutube, Яндекс.Видео и другие);

– собственное телевидение;
– рекламную продукцию, афиши 

и продажу билетов (в том числе через 
онлайн-сервисы);

1 В Московской консерватории трансляциями занимается телевидение, которое ведёт свои записи одновременно  
на сайте и в социальной сети Вконтакте. РАМ имени Гнесиных имеет отдельную страницу «Виртуального зала», на которой 
все события выстроены по чёткой структуре – залы, календарь, билеты и видеозаписи. Саратовская консерватория транслиру-
ет записи своих концертов посредством сервиса YouTube.

2 Похожую структуру имеет канал GnesinTV, с той лишь разницей, что структура его не столь разветвлённая, а меди-
контент не столь обширен.

– собственные печатные издания, за-
пись и тиражирование компакт-дисков;

– электронную информационно-образо-
вательную среду (ЭИОС);

– страницы вузов в социальных сетях;
– студенческие медиасообщества;
– e-mail-рассылки;
– фото- и видеоархив.
Их соотношение и функционал отра-

жены в таблице 1.
Одним из важных инструментов про-

движения и привлечения публики в медиа-
среде являются онлайн-трансляции со-
бытий в сети Интернет. Большинство из 
рассмотренных нами вузов активно поль-
зуются этим инструментом медиапродви-
жения. Современное высококачествен-
ное оборудование позволяет делать это на 
профессиональном уровне, в результате 
чего художественный вуз получает воз-
можность существенно расширить свою 
аудиторию, а слушатель из любого насе-
лённого пункта с возможностью выхода 
в Интернет может «посетить» концерты 
или мастер-классы ведущих исполните-
лей и творческих коллективов1.

Отдельного внимания заслуживает те-
левидение Московской консерватории. 
МГК им. П.И. Чайковского можно назвать 
единственным музыкальным вузом со 
своим телевидением2. Телевидение имеет 
разветвлённую структуру, весь видеоар-
хив разделён по тематике: мастер-классы, 
концерты, фестивали, лекции и государст-
венные экзамены, беседы с именитыми го-
стями консерватории, другие значимые 
события, трансляции в прямом эфире. Это 
позволяет быстро ориентироваться в боль-
шом объёме информации, делает интер-
фейс дружелюбным. 
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Эффективным инструментом медиа-
продвижения продолжает оставаться рек-
ламная продукция, а именно афиши и по-
стеры. Даже сегодня печатный и оцифро-
ванный постер имеют сильное воздействие 
на аудиторию. Печатные афиши пред-
ставлены на городских стендах, баннерах 
возле самого вуза, в киосках городских 
касс. Цифровая афиша размещена на офи-
циальном сайте вуза, в социальных сетях 
и на медиаресурсах партнёров. Одной из 

3 Постеры и видеоафиши некоторых масштабных мероприятий транслируются на местном телевидении.

актуальных форм анонсирования пред-
стоящих мероприятий является создание 
видеороликов, которые размещаются на 
официальных сайтах вузов, хостингах (ви-
деоканалах), в социальных сетях и на те-
леэкранах вуза (если такое оборудование 
имеется)3. Благодаря механизмам тарге-
тинговой рекламы контент может дойти 
до определённого пользователя, ориенти-
руясь на его предпочтения и поисковые 
запросы. 

Таблица 1.
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Онлайн-трансляции в сети Интернет  
посредством видеосервисов (YouTube, 
Rutube, Яндекс.Видео и другие)

+ + + + + +

Телевидение + + 
(GnesinTV) – – – –

Рекламная продукция, афиши,  
продажа билетов (в том числе  
посредством онлайн-сервисов)

+  
(а также 
абоне-
менты)

+

+  
(а также 
абоне-
менты)

+ + +

Собственные печатные издания, запись 
и тиражирование компакт-дисков + + + + + +

Электронная информационно- 
образовательная среда (ЭИОС) + + + + + +

Страницы вузов в социальных сетях 
(Вконтакте, Instagram и другие) + + + + + +

Студенческие медиасообщества + + + + + +

E-mail-рассылки –

+ (для слу-
шателей 

и абитури-
ентов)

– – –

+ (ссылки 
на 

мессенд-
жеры)

Фото- и видеоархив + Фото + + + Фото
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Важным инструментом медиапродви-
жения являются собственные печатные 
издания, которые способствуют продви-
жению вуза в кругу профессионалов. Не-
которые из таких изданий входят в пере-
чень российских рецензируемых научных 
журналов, рекомендованных Высшей атте-
стационной комиссией (ВАК), например, 
ежеквартальный журнал «Научный вест-
ник Московской консерватории» и науч-
ный журнал «Музыка. Искусство, наука, 
практика» КГК им. Н.Г. Жиганова (ана-
логичные издания имеются во всех пред-
ставленных вузах). Размещение опубли-
кованных материалов на медиаресурсах 
образовательных организаций помогает 
охватить большее количество потенциаль-
ной аудитории. 

