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В статье представлена история Детской музыкальной школы № 1 города Ачинска, расположенного 
на западе Красноярского края. Приводятся факты об общей политической и экономической ситуациях 
в городе, которые оказывали влияние на все сферы, в том числе и музыкальное образование. Обозна-
чаются основные этапы развития музыкальной школы: от открытия до настоящего времени. Особое 
внимание уделяется персоналиям, стоявшим у истоков зарождения образовательного учреждения и по-
влиявшим на его успешное развитие. Кроме этого, повествуется о сложностях организации учебного 
процесса: материально-техническое оснащение, финансирование, кадровый ресурс. 

В основу статьи положены документы, обнаруженные в фондах Ачинского городского архива: пу-
бликации по истории города, годовые отчеты, официальные документы и постановления. 
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об истории школы. Сведения, отраженные в статье, публикуются впервые и позволяют составить пред-
ставление о региональном образовании и краеведении, а также о специфике организации образователь-
ного учреждения начального звена в одном из крупнейших регионов страны.

Ключевые слова: начальное музыкальное образование, Детская музыкальная школа № 1, город 
Ачинск, Красноярский край, региональный аспект.
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The article presents the history of Children’s Music School No. 1 in Achinsk, located in the West  
of Krasnoyarsk Territory. The facts about the general political and economic situation in the city, which had  
an impact on all spheres, including music education, are presented. The main stages of development of a music 
school are outlined: from opening to current stage. Special attention is paid to the personalities who stood at 
the origins of the educational institution and influenced its successful development. In addition, it tells about 
the difficulties of organizing the educational process: material and technical equipment, financing, human 
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Вопросы об истории музыкального образова-
ния в России, а также о его современном состоя-
нии на протяжении многих десятилетий обсужда-
ются научным сообществом, являясь предметом 
серьезного дискурса. В кругу исследовательских 
интересов находятся различные аспекты данной 
темы. Освещению общей истории посвящены 
работы Е. А. Бодиной «История музыкальной 
педагогики. От Платона до Кабалевского» [1],  
И. В. Ефимовой и Г. В. Барановой «История му-
зыкального образования в России: становле-
ние национальной традиции (XVIII – 20-е годы  
XX века) [2], Д. Б. Кабалевского «Б. В. Асафьев 
(Игорь Глебов)» [3]. Рассуждения на тему об об-
разовании одного из основоположников музы-
кального образования Б. Л. Яворского изложены 
в статьях, изданных отдельным сборником «Ста-
тьи. Воспоминания. Переписка» [4] и др. По-

мимо этого, существует ряд диссертационных 
исследований отражающих вопросы музыкаль-
ного образования. К их числу относятся работы:  
А. О. Аракеловой «Отечественное образование в 
области музыкального искусства: исторический 
опыт, проблемы и пути развития» [5], Е. В. Ни-
колаевой «Музыкальное образование в России: 
историко-теоретический и педагогический аспек-
ты» [6], П. П. Остина «Музыкальное образова-
ние школьников в годы Великой Отечественной 
войны» [7], Е. В. Порфирьевой «Музыкальное 
образование в Казани в XVIII – начале XX века: 
становление и развитие» [8], Е. В. Прыгун «Ста-
новление и развитие музыкального образования  
в Красноярске от истоков до начала XX века» [9].

Многочисленные исследования подтвержда-
ют тот факт, что история музыкального образова-
ния в России является одной из актуальнейших 
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тем отечественной науки, а изучение и обобще-
ние материалов, впервые вводимых в научный 
обиход, обеспечивает новизну исследования и 
расширение поля научного дискурса.

Обзор литературы по выбранной тематике 
свидетельствует о том, что региональный аспект 
начального музыкального образования, а именно 
история развития и становления региональных 
ДМШ и ДШИ, по-прежнему остается на перифе-
рии исследовательского интереса. Вместе с тем, 
их вклад в формирование «устойчивого генети-
ческого ядра» [5, с. 6] отечественного музыкаль-
ного образования достаточно важен и достоин  
внимания.

В данной статье речь пойдет о музыкальной 
школе, которая была открыта в городе Ачинске 
Красноярского края – второго по масштабам ре-
гиона Российской Федерации – и на сегодняшний 
день удерживает планку образцового учебного за-
ведения начального музыкального образования.

