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ДИАЛЕКТИКА КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 
МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА: 
К 100-ЛЕТИЮ  Б. Л.  КРЕМЕНШТЕЙН

А. В. Малинковская,

Российская академия музыки имени Гнесиных, 
Москва, Российская Федерация, 121069

Аннотация. Основной целью автора настоящей статьи стало прослеживание 
и аналитический комментарий ключевых положений посмертно изданного теоре-
тико-методического труда профессора Берты Львовны Кременштейн, выдающе-
гося отечественного музыканта-педагога, ученицы и последователя педагогики 
Г. Г. Нейгауза, носителя традиций педагогической школы Гнесиных. Впервые 
один из важнейших постулатов отечественной педагогической науки – неразрыв-
ная связь противоречий с процессом развития учащихся проецируется автором 
в область педагогики музыкального образования. Центральными по значению 
в работе Кременштейн явились противоречия, связанные с созданием в совмест-
ной работе учителя и ученика исполнительской интерпретации музыкального 
произведения и с необходимым для этого техническим оснащением пианиста. 
В ряду исследуемых отдельных и объединённых в комплексы противоречий осо-
бое значение придаётся тем, которые возникают в ходе индивидуальной работы 
музыканта-педагога в исполнительском классе в условиях так называемой парной 
педагогики. Художественно-коммуникативный и организационный аспекты про-
блемы представлены Б. Л. Кременштейн в разделе «Специфика языка и обще-
ния». Завершается исследование «вопросом вопросов» педагогики музыкального 
и в целом художественного образования: насколько решаемой задачей является 
воспитание и развитие подлинно творческой личности, до каких пределов про-
стираются возможности объединить в обучении музыканта-исполнителя эмоцио-
нальные и интеллектуальные, рациональные и иррациональные начала его созна-
ния? Названные аспекты образуют содержательно-структурную логику 
исследования, подразделённого Б. Л. Кременштейн на соответствующие главы. 
Единая концепция, объединившая эти положения и поднимающая их рассмотре-
ние Бертой Львовной Кременштейн на уровень художественно-философского 
исследования, обозначена в его названии. Диалектический подход автора к изуче-
нию музыкально-педагогического процесса углубляет представление музыкан-
тов-педагогов о природе и сущности противоречий, пронизывающих их повсед-

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

©  Малинковская А. В., 2023
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невную работу, обусловливающих её сложность и одновременно – являющихся 
залогом успешного развития их питомцев.

Ключевые слова: диалектическая сущность музыкально-педагогического процес-
са; взаимосвязь противоречий с задачами развития музыканта, исполнителя-пиани-
ста; общезначимые и профессионально специфические противоречия; пути и воз-
можности активизации творческого начала исполнителя в процессе обучения.
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DIALECTICS AS A  RESEARCH METHOD MUSICAL AND PEDAGOGICAL 
PROCESS: TO THE 100TH ANNIVERSARY OF  B. L.  KREMENSTEIN

Augusta V. Malinkowskaya,

Russian Gnesin’s Academy of Music, 
Moscow, Russian Federation, 121069

Abstract. The main purpose of the author of this article was the tracing and analytical 
commentary of the key provisions of the posthumously published theoretical and 
methodological work by Professor Berta Lvovna Kremenstein, who are outstanding 
Russian musician-teacher. She was student and follower of pedagogy of G. G. Neuhaus, 
and bearer of the traditions of the Gnessin pedagogical school. For the first time, one 
of the most important postulates of the Russian Pedagogical Science – the inextricable 
connection of contradictions in a performing musical interpretation with the process 
of student development is projected by the author into the field of pedagogy of music 
education. Central to the significance in the Kremenstein’s work were the contradictions 
associated with the creation of a performing interpretation of a musical work in the joint 
work of a teacher and a student and with the necessary technical equipment of a pianist 
for this. Among the studied individual and complex contradictions, special importance 
is attached to those that arise during the individual work of a musician-teacher in 
a performing class in the conditions of so-called pair pedagogy. Artistic, communicative 
and organizational aspects of the problem are presented by B. L. Kremenstein in 
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the section “Specifics of language and communication”. The study concludes with 
the “question of questions” of pedagogy of music and art education in general: to what 
extent is the education and development of a truly creative personality a solvable task, 
to what extent do the possibilities extend to combine the emotional and intellectual, 
rational and irrational beginnings of his consciousness in the training of a musician-
performer? These aspects form the content-structural logic of the study, subdivided by 
B. L. Kremenstein into the corresponding chapters. A single concept that combines 
these provisions and raises their consideration by B. L. Kremenstein to the level 
of artistic and philosophical research is indicated in its title “Dialectics of the Musical 
and Pedagogical Process”. The author’s dialectical approach to the study of the musical 
and pedagogical process deepens the understanding of musicians-teachers about 
the nature and essence of the contradictions that permeate their daily work, causing its 
complexity and at the same time are the key to the successful development of their pets.

Keywords: dialectical essence of the musical and pedagogical process; the relationship 
of contradictions with the tasks of the development of a musician, performer-pianist; 
generally significant and professionally specific contradictions; ways and possibilities 
of activating the creative principle of the performer in the learning process.
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На пути к открытию 
Б. Л. Кременштейн нового 

ракурса исследований 
в исполнительском классе

«Противоречия не есть 
явление отрицательное.

Противоречивость – качество, 
обязательно присущее 

процессу развития».

Б. Л. Кременштейн [1, с. 12]

Речь в статье пойдёт об истории соз-
дания и о содержании последнего научно-
го труда Берты Львовны Кременштейн, 

видного отечественного музыканта, спе-
циалиста в области педагогики и методи-
ки преподавания фортепиано, талантли-
вой пианистки, профессора ГМПИ/РАМ 
имени Гнесиных. Кременштейн – автор 
многочисленных работ, создававшихся 
во второй половине прошлого века 
и остающихся актуальными и востребо-
ванными в наше время. Благодарную па-
мять о замечательном музыканте хранят 
ныне здравствующие её коллеги, препо-
даватели вузов, многочисленные учени-
ки. Нынешнее поколение музыкантов, ис-
полнители и педагоги, студенты активно 
используют в своей работе книги Кре-
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менштейн: «Педализация в процессе обу-
чения игре на фортепиано» (в соавтор-
стве с Н. Светозаровой) [2]; «Вос питание 
самостоятельности учащегося в классе 
специального фортепиано», посвящён-
ную «Незабвенной памяти лю бимого 
учителя Генриха Густавовича Нейгауза» 
(с приложением авторского компакт-дис-
ка «Как слушать себя») [3]; «Педагоги-
ка Г. Г. Нейгауза» [4]. Читатели послед-
ней из названных книг получают 
не только исследовательски углублённые 
и обобщённые знания о принципах рабо-
ты мастера с учениками, но и целостное 
представление о личности выдающегося 
музыканта, художника, мыслителя, о его 
эстетических и этических воззрениях, 
творческом кредо. Нейгаузу же посвяще-
ны подробные комментарии Б. Л. Кре-
менштейн к большой серии записей 
уроков мастера, сделанных П. В. Лобано-
вым и выпущенных в 1969–1971 гг. 
на пластинках фирмой «Мелодия». Мно-
гочисленные статьи Берты Львовны, по-
свящённые вопросам педагогики музы-
кального образования, свидетельствуют 
о свойственной ей широте интересов 
не только в области музыкального искус-
ства, но также в театральной, литератур-
ной сферах, в общей педагогике, психоло- 
гии. Оплодотворяющее и вдохновляющее 
влияние на её деятельность оказывали 
коллеги по работе на кафедре специаль-
ного фортепиано, кафедре педагогики 
и методики Института имени Гнесиных 
(с 1992 года Российской академии му-
зыки имени Гнесиных) – профессора 
А. Д. Алексеев, М. Э. Фейгин, известный 
пианист и педагог Е. Я. Либерман.

В вышедшем в свет вскоре после ухо-
да из жизни Берты Львовны сборнике 
«Постскриптум. Записки педагога» [1], 
куда вошли её работы разных лет, была 
впервые опубликована серия очерков, 
создававшихся в 1980–1990-х годах. 

Они составили цельное по содержанию 
и структуре исследование, ставшее 
во многих отношениях итогом многолет-
ней практической и научной деятельно-
сти автора. Этот теоретически и практи-
чески чрезвычайно значимый, но мало 
пока ещё известный музыкантам-педаго-
гам, методистам труд и стал предметом 
рассмотрения в предлагаемой вниманию 
читателей статье.

В последовательно издававшихся 
с середины 1960-х годов названных выше 
и многих других публикациях Кремен-
штейн, разнообразных по тематике, ос-
вещавших новые аспекты и проблемы 
педагогики музыкального образования, 
воспитания исполнителя-пианиста, до-
статочно отчётливо проступает общая 
траектория развития исследовательской, 
научно-педагогической деятельности ав-
тора, её индивидуальной методолого-ме-
тодической концепции.

Началом её становления следует счи-
тать книгу, посвящённую воспитанию 
самостоятельности учащихся-пианистов, 
проблеме, становившейся всё более 
насущной для отечественного музыкаль-
но-педагогического сообщества того вре-
мени. Принципиально новым по содержа-
тельной сути рассуждений автора стало 
рассмотрение в качестве базиса самостоя-
тельности учащегося-исполнителя разви-
тие его слуха, комплекса общезначимых 
для музыканта и специфических исполни-
тельско-пианистических качеств слуховой 
сферы. Большое внимание автор уделяет 
вопросу слухового контроля, «умению 
слушать себя», что в процессе исполнения 
на фортепиано является одним из наибо-
лее трудно воспитуемых. В данной работе 
примечательно углуб лённое рассмотрение 
функционирования слухового контроля 
исполнителя в ин тонационно содержа-
тельном ракурсе, как процесса слухо-
мышления. Много занимавшаяся этой 
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проблемой на практике с учениками раз-
ных уровней подго товки, со студентами, 
проходившими педагогическую практику, 
Берта Львовна понимала необходимость 
звучащих примеров, конкретизирующих 
методические положения, для чего создала 
упомянутое выше озвученное пособие 
«Как слушать себя» [3].

Внутренняя логика осмысления 
Б. Л. Кременштейн психолого-педагоги-
ческих аспектов воспитания пианиста ве-
ла её далее от изучения специфики слухо-
мыслительного процесса исполнителя 
к более широко охватной теме мышления 
музыканта. Ведь именно в слуховой сфе-
ре, в частности на уровне внутренних 
слуховых представлений, сосредоточены 
мыслительные процессы формирования 
«звукокомплексов – содержательных, 
взаимосвязанных, взаимообусловленных 
и движущихся – развивающихся во вре-
мени», – указывает автор в статье «Пе-
дагогические аспекты воспитания музы-
кального мышления в исполнительском 
классе», опубликованной впервые в 1983 г. 
[5, с. 130]. Специфика мышления высту-
пает в работах Кременштейн в качестве 
проблемы, интегрирующей другие со-
ставляющие художественного сознания 
и процесса реализации творческого за-
мысла исполнителя: единство рациональ-
ного и интуитивного, эмоционального 
и логико-аналитического, образно-пла-
стического и мышечно-двигательного, 
технического компонентов.