К издательской деятельности примы-
кает ещё один традиционный вид медиа-
продвижения, а именно запись и тира-
жирование компакт-дисков. В частно-
сти, на базе Московской консерватории 
свою деятельность осуществляет много-
функциональный учебно-производствен-
ный центр звукозаписи и звукорежиссуры, 
а его продукция получает лейбл “Moscow 
Conservatory RECORDSˮ и “The Moscow 
Tchaikovsky Conservatoryˮ4.

Электронная информационно-образо-
вательная среда (ЭИОС) является пло-
щадкой для полноценного взаимодействия 
педагогов и студентов в рамках учебного 
процесса. Система включает в себя элек-
тронные курсы (по каждой дисциплине), 
контрольные задания (с возможностью их 
выполнения в интерактивном режиме), 
сведения о формах отчётности и успева-
емости каждого студента (интерфейс для 
педагогов и студентов при этом различ-
ный) с возможностью обмена текстовыми 
и мульмедийными сообщениями. Этой 

4 Аналогичным образом действуют сегодня и другие художественные вузы. Так, в 2022 году в рамках открываемых 
центров прототипирования на базе многих консерваторий (и, в частности, Саратовской) созданы центры по производству  
и распространению медиаконтента, студии звуко- и видеозаписи.

5 Также для пользователей есть возможность скачать карту в pdf-формате и при желании распечатать её.

системе свойственны все атрибуты медиа 
(И.В. Кирия и А.А. Новикова): фиксация, 
репродуцируемость, удалённость во вре-
мени и пространстве, компетенции для 
использования медиа. Возможность от-
правки личных сообщений между педа-
гогами и студентами позволяет контак-
тировать этим двум группам, не прибегая 
к мессенджерам, а материал, который вы-
ложен педагогом, сразу же становится до-
ступным для освоения. 

Данная система является примером наи-
более эффективной и востребованной ме-
диатехнологии (при том, что к медиапро-
движению деятельности вуза она имеет 
опосредованное отношение). Её востре-
бованность и эффективность была отчёт-
ливо продемонстрирована в период пан-
демии коронавируса (2019–2021 годы), 
когда учебный процесс большинства ву-
зов был переведён в дистанционный фор-
мат и большая часть студентов не имела 
возможности непосредственно контакти-
ровать со своими педагогами. Функциони-
рование этой системы в период пандемии 
показало перспективность дистанционных 
форм обучения, а также возможность их 
использования и в дальнейшем. 

Из весьма полезных и актуальных функ-
ций сайта отметим наличие интерактивной 
карты вуза. Такой способ помогает поль-
зователям (посетителям концертов, абиту-
риентам и студентам младших курсов) по-
знакомиться со строениями и концертными 
сценами вуза изнутри. В РАМ им. Гнеси-
ных есть отдельная «интерактивная карта 
Гнесинки», на которой представлены схемы 
всех зданий академии (включая здания учи-
лищ и музеев)5. На сайте Саратовской кон-
серватории пользователь может совершить 
3d-тур по залам, фойе и музею консервато-
рии, рассмотрев их с любого ракурса с воз-
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можностью изменения масштаба и прибли-
жения к объектам.

Неотъемлемой и превалирующей ча-
стью медиапродвижения вуза на сегодня 
являются социальные сети. Все изученные 
нами вузы имеют одновременно несколько 
аккаунтов в нескольких социальных сетях. 
В числе преимуществ продвижения инфор-
мации через социальные сети отметим, пре-
жде всего, оперативность, адресность и, 
в то же время, широкоохватность. Инфор-
мация в социальных сетях распространя-
ется посредством множественных горизон-
тальных связей между пользователями (а не 
сверху вниз, как в традиционных медиа). 
Это существенно повышает качество пе-
редачи информации (которая в данном слу-
чае идёт напрямую к целевой аудитории), 
а также снимает какие-либо ограничения 
в плане количества информации (которая 
может обновляться сколь угодно часто). 