Ачинск – «западные ворота» Красноярского 
края, один из старейших городов Восточной Си-
бири. Город создавался как острог, который «был 
основан в 1621 году Казацким головою Молча-
ном Лавровым на берегу реки Июса, то есть Чу-
лыма, как его тогда называли» [10, с. 27]. Место 
был выбрано, исходя из соображений безопас-
ности: расположение давало хороший угол об-
зора с военной точки зрения и, в случае нападе-
ния, преимущество в плане обстрела и обороны.  
Но острог просуществовал недолго. В 1640 году 
его разорили киргизы, которые сжигали деревян-
ные постройки, поэтому от первых поселений 
ничего не сохранилось. Как сказано в документе 
Ачинского городского архива, «вторично Ачин-
ский острог был основан 8 сентября 1641 года 
тарским воеводой Яковом Тухачевским1 в районе 
слияния рек Чулыма и Сереги, то есть восточ-
ное Назарово, где-то в районе деревни Сереги» 
[10, с. 42]. 28 июля 1642 года согласно царскому 
указу главой острога был назначен воевода Иван 
Кобыльский, но и он не задержался надолго. Его 
сменил И. Приимский-Ростовский. В официаль-
ном источнике есть сведения о том, что Ачинский 
острог был снова разрушен. И. Цвейтов пишет: 

1  «Тухачевский Яков Остафьевич (? – 17 сент. 
1647, Мангазея), гос. деятель, товарищ воеводы Тары, 
воевода Мангазеи, основатель Ачинска. Из смоленских 
дворян. Во время Смуты служил Лжедмитрию I, царе-
вичу Петру, казачьему атаману И. Заруцкому» [11].

«Как известно, затем Ачинский острог в начале 
80 годов XVII столетия был сожжен восставши-
ми… и уже вновь выстроен на месте теперешнего 
Ачинска… Во время одного из Киргизских набе-
гов был разорен и сожжен и восстановлен снова 
в 1682 году на современном месте» (пунктуация 
первоисточника сохранена. – Ю. М.) [10, с. 46].

Существуют различные версии о располо-
жении города и его переносе на новые места.  
Подробнее об этом [12]. Постепенно стали появ-
ляться деревянные домики, и поселение получило 
статус уездного города. К концу века он состоял 
из 11 волостей, в которых проживало 17 373 че-
ловек. Огромную роль в развитии населенного  
пункта сыграло строительство транспортных пу-
тей – Московского тракта (заложен в 30–60-е го- 
ды XVIII века) и Транссибирской железной ма-
гистрали (1891–1916 годы), которые в значитель- 
ной степени повлияли на рост торговли и оказали 
влияние на экономику города Ачинска. 

В 1822 году, когда была образована Ени-
сейская губерния, город стал центром западного 
пограничного Ачинского округа. Об этом свиде-
тельствует Указ от 26 января 1822 года, в котором 
читаем: «Присоединить Туруханский уезд к Ени-
сейскому, открыть уездное управление в Ачинске, 
Минусинске, Канске и губернское управление  
в Красноярске» [13, с. 26].

В начале XIX века в Ачинске было построе-
но первое каменное здание – Троицкая соборная 
церковь, которая долгие годы оставалась глав-
ным архитектурным строением города. В резуль-
тате активного развития поселения сюда стали 
прибывать люди, тем самым увеличивалось на-
селение. Как сказано в официальном источни-
ке, на 1890 год «в Ачинске было 5131 человек  
(мужчин – 2609, женщин – 2522)» [6, с. 49]. В на-
чале XX века численность выросла в разы. При-
мечательно, что «город Ачинск единственный 
город в Сибири, откуда выезжали при возвраще-
нии из Сибирской ссылки вожди нашей партии и 
всего прогрессивного человечества В. И. Ленин  
и И. В. Сталин» [14, с. 4]. Жители города Ачинска 
бережно хранят дом, в котором И. В. Сталин про-
живал в 1917 году во время ссылки в Сибирь2. 

В это время стала активно развиваться про-
мышленность. В 1934 году были открыты марган-
цевый рудник, мельничный комбинат, кондитер-

2  Ныне – Дом-музей И. В. Сталина.
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ская фабрика, молочный комбинат, мясокомбинат, 
кирпичный завод и т. д.3 В 40-е годы XX века  
город получил статус «индустриального». 

