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Аннотация. В статье рассматривается проблема вузовской подготовки музыкан-
тов-педагогов, связанная с обращением в своей будущей профессиональной дея-
тельности к музыкальным воззрениям, получившим воплощение в мифах Древней 
Греции. Специальное внимание уделяется рассмотрению значимости древнегрече-
ской мифологии для развития мировой музыкальной культуры, с одной стороны, 
и неразработанностью данной проблемы в педагогике музыкального образования, 
с другой стороны. Получает раскрытие авторский подход, направленный на раз-
решение возникшей антиномии посредством целенаправленного обогащения 
учебного материала в дисциплине «История музыкального образования». Имеется 
в виду включение в него: 1) характеристики различных подходов исследователей 
к трактовке мифа как историко-культурного феномена и содержащихся в древне-
греческих мифах музыкальных воззрений; 2) произведений зарубежных и отече-
ственных композиторов на древнегреческие мифологические сюжеты, отличаю-
щиеся как в стилевом, так и в жанровом отношениях; 3) знаний о представленности 
таких произведений в содержании общего и дополнительного музыкального об-
разования. Приводятся результаты апробации предлагаемого подхода на факульте-
те музыкального искусства Московского педагогического государственного уни-
верситета, подтверждающие целесообразность его реализации в вузовском 
музыкально-педагогическом образовании.
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Abstract. The article deals with the problem of university training of musicians-
teachers to appeal in their future professional activities to musical views embodied 
in the myths of Ancient Greece. Special attention is paid to the importance of ancient 
Greek mythology for the development of musical culture, on the one hand, and 
the lack of elaboration of this problem in the pedagogy of music education, 
on the other hand. The author’s approach aimed at resolving the antinomy that has 
arisen through purposeful enrichment of educational material in the discipline 
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Введение

История музыкального образования 
восходит корнями к истокам человече-
ской цивилизации. В период язычества 
представления о звуке/звучании/музыке 
произрастали из мифологических воззре-
ний. Примером тому являются музыкаль-
ные мотивы в древнегреческой мифоло-
гии. На протяжении многих веков 
внимание к ним прослеживается не толь-
ко в философских трактатах, культуроло-
гических, музыковедческих и педагоги-
ческих исследованиях отечественных 
и зарубежных учёных, но и в музыкаль-
ном наследии композиторов, оказавших 
большое влияние на развитие музыкаль-
ной культуры. Для педагогики музыкаль-
ного образования рецепция древнегрече-
ских мифологических сюжетов 
в творчестве композиторов имеет особое 
значение, так как способствует выявле-
нию общего и особенного в их трактовке 
на разных этапах развития музыкальной 
культуры. Показательно в этом отноше-
нии утверждение немецкого философа 
М. Хайдеггера, согласно которому «пра-
вильно понятая традиция несёт нам на-
стоящее…» [1, с. 381].

Однако введение в содержание вузов-
ского музыкально-педагогического обра-
зования изучения музыкальных мотивов 
в древнегреческих мифах и их претворе-
ния в музыкальной культуре и образова-
нии связано с целым рядом трудностей. 
Причины их возникновения обусловле-
ны: а) крайне малым вниманием к данной 
проблематике в довузовской и в вузов-
ской подготовке будущих музыкантов-пе-
дагогов; б) отсутствием учебно-методи-
ческого оснащения для её освоения 
обучающимися; в) значительными отли-
чиями в трактовке музыкальных мотивов 
в древнегреческих мифах непосредствен-
но в Древней Греции и в музыкальных 

произведениях последующих эпох, соз-
данных на их основе.

Отмеченное противоречие между 
значимостью древнегреческой мифоло-
гии для развития музыкальной культуры, 
с одной стороны, и неразработанностью 
данной проблемы в педагогике музыкаль-
ного образования, с другой стороны, по-
служило стимулом для проведения иссле-
дования, направленного на разрешение 
возникшей антиномии.

Принимая во внимание то, что харак-
теристика музыкальных воззрений 
в древнегреческой мифологии – тема не-
исчерпаемая, её рассмотрение ограниче-
но в статье несколькими аспектами, кото-
рые могут помочь музыкантам-педагогам 
быть готовыми к их введению в содержа-
ние общего, дополнительного и музы-
кально-педагогического образования.

Мифологические воззрения 
древних греков и их интерпретация 

отечественными и зарубежными 
исследователями

Миф, являясь сложным социокуль-
турным феноменом, находится в центре 
внимания многих отечественных и зару-
бежных исследователей. Его изучению 
посвящены труды Е. В. Герцмана [2; 3], 
Л. Л. Гервер [4], Р. Грейвса [5], А. Ф. Ло-
сева [6], Е. М. Мелетинского [7] и многих 
других. Однако и по настоящее время его 
трактовки остаются дискуссионным во-
просом.

Для музыкантов-педагогов знание раз-
ных подходов к раскрытию сущности ми-
фологических воззрений, прослеживание 
их эволюции в процессе исторического 
развития чрезвычайно значимо. Оно спо-
собствует более многогранному представ-
лению об этом культурно-историческом 
феномене и обращению к нему в своей бу-
дущей профессиональной деятельности.
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При изучении музыкальной состав-
ляющей в мифах Древней Греции 
преж де всего необходимо иметь в виду, 
что вплоть до настоящего времени нет 
общепринятой дефиниции термина 
«миф». В научном обиходе сосуще-
ствуют разные варианты трактовок, 
разъясняющие данное понятие. Как от-
мечает С. А. Токарев, «Едва ли найдёт-
ся другое такое явление в области 
духовной  культуры человечества, о ко-
тором высказывались бы столь различ-
ные, прямо противоположные сужде-
ния, как мифология» [8, с. 507].

В традиционном понимании миф ха-
рактеризуется как предание (от др.-греч. 

), зародившееся в архаичное вре-
мя, когда природные и культурные фено-
мены воспринимались одухотворёнными 
и антропоморфными. Подобную точку 
зрения отстаивает В. Я. Пропп, предла-
гая рассматривать миф как «рассказ 
о божествах или божественных суще-
ствах, в действительность которых верит 
народ» [9, с. 13]. Идентичные мысли вы-
сказывает О. О. Столяров: «Миф – это 
сказание, как символическое выражение 
некоторых событий, имевших место 
у определённых народов в определённое 
время, на заре их истории» [10].

Во второй половине ХХ века ряд ис-
следователей рассматривают миф 
как историко-культурный феномен. Ос-
новоположник такого подхода – фран-
цузский антрополог и культуролог 
К. Леви-Стросс [11]. В отечественной 
традиции аналогичные взгляды выража-
ет и Е. М. Мелетинский, который даёт 
следующее определение: «Миф – один 
из центральных феноменов культуры 
и первичная модель всякой идеологии 
и синкретическая колыбель не только 
литературы, искусства, религии, но 
и, в известной мере, философии и даже 
нау ки» [12, c. 817].