Последняя из упомянутых сторон 
творческого комплекса исполнителя-пиа-
ниста – техническая – стала темой, не 
менее привлекающей педагога-исследо-
вателя. Понимаемая Кременштейн много-
гранно и широко, как художественная 
технология, тема развития пианистиче-
ской техники сконцентрирована у неё 
в том числе  в русле овладения пианисти-
ческой фактурой. Вопросы воспроизведе-

ния многообразных историко-стилевых 
видов фортепианного изложения, мастер-
ство слухо-двигательной дифференциа-
ции планов ткани сочинений в звуковой 
реализации было ещё одним увлечением 
исследователя и свойством её исполни-
тельского искусства, что отчётливо вос-
принимается в записях её озвученных 
уроков-пособий, хранящихся в фонде 
Российской академии музыки имени Гне-
синых. Естественно, что эта проблема во-
шла в последовательно и закономерно 
формировавшийся круг исследователь-
ских интересов Берты Львовны, в траек-
торию движения научных идей.

Постоянная, продолжавшаяся до по-
следних месяцев жизни преподаватель-
ская деятельность Кременштейн, работа 
с учащимися, студентами, консультации 
преподавателей питали и обогащали её 
методико-теоретический багаж. Законо-
мерно, что на последнем этапе, как это 
нередко наблюдается у людей, умудрён-
ных опытом и до конца сохраняющих 
творческую активность (сколько таких 
примеров находим в истории науки и ис-
кусства!), у Берты Львовны возникла по-
требность расширения горизонта преж-
них исканий и одновременно введения их 
в некое единое исследовательское русло.

Что же стало «общим знаменателем» 
тематики прежних трудов автора? Думает-
ся, это – в глубинном концептуальном пла-
не – исследовательское осмысление сущно-
сти педагогики музыкального образования 
в единстве «предметно-творческого» и «че-
ловеко-творческого» труда. В русле одного 
из ведущих направлений отечественной 
педагогики – развиваю щего обучения эти 
устремления кон кретизировались в пробле-
матике, связанной с развитием учащихся-
музыкантов, аспектами их личностно-про-
фессионального становления, в специфике 
процесса обучения фортепианному ис-
полнительству.
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Диалектически культивированный, 
во многом под влиянием Г. Г. Нейгауза, 
строй мышления Берты Львовны, свой-
ственная ей активность художественной 
и исследовательской рефлексии всегда 
побуждали учёного-педагога выявлять 
и анализировать причинно-следственные 
отношения, многочисленные факторы, 
условия, учебные ситуации, способствую-
щие успешному развитию учащихся- 
пианистов, и в особенности те, что ус-
ложняют процесс и для постигающих ис-
кусство исполнения, и для учителей. По-
степенно в размышлениях Кременштейн 
кристаллизовалась некая проблемная 
«доминанта», таковой стала проблема 
противоречий, по природе своей трудно 
поддающаяся осмыслению в ходе повсед-
невной практической работы с учащими-
ся. Целью её исследований стало раскры-
тие путей диалектического осознания 
и творчески продуктивного решения про-
тиворечий, становившихся тогда залогом 
плодотворной совместной работы педаго-
га и ученика, залога личностно-профес-
сионального творческого развития уча-
щихся.

Обращённые, подобно всем пре-
дыдущим публикациям исследователя, 
к практикующим музыкантам-педагогам, 
преподавателям методики обучения пиа-
нистов-исполнителей, теоретикам педаго-
гики музыкального образования послед-
ние её очерки первоначально носили 
название «Противоречия в процессе обу-
чения пианиста» (возможно, по аналогии 
с названием книги В. И. Загвязинского 
«Противоречия процесса обучения» [6]). 
В общении с педагогами-практиками 
Берта Львовна подчёркивала, что проти-
воречия по большей части понимаются 
в обыденном и преимущественно нега-
тивном смысле: как показатель слабой 
подготовленности, недостатка способно-
стей учащихся, или непрофессионализма 

педагогов, подчас небрежного отношения 
их к своему делу. Раскрыть, проанализи-
ровать и систематизировать противоре-
чия в качестве присущей всем процессам 
развития закономерности, фактора преоб-
разования явлений, объектов, личност-
ных качеств человека, поднимающего их 
на новый, более высокий уровень бытия, 
социальной значимости, художественной 
ценности – таковым по сути замысла бы-
ла разработка очерков Кременштейн, по-
лучивших в итоге методологически уг-
лубляющее и обобщающее их тематику 
название «Диалектика музыкально-педа-
гогического процесса». Рассмотрим далее 
выделенные автором главы.

«Общие противоречия 
музыкального обучения 
с точки зрения учителя»

«Обучение музыке как всякое
явление действительности

насквозь диалектично».

Б. Л. Кременштейн [1, с. 13]

Таково назначение раздела, прочерчи-
вающего в труде Б. Л. Кременштейн пер-
спективы развития концепции. Исследуе-
мые здесь противоречия названы общими, 
потому что рассуждения о них базируют-
ся на совокупности твёрдо устоявшихся 
в отечественной общей педагогике целях, 
принципах, методах, технологиях, на-
шедших соответствующее преломление 
в музыкально-педагогической науке 
и практике. Первостепенная по значению 
задача – развитие «музыканта, способ ного 
глубоко чувствовать и понимать музы-
кальное искусство» [1, с. 36]. Работа с ис-
полнителем над музыкальным произведе-
нием, репертуаром – основная часть 
учебного процесса, центр приложения 
творческих сил учителя и ученика; фор-
мирование и совершенствование испол-
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нительской техники как средства худо-
жественной интерпретации; внимание 
в условиях «парной педагогики» к разви-
тию индивидуальных качеств дарования 
учащегося – весь этот комплекс общезна-
чимых методических положений получа-
ет исследовательское истолкование в из-
бранном автором ракурсе. Рассмотрение 
Кременштейн ключевых положений ме-
тодики сквозь призму противоречий 
побуждает  музыкантов-педагогов по-
новому, более пристально вдумываться 
в суть каждого положения и всех вместе, 
многие истины, ставшие в представлени-
ях педагогической общественности аксио-
матичными, словно испытываются авто-
ром на прочность.

Читателю представляется «точка 
зрения» именно такого педагога, вдум-
чивого, достаточно опытного, но про-
должающего своё исполнительско-педа-
гогическое самообразование. Обучение 
музыке, исполнительству рассматрива-
ется как «явление живое, протекающее 
в русле множества воздействий и влия-
ний и не изолированное от течения жиз-
ни в целом, от её среды, общественных 
условий, семейного уклада, сложивших-
ся условий и традиций» [1, с. 13]. Авто-
ром указывается необходимость учиты-
вать факторы, не только способствующие, 
но и препятствующие успешному разви-
тию учащихся, в том числе – противоре-
чия, порождае мые динамикой этого жи-
вого явления. При этом, что важно 
отметить, автор вселяет в учителя веру 
в то, что учебный процесс в целом «це-
ленаправлен и управляем» [Там же]. 
В целях активизации и организации ана-
литического подхода учителя к управле-
нию деятельностью своей и учащегося 
выявляются наиболее общие противоре-
чия исполнительско-инструментального 
обучения, которые объединяются в не-
сколько «узлов».

Основным из них предстаёт противо-
речие между объективными требова-
ниями хода обучения, планируемыми 
педагогом целями, задачами, формами, 
средствами и приёмами работы, и налич-
ными возможностями, уровнем развития 
ученика. Преодоление в совместном тру-
де учителя и ученика неизбежно возни-
кающих трудностей, препятствий, неудач 
является частным проявлением общего 
закона познания, отмечает Кременштейн. 
У читателя может возникнуть вопрос: 
что же в этом утверждении нового, кто 
из педагогов на всех уровнях образования 
не сталкивается с этим «законом» еже-
дневно и ежечасно? Суть же дела в том, 
что, с «точки зрения» очень многих учи-
телей, обнаруживаемые противоречия та-
кого рода подлежат устранению, а не диа-
лектическому анализу и разрешению. 
Курс на устранение противоречий ведёт 
педагога к «простым», то есть стереотип-
ным, рутинным технологиям, общеиз-
вестным педагогическим штампам, экс-
тенсивному использованию учебного 
времени с малым коэффициентом полез-
ного действия. Разрешение же противоре-
чий предполагает интенсификацию и ра-
ционализацию работы учителя и ученика, 
основанную на углублении во внутрен-
ние механизмы противоречий, всевоз-
можные взаимосвязи и переплетения по-
ложительных и отрицательных факторов, 
что стимулирует творческую активность 
обоих субъектов учебного процесса.

Следующий узел противоречий завя-
зан на специфике индивидуального ха-
рактера обучения, так называемой 
«парной педагогике», на сложностях 
межличностных отношений. Огромный 
жизненный и преподавательский опыт 
Берты Львовны приводит её к выводу, 
по сути, аналогичному вышеприведённо-
му: «сама человеческая природа и систе-
ма взаимоотношений двух людей и по-
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рождает противоречие и одновременно 
предопределяет возможности его преодо-
ления» [1, с. 21]. Положительное, плодот-
ворное разрешение противоречий лежит 
в зоне проявления взаимной творческой 
активности учителя и ученика, а не под-
чинения одной стороны другой. Даже ес-
ли эта активность разной направленно-
сти, но в обоих случаях художественной 
природы, носит увлечённый характер, 
«встреча подлинной (горячей) заинте-
ресованности своей работой учителя 
с активностью ученика стимулирует ини-
циативу, изобретательность, воображе-
ние – иными словами качества творческо-
го порядка» [1, с. 23].

Ещё одна группа противоречий коре-
нится в специфике предмета – в обучении 
искусству, исполнительству: это формы 
работы, дидактические, технологические 
особенности преподавания. Проблема 
взаи мосвязи в процессе обучения музыке 
теории и практики, внутренняя логика их 
отношений, принципиально, по мнению 
исследователя, отличается от общепедаго-
гической аксиомы: «от теории к практике, 
от знания к умению». Обучение в испол-
нительском классе требует «всякий раз но-
вой, повторной актуализации» [1, с. 27] 
получаемых учеником знаний, в занятиях 
«всегда идёт как бы непрерывная апроба-
ция, непрекращающаяся проверка в дей-
ствии всего, только что показанного, каж-
дого … теоретического положения» [Там 
же]. Практические действия, по существу, 
лежат в основе усвоения знаний, действия, 
а присвоенные знания-понимания образу-
ют единство, содержатся одни в других. 
Отсюда трудности распознания и разре-
шения противоречий, главное из которых 
«неумение учащихся (да нередко и педаго-
гов) сделать выводы – обобщить и осмыс-
лить ряд собственных практических дей-
ствий, сопоставить их с … теоретическими 
положениями…» [1, с. 28].

Резюмируя сказанное, автор добавля-
ет, что в представлении учеников, 
как правило, формально усвоенное теоре-
тическое знание сводится к дилемме: 
«так нужно, а иначе нельзя», что лишает 
учащегося свободы испытывать истин-
ность объективного знания в процессе 
собственной практической работы, при-
обретать индивидуальный опыт, специ-
фичный для познания искусства.

«От замысла – к воплощению»

«Самое главное … 
это наличие замысла».