Несмотря на появление промышленных  
предприятий и увеличение численности насе-
ления (свыше 50 тысяч человек), в городе от-
сутствовали учреждения культуры и школы до-
полнительного образования (художественные, 
музыкальные). Документы, которые удалось об-
наружить в архиве города Ачинска, позволяют 
сделать вывод, что на 1952 год функционировали 
«один кино театр “Свобода”, один драмотиче-
ский театр, один клуб профессионального союза  
Мукомольной промышленности на расстоянии 
3-х километров от города, и один клуб профес-
сионального союза Мазульского Марганцевого 
рудника на расстоянии от города 15-ти километ- 
ров. 2-е городских библиотеки и одна детская  
библиотека, городской сад им. В. И. Ленина» 
(пунктуация и орфография первоисточника со-
хранены. – Ю. М.) [14, с. 4.]. Но помимо обозна-
ченных в городе отсутствовали помещения для 
проведения массовых культурных мероприятий. 
В этой связи на встрече с депутатом Верховного 
Совета СССР товарищем Колущинским жители 
города Ачинска попросили о строительстве Дома 
культуры.

Столь же непросто обстояли дела с общим 
образованием. До революции в Ачинске функ-
ционировали гимназия и несколько начальных  
школ. Только в годы Советской власти началось 
активное строительство учебных заведений, по 
числу которых город занимал второе место в крае. 
К 1953 году открылось «26 средних, семилетних  
и начальных школ, 5 техникумов, краевая школа 
механизации сельского хозяйства, имеются дет-
ские дома и детские сады. Гордостью Ачинска 
является государственный учительский институт, 
ежегодно дающий стране высококвалифициро-
ванных учителей 7-летних школ» [15, с. 8].

В 50-е годы XX века началось строитель-
ство Ачинского глиноземного комбината4 – гра-
дообразующего предприятия, запуск которого  
в 1970 году стал знаковым событием для эконо-
мики края и страны. В связи с этим увеличилось  
количество рабочих мест, что привело к актив-

3  Позже, в 1960 году, – завод железобетонных кон-
струкций, а 1966 году – керамзитобетонный завод.

4  Крупнейшее предприятие в России по производ-
ству глинозема.

ному росту населения и оказало влияние как на 
образование в целом, так и на развитие дополни-
тельного обучения в частности. 

В Ачинском городском архиве хранится 
уникальный документ, составленный и.о. пред-
седателя исполкома Ачинского горсовета П. Жид- 
ковым и адресованный начальнику отдела по 
делам искусств управления культуры исполко-
ма краевого совета депутатов трудящихся тов.  
М. И. Зуслову от 22.07.1953 № 605-9, в котором 
читаем: «На Ваше письмо и на вопросы, постав-
ленные представителем краевого отдела искусств 
тов. Б. Г. Кривошея, по организации в гор. Ачин-
ске детской музыкальной школы, исполком Ачин-
ского городского Совета депутатов трудящихся 
сообщает:

1. Помещение для музыкальной школы выде-
лено в городском доме пионеров, 1 комната пло-
щадью 24 кв. метра, которая будет оборудована  
в августе месяце необходимой классной мебелью, 
включая пианино. Кроме того, для занятий шко-
лы может быть использована сцена и концертный 
зал на 200–250 мест, свободные в дневные часы  
(до 6 час. вечера). 

В настоящее время в доме пионеров прово-
дится ремонт, который будет закончен к 1 августа.

2. Директором музыкальной школы намече- 
на партийными и советскими организациями го-
рода Ачинска тов. Пономарева А. Ф., член КПСС, 
работающая директором дома пионеров. Канди-
датура тов. Пономаревой А. Ф. представляется на 
Ваше утверждение.

3. Ачинская детская музыкальная школа пе-
реведена на ведение городского отдела народно-
го образования. Зав. отделом тов. Егерь Михаил 
Исаевич, который разрешает все вопросы по орга-
низации и работе музыкальной школы.

Исполком Ачинского горсовета просит Вас 
оказать всемерное содействие Ачинской музы-
кальной школе в части приобретения недоста-
ющих музыкальных инструментов (скрипки, 
смычки, струны и т. д.) а также музыкальной ли-
тературы и др. оборудования» [16, с. 1].