При всём различии концептуальных 
подходов миф рассматривается как реаль-
ное явление этнокультуры. Он представ-
ляет собой универсальную форму обще-
ственного сознания, на что обращает 
внимание А. Ф. Лосев, отмечая, что ми-
фология есть определённый тип мышле-
ния на ранней ступени развития челове-
чества. При этом исследователь довольно 
категорично отстаивает мысль о том, 
что миф – это «наиболее яркая и самая 
подлинная действительность», «транс-
цендентально-необходимая категория 
мысли» [6, с. 24].

Центральное место в древнегречес-
кой мифологии посвящено музам. 
При их характеристике Е. В. Герцман 
упоминает о древнегреческом историке 
и мифографе Диодоре Сицилийском 
(90–30 гг. до н.э.), который в труде 
«Историческая библиотека» утверждает, 
что музы получили название «от [выра-
жения] “осведомлять людей”, т. е. обу-
чать всем тем видам [знаний], которые 
хороши и полезны, и тем, которые неиз-
вестны необразованному народу» 
[2, с. 18]. Учёный обнаружил, что подоб-
ное понимание содержится и в визан-
тийском словаре десятого века – «Суда». 
Опираясь на древние, не дошедшие 
до нас источники, трактовка слова  
« » здесь дана следующим обра-
зом: «Муза – это познание; [оно произо-
шло] от глагола “ ” – “осведомлять”, 
так как [муза] была причиной всякого 
образования» [Там же, с. 19].

На основе изучения исторических 
свидетельств, Е. В. Герцман отмечает, 
что первоначально в мифологии эллинов 
господствовала одна муза. Она олицетво-
ряла художественное творчество в целом. 
Такой подход, по его мнению, вполне тра-
диционен для архаических времён, когда 
не существовало разделений на различ-
ные виды искусства [2].
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Со временем подобные воззрения 
претерпевали трансформацию: на смену 
одной музе пришли представления 
о трёх старших музах – дочерях Урана. 
Е. В. Герцман, в опоре на утверждение 
древнегреческого писателя второго века 
Павсания, сообщает их имена: Мелета 
(обучение), Мнема (память), Аойда (пес-
ня) и подчёркивает, что это были музы – 
прорицательницы, способные предви-
деть грядущие события [2]. В связи 
с этим представляет интерес точка зре-
ния Е. В. Николаевой, обратившей вни-
мание на то, что прорицательность та-
ким образом связывалась эллинами 
с представлениями об обучении, памяти 
и песне, поэтому в настоящее время, ког-
да прослеживается органическая взаи-
мосвязь музыкального искусства и обра-
зования, происходит как бы возрождение 
на новом уровне «представления о про-
роческой функции музыки, способной 
гармонизовать и возвысить душу челове-
ка» [13, с. 139].

Следующая эволюционная ступень 
в представлениях о музах в древнегрече-
ской мифологии – классическая. Её ха-
рактеризует становление и утверждение 
нового взгляда, согласно которому выде-
ляются младшие музы – девять дочерей 
Зевса и богини Мнемосины. Они являют-
ся покровителями поэзии, искусств, нау-
ки. Их имена: Каллиопа, Клио, Мельпо-
мена, Эвтерпа, Эрато, Терпсихора, Талия, 
Полигимния, Урания. Нередко в исследо-
ваниях при характеристике олимпийских 
муз отмечается, что все они, за исключе-
нием Урании (небесная) и Клио (дарую-
щая славу), указывают на связь с пением, 
танцем, музыкой, наслаждением. Однако 
данная точка зрения не представляется 
достаточно убедительной. По всей види-
мости, она обусловлена широко бытую-
щими ныне представлениями об астроно-
мии и истории как науках, связь которых 

с музыкальными представлениями о зву-
ке/звучании/музыке не прослеживается. 
Но ведь в древнегреческой мифологии 
все музы пели, водили хороводы, и ка-
ких-либо исключений по отношению 
к некоторым из них непосредственных 
указаний в древнегреческих мифах найти 
не удалось.

Олимпийским музам, также 
как и старшим музам, открывается про-
шлое, настоящее, будущее. Но в их харак-
теристиках есть и новые мотивы. Музы 
наставляют, утешают людей, наделяют их 
убедительным словом, воспевают законы, 
славят добрые нравы богов; покровитель-
ствуют певцам и музыкантам, передают 
им свой дар. Заметим, что наметившаяся 
в столь отдалённые от нас времена диф-
ференциация исполнителей на певцов 
и музыкантов на долгие годы утвердилась 
в сознании европейцев. Примером тому 
в нашей стране являлось название музы-
кальных занятий в системе общего музы-
кального образования на протяжении не-
скольких десятилетий как уроков пения 
и музыки.

По мере дифференциации искусств 
функции олимпийских муз всё более раз-
личаются, и в эллинистическую эпоху 
представления о них трансформируются 
в символические образы:

 ● Эрато, с лирой в руках, представляет 
лирическую поэзию,

 ● Эвтерпа – с флейтой сопровождает 
лирические песни,

 ● Каллиопа, со свитком и палочкой 
для письма, покровительствует эпиче-
ской поэзии и знанию,

 ● Клио – истории с теми же атрибута-
ми, что и Каллиопа,

 ● Мельпомена – трагедии с трагиче-
ской маской и венком из плюща,

 ● Полигимния – гимнической поэзии,
 ● Терпсихора – муза танца с лирой 

и плектром,
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 ● Талия – муза комедии с комической 
маской,

 ● Урания – муза астрономии с небес-
ным сводом и циркулем [14, с. 369, кур-
сив – П. М.].

Относительно обитания муз единой 
точки зрения у учёных нет, поскольку 
в первоисточниках они неоднозначны. 
Эллины полагали, что местом их пребы-
вания могла быть гора Олимп в Фесса-
лии; либо гора Пинд в Пиерии, в юго-за-
падной Македонии; либо гора Геликон 
в Беотии. Соответственно они могли на-
зываться пиеридами, геликонидами (ино-
гда упоминается в мифах и то, что музы 
проживали и на горе Парнас в Фокиде).

В древнегреческой мифологии не ме-
нее важное для музыкантов-педагогов 
значение имеют характеристики сына 
Зевса – Аполлона. Как отмечает Е. В. Гер-
цман, будучи предводителем муз (его на-
зывают также Мусагетом), он играет 
на изящном струнном инструменте фор-
минксе, аккомпанируя их пению, пове-
ствующему о божественных дарах и го-
рестном уделе земных созданий [2].

Несколько в ином ракурсе характери-
зует Аполлона (или как его ещё называ-
ли – Феба) Е. М. Мелетинский. Учёный 
акцентирует внимание на том, что он, 
как и Афина, является одним из наиболее 
гармоничных богов, исполняющих «куль-
турно-цивилизующие функции и покро-
вительствующих искусству» [7, с. 258].