Б. Л. Кременштейн [1, с. 13]

Самые существенные противоречия 
процесса обучения исполнителя-пианиста 
сконцентрированы в центральном по зна-
чению в исследовании аспекте интерпре-
тации, они выявляются на основе сов-
местной работы учителя и ученика 
над музыкальным произведением. «Путь 
от замысла к воплощению или, как гово-
рил Г. Г. Нейгауз “от образа – к его вопло-
щению, от поэзии (поэзии как сокровен-
ной сущности всякого искусства) – через 
музыку – к художественной фортепианной 
игре”,… охватывает процесс во всём мно-
гообразии представлений и действий, 
внешне направленных к возможно лучше-
му исполнению сочинения, находящемуся 
в работе в данное время» [1, с. 31]. Соот-
ветственно, противоречия, возникаю щие 
в этом процессе, рассматриваются после-
довательно: от возникновения замысла 
к формам протекания его актуализации, 
к логике организации действий, постанов-
ки задач и поисков путей их решений, 
к неизбежному на этом пути преобразова-
нию вариантов замысла. Сверхзадачей 
в этой иерархии остаётся музыкальное 
и инструментально-исполнительское раз-
витие ученика.
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Здесь также возникают узлы противо-
речий, в чём-то они – естественное про-
должение рассмотренных в предыдущей 
главе, в чём-то новые, поднимающие весь 
процесс обучения на более высокий уро-
вень исполнительского и педагогического 
творчества.

Воплощение интерпретаторского за-
мысла в учебной работе предстаёт в двух 
основных дихотомиях: это и процесс 
с «двумя планами деятельности» [1, с. 32], 
и процесс, в котором «совместно работа-
ют двое» [1, с. 38]. Соответственно, диа-
лектическая сущность обучения исполни-
теля рассматривается с опорой на анализ 
множественных противоречий: а) в спе-
ци фике деятельностной двуплановости 
и б) в условиях «парной педагогики». 
Первый ракурс логично перетекает в сле-
дующий, противоречия при этом «поли-
фонически» расщепляются, что обуслов-
ливает особые сложности их решения.

Два плана деятельности – это план 
«внутренний, совершающийся в представ-
лениях, в работе сознания, и внешний, 
включающий те конкретные операции 
и действия, которые следует совершить, 
чтобы идеальное перешло в реальный 
план, актуализовалось» [1, с. 32]. Музы-
кантам-педагогам, изучавшим соответ-
ствующие теоретические концепции об-
щей педагогики и психологии, например, 
в трудах Л. С. Выготского «Мышление 
и речь» [7], «История развития высших 
психических функций» [8], они раскрыва-
ются в условиях и технологиях обучения 
музыканта-исполнителя. Данный процесс, 
рассуждает Берта Львовна, может быть 
рассмотрен «в подробностях, как выраже-
ние (проявление) любой категории диа-
лектики. Но будучи последовательны 
в своём стремлении по возможности су-
зить и уточнить круг вопросов, встающих 
в итоге наших размышлений, мы из всех 
категорий диалектики хотим выделить 

проблему противоречий» [1, с. 17]. Цен-
тральное противоречие процесса «замы-
сел – воплощение» заключается в том, 
что любой замысел представляет собой 
некую идеальную модель предстоящей 
дея тельности, с одной стороны, он перви-
чен, логически и содержательно должен 
предшествовать всем необходимым 
для его осуществления операциям, а с дру-
гой стороны, в ходе воплощения непре-
рывно изменяется, уточняется, детализи-
руется, углубляется и обогащается 
(в идеале), то есть преображается, иногда 
весьма радикально. Замысел даже опытно-
го художника-интерпретатора – это не из-
начально целостный и законченный твор-
ческий концепт, но диалектический 
процесс, единство противоположностей 
с непрерывным «отрицанием» достигну-
того и формированием желаемого, пред-
чувствуемого нового, но при этом ещё 
с трудно предсказуемыми дальнейшими 
результатами действий. Можно сказать, 
что процесс воплощения и есть замысел 
в его жизненной динамике, исполненной 
постоянных противоречий.

Преломление данной закономерности 
в учебном процессе, подробно анализи-
руемом автором, характеризуется тем, 
что ученик, начиная работать над сочине-
нием, зачастую имеет дело не со сло-
жившимся хотя бы в общих чертах пред-
ставлением, а с «разными уровнями 
расчленённости» [1, с. З5]: «в процессе 
изучения и шлифовки отдельных элемен-
тов ткани и фрагментов произведения, 
когда реальное звучание постепенно со-
вершенствуется, меняется и представле-
ние в слуховой сфере, что в свою очередь 
оказывает влияние на ощущение и пред-
ставление целого» [1, с. 34]. Внутренний 
план замысла и последующей деятель-
ности формируется постепенно: от пер-
воначального ознакомления с сочинени-
ем к подробному изучению текста, 
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вслушиванию в звучание элементов ткани, 
к новым слуховым представлениям более 
крупных масштабов и структур – к новому 
варианту замысла, являющемуся условно 
«окончательным» лишь на определённом 
этапе творческой работы над произведе-
нием. По сути, речь идёт о герменевтиче-
ском процессе познания (хотя автором 
он так не определяется), о круговом, точ-
нее спиральном движении в постоянном 
соотнесении внутреннего и внешнего пла-
нов действия, в непрерывном выявлении 
и разрешении противоречий.

Дальнейший анализ проблемы пере-
водится, что выше уже отмечалось, 
в специфические условия совместного 
осуществления цели, задач изучения 
и исполнительского овладения музыкаль-
ным произведением, в ситуацию «когда 
работают двое». Главное здесь опять-та-
ки диада «замысел – воплощение», 
но принципиальное различие в том, что 
«к началу работы над пьесой замысел су-
ществует в представлении учителя» 
[1, с. 38]. К рассмотренному ранее ком-
плексу причинно-следственных связей 
и возникающих противоречий добавля-
ется много факторов объективного 
и субъективного порядка. Это и уровень 
продвинутости, развития ученика, 
и дифференциация педагогом планируе-
мых учебных задач, это и профессио-
нальная квалификация учителя, инди-
видуальные качества его деятельности, 
в том числе отношение учителя к свое-
му интерпретаторскому представлению 
об изучаемом произведении, его худо-
жественной и учебной ценности и соот-
ветствующие этому педагогические 
установки и т. п.

Изначальное существование замысла 
интерпретации в представлении учителя 
сопряжено с разными принципами, мето-
дами и формами раскрытия и передачи 
его ученику, с одной стороны, и с разны-

ми позициями учителя в отношении 
встречного движения со своим «этало-
ном» формирующегося представления 
ученика, с другой. Наиболее распростра-
нённая в учебной практике (школьной, 
да часто и среднего, иногда высшего про-
фессионального уровней) ситуация: пол-
ное подчинение ученика задачам, постав-
ленным учителем, проложенному им 
курсу работы. Однако эта кажущаяся про-
стота (на первый взгляд якобы изначаль-
но устраняющая будущие противоречия) 
порождает парадоксальную, по мнению 
исследователя, ситуацию: «путь “от за-
мысла – к воплощению” видоизменяется: 
легче добиться от ученика выполнения 
того, что задумал учитель, чем достро-
ить собственный замысел ученика в его 
сознании» [1, с. 41, курсив Кремен-
штейн. – А. М.]. Принципиальное проти-
воречие здесь, по мнению исследователя, 
в том, что во взаимоотношениях внутрен-
него и внешнего планов действий педагог 
руководствуется преимущественно вну-
тренним планом, для ученика же «основ-
ные побудительные мотивы исходят 
от внешних импульсов, и внешний план 
действий долгое время остаётся веду-
щим» [Там же].

Понятно, что охарактеризованная си-
туация являет собой («в пределе») при-
мер так называемой авторитарной педа-
гогики, а творческий педагогический 
процесс, протекающий во взаимодей-
ствии индивидуальных интенций учителя 
и ученика, порождает «сложный синтез» 
противоречивых слуховых представле-
ний и совместных внешних поисков обо-
их. Различные варианты совместной ра-
боты, рассматриваемые автором далее, 
резюмируются в целом обнадеживающе: 
разрешение противоречий прогнозируе-
мо в условиях встречного движения двух 
замыслов, их постепенной гармонизации, 
взаимного сближения, «срастания». По-
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люсами противоречий педагогического 
целеполагания являются, в первом слу-
чае, известное многим педагогам стрем-
ление «сделать вещь» с учеником, то есть, 
по сути, успешно реализовать его силами 
собственный замысел, и во втором слу-
чае – первостепенная забота о достиже-
нии в работе над сочинением нового 
уровня художественного и технического 
развития своего питомца. Только учитель, 
для которого «главная цель – развитие 
ученика, – заключает Кременштейн, – 
не перенасыщает занятия указаниями 
и поправками, старается поддержать 
творческую инициативу ученика, дать 
ему осуществить собственные намерения 
и свой, пусть пока ещё незрелый замысел 
… может найти оптимальный вариант ме-
тодики своих занятий» [1, с. 47].

«Противоречия 
музыкального обучения в области 

технической работы ученика»

«Что определяет как, хотя  
в последнем счёте как определяет что 

(диалектический закон)».

Г. Г. Нейгауз [9, с. 17]

Эта проблематика исследования рас-
сматривается автором в логической по-
следовательности и преемственности 
с предыдущей, противоречия предстают 
в «полифоническом» переплетении двух 
ракурсов: общефилософского – диалек-
тического противоречия цели и средств, 
и специфического для педагогики – это 
противоречия, накапливаемые в процес-
се развития ученика. Систематизируя 
источники и области возникновения 
противоречий в технической работе 
исполните ля-пианиста, Кременштейн 
исходит из анализа самого понятия «тех-
ника исполнителя» и далее особенно 
глубоко и детально исследует две остро 

актуальные и тесно связанные пробле-
мы: координация слуховой и двигатель-
ной сфер исполнителя и «механизмы 
формирования двигательных навыков» 
[1, с. 49]. Активно привлекаются труды 
исполнителей и педагогов, чьё искус-
ство и теоретические изыскания способ-
ствовали формированию современной 
концепции исполнительской, в том чис-
ле пианистической техники: К.-А. Мар-
тинсена [10], Ф. Бузони [11], А. Корто 
[12], В. И. Сафонова [13], Н. К. Метнера 
[14], О. Ф. Шульпякова [15] и многих  
других. Важный источник, питавший 
размышления Кременштейн, – много-
летние наблюдения и обобщения прак-
тической работы педагогов-пианистов 
всех ступеней музыкального образова-
ния, от школ до вузов. «Пространство» 
осмысления автором технической (ши-
ре – технологической) сферы искусства 
пианиста и обучения ему широко и мно-
гослойно. Значительные расхождения 
между идеями и концепциями выдаю-
щихся мастеров и апробированными по-
ложениями академической методики, 
в практике немалого количества учите-
лей фортепианной игры незаметно 
для них самих превращающиеся в штам-
пы, догмы, побуждали автора «Диалек-
тики» глубоко «внедряться» в «обще-
принятые представления», находить 
и вскрывать в них внутренние сущност-
ные противоречия. Специфичные 
для искусства, эти противоречия уже 
нельзя «обходить стороной», поскольку 
при этом утрачивается самый смысл ху-
дожественной, в частности, исполни-
тельско-педагогической деятельности. 
Но будучи выявленными, осознанными 
в своей сущности, они открывают пути 
индивидуальных творчес ких решений.