На основе приказа № 1 по Ачинской музы-
кальной школе от 15 августа 1953 года был при-
нят ряд решений: «Приемные экзамены в ДМШ 
начать с 25.08.1953 года; зачислить на должность 
преподавателя по классу баяна В. Н. Брюханова; 
принять на должность преподавателя по классу 
фортепиано Э. В. Барашкину» [17]. 
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С 1 сентября 1953 года музыкальная шко-

ла № 1 в городе Ачинске начала свою работу. 
В первый кадровый состав вошли: выпуск- 
ник Свердловского музыкально-педагогического 
училища Г. И. Вейнбаум, выпускники Красно-
ярского музыкального училища В. Н. Брюханов 
(баян) и Т. М. Чеховидова (фортепиано), выпуск-
ница Красноярского педагогического училища  
Ю. С. Махоненко (сольфеджио), выпускник Ле-
нинградского музыкального училища А. Т. Ко-
лымагин (баян), а также Э. В. Барашкина (фор-
тепиано, сольфеджио), Б. Б. Шмидер (скрипка),  
Г. И. Щелконогова (фортепиано), О. И. Березов-
ский (виолончель), Я. В. Петкус, В. Д. Ермоленко, 
Л. З. Кончаков, Г. Н. Терских, Т. И. Маногарова,  
Л. Е. Терешкина5. Все они пользовались уваже-
нием и любовью учащихся. Перспективный ан-
самбль баянистов, который был создан А. Т. Ко-
лымагиным, в 1957 году получил высокую оценку 
на конкурсах и во время смотра художественной 
самодеятельности в г. Красноярске.

В первый год работы музыкальной школы 
было принято 26 учеников6. Изначально функ-
ционировало четыре отделения: фортепианное, 
народное (баян), струнное (скрипка) и теорети- 
ческое.

Л. Терешкина. Преподаватель по классу аккордеона. 
08.03.1967 год

5  Преподаватель по классу аккордеона. Работала 
в ДМШ № 1 г. Ачинска с 1966 года. Окончила Красно- 
ярское культпросветучилище. 

6  Для сравнения: на 1 сентября 2020 года чис- 
ленность обучающихся составила 386 учеников.

Обучать игре на балалайке и домре нача-
ли с приходом К. Э. Каупа, который проработал 
в ДМШ № 1 30 лет, создал оркестр русских на-
родных инструментов и выпустил немало музы-
кантов-народников. В 1971 году был принят на 
работу В. С. Санжаров, возглавивший отделение 
духовых инструментов. Педагоги сумели создать 
в школе особую творческую атмосферу, заложив 
тем самым прекрасные традиции, которые на про-
тяжении последующих десятилетий старались  
сохранить и приумножить их преемники. Спустя 
14 лет после открытия учебного заведения дирек-
тор М. Гордынская писала: «Школа сыграла не-
малую роль в воспитании молодых музыкантов. 
Сейчас у нас занимаются 30 человек, работает 
14 квалифицированных преподавателей. Намно-
го выросла материальная база. Теперь мы име-
ем 8 пианино, рояль, 18 баянов и 2 аккордеона»  
[18, с. 5]. Многие выпускники, по словам директо-
ра, поступали в музыкальные училища и возвра-
щались в стены своей родной музыкальной шко-
лы. Например, Татьяна Ивановна Маногарова. 
«В Шушенской музыкальной школе преподают 
Пергунов, Гусарова, Бояринцева. Никулина Валя 
учится на четвертом курсе в Новосибирской кон-
серватории» [18, с. 5].

В 70-х годах прослеживается положительная 
динамика роста обучающихся на всех отделениях. 
Например, если на начало 1970-х годов на духо-
вом отделении обучалось 4 ученика, то на конец 
десятилетия – 15; на отделении народных инстру-
ментов – 92 и 194; на фортепианном – 170 и 212; 
на струнном – 11 и 49 соответственно. Долгое 
время такое количество специальностей сохраня-
лось. Позже отделения пополнились такими ин-
струментами, как аккордеон и виолончель.

Специального помещения для ведения обра-
зовательной деятельности не было выделено, по-
этому с 1953 года учебные классы размещались  
в Доме пионеров. Затем, судя по данным годовых 
отчетов Государственного архива Красноярско-
го края (далее ГАКК), в 1963–1964 учебном году 
школа размещалась в собственном помещении  
в ограде столовой по улице Комсомольской. Кро-
ме этого три комнаты были арендованы у Ачин-
ского Алюминстроя. Общая площадь данного зда-
ния составляла 254 кв. м, в том числе 11 классных 
комнат площадью 219 кв. м. В следующем году 
школа «переехала» в деревянное здание на бере-
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гу Тептятки, в помещение бывшей библиотеки, 
где находилась до начала 70-х годов. В отчете 
за 1965–1966 годы читаем: «Школа размещает-
ся в бревенчатом помещении, общей площадью 
в 128 м2, полезная площадь составляет 114 м2.  
Здание старое, ветхое. Имеется 6 классных ком-
нат, из которых 3 – проходные. Естественное осве-
щение крайне затруднено за счет наличия малых 
окон. Звукоизоляция слабая. Решением городской 
СЭС от 16 июня 1966 года в помещении катего-
рически запрещено ведение занятий» [19, с. 27].