В связи с характеристикой Аполлона 
интересными для музыкантов-педагогов 
являются данные о том, что ему, как и лю-
бому из богов, нужен был храм. Для его 
создания сын Зевса принимает облик 
дельфина и приводит корабль критских 
моряков к избранному им месту возведе-
ния религиозного святилища, названного 
по завершении строительства в честь бо-
жественного дельфина – Дельфы. Миф 
повествует, что именно жрецы Дельфий-

ского храма впервые исполняют специ-
альные песнопения в честь Аполлона. 
Они представляют собой «хоровые гим-
ны, посвящённые богу-покровителю со 
словами благодарности, – пеаны (греч. 
παιάν)». Такое пение, как отмечает 
Е. В. Герцман, сопровождалось только 
«звучанием струнного инструмента – 
кифары, форминкса или лиры» [2, с. 31].

Мифологические воззрения на появ-
ление лиры рассматривают многие иссле-
дователи. Р. Грейвс приписывает её созда-
ние и изготовление плектра для игры 
на ней Гермесу. При этом он отмечает его 
мастерство игры на этом инструменте, ко-
торое оказывает неизгладимое впечатле-
ние на всех слушателей. Особенно заинте-
ресовала исследователя конструкция 
лиры, поскольку им обнаружены различ-
ные точки зрения на количество у неё 
струн. Согласно одной из версий их было 
семь, что, по его мнению, свидетельство-
вало об ассоциации с семью гласными гре-
ческого алфавита, который возникает 
позднее, и они приобретают «мистичес-
кую значимость». Автор приводит также 
и несколько иную точку зрения, в которой 
в центре внимания оказываются измене-
ния в конструкции лиры: «говорят, 
что струн было только три или четыре – 
по числу времён года и что Аполлон довёл 
количество струн до семи» [5, с. 76–79].

Для музыкантов-педагогов представ-
ляет интерес нередкое отождествление 
лиры  и кифары, которые были схожи 
и по конструкции, и по способам звукоиз-
влечения. Но кифара была значительно 
больше, длиннее, тяжелее, чем лира. При-
мечательно, что несмотря на это кифарист 
во время игры стоял, в то время как лирист 
сидел. Из этого Е. В. Герцман заключает: 
«когда Павсаний, следуя одной из древних 
традиций, утверждал, что Гермес создал 
лиру, а Аполлон – кифару, то в таком раз-
делении отдавалось предпочтение Апол-
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лону как покровителю и наставнику 
музыкантов -профессионалов, служителей 
высокого искусства» [2, с. 37]. Анализируя 
миф об Аполлоне и Гермесе в этом ракур-
се, Е. В. Герцман считает, что он выражает 
направленность к дифференциации ремё-
сел, а именно: есть сфера музыканта-ис-
полнителя и сфера дел мастера; а «кроме 
«добывающего ремесла», существуют 
«перерабатывающие» и «использующие» 
ремёсла. Примером перерабатывающего 
ремесла является, по его мнению, произ-
водство лиры и авлоса (духового инстру-
мента, основной частью которого была 
трубка с небольшим расширением наподо-
бие современного раструба; в её верхнюю 
часть вставлялся выполненный из камыша 
мундштук). Аргументируя данное умоза-
ключение, Е. В. Герцман отмечает, что эти 
инструменты возникают из «переработки» 
таких натуральных материалов, как дере-
во и тростник. Использующим же ремес-
лом является профессия музыканта, ибо 
она только «использует» инструменты, 
сделанные другими мастерами [2, с. 33]. 
Следовательно, основная направленность 
предания заключается в том, что мастер-
Гермес дал в руки музыканта-Аполлона 
изобретённый им инструмент.

При большом количестве имеющихся 
в исследованиях толкований происхожде-
ния и принадлежности музыкальных ин-
струментов самое парадоксальное заключа-
ется в том, что сейчас никто не в состоянии 
дать точный и определённый ответ на во-
прос: так на каком же инструменте играл 
Аполлон?

Одним из часто встречающихся в ми-
фах упоминаний о музыкальных инстру-
ментах является состязание исполните-
лей в мастерстве игры. При этом 
интересующимся древнегреческой мифо-
логией хорошо известно, что всех, кто пы-
тался состязаться в музыкальном искус-
стве с самим Аполлоном, он подвергал 

жестоким наказаниям. Тем не менее имен-
но Аполлона считают основателем самых 
важных художественных соревнований 
Эллады – Пифийских игр: «когда совре-
менники хотели отметить достоинство ка-
кого-либо другого агона они называли его 
“равным Пифийскому”» [14, с. 15]. Аго-
нальность (состязательность), по данным 
учёных, пронизывала всю древнегрече-
скую культуру, являясь её сущностной ха-
рактеристикой. Даже в обязанности дида-
скала (учителя) входила подготовка 
«детских и юношеских хоров для участия 
в состязаниях (агонах), связанных с офи-
циальными праздниками» [15, с. 378].

Исследователи указывают причины 
появления Пифийского агона по-разному. 
Так, Р. Грейвс утверждает, что Аполлон, 
наказав змея Пифона, преследовавшего 
его мать, богиню Лето, получает приказа-
ние от Зевса получить очищение от его 
убийства и основать в его честь Пифий-
ские состязания [5].

Иная интерпретация предлагается 
Е. В. Герцманом: «Пифон, Дельфиний, 
в греческой мифологии чудовищный змей, 
рождённый землёй Геей. Он сторожил 
древнее прорицалище Геи в Дельфах. 
Аполлон, убив Пифона, основал на месте 
древнего прорицалища храм и учредил 
Пифийские игры» [14, с. 435].

Первоначально для участия в Пифий-
ском агоне допускались лишь кифареды, 
которые исполняли пеаны, восхваляя 
Аполлона. Это создавало некий ореол во-
круг их искусства, и на музыкальных кон-
курсах оно долгое время оставалось един-
ственным. Позднее к участию начали 
допускаться и авлеты – музыканты, игра-
ющие на авлосах. В мифологических воз-
зрениях авлос описывается как основной 
инструмент Диониса, бога виноделия 
и радости.

Хорошо известно, что дионисийская 
музыка противоположна аполлоновской. 
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Если аполлонический принцип характе-
ризуется порядком, гармонией, спокой-
ным артистизмом и порождает пластиче-
ские искусства (архитектура, скульптура, 
живопись, графика), то дионисийский – 
опьянением, чувственностью, порывом 
и рождающим непластические искусства 
(прежде всего музыку). М. М. Бахтин ха-
рактеризует дионисийское начало 
как «разрыв личности, раздвоение, рас-
троение, расчетверение и т.д.; хаотиче-
ское, которое раскрывается в психологи-
ческой категории исступления» 
[16, с. 376].