Вот пример противоречия в устояв-
шемся понимании отношений между худо-
жественной целью и средствами её осу-
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ществления в технической работе 
исполнителя. «Мысль о том, что ясно осоз-
нанная цель сама подсказывает средства 
к своему осуществлению, давно стала ак-
сиомой», – отправная точка рассуждений 
Кременштейн [1, с. 49]. Действительно , 
для исполнителя-артиста, создающего 
«звучащий феномен» музыкального произ-
ведения, «цель и средства срастаются … 
становятся неразличимы; для исполнителя, 
находящегося на достаточно высоком 
уровне мастерства, цель – и есть средство, 
а средство – и есть цель» [1, с. 50]. Что же 
касается технического развития учащихся 
начального, среднего, да нередко и высше-
го образовательного уровней, для них при-
обретение и совершенствование техниче-
ского мастерства объективно становится 
отдельным, самоценным целеустремлени-
ем. В этом раздвоении содержания понятия 
исполнительской техники и соответствую-
щего преломления его в учебной практике 
автор видит одно из главных противоре-
чий, оно же диалектически «является дви-
жущей силой не только технического, 
но и музыкального развития учащегося 
на всём протяжении музыкально-исполни-
тельского обучения» [1, с. 51]. Нередки 
случаи, когда увлечение виртуозностью 
учащихся (а нередко и концертирующих 
исполнителей), бесконечным совершен-
ствованием своего «технического аппара-
та» перекрывает и вытесняет художествен-
но-творческие ценности и задачи. Процесс 
овладения произведением при этом утра-
чивает непрерывную на разных уровнях 
его целостности необходимость диалекти-
ческого соотношения цели и средств, про-
тиворечия не разрешаются, а «обходятся»: 
«нет противоречия – нет подлинного раз-
вития, потеряна музыкальная сущность ис-
полнительства» [1, с. 51]. Так раскрывает 
Берта Львовна в своей работе суть извеч-
ной проблемы музыкального исполнитель-
ства, антитезы «музыки и виртуозов», 

горячо  обсуждавшейся на разных истори-
ческих этапах её развития и поныне остаю-
щейся ярким примером противоречия 
в развитии искусства, художественно-твор-
ческой деятельности. Вспоминается по-
путно высказывание А. Франса: «Искус-
ству угрожают два чудовища: художник, 
который не является мастером, и мастер, 
который не является художником» [16].

Конкретизируется это основное про-
тиворечие в анализе слухо-двигательной 
координации и процесса формирования 
двигательных навыков в работе педагога 
с учащимся. Диалектическое углубление 
автора в названные вопросы техническо-
го развития исполнителя, давно ставшие 
магистральными в пианистической тео-
рии и методике, испытание их на острие 
противоречий также даёт читателям ма-
териал для размышлений, обновления 
устоявшихся методических канонов 
и способов работы.

Изначальная ясность слухового, слухо-
образного представления требуемого зву-
чания обусловливает и определяет «от-
вет» исполнительской моторики. Чем 
активнее, полнее и точнее внутреннее 
слышание, тем вернее определяются 
кинестетические ощущения, двигатель-
ные приёмы. Анализ К.-А. Мартинсеном 
«комплекса вундеркинда» в его знамени-
той книге, ставшей в ХХ веке настоль-
ным руководством мыслящих пианистов, 
привёл его к выводу: «Воля слуховой 
сферы, направленная на звучащую клави-
шу как на цель, есть как бы верховный 
повелитель, чьи приказы подлежат неу-
коснительному выполнению его слуга-
ми – и связанными с ней частями тела» 
[10, с. 23]. Осуществившая с 1930-х годов 
переворот в традиционной фортепианной 
методике «первично-моторного пиани-
стического воспитания» концепция Мар-
тинсена, его схемы, наглядно показываю-
щие первичность «воли слуховой сферы» 



21

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2023. Т. 11. № 2                  2023, vol. 11, no. 2

 Методология педагогики музыкального образования

и исключительно приспособительные 
функции моторики, долгое время воспри-
нимались в качестве непререкаемых ис-
тин. Но теоретические исследования ме-
ханизмов координации слухо-моторики 
продолжались и вели к диалектическому 
пересмотру мартинсеновского «абсолю-
та». Включившись в эти поиски, привле-
кая опыт учителя, Г. Г. Нейгауза, на-
званное выше и другие исследования 
О. Ф. Шульпякова, отечественных психо-
логов, Берта Львовна выявляет круговую, 
точнее, спиральную природу слухо-дви-
гательных координаций, взаимообраще-
ние (прямую и обратную связь) опять- 
таки целей и средств: «слуховое пред-
ставление определяет смысл и формы 
технической работы, а техническая рабо-
та воздействует на звуковой замысел» 
[1, с. 55]. В таком видении процесса 
кроются противоречия, которые в испол-
нительской и педагогической работе 
нельзя без смысло-содержательных по-
терь «обойти стороной», так как они вы-
ражают саму природу и специфику твор-
ческого фортепианного интонирования. 
В спиральном взаимообращении прямых 
и обратных связей постоянно изменяют-
ся, перестраиваются не только двигатель-
ные реакции, но и сами представления 
звуковой цели, слуховые ориентиры. Не-
прерывное уточнение технических приё-
мов, сопровождаемое обычно варьирова-
нием пианистических средств, может 
внести путаницу в слуховые представле-
ния малоопытного ученика, увести его 
в сторону от первоначально задуманного.

Что поможет преодолеть противоре-
чия, порождаемые непрерывным возник-
новением и отработкой в упражнениях всё 
новых промежуточных, вспомогательных 
слуховых целей и соответствующих им 
двигательных приёмов? Как не потеряться 
в этом лабиринте, когда кажется, что полу-
чаемые частные результаты «взаимно друг 

друга нейтрализуют»? [1, с. 57]. Отвечая 
на эти непростые вопросы, автор в каче-
стве примера отсылает читателя к редак-
ции А. Корто этюдов Шопена [12], в кото-
рой к каждому этюду редактором 
предлагается комплекс систематизирован-
ных упражнений, в последовательности 
и в совокупности отражающих разные 
фактурные особенности этюда в их уни-
кальной художественно-пианистической 
целостности. «При пе реходе к полноцен-
ному исполнению, – подчёркивает Кре-
менштейн, – ранее подготов ленные (ча-
стичные) формы движения начинают  
взаимодействовать, дополняя  и корректи-
руя друг друга и в сознании и, в первую 
очередь, в двигательных ощущениях ис-
полнителя» [1, с. 58]. Сложные противоре-
чия разрешаются (снимаются) в этом «ка-
чественном скачке», в диалектическом 
синтезе противоположностей. Каждый та-
кой подход – ступень к формированию 
в методе технической работы исполнителя 
единства внутреннего и внешнего планов 
действий, что поднимает на новый уро-
вень его музыкальное и пианистическое 
мышление в целом.

Формирование двигательных навы-
ков ученика-пианиста и результат этого 
процесса – ещё один аспект технической 
работы, в котором обнаруживается ком-
плекс противоречий. Выступают новые 
грани рассмотренных ранее исходных, 
общефилософских антитез диалектичес-
кого анализа обучения музыканта-испол-
нителя, сопряжённых с выявлением 
и разрешением противоречий, – цели 
и средств, целого и частей (частностей), 
внутреннего и внешнего планов действий 
и т.п. Так, читателю предлагается углу-
биться в проблему автоматизации двига-
тельных навыков, приобретаемых в про-
цессе постоянного преодоления учеником 
разного рода двигательных трудностей, 
отработки основных пианистических 
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двигательных форм и формул. Сформи-
рованные не в виде некоторой суммы от-
дельных «налаженных» навыков, но в ви-
де сложного охарактеризованного выше 
синтеза слухо-двигательных координа-
ций, они преобразуются в «технический 
аппарат», функционирующий в целост-
ном комплексе средств и приёмов инстру-
ментально-исполнительской техники, ко-
торый «должен быть гибким, способным 
легко перестраиваться» [1, с. 60] в бес-
конечном разнообразии фактурно-стиле-
вых условий репертуара. Высшие уровни 
феномена «индивидуальной техники 
на основе звукотворческой воли» [10] де-
монстрирует вся история музыкального 
исполнительства. Но даже на таком уров-
не нередки примеры, когда в обретённом 
знаменитым артистом техническом стиле 
со временем накапливаются некие шаб-
лонные качества, стереотипы, которые 
ему «мешают выйти за пределы привыч-
ного интонационного (и звукового) тра-
фарета» [Там же]. Насколько же сложнее 
становится проблема приобретения но-
вых и «перестройки» закреплённых на-
выков, гибкости приспособительных 
механизмов в технической работе с уча-
щимися, что относится отнюдь не только 
к школьникам. «Противоречие в подоб-
ной ситуации можно сформулировать, – 
подчёркивает Кременштейн, – как несо-
ответствие исполнительского навыка, 
закреплённого в аппарате ученика за дан-
ной фактурой (типом изложения, техни-
ческой формулой) новому характеру му-
зыкального образа, скрытому за внешне 
знакомым рисунком текста» [1, с. 61]. 
В конечном счёте речь идёт о том, что, со-
гласно рассмотренной выше закономер-
ности прямой и обратной (слухо-двига-
тельной) связи, трафареты моторики 
внедряются в слуховую сферу исполните-
ля, в пространство его интонационного 
сознания, прокладывая соответствующие 

проторённые пути интерпретационного 
мышления.

Автор не предлагает читателям-педа-
гогам каких-либо методически выверен-
ных решений данного противоречия 
(«Можно ли давать советы, подсказывать 
пути и образ действий, который ведёт 
к творческому состоянию?» [1, с. 68]). 
Вспоминая рассказы и рассуждения 
Г. Г. Нейгауза, Берта Львовна приводит 
образцы противоположных по видимости 
подходов к технической работе Ф. Бузо-
ни, основанной на выявлении и анализе 
в фортепианной литературе универсаль-
ных фактурных формул, и С. Рихтера, 
ищущего в каждом фактурно-стилевом 
варианте его уникальность. По сути же 
оба великих мастера стремятся к одному 
и тому же – воплощению своего понима-
ния и решения композиторского замысла. 
Противоречие, разъясняет Кременштейн, 
Нейгауз видит в исходной точке каждого: 
Бузони идёт «с начала» (универсальная 
формула оживает, обретает уникальность 
в данном художественном контексте, 
являясь «здесь и сейчас»), Рихтер же – 
«с конца» (в «единственном» для него 
в данный момент пассаже «умирает» «об-
щая форма движения») [1, c. 68].

В заключение 
«…Немного методики»

«Чему можно учить, чему невозможно? 
Вот один из важнейших вопросов 

художественной педагогики».

Г. Г. Нейгауз [17, с. 46]

Тематику двух последних разделов 
исследования Кременштейн: IV. «Пути 
к взаимопониманию и согласию, 
или о специфике языка и общения» 
и V. «Проб лемы организации процесса 
обу чения: немного методики» есть осно-
вания объединить в рассмотрении. Их 
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сближает итоговое значение в работе: 
диалекти ческие закономерности процес-
са развития учащегося-пианиста, 
рассмот ренные в предыдущих главах 
в теоретических аспектах, порой слож-
ных ракурсах, выводятся на более откры-
тый для педагогов-практиков уровень по-
нимания, раскры ваются в ситуациях 
«повседневного» педагогического труда. 
Однако эта повседневность, включающая 
множество привычных, часто становя-
щихся рутинными задач, выполняемых 
соответствующими стандартными спосо-
бами, нуж дается в переосмыслении и ре-
шении с диалектических позиций 
не в меньшей степени, чем теоретические 
аспекты профессии музыканта-педагога. 
К ним относятся методические особенно-
сти коммуникации в ситуации «парной 
педагогики» (вопросы понимания и взаи-
мопонимания); восприятия и усвоения, 
использования, переноса учащимися-ис-
полнителями знаний, получаемых непре-
рывно в ходе занятий; принципы коллеги-
альной оценки педагогами ученических 
исполнений; вопросы организации теку-
щей классной работы над репертуаром 
и в целом – долгосрочного планирования 
индивидуального развития, профессио-
нальной судьбы учеников; проблема лич-
ностной музыкально-образовательной 
стратегии учащегося, раскрытия его твор-
ческого потенциала и целый ряд других 
реалий педагогического процесса.