В отчете за 1965 год отмечается проблема 
финансирования школы. «Она строится на базе 
дотации краевого управления культуры и за счет 
платы, получаемой за обучение. Однако в течение 
трех лет школа испытывает финансовые затруд-
нения ввиду недостаточной дотации, что проис-
ходит из-за необоснованного завышения плана 
сбора родительских средств на 3000 руб. в год. 
В связи с этим школа не располагает нужными 
учебными пособиями и музыкальными инстру-
ментами. В первую очередь в школе нет комплек-
тов духового оркестра и оркестра народных ин-
струментов, а имеющиеся инструменты с трудом 
удерживаются в рабочем состоянии» [20, с. 32].  
К сожалению, данных по 1966–1967 учебному 
году обнаружить не удалось. Следующее упо-
минание о материальной базе школы появляется 
в отчете за 1971–1972 учебный год. Это – арен-
дованное помещение в жилом доме № 7 6-го ми-
крорайона общей площадью 198,2 кв. м, из них 
учебных – 159,5 кв. м. Занятия велись в 12 ауди-
ториях, из них три – проходные и учительская. 
«С раннего утра до позднего вечера из открытых 
окон небольшого двухэтажного здания в седьмом 
микрорайоне доносятся звуки музыки. Это юные 
музыканты знакомятся с миром удивительно-
го», – писала преподаватель музыки Н. Труши-
на в газете «Ленинский путь» от 20.05.1979 года  
[18, с. 18]. После этого коллектив школы еще 
долго был вынужден работать в разных условиях,  
и лишь спустя тридцать лет, в 1983 году, под 
школу выделили собственное здание в 7-м ми-
крорайоне, дом 13 «а» (ранее там располагалась 
общеобразовательная школа № 7), которое адап-
тировали для ведения музыкальной образователь-
ной деятельности, а также пристроили концерт-
ный зал на 200 мест. Здесь школа размещается  
и по сей день.

В Ачинском городском архиве хранятся не-
сколько годовых планов работы музыкальной 
школы. Обратимся к одному из этих докумен-
тов. Основные задачи, которые стояли перед 
коллективом школы на 1975–1976 учебный год, 
обозначены следующим образом, «1. Выявить 
творческие способности учащихся, воспитывать 
музыкальный вкус наиболее одаренных учащих-
ся, готовить для продолжения учебы в музыкаль-
ном училище. 2. Сохранить контингент учащихся 
в количестве 430 человек. 3. Дать качество успе-
ваемости на конец года 60 % (4, 5). 4. Оказывать 
помощь общеобразовательным школам города в 
пропаганде музыкального искусства. 5. Прини-
мать участие в работе “Пионерского универси-
тета культуры” при Доме пионеров. 6. Создать 
на базе ДК “Строитель” музыкальный лекторий 
для учащихся общеобразовательных школ города.  
7. Активировать пропаганду музыкального ис-
кусства (лекции-концерты) по рабочим общежи-
тиям АГК7. 8. Оказать помощь городскому отделу  
культуры в подготовке и проведении празднич-
ных концертов и принять участие в работе город-
ского университета культуры» [14, c. 2]. Отсюда 
следует вывод, что коллективом школы прово-
дилась работа по всем основным направлениям: 
профориентационная, учебная и воспитательная, 
направленная на удержание контингента учащих-
ся, просветительская8, выраженная в сотрудниче-
стве с общеобразовательными школами, Домом 
пионеров, Домом культуры и т. д. 

Отдельным пунктом в плане выделена по-
литико-воспитательная работа. «В 1975–76 учеб-
ном году все преподаватели посещали лекции 
по марксистско-ленинской эстетике при Горкоме 
КПСС, которые проводились каждый 2-й втор-
ник месяца. По окончании цикла лекций состо-
ялся семинар, на котором выступили преподава-
тели школы. Преподаватели школы включились 
в социалистическое соревнование по достойной 
встрече 25 съезда КПСС и все пункты соц. обя-
зательств выполнили. Также в течение учебно-
го года преподаватели школы посещали лекции 
лекторов-международников» [14, с. 4]. Смысл 
этих строк в отчете становятся понятным, если 
вспомнить, что на съезде КПСС 1976 года под-
нимались вопросы сельского хозяйства, необхо-