Согласно историческим свидетель-
ствам, аполлоновская музыка звучала 
во время религиозных традиционных об-
рядов, а дионисийская – служила музы-
кальным оформлением праздников Дио-
ниса. При этом Фридрих Ницше считал, 
что «эти два столь различных стремления 
действуют рядом одно с другим, чаще 
всего в открытом раздоре между собой 
и взаимно побуждая друг друга ко всё но-
вым и более мощным порождениям» 
[17, с. 253].

Резюмируя сказанное, представляет-
ся важным подчеркнуть, что при характе-
ристике мифа как социокультурного фе-
номена и мифологических воззрений 
древних греков, содержащих музыкаль-
ные мотивы, мнения исследователей в ос-
новных чертах совпадают, но могут быть 
и диаметрально противоположными.

Обращение к древнегреческим мифам, 
включающим музыкальные мотивы, 

в произведениях отечественной 
и инонациональной музыкальной 

культуры

«Связь между мифом и музыкой, – 
как отмечает Л. Л. Гервер, – издавна ут-
вердилась в культурном сознании. К при-
знанным формам их общности относятся 

многочисленные музыкальные мотивы 
в мифах различных народов, мифологи-
ческие сюжеты опер и балетов, ораторий 
и кантат, мифологические прообразы 
произведений программной музыки» 
[4, с. 7].

Поскольку древнегреческие мифоло-
гические образы и их интерпретации 
в мировой музыкальной культуре в целом 
неисчерпаемы, в данной статье ограни-
чимся характеристикой только некоторых 
из них. При этом прежде всего обратимся 
к трактовке в музыкальных произведени-
ях образа Орфея. Будучи сыном музы 
Каллиопы, он был наделён магической 
силой искусства. Ему «покорялись 
не только люди, но и боги и даже приро-
да» [8, с. 262]. Один из мифов, посвящён-
ных ему, стал основой для создания мно-
гих музыкальных сочинений. Поскольку 
он известен практически каждому музы-
канту, напомним лишь его основную сю-
жетную линию. Орфей отправляется 
в царство бога Аида, чтобы вернуть свою 
горячо любимую Эвридику, умершую так 
внезапно. Но когда подземный владыка 
соглашается выполнить просьбу певца, 
он, не выдержав, нарушает запрет и теря-
ет супругу навсегда.

Современные исследователи предпо-
лагают, что именно этот персонаж древ-
негреческой мифологии является основа-
телем орфизма, который представляется 
чрезвычайно важным религиозным на-
правлением, так как орфические мисте-
рии утверждают «новую схему верований 
и новую интерпретацию человеческого 
существования» [18, с. 8]: бессмертие ду-
ши, дуалистическую концепцию человека 
и т.п.

Важно подчеркнуть, что фракийский 
музыкант почитает Аполлона и считается 
символом гармонии. Причём, согласно 
мнению Ю. М. Лотмана, символ может 
выступать и «как посланец других куль-
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турных эпох, как напоминание о древних 
основах культуры. С другой стороны, 
символ активно коррелирует с культур-
ным контекстом, трансформируется 
под его влиянием и сам его трансформи-
рует» [19, с. 192]. Подобное явление не-
редко встречается в музыкальном искус-
стве при рецепции мифа в творчестве 
композиторов. Перечислим хотя бы не-
сколько примеров обращения к мифу 
об Орфее в зарубежной и отечественной 
музыкальной культуре.

Так, сказание об Орфее явилось осно-
вой наиболее ранней версии «Эвридики», 
представленной в 1600 году во Флорен-
ции по случаю свадьбы Марии Медичи 
и Генриха IV. Её авторы – поэт Оттавио 
Ринуччини, первый в истории оперы ли-
бреттист, и певец-композитор – Якопо 
Пери.

Трагическая история Орфея не оста-
вила равнодушными и музыкантов, внес-
ших определённые новации в классиче-
ский сюжет. Например, итальянский 
композитор Клаудио Монтеверди (1567–
1643) создаёт оперу «Орфей». Она была 
написана для представления во время 
традиционного ежегодного карнавала 
при мантуанском дворе. Премьера состоя-
лась 24 февраля 1607 года.

Особое предпочтение античности 
придавали французские композиторы 
Жан-Батист Люлли (1632–1687) и Жан-
Филипп Рамо (1683–1764). Среди жан-
ров, развиваемых ими, важнейшую роль 
играла лирическая трагедия, основопо-
ложником которой считается Люлли. 
Как отмечает Р. Роллан, в опере Люлли 
античность предстаёт «под покровом 
классицизма» и «несёт глубокую печать 
французского духа» [20, с. 233]. Исполни-
тели выступали уже без масок. Не менее 
важную роль, чем пение, в постановке 
играли танцы. Новым был и состав орке-
стра, в который были введены гобои 

и трубы. О привлекательности мифологи-
ческих сюжетов для Люлли свидетель-
ствует большое количество сочинений, 
написанных им на античную тему: «Три-
умф Вакха в Индии», «Музы», «Праздне-
ство Амура и Вакха», «Персей», «Тезей», 
«Психея» и другие.

Немецкий композитор Кристоф Вил-
либальд Глюк (1714–1787) также обра-
щался к мифологическим сюжетам. При-
мером тому являются оперы: «Парис 
и Елена», «Ифигения в Авлиде», «Ифиге-
ния в Тавриде» и другие. В 1762 году 
он пишет свой вариант «Орфея и Эвриди-
ки», но со счастливым концом, где появ-
ляется Амур и возвращает Эвридику 
к жизни. Это – инновационное произве-
дение, в котором впервые в истории опер-
ного театра музыкальная драматургия на-
чинает играть важную роль.

В целом на сюжет «Орфея» создано 
свыше пятидесяти опер. Среди них «Эв-
ридика» Дж. Каччини, «Сошествие Ор-
фея в ад» М.-А. Шарпантье, оперная ди-
логия «Орфей» Р. Кайзера, «Орфей 
и Эвридика» И. И. Фукса, «Орфей и Эв-
ридика» И. Г. Наумана, «Орфей и Эври-
дика» или «Душа философа» Й. Гайдна, 
«Орфей и Эвридика» Э. Кшенека, кон-
кретная опера «Орфей-53» П. Шеффера 
и другие [21]. Занимая большое место 
в музыкальном искусстве, древнегрече-
ские мифологические сюжеты нередко 
переосмысливались.

Так, например, в 1792 году в России 
был представлен «Орфей» Я. Б. Княжни-
на и Е. И. Фомина, в котором внимание 
сосредоточено на глубоких психологиче-
ских переживаниях героев. Как и в ан-
тичном мифе, боги не возвращают Эври-
дику Орфею. Но в отличие от древнего 
мифа и более поздних трактовок данного 
сюжета, герой осмелился выразить мя-
тежный протест богам. Как отмечает 
Н. Н. Коршунова, в музыке Фомина заме-
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чательно выражена страстная мятеж-
ность, которая находит выражение 
«в полной драматизма увертюре, в харак-
теризующих Орфея и Эвридику вырази-
тельных, глубоко человечных оркестро-
вых эпизодах, которым противостоит 
мрачный голос рокового хора, дикая фи-
нальная пляска фурий» [22, с. 215].