Переосмысление этих сторон в спе-
ци фическом предлагаемом автором ра-
курсе – противоречий и поиска способов 
их закономерных и творчески продуктив-
ных решений – воспринимается в двух 
планах: первый из них – общезначимый, 
не уходящий от разработанных в отече-
ственной методике, а также в общей педа-
гогике и психологии концепций, положе-
ний, установок, и второй – специальный, 
углубляющийся в специфику музыкаль-

ного обучения. Два этих плана в работе 
Кременштейн подобны сообщающимся 
сосудам: нет первого, непосредственно 
наблюдаемого, без второго, аналитически 
вскрывающего закономерности и, в част-
ности, противоречия в обучении музы-
канта-исполнителя. Суть единства этих 
планов в данном случае в неразделимо-
сти логики общих процессов познания, 
мышления, выстраивания деятельност-
ных тактик и стратегий и субстанцио-
нальных, то есть интонационных процес-
сов музыкальной мыследеятельности. 
Здесь же, в этом единстве обнаруживают-
ся и противоречия, которые могут быть, 
по словам автора, «движущими», а могут 
быть и, к сожалению, нередко бывают, 
попросту не замечаемыми, не попадаю-
щими в круг осознаваемых учителями ис-
полнительских классов.

Кременштейн анализирует противо-
речия, характерные для работы учителя 
и ученика с текстом музыкальных произ-
ведений, когда «с самого начала перед пе-
дагогом встаёт задача: научить ученика 
по возможности точно читать нотный 
текст» [1, с. 77]. Но «точность», представ-
ленная знаково, в графике нотного текста, 
и словесно выраженная «точность» в объ-
яснениях учителя имеют свойство в со-
знании учеников абсолютизироваться, 
превращаться в однозначно понимаемую 
«правильность». Опытные и талантливые 
педагоги стремятся тогда «расширить» 
мышление ученика, погружая его пред-
ставление в целостные художественные 
контексты разных сочинений, где «уни-
версальная» знаковая правильность 
в процессе озвучивания всегда интониру-
ется и многократно переинтонируется, 
принимает уникальное значение. «Воз-
никает некое соответствие – единство 
и связь: обобщённая форма обозна- 
чения (термин, понятие, ремарка в тек-
сте) – конкретное звучание, то есть прак-
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тически совершается восхождение от аб-
страктного к конкретному. Но в сознании 
ученика подобная операция, создавая 
противоречие (с одной стороны обобще-
ние, а с другой – один звуковой вариант, 
а именно – наиболее выразительное 
в данном контексте выразительное реше-
ние), разрушает восприятие обобщения 
как такового [1, с. 78]. Созреть для пони-
мания диалектики постоянного процесса 
движения от абстрактного к конкретному 
и обратно, подчёркивает автор, ученик 
сможет лишь по ходу накопления его ху-
дожественно-слухового опыта, развития 
его музыкального интеллекта, в непре-
рывном творческом общении в условиях 
«понимания и взаимопонимания» с педа-
гогом.

Традиционно нелёгким, порой остро 
дискуссионным является для педагогов 
всех ступеней музыкального образова-
ния процесс обсуждения и оценки уче-
нических исполнений – на экзаменах, 
концертах, конкурсах. Во всех педагоги-
ческих коллективах так или иначе, сти-
хийно или методически целенаправлен-
но, вырабатываются некие эталоны 
единого подхода, критерии оценки игры 
учащихся. Сами формулировки таких 
критериев специфически сложны тем, 
что, по сути, должны заключать в себе 
диалектическое единство двух форм: 
в словесных суждениях и в виде 
образую щихся в слухо-ментальном, ин-
тонационном представлении музыканта-
педагога целостного «образа-концепта» 
ученической интерпретации. Вербаль-
ный план с используемыми учителями 
в практике «обиходными» определения-
ми, словесными штампами, часто закос-
невшими от постоянного употребления, 
вступает в реальные противоречия с вну-
тренним. У всех учителей этот внутрен-
ний план имеет субъективно различные 
смысловые наполнения, нередко прони-

цательно точные и полные, но не всегда 
адекватно выходящие по разным причи-
нам во внешний план критического суж-
дения. Среди множества противоречий, 
проявляющихся в этом процессе, Берта 
Львовна выделяет противоречия между 
«объективным и субъективным; тради-
ционным и новым; обобщённым и инди-
видуальным; размышлением и чувством 
и т. д., и т. п.» [1, с. 88].

Заканчивает Б. Л. Кременштейн своё 
исследование противоречий в обучении 
музыканта-исполнителя размышления-
ми, восходящими к онтологической, гу-
манистической, социально-культурной, 
аксиологической, художественно-обра-
зовательной сути и ценности музыкаль-
но-педагогической деятельности. Диа-
лектический её анализ, выявление её 
субстанциональных противоречий и ме-
тодов их решения достаточно неожидан-
но для многих читателей завершается 
«вечным» вопросом (вынесенным в эпи-
граф раздела).

Ответить на этот вопрос автор «Диа-
лектики» предоставляет своему учителю, 
Г. Г. Нейгаузу, который в свою очередь 
обращается к высказыванию по этому 
поводу Н. И. Голубовской. «Профес-
сор Н. И. Голубовская, известная пиа-
нистка, превосходный профессор Ленин-
градской консерватории парадоксально 
сформулировала это так: учить надо 
только тому, чему нельзя научить» 
[17, c. 47, выделено Нейгаузом – А. М.].

В общем убеждении трёх замечатель-
ных музыкантов, исполнителей и педаго-
гов, мыслителей старшего поколения зву-
чит идея обучения искусству 
как приобщения к высшим и главным 
смыслам человеческого бытия. Но может 
ли учитель музыки, укоренённый в твёр-
дой (иной раз слишком твёрдой) «почве» 
традиционных методических истин, вы-
вести к высотам творчества всех своих 
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питомцев, ведь творческое начало чело-
века имеет не только (часто и не столько) 
сознательную, в определённой степе- 
ни анализируемую и направляемую, но 
и бессознательную, сверхсознательную 
природу? Ответ Г. Г. Нейгауза, комменти-
рующего парадокс Голубовской, на этот 
вопрос таков: «Думаю, что это не столь-
ко парадоксальное, сколько диалекти-
чески оправданное положение проводит-
ся хорошими музыкантами-педагогами 

сознательно или бессознательно постоян-
но. Обучение, особенно в искусстве, есть 
один из видов познания жизни и мира 
и воздействия на него. Чем рациональнее 
и глубже оно будет, чем больше в нём бу-
дут господствовать силы разума и нрав-
ственности… тем вернее мы дойдём на-
конец до некоего иррационального 
начала… Другими словами, это вопрос 
творчества, а там, где нет творчества, 
там и жизни нет» [Там же, с. 47].
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Аннотация. В статье представлено обоснование актуальности предпринятого ис-
следования, направленного на прояснение особенностей и трудностей освоения со-
держания музыкально-психологических дисциплин студентами из Китайской На-
родной Республики, обучающимися в России. Проблема исследования заключается 
в том, что они редко имеют подготовку по психологии даже на уровне колледжа, 
если до этого не обучались в России. Им не знакома терминология и те методоло-
гические основания данных дисциплин, которые российскими студентами воспри-
нимаются часто легко, «по умолчанию». При этом китайские студенты проявляют 
большой интерес к психологическим темам и проблемам. Встаёт вопрос о том, ка-
ким образом можно было бы учесть в содержании и методах работы разницу в ис-
ходных посылках, представлениях и интерпретациях музыкально-психологических 
явлений с позиции культурно-образовательного опыта обучающихся? Авторы ста-
тьи анализируют основания для разработки и реализации кросс-культурного под-
хода к освоению музыкально-психологических дисциплин. Такой подход может 
существенно продвинуть теорию и практику обучения в вузе иностранных обучаю-
щихся, а также способствовать преодолению аффективно-когнитивных трудностей 
и разрывов в процессе получения ими музыкального образования в России.

Ключевые слова: музыкальная психология, психология музыкального образова-
ния, музыкально-педагогическое образование, обучающиеся из Китайской 
Народной  Республики, кросс-культурный подход.
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Abstract. The article presents the rationale for the relevance of the undertaken 
research aimed at clarifying the features and difficulties of content development 
of musical and psychological disciplines by students from the People’s Republic 
of China studying in Russia. The problem with the study is that they rarely have 
a psychology training, even at the college level, unless they have previously studied 
in Russia. They are not familiar with the terminology and those methodological 
foundations of these disciplines, which are often perceived by Russian students 
easily, “by default”. At the same time, Chinese students show great interest in 
psychological topics and problems. The question arises as to how it would be possible 
to take into account in the content and methods of work the difference in the initial 
assumptions, representations and interpretations of musical and psychological 
phenomena from the perspective of the cultural and educational experience 
of students? The authors of the article analyze the grounds for the development and 
implementation of a cross-cultural approach to the development of musical and 
psychological disciplines. Such an approach can significantly advance the theory and 
practice of teaching foreign students at a university, as well as help overcome 
affective-cognitive difficulties and gaps in the process of obtaining their musical 
education in Russia.
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Актуальность  
постановки проблемы

Теория и практика музыкально-пси-
хологической подготовки студентов му-
зыкальных факультетов педагогических 
вузов связана как с многогранной слож-
ностью профессиональной деятельности 
педагога-музыканта во все времена, так 
и с остро проявившими трудностями обу-
чения студентов музыкальных факульте-
тов в период пандемии 2020–2021 годов. 
Проблемы психологии музыкального об-
разования получили новый импульс 
к рассмотрению в свете общих и специ-
фических проблем цифровизации обра-
зования: распространению форм элек-
тронного и дистанционного обучения, 
которые в сфере музыкального искусства 
имеют особенности и серьёзные ограни-
чения. Кроме того, на данный момент 
не учитываются и не изучены общие 
и особенные признаки в базовых теоре-
тических представлениях обучающихся, 
связанных как с их мировоззрением, 
культурным опытом и уровнем образова-
ния – его профессиональной направлен-
ностью и степенью успешности, так 

и с индивидуально-психологическими 
особенностями восприятия материала, 
их готовности к встрече с новыми под-
ходами, вариативными интерпретациями 
психологических феноменов и открыто-
стью к дискуссии. В силу сказанного ста-
новится очевидным, что необходимо спе-
циальное исследование, направленное 
на прояснение особенностей и трудно-
стей освоения содержания музыкально-
психологических дисциплин студентами 
из Китайской Народной Республики, обу-
чающимися в России. Поскольку такое 
исследование обращено к процессу обу-
чения китайских студентов в иноязыч-
ной и инокультурной образовательной 
среде, наиболее целесообразным видит-
ся кросс-культурный подход. Данный 
подход позволит выстроить содержание 
подготовки и анализ восприятия студен-
тами нового материала и учебных 
заданий  для оптимизации их обучения 
в российских вузах по профилям музы-
кального образования.

Таким образом, была сформулирова-
на проблема исследования – определе-
ние сущности и методов реализации 
кросс-культурного подхода к освоению 

Keywords: musical psychology, psychology of music education, musical and 
pedagogical education, students from the People’s Republic of China, cross-cultural 
approach.
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содержания музыкально-психологиче-
ских дисциплин студентами из КНР.