7    Ачинского глиноземного комбината.
8  Подобная направленность в работе ДМШ и 

ДШИ присутствует и в настоящее время.
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димости строительства Байкало-Амурской ма- 
гистрали, а также развития промышленности и –  
что наиболее важно в контексте данной статьи – 
образования. «В девятой пятилетке был принят 
ряд важных постановлений, утверждены Основы 
законодательства СССР и союзных республик о 
народном образовании» [21, с. 1]. Это говорит о 
том, что преподаватели были вовлечены в общую 
повестку, работали согласно государственным 
задачам и установкам, а власти, в свою очередь, 
приняли решение к 1975–1976 учебном году пол-
ностью укомплектовать школу музыкальными 
инструментами, «рояль – 1, пианино – 20, баян –  
27 (из них 2 бас-баяна и 4 баяна особого заказа), 
аккордеон – 10, домры-примы – 5, балалайки-при-
мы – 3, комплект домро-балалаечного оркестра – 
32, комплект духового оркестра – 18, трубы – 3, 
кларнет – 1, скрипки – 10, виолончель – 3, магни-
тофон – 4, проигрыватели – 5 (Стерео “Вега” – 1)» 
[14, с. 13].

Подтверждением высокого уровня препо-
давания стал тот факт, что выпускники ДМШ 
№ 1 города Ачинска нередко выбирали профес-
сию музыканта и продолжали свое образование 
в музыкальных училищах, институтах культуры 
и консерваториях. Некоторые из них вернулись 
в стены родной школы, чтобы вести педагогиче-
скую деятельность: Н. Д. Жуков, Н. А. Аксенова, 
Е. А. Арбатская, Е. А. Белосточная, Т. И. Власен-
ко и др. Самым первым учеником, который посту-
пил в Красноярское музыкальное училище (ныне 
КГБПОУ «Красноярский колледж искусств имени 
П. И. Иванова-Радкевича»), был Л. Е. Яхимович9. 
Многие воспитанники школы стали профессио-
нальными работниками культуры и искусства и 
продолжили свою профессиональную деятель-
ность в стенах различных учреждений. Например: 
М. В. Аунс – профессор, заведующая кафедрой 
духовых и ударных инструментов Новосибирской 
государственной консерватории им. М. И. Глин-
ки, декан оркестрового, дирижерско-хорового 
факультетов и факультета народных инструмен-
тов, преподаватель по классу кларнета; Л. М. Си- 
вых – хормейстер Красноярского музыкального 

9 В 1955 году принят в класс преподавателя  
В. Н. Брюханова (баян). В 1958 году со справкой на ру-
ках поехал поступать в училище. В 1962 году вернулся 
в школу в качестве преподавателя по классу баяна и ак-
кордеона, а также долгое время работал настройщиком 
музыкальных инструментов.

театра; В. В. Никулина – старший преподаватель 
Новосибирской государственной консерватории  
им. М. И. Глинки по классу фортепиано.

В 2023 году Ачинская музыкальная школа 
отпраздновала 70-летний юбилей. На протяжении 
этих лет возникало немало сложностей: частые 
смены помещений, нехватка инструментария, не-
укомплектованность кадров и дефицит финанси-
рования. Но, несмотря на данные факты, школа 
продолжает жить и удерживать высокую планку 
качества образования. Помимо традиционных от-
делений, в стенах учебного заведения успешно 
функционируют группы раннего эстетического 
развития и хоровые классы. Во многом это заслу-
га директоров, которые смогли привлечь высоко-
квалифицированных преподавателей, создать в 
школе творческую и продуктивную атмосферу, 
а также зарядить коллектив энтузиазмом для эф-
фективной работы. В разные годы директорами 
были: А. Ф. Пономарева (1953–1954), Е. Ф. Саф- 
ронова, Г. И. Щелконогова, А. Т. Колымагин, 
М. Л. Гордынская, В. С. Санжаров, Л. Н. Чепе- 
лова (Пахоменкова), Н. Д. Жуков10, Ж. В. Капусти-
на (2009), а с июля 2018 года школой руководит  
А. Н. Кирсанова. Прочный профессиональный 
фундамент, историческая преемственность по-
колений и основы, которые были заложены с мо-
мента открытия Ачинской музыкальной школы, 
являются залогом дальнейшего развития и приум-
ножения успехов одной из старейших музыкаль-
ных школ Красноярского края.
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10  Родился в 1945 году. Окончил в 1973 году в Но- 
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в Ачинскую музыкальную школу № 1 по классу баяна. 
Во время работы В. С. Санжарова занимал должность 
завуча школы, затем был назначен директором.
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