Во Франции свою трактовку «Орфея 
в аду» предложил Жак Оффенбах (1819–
1880), представив её в виде двухактной 
оперетты, пародирующий античный миф, 
оперу традиционного типа и современ-
ные композитору буржуазные нравы. 
Впервые произведение было исполнено 
21 октября 1858 года в парижском театре 
Буфф-Паризьен.

На рубеже XIX– ХХ столетий возник 
новый всплеск интереса к античности 
в тесной связи с такими характерными 
для искусства этого времени явлениями, 
как волна нового мифотворчества, тен-
денция к ретроспективизму, предвосхи-
тившая формирование неоклассицизма, 
отказ от психологизма романтического 
типа, наконец, проблема синтеза ис-
кусств. В стремлении возродить тради-
ции античной культуры обнаруживается 
взаимосвязь с идеей всеискусства, кото-
рую отстаивали символисты: «вычерчи-
вались линии: слово – музыка, музыка – 
пластика, музыка – слово – пластика, 
искусство и религия – всё это опять-таки 
вело к театру древних эллинов, к мисте-
рии» [23, с. 16].

Показательным в данном отноше-
нии является постановка фрагментов 
античных трагедий в музыкальном 
оформлении композитора и педагога 
М. Ф. Гнесина с применением напевно-
го чтения в монологах и хорах. Харак-
теризуя этот способ интонирования, 
И. В. Кривошеева замечает, что подоб-
ное сочетание речи и пения представля-
ет собой «приём, завещанный нам древ-

ностью, и частично возрождённый 
в недавнее время» [Там же, с. 11].

Устойчивое внимание к рассматри-
ваемому мифу наблюдается и в ХХ сто-
летии, но отношение к нему довольно 
специфично: в творчестве композиторов 
этот образ претерпевает сложные транс-
формации.

В опере французского композитора 
и дирижёра Дариюса Мийо «Несчастья 
Орфея» (1924 г.) при сохранении основ-
ных сюжетных мотивов первоисточника 
автор переносит действие в современный 
Прованс. Орфей оказывается сельским 
лекарем, влюблённым в цыганку из бро-
дячего табора – Эвридику, но их чувство 
наталкивается на фанатичную вражду 
окружающей косной среды. Когда герои-
ня умирает от неизвестной болезни, её 
сёстры, убеждённые в виновности возлюб-
ленного, убивают Орфея.

В камерной одноактной опере «Ска-
зание об Орфее» итальянского компози-
тора Альфредо Казеллы, написанной 
для постановки в рамках Венецианского 
музыкального фестиваля в 1932 году, му-
зыка безгранично царствует над поэзией 
и драматическим действом. Герой пред-
стаёт отнюдь не стоической фигурой; 
он не столько вступает в противоборство 
с судьбой, сколько взывает к сострада-
нию. В данной опере как бы находятся 
во взаимодействии три эпохи: компози-
тор Новейшего времени сочиняет её 
на сюжет древнегреческого мифа, интер-
претированного поэтом эпохи Возрожде-
ния Полициано, другом Лоренцо Медичи.

В 1948 году появляется неоклассиче-
ский балет «Орфей» И. Ф. Стравинского. 
Композитор трактует вечную и притяга-
тельную тему любви Орфея и Эвридики 
без какого-либо осовременивания, аллего-
рически выражая столкновение художника 
с жестокой реальностью и победу над ней. 
Мелодия, открывающая балет, воссоздаёт 
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атмосферу Античности фригийским ла-
дом и звучанием арфы, которой (по анало-
гии с древнегреческой лирой) в балете от-
ведена важная роль. Музыкальная 
драматургия балета построена на противо-
поставлении двух стилистических начал, 
представленных в античной культуре, 
к которой обращается автор, – аполлони-
ческого и дионисийского.

В 1974 году в России Александром 
Журбиным представлена неординарная 
трактовка древнегреческого мифа в рок-
опере «Орфей и Эвридика». В сюжетной 
линии произведения кроме любви есть 
место и тщеславию: Орфей, в погоне 
за славой, прощается с Эвридикой. Одна-
ко позднее он возвращается к ней совер-
шенно изменившимся личностно. Опера 
имела столь огромный успех, что в нача-
ле XXI века спектакль вошёл в книгу ре-
кордов Гиннеса, как имеющий более двух 
тысяч пятисот постановок на сцене одно-
го театра.

Интерес к анализируемой нами ми-
фологической теме не угас и в настоящее 
время. В 2018 году российский рэпер 
Noize MC создаёт хипхоперу «Орфей & 
Эвридика». Воссозданная в ней история 
основана на одноимённом древнегрече-
ском мифе, адаптированном к реалиям 
современного шоу-бизнеса. Главный ге-
рой – талантливый музыкант и верный 
своей любимой музе Эвридике – отправ-
ляется на баттл (состязание) для того, 
чтобы выиграть основной приз – подпись 
контракта с главным хип-хоп лейблом 
страны. Его путешествия ранят сердце 
любимой и происходящее обретает траги-
ческий поворот.

Таким образом, античный сюжет 
об Орфее и Эвридике привлекает внима-
ние композиторов на протяжении более 
чем четырёхсот лет, и его интерпретации 
неоднократно претерпевают кардиналь-
ные преобразования.

Значимое место в композиторском 
творчестве занимает и образ Аполлона. 
Чествование знаменитого бога утвердили 
сами древние греки в первом программ-
ном инструментальном произведении, 
упомянутом в летописях истории музыки. 
Это пьеса под названием «Битва Аполло-
на с Пифоном» для авлоса. Согласно 
имею щимся у исследователей данным, её 
исполнил в 586 году до н. э. на Пифий-
ских играх в честь Аполлона, в Дельфах, 
некий Саккад из Аргоса. За это он был 
увенчан лавровым венком – высшей на-
градой победителей.

В первой половине XVIII века к обра-
зу Аполлона обратился И. С. Бах. Компо-
зитор создаёт кантату «Состязание Феба 
и Пана» (1732 г.) и определяет жанр со-
чинения как drama per musica (драма 
с музыкой), подчеркнув тем самым связь 
с оперой и одновременно отличие от неё. 
Интересно обрамление произведения 
двумя хорами, первый из которых пере-
носит слушателей в античные времена, 
а последний предстаёт в виде моралите 
в духе традиций XVIII века. Тем самым 
устанавливается некая арка из Антично-
сти в век Просвещения, что подчёркивает 
вечность поднимаемых в кантате про-
блем.

В конце XIX века С. И. Танеев пишет 
оперную трилогию «Орестея» (1894 г.), 
созданию которой посвятил 12 лет. В этом 
сюжете композитор нашёл то, что искал 
в искусстве: вечное и идеальное, нрав-
ственную идею. Действие разворачивает-
ся неторопливо, большую роль играют 
монументальные хоровые сцены, 
при этом «с образом Аполлона связана 
замечательная по красоте музыка – гимн 
свету, разуму, справедливости» [24, с. 42].