Особенности освоения  
китайскими студентами 

музыкально-психологических 
дисциплин

Обучение музыкальной психологии 
и психологии музыкального образования 
требует предварительной подготовки 
в смежных, базовых для этой области 
дисциплинах. Если российские студенты 
обучаются в режиме непрерывного му-
зыкального образования, на каждом 
уровне которого могут получить в раз-
ной степени обобщённые представления 
о психологических факторах и способах 
продуктивного музыкального развития 
и обучения, то китайские студенты, имея 
совершенно другой опыт обучения, где 
психологические аспекты музыкальной 
деятельности не являются частью содер-
жания образования, испытывают огром-
ные трудности не только с освоением со-
держания вузовских программ 
музыкально-психологического цикла, 
но и с пониманием базовых понятий, не-
обходимых для обсуждения проблем му-
зыкального развития и обучения музыке.

В настоящее время на музыкальном 
факультете МПГУ обучается большое 
количество студентов из КНР на уров-
не как бакалавриата, так и магистрату-
ры и аспирантуры. Содержание музы-
кально-педагогического образования 
включает в себя музыкально-психоло-
гическую подготовку к профессиональ-
ной деятельности. Обучающиеся в ба-
калавриате осваивают дисциплину 
«Музыкальная психология и психология 
музыкального образования», для маги-
странтов дисциплины музыкально-пси-
хологического цикла имеют ещё более 
углублённую направленность в такие 

сложные аспекты профессиональной 
деятельности как профессиональная 
рефлексия музыкальных антропопрак-
тик и музыка в аспекте здоровьесбере-
жения. Соответственно в содержание 
их подготовки включены дисциплины: 
«Здоровьевспомогательные техноло-
гии музыкального образования» и «Му-
зыкально-психологическая антрополо-
гия» (авторские курсы профессора 
А. В. Тороповой). Аспиранты изучают 
курсы «Современные исследования 
в области музыкальной психологии 
и психологии музыкального образова-
ния» или «Современные исследования 
в области музыкально-психологической 
антропологии».

Очевидно, что в российском вузе, 
в частности, в Московском педагогиче-
ском государственном университете, су-
ществует содержательная преемствен-
ность от уровня к уровню в освоении 
музыкально-психологических дисци-
плин. Но на обучение в магистратуре 
и аспирантуре поступают не только сту-
денты, закончившие бакалаврские про-
граммы МПГУ, и если для российских 
студентов восполнить пробелы в знани-
ях для изучения соответствующих дис-
циплин более высокого уровня не явля-
ется непреодолимой проблемой, 
то для обучающихся из Китая возника-
ют сложности. Они связаны с ментали-
зацией изучаемых феноменов, усвоени-
ем комплекса соответствующих понятий 
и, как следствие этого – непониманием 
содержания дисциплин.

Разработка и реализация кросс-
культурного подхода к освоению студен-
тами из КНР музыкально-психологиче-
ских дисциплин может существенно 
продвинуть теорию и практику обучения 
в вузе иностранных обучающихся, спо-
собствовать преодолению такого рода 
преград в процессе получения образова-
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ния. Всё вышесказанное подчёркивает 
актуальность темы исследования 
как для научного осмысления проблемы 
в контексте теории педагогики и психо-
логии высшего музыкального образова-
ния, так и для оснащения процесса 
обучения  студентов из КНР теоретико-
практической моделью кросс-культур-
ного подхода к организации музыкально-
образовательного процесса в вузе.

Степень изученности проблемы

Музыкальная психология как науч-
ная дисциплина имеет более чем веко-
вую историю в западной науке и являет-
ся совсем молодой отраслью научных 
знаний в Китае.

Западная традиция изучения проб-
лем музыкальной психологии уже бо-
лее ста лет включает в свой предмет 
как проблемы музыкальных способно-
стей в русле построения методологии 
общепсихологического исследования, 
так и сущность переживания музыки 
как некоего содержания в русле по-
строения общеэстетических и музыко-
ведческих концепций. Американский 
музыкальный психолог К. Сишор рас-
сматривал музыкальную психологию 
как дисциплину, изучающую взаимо-
связь между способностями к восприя-
тию различных компонентов музыки 
и индивидуальными различиями [1]. 
Он считал, что музыкальная психоло-
гия должна фокусироваться не только 
на слуховом восприятии людьми объек-
тивных и физических звуков, то есть 
пороговых показателях чувствительно-
сти слуха, а сосредотачиваться на пси-
хологическом восприятии людьми эле-
ментов музыки как целостном феномене 
[Там же, с. 9].

Немецкий музыковед Э. Курт, отме-
чая что музыкальная психология вклю-

чает психологию культуры, подчёркивал 
сочетание физической и метафизической 
сторон восприятия, а именно: «Несмо-
тря на всё великолепие чисто фониче-
ских качеств звука и яркость вызывае-
мых им чувственных рефлексов, только 
благодаря трём феноменам – энергии, 
пространства и материи – звук включа-
ется во внутренний мир музыки и начи-
нает подчиняться психическим законам, 
превращаясь из чувственного явления 
в смысл, в музыкальный тон» [2, с. 26]. 
Линии размышлений Э. Курта – слуша-
тельские ожидания, метафорический 
язык, пределы памяти и роль тела в му-
зыкальном восприятии – всё это и сегод-
ня актуальные вопросы для учёных, ра-
ботающих на пересечении теории 
музыки, психологии, исследований язы-
ка и других смежных дисциплин [3]. 
Но данные источники мало доступны 
для китайских студентов в силу языко-
вых и культурно-исторических причин.

Различные контексты взглядов 
на становление своего предмета музы-
кальной психологии – от психоанализа 
до когнитивной психологии – представ-
лены в книге профессора Вольфганга 
Мастнака (W. Mastnak), пишущего 
на разных языках, в том числе на китай-
ском языке [4].

Для китайских студентов-музыкан-
тов доступны, таким образом, отдельные 
разрозненные подходы западной науки 
к формированию содержания и приме-
нимости в практике знаний из данной 
научной области. Назвать эти сведения 
системными невозможно.

В России существует несколько ав-
торских концепций музыкальной психо-
логии как области знаний и отдельных 
исследовательских программ её разви-
тия, в том числе С. Н. Беляевой-Экзем-
плярской (1923) [5], Б. М. Теплова 
(1947) [6], В. И. Петрушина (1994) [7], 
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М. С. Старчеус (2003) [8; 9], А. В. Торо-
повой (1999) [10] и др.

В Китае первые представления 
о предмете «Музыкальная психология» 
на китайском языке появились в книге 
Сяо Юмэй «Введение в музыку» [11]. 
Ван Гуанци впервые провёл чёткое раз-
личие между объектами исследования 
в сфере психологии звука и объектами 
исследования в сфере музыкальной 
психологии [12].

Современные представления китай-
ских учёных сходятся в том, что музы-
кальная психология – это молодая инте-
гральная наука, которая опирается 
на теории из таких научных областей, 
как физиология, физика, математика, 
анатомия, генетика, антропология, об-
щая психология и использует методы 
экспериментальной психологии для изу-
чения и объяснения музыкального опы-
та людей и музыки от младенчества 
до взрослого возраста. Чжоу Хайхун 
подчёркивает, что музыкальная психо-
логия должна быть основана на соб-
ственных научных эмпирических мето-
дах, отличающихся от принятых 
в предыдущих исследованиях смежных 
наук [13]. Чжао Сунгуан в своём преди-
словии к «Психологии музыки» указал 
на то, что данная научная область обра-
щена на множество явлений физиологи-
ческого уровня слухового восприятия 
музыки, а также уровня человеческого 
культурного и социального опыта, осо-
знания эмоционального резонанса 
и свободных ассоциаций с привлечени-
ем данных социологии, культурологии, 
антропологии и эстетики, изучить кото-
рые можно только с помощью методов 
новой музыкальной психологии [14]. Ло 
Сяопин и Хуан Хун считают, что музы-
кальная психология – это наука, изучаю-
щая взаимосвязь между музыкой и пси-
хологией человека, реакцией человека 

на музыку и его поведением, эта об-
ласть с новым научным предметом 
на стыке музыки, акустической физики 
и психологии [15, с. 479]. Цзян Цунь-
мэй подчёркивает важность изучения 
закономерностей успешной музыкаль-
ной деятельности человека [Там же].

Основная цель музыкальной психо-
логии как науки в китайском научно-
образовательном пространстве – по-
нять и описать феномены процесса 
познания и понимания музыки, пред-
сказать и управлять музыкальной дея-
тельностью в процессе обучения. Это 
развивающийся предмет с открытой 
проблематикой, поэтому изучение дис-
циплины «Музыкальная психология 
и психология музыкального образова-
ния» в российском вузе обогащает со-
держание программ и для Китая, по-
скольку, возвращаясь на родину, 
китайские специалисты распространя-
ют полученные за рубежом знания 
и опыт в своей стране.

Обзор подходов к научному предме-
ту музыкальной психологии в Китае по-
казывает разнообразие акцентов и меж-
дисциплинарность данной области 
знаний, её связь с педагогическим про-
цессом. Так, в китайском юго-западном 
университете было подготовлено учеб-
ное издание «Психология музыкального 
образования» под редакцией декана ин-
ститута музыки, профессора, доктора 
психологических наук, научного руко-
водителя направления музыкальной 
психологии в этом институте, руководи-
теля отделения вокального исполни-
тельства Чжэн Маопин [16]. Автор вво-
дит и излагает актуальные вопросы 
психологии музыкального образования 
с позиции следующих ракурсов:

1. Когнитивные законы восприятия 
музыки, важные для процесса музы-
кального образования.
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2. Эмоциональное переживание 
музыки в процессе музыкального обра-
зования.

3. Психология личности учителя 
(психологические проблемы преподава-
ния, значимые психологические характе-
ристики учителя музыки и его профессио-
нальной деятельности, опирающейся 
на психологические законы музыкально-
го творчества, музыкального исполнения 
и музыкальной эстетики).

4. Психологические правила и ха-
рактеристики музыкального развития 
учащихся (факторы продуктивности 
образного мышления, проблематика 
индивидуальных психологических осо-
бенностей обучающихся, таких как на-
строения, музыкальные предпочтения 
и чувственно-эстетическое удоволь-
ствие в процессе музыкального образо-
вания).

В этом учебном пособии большое 
значение придаётся органичному соче-
танию теорий психологии и обзора ре-
зультатов практических исследований 
в области музыкального образования, 
разбираются исследовательские методы, 
включающие качественный и количе-
ственный анализ получаемых данных.

В России также существует очевид-
ная связь музыкальной психологии 
как науки и психологии музыкального 
образования как прикладной области 
знания в музыкально-педагогическом 
образовании. Она отражена в образова-
тельных и учебных программах педаго-
гических вузов, в частности в образова-
тельных программах магистратуры 
«Педагогика и психология музыкально-
го образования», «Современные техно-
логии музыкального образования и му-
зыкотерапии», дисциплине уровня 
бакалавриата «Музыкальная психоло-
гия и психология музыкального образо-
вания».

В последние годы на первый план 
в научных и прикладных аспектах пе-
дагогики и психологии в сфере практи-
ческого применения существующих 
знаний выходит проблема кросс-
культурных сопоставлений особенно-
стей восприятия, понимания  и интер-
претации как произведений искусства, 
так и научных  понятий, путей и крите-
риев анализа психологических явле-
ний. Сам феномен «кросскультурность» 
(поликультурность, мультикультур-
ность) становится предметом научного 
изучения и одним из ключевых качеств 
как процесса обучения, так и личности 
педагога XXI века, что отражается в ка-
тегории кросскультурная грамотность 
или компетентность (сross-cultural 
competence (Р. Ханви) [17]).