Поддержка вузом своих страниц в со-
циальных сетях помогает налаживанию 
контакта с обучающимися, способствует 
доверию. В связи с этим отметим дея-
тельность различных сообществ и нефор-
мальных групп. Например, СНТО (сту-
денческое научно-творческое общество)  
РАМ им. Гнесиных, СПбГК им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова, СНО (студенческое на-
учное общество) КГК им. Н.Г. Жиганова 
имеют группы во ВКонтакте, где публи-
куют новости, связанные со своей деятель-
ностью, а также ведут рубрики, в которых 
происходит общение студентов и препода-
вателей. Важным инструментом продви-
жения и одновременно деятельности об-
учающихся являются медиацентры или 
медиапространства, а также публикации 
в периодических изданиях вуза6. 

Для любого художественного вуза 
и культурного учреждения важную роль 

6 Приведём несколько примеров студенческих медиапроектов: студенческое медиапространство Саратовской консер-
ватории «ТОН»; медиацентр KGK | ARS NOVA Казанской консерватории; сетевое издание студентов РАМ им. Гнесиных «Без 
фальши»; студенческое радио Нижегородской консерватории.

играет обратная связь – e-mail рассылки 
или рассылки от сообществ, опросы до 
и после мероприятий – как сбор данных 
о предпочтениях аудитории. Из всех изу-
ченных вузовских медиаресурсов от-
дельную функцию подписки на рассылку 
для пользователей сайта сделала только  
РАМ имени Гнесиных. 

Важнейшим инструментом медиа-
продвижения деятельности вуза явля-
ется фото- и видеоархив. Удобство до-
ступа к нему во многом определяет эф-
фективность использования созданного 
медиаконтента. Так, МГК им. П.И. Чай-
ковского во вкладке «События» офици-
ального сайта выделяет «Хронику собы-
тий» с фоторепортажами и видео, кото-
рые выложены по датам. Отдельно в этой 
же вкладке есть ссылки на весь фотоархив 
и видеохронику, которые отделены друг 
от друга и выстроены по видам (конферен-
ции, мастер-классы, конкурсы, поздравле-
ния и пр.). Отдельно отметим календарь, 
с помощью которого пользователь может 
перейти к определённым событиям (по-
хожий алгоритм заложен в фотогалерею 
и видеоархив ННГК им. М.И. Глинки). 

Все представленные художественные 
вузы являются не просто учебными заве-
дениями, но и, по сути, концертными орга-
низациями со своими коллективами и соли-
стами. Некоторые вузы имеют несколько 
концертных залов, что даёт возможность 
разделять потоки слушателей, направляя 
их на разные сцены. На всех изученных 
нами сайтах представлена подробная афиша 
предстоящих событий со ссылкой на по-
купку билетов или регистрацию на событие.

Резюмируя сказанное, отметим соответ-
ствие используемых художественными ву-
зами информационных систем основным 
критериям медиа, а именно: фиксации, ре-
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продуцируемости, удалённости во вре-
мени и пространстве, наличию компетен-
ций для использования медиа. Активное 
использование вузами как традиционных 
(печатных), так и современных электрон-
ных видов медиапродукции, популярных 
видео- и почтовых сервисов, социальных 
сетей и адресной коммуникации с основ-
ными целевыми группами свидетельствует 
о готовности образовательных организа-
ций решать стоящие перед ними задачи, 
эффективно продвигать академическое му-
зыкальное искусство с использованием со-
временных информационных технологий.

Можно утверждать, что рассмотрен-
ные образовательные организации Рос-

сии активно осваивают медиатехнологии 
и глубоко интегрировались в современ-
ное медиапростраство. В условиях воз-
росшей конкуренции между вузами за 
талантливых абитуриентов активное ме-
диапродвижение собственной деятель-
ности в настоящее время является для 
многих консерваторий условием разви-
тия, фактором роста. Помимо увеличе-
ния цифр приёма подобное медиапро-
движение даёт синергетический эффект, 
выражающийся в развитии музыкальной 
культуры региона, притоке новых слу-
шателей, появлении иностранных аби-
туриентов и укреплении материальной 
базы вуза.
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