Создание в 1927 году И. Ф. Стравин-
ским балета «Аполлон Мусагет» откры-
вает неоклассический период в творче-
стве композитора. Сюжет основан 
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Таблица 1.
Представленность древнегреческих мифологических сюжетов в произведениях 

зарубежных и отечественных композиторов в хронологическом порядке
Год создания Композитор Название произведения

586 г. до н. э. Саккад из Аргоса Пьеса для авлоса «Битва Аполлона с Пифоном»

1600 Я. Пери Опера «Эвридика»

1602 Дж. Каччини Опера «Эвридика»

1607 К. Монтеверди Опера «Орфей»

1666 Ж.-Б. Люлли Балет «Триумф Вакха в Индии»

1666 Ж.-Б. Люлли Балет «Музы»

1672 Ж.-Б. Люлли Опера-балет «Празднества Амура и Вакха»

1686 М.-А. Шарпантье Опера «Сошествие Орфея в ад»

на мифе о рождении сына Зевса, которо-
му две богини вручают золотой пояс, 
символизирующий божественность про-
исхождения, и лиру – олицетворение ис-
кусства. На Олимпе он овладевает игрой 
на лире и танцем, перед ним склоняются 
музы. В балете это – Каллиопа, Полигим-
ния и Терпсихора. Показательно заверше-
ние балета, которое венчает восхождение 
на Парнас.

Внимание зарубежных и отечествен-
ных композиторов привлекает и образ бо-
га Диониса. В XVII веке ему посвятил 
ряд сочинений Ж.-Б. Люлли: оперу-балет 
«Празднества Амура и Вакха», балет 
«Триумф Вакха в Индии». Сценические 
постановки этих произведений положили 
начало истории классического европей-
ского балета Нового времени.

Образ Диониса оказался близким 
и А. С. Даргомыжскому, который создаёт 
лирическую оперу-балет «Торжество 
Вакха». Премьера постановки состоялась 
в 1867 году на сцене Большого театра. 
Источником сюжета послужило одно-
имённое стихотворение А. С. Пушкина, 
в котором рассказывается о радостной 
встрече бога вина и плодородия с фавна-
ми, сатирами, нимфами, вакханками. Вся 

природа, всё живое славит Вакха. Отли-
чительной чертой трактовки античного 
повествования является совмещение 
специфических характеристик оперы, ба-
лета и кантаты, в результате чего появля-
ется произведение в виде оригинальной 
музыкально-хореографической картины.

В ХХ веке интерес к образу Вакха на-
ходит выражение в творчестве Эдварда 
Бенджамина Бриттена. Он создаёт про-
граммную сюиту «Шесть метаморфоз 
по Овидию» (1951 г.). Программная кон-
цепция произведения основана на сюже-
те поэмы древнеримского поэта Овидия 
«Метаморфозы». Сюита состоит из ше-
сти частей, озаглавленных по именам 
персонажей греческой мифологии: Пан, 
Фаэтон, Ниоба, Вакх, Нарцисс, Аретуса. 
Четвёртая из них, посвящённая Вакху, 
создаёт красочную картину радостного 
пиршества.

С целью систематизации представле-
ний будущих музыкантов-педагогов о во-
площении древнегреческих мифологиче-
ских сюжетов на примере немногим 
менее 30 выбранных для этого музыкаль-
ных произведений в хронологическом 
и жанровом решении были выстроены 
соответственно таблицы № 1 и № 2.
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Год создания Композитор Название произведения

1709 Р. Кайзер Опера «Орфей»

1715 И. Фукс Опера «Орфей и Эвридика»

ок. 1721 Ж.-Ф. Рамо Кантата «Орфей»

1732 И. С. Бах Кантата «Состязание Феба и Пана»

1762 К. В. Глюк Опера «Орфей и Эвридика»

1786 И. Г. Науман Опера «Орфей и Эвридика»

1791 Й. Гайдн Опера «Орфей и Эвридика», или «Душа философа»

1792 Е. И. Фомин Опера «Орфей»

1854 Ф. Лист Симфоническая поэма «Орфей»

1858 Ж. Оффенбах Оперетта-буфф «Орфей в аду»

1867 А. С. Даргомыжский Опера-балет «Торжество Вакха»

1923 Э. Кшенек Опера «Орфей и Эвридика»

1924 Д. Мийо Опера «Несчастья Орфея»

1927 И. Ф. Стравинский Балет «Аполлон Мусагет»

1932 А. Казелла Опера «Сказание об Орфее»

1948 И. Ф. Стравинский Балет «Орфей»

1951 Э. Б. Бриттен Сюита «Шесть метаморфоз по Овидию». (Четвёртый 
раздел – Вакх)

1953 П. Шеффер Конкретная опера «Орфей-53»

1974 А. Б. Журбин Рок-опера «Орфей и Эвридика»

2018 Noize MC Хипхопера «Орфей & Эвридика»

Таблица 2.
Представленность древнегреческих мифологических сюжетов в произведениях 
зарубежных и отечественных композиторов с учётом их жанрового решения

Год создания Композитор Название произведения

Пьеса для авлоса

586 г. до н. э. Саккад из Аргоса Битва Аполлона с Пифоном

Опера

1600 Якопо Пери Эвридика

1602 Дж. Каччини Эвридика

1607 К. Монтеверди Орфей

1686 М.-А. Шарпантье Сошествие Орфея в ад
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Год создания Композитор Название произведения

1709 Р. Кайзер Орфей

1715 И. Фукс Орфей и Эвридика

1762 К. В. Глюк Орфей и Эвридика

1786 И. Г. Науман Орфей и Эвридика

1791 Й. Гайдн Орфей и Эвридика, или Душа философа

1792 Е. И. Фомин Орфей

1923 Э. Кшенек Орфей и Эвридика

1924 Д. Мийо Несчастья Орфея

1932 А. Казелла Сказание об Орфее

1953 П. Шеффер Орфей-53 (конкретная опера)

1974 А. Б. Журбин Орфей и Эвридика (рок-опера)

2018 Noize MC Орфей & Эвридика (хипхопера)

Балет

1666 Ж.-Б. Люлли Триумф Вакха в Индии

Музы

1927 И. Ф. Стравинский Аполлон Мусагет

1948 Орфей

Опера-балет

1672 Ж.-Б. Люлли Празднества Амура и Вакха

1867 А. С. Даргомыжский Торжество Вакха

Кантата

ок. 1721 Ж.-Ф. Рамо Орфей

1732 И. С. Бах Состязание Феба и Пана

Симфоническая поэма

1854 Ф. Лист Орфей

Оперетта-буфф

1858 Ж. Оффенбах Орфей в аду

Сюита

1951 Э. Б. Бриттен Шесть метаморфоз по Овидию (с программными 
названиями частей, посвящённых древнегреческим 
персонажам)
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Из приведённых данных видно, 
что древнегреческие мифы, включающие 
музыкальные мотивы, перманентно при-
сутствуют в творчестве композиторов, на-
чиная с античного периода и по настоящее 
время. При этом наиболее часто они ста-
новятся стимулами для их воплощения ав-
торами в оперном жанре, в том числе в та-
ких разновидностях, как конкретная опера, 
рок-опера, хипхопера. Однако интерес 
к данной тематике проявляется и в произ-
ведениях, написанных в жанрах балета, 
кантаты, сюиты и некоторых других.