По мере интенсивного роста взаимо-
действия в сфере образования между дву-
мя странами – Россией и Китаем – и про-
исходящих изменений в самих формах 
обучения с нарастанием цифровизации 
образования вновь возникающие пробле-
мы сочетания старых и новых форм му-
зыкального обучения и воспитания ви-
дятся остро актуальными. Растёт число 
обучающихся в России студентов из КНР, 
среди них очень много желающих абиту-
риентов получить музыкальное образова-
ние в России – вместе с этим фактом ак-
туализируется и проблема обучения 
музыкально-психологическим дисципли-
нам китайских студентов, так как обучаю-
щиеся из Китая имеют иной опыт в обла-
сти не только интонационных основ 
музыкальной культуры, но и трактовок 
некоторых познавательных и эмоцио-
нально-волевых процессов, факторов их 
развития и способов воспитания.

Таким образом, можно констатиро-
вать явное противоречие между запро-
сом науки и практики в научном обос-
новании особенностей освоения 
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содержания музыкально-психологиче-
ских дисциплин в российских вузах сту-
дентами из КНР и отсутствием соответ-
ствующих исследований.

В силу этого нами была поставлена 
цель исследования – разработка психо-
лого-педагогической модели реализации 
кросс-культурного подхода к освоению 
содержания музыкально-психологиче-
ских дисциплин студентами из КНР.

Ключевые категории  
исследования

Кросскультурный подход к изуче-
нию феноменов изначально предпола-
гал сравнительные исследования запад-
ных и традиционных культур, то есть 
сопоставление культур промышленно 
развитых стран с культурами племён, 
ведущих первобытный образ жизни 
(М. Мид [18]), На данном этапе в гума-
нитарных науках кросс-культурность 
изучается как самостоятельный фено-
мен, то есть мета-способность воспри-
нимать культурную вариативность ми-
ра, а в качестве методологического 
подхода – как способ изучения явлений 
и процессов с позиции более чем одной 
научной и культурной традиции. В этом 
подход противопоставляется западо-
центричности или востоко-центрично-
сти (цивилизационной и образователь-
ной этно-центричности).

Постановка исследовательских за-
дач и развитие сотрудничества в обла-
сти изучения научных оснований поли-
культурного музыкального образования, 
кросс-культурных аспектов музыкаль-
ного развития и искусство-терапии мо-
гут не только продвинуть научно-обра-
зовательные контакты между Россией 
и Китаем, но и способствовать появле-
нию новых интегративных технологий 
полезных мировой педагогике музы-

кального образования на современном 
этапе её развития.

Кросс-культурная компетентность 
проявляется в способности жить, учить-
ся, общаться, работать и отдыхать в усло-
виях межкультурных различий, суще-
ствующих в повседневной жизни 
и профессиональных средах. Она основа-
на на осознании, что разнообразие – это 
объективная характеристика мировой 
культуры и движущая сила её развития. 
Чаще всего, в кросс-культурную компе-
тентность (и грамотность) сейчас вклю-
чают установки, знания, умения и навы-
ки, способствующие эффективному 
общению и взаимодействию с предста-
вителями других культур [17; 19].

Кросс-культурный подход как основа 
разработки модели освоения 

китайскими студентами музыкально-
психологических дисциплин

В ходе теоретического и опытно-по-
искового исследования была выдвинута 
гипотеза о том, что:

Кросс-культурный подход к освое-
нию содержания музыкально-психологи-
ческих дисциплин студентами из КНР 
может быть эффективен при следующих 
условиях:

 ● изучения представлений и принци-
пов организации традиционного и со-
временного содержания музыкально-
психологического знания в России 
и Китае;

 ● сравнительного анализа определе-
ний и коннотаций содержания музы-
кально-психологических терминов 
и понятий;

 ● выявления прикладных актуальных 
целей освоения содержания музыкаль-
но-психологических дисциплин студен-
тами из КНР, мотивирующих их на изу-
чение предмета.
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Психолого-педагогическими усло-
виями реализации модели в нашем 
представлении являются:

 ● рассмотрение всех тем по про-
граммам дисциплин с позиции кросс-
культурности (по возмож ности);

 ● организация рефлексивных само-
наблюдений и самоисследования сту-
дентов, сопоставление эмоциональных 
переживаний при знакомстве с образ-
цами фольклора, литературы и кино-
искусства в контексте изучения музы-
кальных произве дений;

 ● применение особых форм методи-
ческого сопровождения студентов 
из КНР обучающимися более продви-
нутых ступеней образования из Ки-
тая – магистрантами и аспирантами 
в качестве «наставников»;

 ● разработка материалов для кон-
текстного обучения по музыкально-
психологическим дисциплинам 
из опыта работы и культуры Китая 
и России.

Методологической основой иссле-
дования явились концептуальные по-
ложения философии, культурологии, 
педагогики и психологии музыкально-
го образования:

 ● философская антропология 
А. А. Белика  [20], Р. Бенедикт [21], 
Г. Гачева [22];

 ● концепция содержания музыкаль-
но-психологической антропологии 
и в целом музыкально-психологиче-
ской подготовки педагога-музыканта 
А. В. Тороповой [4; 9];

 ● цивилизационный подход к изуче-
нию педагогики музыкального образо-
вания Е. В. Николаевой [23];

 ● труды по музыкальной психологии 
ведущих специалистов Китая  
[11–16];

 ● концепция контекстного обучения 
А. А. Вербицкого [24].

Обобщение результатов проведённо-
го теоретического анализа позволило 
сделать вывод о том, что кросскультур-
ный подход необходимо реализовывать 
как на уровне знаний о различиях в вос-
приятии, понимании и интерпретации 
музыкально-психологических феноме-
нов и проблем, так и на уровне расшире-
ния палитры переживания произведений 
искусства, накопления опыта контекст-
ного изучения феноменов российской 
музыкальной культуры, а также на уров-
не поведения в профессиональной дея-
тельности.

На основе выявленных оснований 
была построена модель кросс-
культурного подхода к освоению курса 
«Музыкальная психология» обучающи-
мися из КНР (рисунок 1), которая была 
апробирована в практической работе 
на факультете музыкального искусства 
Института изящных искусств Москов-
ского педагогического государственного 
университета в 2018 – 2021 гг.

Мониторинг эффективности психо-
лого-педагогической модели реализации 
кросс-культурного подхода к освоению 
содержания музыкально-психологиче-
ских дисциплин студентами из КНР был 
направлен на фиксацию изменений 
по основным индикаторам качества обу-
чения:

1. Знания о закономерностях 
и различиях музыкальной психологии 
человека.

2. Знания о проблемах и путях ре-
шения затруднений в психологии музы-
кального образования.

3. Отношение и самоотношение 
к музыкально-психологическим спосо-
бам решения проблем в своём обучении.

4. Отношение и самоотношение 
к музыкально-психологическим спосо-
бам решения проблем в обучении своих 
учеников.
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Рис. 1. Модель кросс-культурного подхода к освоению курса «Музыкальная психология» 

Сокращения: * МП – музыкальная психология, 

**ПМО – психология музыкального образования.

Fig. 1. Model of a cross-cultural approach to mastering the course “Musical Psychology” 

Abbreviations: * MP – musical psychology, 

**PMO – psychology of music education
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5. Педагогические действия 
для преобразования своей учебной дея-
тельности в музыкальном образовании.

6. Педагогические действия для 
преобразования учебной деятельности 
в обучении других в музыкальном об-
разовании. 

Заключение

Проведённый анализ бесед с обу-
чающимися позволяет подтвердить 
наш тезис о том, что при организации 
процесса изучения китайскими сту-
дентами музыкально-психологических 
дисциплин на музыкальных факульте-
тах вузов России целесообразно при-
менение кросс-культурного подхода 
к обучению, который заключается 

в рассмотрении изучаемых тем с пози-
ции философских, научных и культу-
ро-ориентированных представлений 
двух традиций – России и Китая.

Психолого-педагогическая модель 
кросс-культурного подхода к освоению 
содержания музыкально-психологиче-
ских дисциплин студентами из КНР за-
ключается в реализации методов и ус-
ловий обучения по уровням: знаний 
о культурных различиях в переживани-
ях и толкованиях феноменов при взаи-
модействии с искусством; пережива-
ний и их самоисследования в процессе 
знакомства с контекстом создания и ис-
полнения музыкальных произведений; 
планирования профессиональных дей-
ствий и деятельности педагога-музы-
канта.
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Аннотация. В статье рассматривается воздействие на музыкальное творчество 
Э. Т. А. Гофмана атмосферы его родного города Кёнигсберга, особенностей его 
образования в Кёнигсбергском университете, включавшего обучение игре на му-
зыкальных инструментах, участие в публичных концертах в Кафедральном со-
боре. Отмечается, что музыке придавалось большое значение в воспитании нрав-
ственных устоев молодых людей. Указывается на особенности зримых образов, 
характерных для Кёнигсберга, которые стимулировали творческую фантазию 
Гофмана. Обращается внимание на эстетические воззрения И. Канта, в том числе 
на эволюцию его представлений об идеале, которые оказали влияние на творче-
ство Э. Т. А. Гофмана, его взгляды на прекрасное и возвышенное. Анализируется 
опера «Ундина» Гофмана, выявляется специфика претворения в ней романтиче-
ского идеала и его нормативов – содержательных и формальных. Отмечается важ-
ность обращения к философскому контексту, что позволяет обнаружить неявную 
связь музыкального творчества Гофмана с одной из самых сложных философских 
идей Канта об априорности пространства и времени. Указывается на то, что вы-
явление истоков романтизма Гофмана способствует пониманию того диалога 
культур, который столетиями ведётся русской и немецкой культурами.
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Abstract. The article examines the impact on the musical creativity of E. T. A. Hoffmann 
of the atmosphere of his native city of Königsberg, the peculiarities of his education 
at Königsberg University, including learning to play musical instruments, participation 
in public concerts in the Cathedral. It is noted that music was given great importance 
in the education of the moral principles of young people. Indicates the features 
of the Königsberg’s aura which stimulated Hoffmann’s fantasy. The opera “Ondine” 
by Hoffmann is analyzed, the specifics of the implementation of the romantic ideal in it 
and its norms – meaningful and formal – are revealed. The importance of referring to 
the philosophical context is noted, which makes it possible to discover the implicit 
connection between Hoffmann’s musical creativity and one of the most complex 
philosophical ideas of Kant about the a priori nature of space and time. It is pointed out 
that he identification of the origins of Hoffmann’s romanticism contributes to 
the understanding of the dialogue of cultures that has been conducted by Russian and 
German cultures for centuries.
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Введение

Творчеству Эрнеста Теодора Ама-
дея Гофмана посвящено большое коли-
чество публикаций. Фактически все ис-
следователи указывают на то, что его 
литературное мышление отличает по-
стоянное обращение к музыкальным об-
разам, музыкальным ассоциациям. 
Для выражения настроения, указания 
на какие-либо эмоции писатель часто 
отсылает своего читателя к произведе-
ниям того или иного композитора.