Древнегреческие мифологические 
воззрения в содержании  

музыкально-педагогического 
образования

Вопрос о педагогической целесо-
образности знаний древнегреческих музы-
кально-мифологических воззрений буду-
щими музыкантами-педагогами видится 
весьма важным, так как характеризует 
не только целостную картину мировос-
приятия наставника, но и формирующие-
ся представления, систему ценностей его 
воспитанников. Рассмотрим с этих пози-
ций представленность мифологических 
воззрений эллинов в программах «Исто-
рия музыкального образования» и «Исто-
рия зарубежной музыки», разработанных 
на факультете музыкального искусства 
Московского педагогического государ-
ственного университета.

В содержание рабочей программы дис-
циплины «История музыкального образо-
вания» включена тема: «Мифологические 
представления как основные мировоззрен-
ческие константы, определяющие специ-
фику музыкального опыта, передаваемого 
от одного поколения к другому в период 
язычества» [25]. При её рассмотрении ав-
тор в опоре на характеристику мифа 
Е. Е. Левкиевской отмечает, что «для чело-

века, обладающего мифологическим мыш-
лением, миф – сугубо практическое зна-
ние, которым он руководствуется 
в реальной жизни» [26, с. 141]. Следова-
тельно, и музыкальные мотивы в мифах 
рассматриваются обучающимися как те 
практические знания, которыми руковод-
ствовался древний человек в своей жизни 
и передавал их от поколения к поколению. 
Для будущих музыкантов-педагогов освое-
ние таких знаний необходимо для состав-
ления более целостного представления 
о музыкальной культуре и музыкальном 
образовании, так как становится исходным 
основанием для прослеживания их даль-
нейшего развития. Однако ознакомление 
с древнегреческой мифологией ограничено 
в программе эволюцией представлений 
о музах, что явно недостаточно.

В рабочей программе дисциплины 
«История зарубежной музыки» предусма-
тривается изучение оперы К. Монтеверди 
«Орфей» и оперы К. В. Глюка «Орфей 
и Эвридика» [27]. Тем самым представле-
ния обучающихся о значении мифов 
Древней Греции как стимуле для обраще-
ния к ним композиторов оказываются 
крайне ограниченными.

В связи с этим есть основание утверж-
дать, что будущие музыканты-педагоги ока-
зываются недостаточно подготовленными 
к реализации в своей профессиональной 
деятельности рекомендаций, содержащих-
ся в Примерной рабочей программе основ-
ного общего образования «Музыка» (одоб-
ренной решением федерального 
учебно-методического объединения по об-
щему образованию, от 27 сентября 2021 го-
да). Имеется в виду рассмотрение следую-
щих подтем: «Археологические находки, 
легенды и сказания о музыке древних»; 
«Древняя Греция – колыбель европейской 
культуры: театр, хор, оркестр и прочее», – 
при изучении в пятом классе темы «Музы-
ка – древнейший язык человечества» [28].
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Данное положение подтверждает 
и значительно большее внимание к рас-
сматриваемой теме в программе по му-
зыке для 5–7 классов общеобразователь-
ных учебных заведений, разработанной 
авторским коллективом под руковод-
ством Г. П. Сергеевой [29]. В 5 классе 
при изучении взаимосвязи музыки и ли-
тературы в содержание занятий включе-
но ознакомление подростков с несколь-
кими фрагментами из оперы К. В. Глюка 
«Орфей и Эвридика». В 6 классе пред-
лагается сравнение трактовок данного 
сюжета в уже знакомой им опере 
К. В. Глюка и в одноимённой рок-опере 
А. Б. Журбина.

Таким образом, нельзя оставить 
без внимания тот факт, что в програм-
мах по музыке для общеобразователь-
ных учреждений изучение древнегрече-
ских музыкально-мифологических 
воззрений включает в том числе и их со-
временную интерпретацию, к характе-
ристике которой будущие музыканты-
педагоги оказываются не готовы. 
В связи с этим стала очевидной необхо-
димость совершенствования в этом на-
правлении их профессионально ориен-
тированной историко-педагогической 
подготовки. Охарактеризуем в предель-
но схематичном виде авторский подход 
к расширению представленности му-
зыкальных мотивов в древнегреческих 
мифах в содержании вузовского музы-
кально-педагогического образования.

При его разработке, выборе и струк-
турировании дополнительного учебного 
материала мы руководствовались тем, 
что он должен являться органичным до-
полнением к уже представленному 
в программе «История музыкального 
образования» материалу [25], а также 
быть систематизирован в соответствии 
с реализуемыми в ней разработанными 
Е. В. Николаевой арочным и концентри-

ческим принципами его систематизации 
[30, с. 209–219 ] в их интерпретации 
к рассматриваемой теме.

Имеется в виду:
1. Целевая направленность на под-

готовку обучающихся к реализации 
приобретённых знаний о мифах Древ-
ней Греции и об их значении для раз-
вития мировой музыкальной культуры 
в своей будущей профессиональной дея-
тельности.

2. Арочный принцип подбора и си-
стематизации учебного материала, 
предполагающий ориентацию при его 
выборе на возможность осуществления 
сравнительного анализа исторически 
сложившихся представлений о сущно-
сти мифа и особенностей трактовки 
древнегреческих мифологических сю-
жетов непосредственно в мифах Древ-
ней Греции и созданных в ходе дальней-
шего развития музыкальной культуры 
произведений как зарубежных, так 
и оте чественных композиторов.

3. Концентрический принцип систе-
матизации учебного материала, предпо-
лагающий постепенное всё более полное 
и многоаспектное изучение студентами 
музыкальных мотивов в мифах Древней 
Греции: ознакомление обучающихся 
с разными подходами к трактовке мифа 
как историко-педагогического феномена 
и музыкальными мотивами в древнегре-
ческой мифологии (1 раздел); характери-
стика нескольких музыкальных произве-
дений зарубежных и отечественных 
композиторов, в которых сохраняется 
присущая им трактовка в мифах Древней 
Греции (2 раздел); показ произведений, 
в которых представлена неординарная 
трактовка мифологических сюжетов, 
принципиально отличающаяся от древ-
негреческих источников (3 раздел).

При анкетировании обучающихся, 
проведённом во время констатирующе-
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го обследования, были получены данные 
об их предшествующем опыте обраще-
ния к мифам Древней Греции, остаточ-
ных знаниях о музыкальных воззрениях 
древних греков и музыкальных произве-
дениях, написанных на древнегреческие 
мифологические сюжеты. Результаты 
показали, что 92,9% студентов изучали 
ранее античную мифологию, 78,7% соч-
ли знание античной мифологии полез-
ным для профессиональной деятельно-
сти музыканта-педагога. Но из всех 
опрошенных только 14,2% продемон-
стрировали самое общее представление 
о понятиях «аполлоновское начало» 
и «дионисийское начало», а на предло-
жение указать музыкальные произведе-
ния, в которых используются сюжеты 
древнегреческих мифов, только треть 
опрошенных назвала оперу К. В. Глюка 
«Орфей и Эвридика». В единичных от-
ветах указывалась опера К. Монтеверди 
«Орфей», причём иногда как «Орфей 
и Эвридика». Таким образом, на начало 
опытно-поисковой работы студенты 
уровня бакалавриата имели весьма огра-
ниченные представления о древнегрече-
ской мифологии и обращении к ней 
в творчестве композиторов.

Обогащение содержания историко-
педагогической подготовки, направлен-
ной на изучение будущими музыканта-
ми-педагогами музыкальных воззрений 
в мифах Древней Греции как историко-
педагогического феномена, осуществля-
лось в соответствии с разработанной 
авторской методикой поэтапного 
освое ния нового учебного материала.

На первом этапе обучающиеся бы-
ли ознакомлены с разными точками зре-
ния исследователей на сущность дефи-
ниции «миф»; музыкальными мотивами 
в древнегреческой мифологии, в кото-
рых нашли воплощение представления 
о звуке/звучании/музыке и их представ-

ленности в мифологической картине ми-
ра, о появлении музыкальных инстру-
ментов и отношении к ним, о видах 
музыкальной деятельности и т.п. Осо-
бое внимание уделялось характеристике 
специфических функций муз, как до-
олимпийского, так и олимпийского пе-
риодов. Студентам было предложено 
также прослушать звучание лиры и ав-
лоса (в исполнении Антона Платонова) 
и просмотреть фрагмент из фильма 
«Агора» испанского кинорежиссёра 
Алехандро Аменабара: игра на авлосе.

На втором этапе учебный материал 
был направлен на обогащение представ-
лений обучающихся о музыкальных 
произведениях, написанных зарубежны-
ми и отечественными композиторами 
на древнегреческие мифологические 
сюжеты. Они были ознакомлены с пе-
речнем таких сочинений, выстроенных 
в хронологическом порядке (таблица 1 
на с. 102–103) и в жанровом отношении 
(таблица 2 на с. 103–104); с нескольки-
ми музыкальными произведениями, 
в которых сохранена трактовка, данная 
им в мифах Древней Греции. В учебный 
материал был включён также просмотр 
видеоматериалов исполнения арии «Che 
faro senza Euridice» («Потерял я Эвриди-
ку») в исполнении Лучано Паваротти 
и фрагмента из балета «Аполлон Муса-
гет» И. Ф. Стравинского с хореографией 
Дж. Баланчина.

На третьем этапе будущие музы-
канты-педагоги познакомились с не-
традиционной трактовкой древнегре-
ческих мифологических сюжетов 
в произведениях композиторов. Для бо-
лее детального представления о воз-
можных трансформациях авторских 
прочтений мифологического источника 
и инновациях, внесённых композито-
рами как в датировку описываемых 
в мифах событий, так и в их жанровое 
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решение, студентам было предложено 
прослушать: фрагмент из советской 
рок-оперы «Орфей и Эвридика» Алек-
сандра Журбина в исполнении ВИА 
«Поющие гитары» (в роли Орфея – 
Альберт Асадуллин, в роли Эвриди-
ки – Ирина Понаровская); фрагмент 
из хипхоперы «Орфей & Эвридика» 
российского рэпера Noize MC (партию 
Орфея исполняет сам Noize MC (Иван 
Алексеев), Эвридики – Лейла Магоме-
дова).

Сравнительная характеристика ре-
зультатов опытно-поисковой работы, по-
лученных во время констатирующего 
и контрольного обследований, показала 
значительное увеличение количества 
студентов, проявивших положительное 
эмоционально-ценностное отношение 
к знаниям о музыкальных воззрениях 
в древнегреческой мифологии с 70,6 % 
до 84,8 % и музыкальным произведени-
ям, созданным по сюжетам древнегрече-
ских мифов, с 78,7 % до 100 %.

Приведём несколько типичных от-
ветов обучающихся, характеризующих 
их отношение к новому для них учебно-
му материалу.

«Знакомство с древнегреческой ми-
фологией не только расширяет кругозор 
музыканта-педагога, но и одновремен-
но доставляет и художественно-эстети-
ческое наслаждение» (Ксения П.);

«В музыкальных школах и на уро-
ках музыки в общеобразовательных 
школах стоит более подробно говорить 
о мифах Древней Греции. Детям мож-
но рассказывать о девяти классиче-
ских музах и как они зарождались. Это 
довольно интересно и может вдохно-
вить детей, зажечь огонь в их гла-
зах» (Елена Е.);

«С музыкой тесно связаны мифы 
Древней Греции. Ведь именно от муз бе-
рёт свое начало и само слово “музыка”. 

И как замечательно было бы включить 
увлекательную информацию о древнегре-
ческих музах в уроки музыки! Приобще-
ние детей к музыкальному искусству че-
рез мифы, я считаю одним из наиболее 
интересных решений» (Дарья З.).

Таким образом результаты проведён-
ной опытно-поисковой работы свидетель-
ствуют об интересе студентов к новой 
для них проблематике, их желании ис-
пользовать полученную информацию 
в будущей профессиональной деятельно-
сти. Радовало то, что многими были вы-
сказаны пожелания больше узнать о тех 
или иных конкретных древнегреческих 
мифологических сюжетах, как например 
о сиренах, о Прометее, и их интерпрета-
циях в творчестве отечественных и зару-
бежных композиторов.

Заключение

В качестве завершения приведён-
ных в данной статье размышлений от-
метим педагогическую целесообраз-
ность обогащения учебного материала 
в курсе «История музыкального образо-
вания», направленного на изучение му-
зыкальных мотивов в мифах Древней 
Греции. Особо подчеркнём, что включе-
ние в содержание вузовского музыкаль-
но-педагогического образования музы-
кальных произведений зарубежных 
и отечественных композиторов, напи-
санных на древнегреческие мифологи-
ческие сюжеты, и их систематизация 
в хронологическом и жанровом отноше-
нии способствует восполнению лакун 
в представлениях будущих музыкантов-
педагогов о месте античной традиции 
в европейской музыкальной культуре. 
Следовательно, они оказываются более 
подготовленными к их реализации 
в своей будущей профессиональной 
дея тельности.
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