В ряде работ перечисляются музы-
кальные произведения Э. Т. А. Гофмана. 
Выразительный очерк, рисующий Гоф-
мана-музыканта, вынужденного зани-
маться юриспруденцией, представил 
Игорь Бэлза [1, с. 363–398]. Он же об-
ратил внимание на то, что «сюжет “Ун-
дины” – своего рода образно-смысловая 
предтеча “Тристана” Р. Вагнера, где 
“Liebe” означало “Tod” (“Liebestod”)» 
[2, с. 119]. Тем самым устанавливаются 
связи литературного романтизма с му-
зыкой. Эта линия соотнесения образов 
в литературе и в романтических операх 
продолжена Л. Кириллиной [3, с. 60–
67]. В исследовании музыкальной эсте-
тики Гофмана, проведённом Д. В. Жито-
мирским, появляется несколько 
пессимистическое утверждение: «Быть 
может, возрождению гофмановской му-
зыки препятствует то обстоятельство, 
что мы не можем найти в ней ничего по-
хожего на гениальную, смелую фанта-
стику, на причудливую гротесковую 
подвижность мысли, которые свой-
ственны Гофману-писателю. Сегодня 
она кажется нам слишком мирной, 
слишком традиционной, недостаточно 
самостоятельной» [4, с. 53–54]. Скепти-
ческий тон проявляется и в статье А. Ва-
скиневич «Кёнигсберг и романтическое 
движение», где романтизм Э. Т. А. Гоф-

мана рассматривается как вторичный, 
второстепенный, устремляющийся в сфе-
ру заурядного [5, с. 39–40]. С подобной 
оценкой трудно согласиться.

В то же время в литературе, посвя-
щённой музыкальному наследию 
Э. Т. А. Гофмана, не удалось отыскать со-
общений, размышлений об истоках его 
романтизма, послуживших стимулом 
для создания им первой в музыкальной 
истории романтической оперы, задавшей 
идеалы и нормативы романтизма в музы-
ке, влияние которых обнаруживается 
в творчестве К. фон Вебера и Р. Вагнера. 
Такие «белые пятна» критичны для музы-
кально-исторического образования. Разу-
меется, в рамках лимитированного учеб-
ного курса невозможно уделить равное 
внимание каждой творческой индивиду-
альности, но здесь речь идёт о целой эпо-
хе, о понимании её истоков, идейных 
и духовных основ.

Э. Т. А. Гофман был не только гени-
альным писателем, замечательным ком-
позитором, талантливым художником, 
но и даже весьма изобретательным инже-
нером, не говоря уже о его компетентно-
сти как юриста. Однако, рассматривая его 
романтизм, необходимо прежде всего об-
ратиться к музыке, которая всегда звучала 
в душе этого поразительно одарённого 
человека.

Городское пространство Кёнигсберга 
как источник художественных идей 

Э. Т. А. Гофмана

Как личность Э. Т. А. Гофман (1776–
1822) сформировался в Кёнигсберге, 
с его особенной атмосферой, в годы, ког-
да здесь зазвучала музыка В. А. Моцарта, 
что произошло позже, чем в других гер-
манских землях. В 1790 году юный Гоф-
ман, которого с ранних лет дядя обучал 
игре на фортепиано, стал брать уроки му-
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зыки у Христиана Вильгельма Подбель-
ского, игравшего большую роль в музы-
кальной жизни Кёнигсберга. Он был 
композитором, главным органистом 
и кантором Кафедрального собора, про-
фессором Кёнигсбергского университета. 
Много лет спустя Э. Т. А. Гофман создал 
образ умного и доброго маэстро Абрага-
ма Лискова в романе «Житейские воззре-
ния кота Мурра» как воспоминание о сво-
ём учителе.

Х. В. Подбельский не только обучал 
юношу игре на фортепиано, а затем 
на органе и на других музыкальных ин-
струментах, но и познакомил его с тео-
рией музыки. В 1792 году Гофман посту-
пил в Кёнигсбергский университет 
на юридический факультет, продолжая 
заниматься с замечательным органистом. 
Уроки длились до самой смерти музы-
канта, которого оплакивал весь город. 
Об этом факте музыкального образова-
ния Гофмана напоминает мемориальная 
доска в восстановленном Кафедральном 
соборе, ставшем культурной доминантой 
Калининграда.

Кёнигсбергский Кафедральный со-
бор с 1560 года был университетским. 
Он и стоял рядом с Альбертиной, как на-
зывали университет, основанный герцо-
гом Альбрехтом. В нём проходили музы-
кальные занятия студентов, которые 
были обязательными. Музыке придава-
лось большое значение в воспитании 
нравственных устоев молодых людей. 
По традиции европейского университет-
ского образования её относили к матема-
тике наряду с алгеброй, геометрией, 
астрономией. Кроме теории в Альберти-
не была практика, предполагавшая игру 
на музыкальных инструментах, хоровые 
занятия. Гофман и после ухода из жизни 
Подбельского продолжал занятия на со-
борном органе, играл в оркестре. На од-
ном из публичных концертов, которые 

обучающиеся давали в Кафедральном 
соборе, он впервые взял в руки дирижёр-
скую палочку, и оркестр под его управ-
лением сыграл «Маленькую ночную се-
ренаду» В. А. Моцарта.

Своей уникальной атмосферой – воз-
вышенной и прекрасной – Кафедраль-
ный собор воздействовал на всех студен-
тов и, конечно, на юного Гофмана. После 
занятий на органе он спускался в глав-
ный неф собора, проходил по каменным 
плитам, вглядываясь в витражи, подхо-
дил к крестильной и рассматривал ста-
ринную кованую дверь, на которой были 
видны Адам и Ева, представленная в ви-
де русалки. Помимо этого, в церковных 
интерьерах были и другие изображения 
дев с рыбьими хвостами. А когда Гоф-
ман покидал здание, то он проходил ми-
мо древних стен, возле которых в те вре-
мена находилось кладбище, снесённое 
только в 1810 году. Надгробия с рыцар-
скими именами и эпитафиями, часовня 
у северной стены храма, воспоминания 
о связанных с ним легендах – всё это 
воздействовало на воображение молодо-
го человека. Он поднимал голову и ви-
дел русалку на шпиле. Эти архитектур-
ные элементы появились в 1553 году, 
когда собор уже перестал быть католиче-
ским. Никто не знал, почему именно ру-
салка украшает шпиль, занимает место 
петушка, взлетевшего на лютеранские 
храмы. Об этом тоже, без сомнения, ду-
мал юный Гофман.

Проходя по Кнайпхофу (ныне остров 
Канта, где и сейчас стоит восстановлен-
ный Кафедральный собор), Гофман видел 
на зданиях, в металлическом кружеве пе-
рил, окаймлявших лестницы домов, силуэ-
ты кораблей и всё тех же русалок. Эти 
образы  будоражили воображение, и пред-
положение о том, что они сыграли свою 
роль в выборе темы оперы «Ундина», ка-
жется естественным.
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Не только русалки вносили флёр за-
гадки в атмосферу старого города. Ещё 
стояли старинные ворота и башни, со-
хранившиеся с орденских времён, на-
пример Журавлиные ворота с изображе-
нием этой птицы – символа бдительности. 
Стоя возле этих ворот, вполне можно 
было представить бурные события про-
шлого, когда после «путешествий в Лит-
ву», как рыцари называли свои набеги, 
литовцы наносили ответный визит. Тог-
да молодой Гофман переносился вообра-
жением в иное пространство-время, 
в хронотоп рыцарских времён, если ис-
пользовать понятие, введённое в литера-
туроведение и шире – в культурологию 
М. М. Бахтиным [5, с. 234].

Можно не сомневаться, что особен-
ная аура Кёнигсберга, которая позже оча-
рует Р. Вагнера, заполнила душу 
Э. Т. А. Гофмана, создала своеобразный 
фон его композиторской деятельности, 
оказала влияние на нормативы музыкаль-
ного романтизма.

Философия И. Канта и эстетические 
устремления Э. Т. А. Гофмана

Вторым источником музыкального 
романтизма Гофмана можно считать не-
которые идеи И. Канта, которого к данно-
му направлению относить не принято 
и нецелесообразно. Более того, можно 
встретить утверждения, например, в кни-
ге о Э. Т. А. Гофмане, изданной в серии 
«Жизнь замечательных людей», что он, 
хотя и учился в Кёнигсбергском универ-
ситете, ни разу не посетил лекции Канта 
[7, с. 69]. Однако будущий автор сказки 
о Щелкунчике и Мышином короле с дет-
ства дружил с Теодором фон Гиппелем-
младшим, а его семья была близка с вели-
ким философом. Можно предположить, 
что юный Гофман слышал разговоры 
о Канте и его произведениях и не раз сам 

в них участвовал, да и лекции, по всей ви-
димости, посещал, ведь философию обя-
заны были изучать все студенты.

И. Кант во времена ученичества Гоф-
мана уже воспринимался окружающими 
как «великий сын старого города». К не-
му обращались за советом, например, 
по поводу установки громоотвода на кир-
хе, спрашивали его мнение о том, допу-
стимы ли балы, которые устраивают сту-
денты [8, с. 190]. Образованные жители 
Кёнигсберга знали трактат И. Канта «На-
блюдения над чувством прекрасного 
и возвышенного», который при жизни ав-
тора издавался семь раз и пользовался 
большой популярностью. Трудно пред-
ставить, что Э. Т. А. Гофман не читал это-
го известнейшего произведения, в кото-
ром рассматривались эстетические 
категории.

Итак, обратимся к трактату И. Канта 
«Наблюдения над чувством прекрасного 
и возвышенного». Определяя понятия 
прекрасного и возвышенного, Кант отме-
чает, что «в человеческой природе никог-
да не бывает достойных качеств, отклоне-
ния от которых не переходили 
бы через бесконечные оттенки в самые 
крайние несовершенства» [9, с. 19]. 
И он последовательно исключает, отбра-
сывает, элиминирует все оттенки пре-
красного и возвышенного, которые рас-
сматривает как несовершенства. Тем 
самым, философ производит действие, 
именуемое идеализацией.

И если в данном трактате не употреб-
ляется понятие идеала, то вполне ясно, 
что И. Кант, хотя бы на уровне интуиции, 
осознавал его необходимость в эстетике, 
в искусстве. В дальнейшем именно 
он первым в философии уяснил связь 
сущности с идеалом. Сущность проявля-
ется через целый спектр явлений, и что-
бы до неё добраться, надо последователь-
но их элиминировать. В результате 



47

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2023. Т. 11. № 2                  2023, vol. 11, no. 2

 Музыкальное историко-теоретическое образование

И. Кант сформулировал такое определе-
ние: «идеал есть представление о единич-
ной сущности, адекватной какой-либо 
идее» [10, с. 236].

Если вернуться к рассуждениям 
И. Канта о несовершенствах, которые за-
темняют сущность прекрасного и возвы-
шенного, то надо отметить, что они про-
тивостоят трактовке данных эстетических 
категорий самим Кантом. Иначе говоря, 
понимание философом категорий пре-
красного и возвышенного соответствует 
его желанию видеть их такими, а само это 
желание и есть идеал.

С одной стороны, имеется «пред-
ставление о прекрасном и возвышен-
ном», с другой – целый спектр противо-
речащих ему несовершенств, то есть 
явлений, которые люди, тем не менее, 
склонны относить к прекрасному и воз-
вышенному. Например, устрашающе-
возвышенное приобретает причудли-
вый характер, шутки и весёлость 
относятся к прекрасному, но у скучного 
человека они выглядят пошлыми 
[9, с. 19]. Сведение всех несовершенств 
к нулю, иными словами – идеализация, 
произведённая И. Кантом, приводит 
к «предельному представлению»: идеалу , 
содержанием которого стало одно из яв-
лений, относящихся к спектру рассма-
триваемых эстетических категорий. 
Именно это явление, по мнению Канта, 
совпадает с сущностью, с тем, что со-
ответствует его представлению о пре-
красном и возвышенном.

Итак, прекрасное и возвышенное 
Кант рассматривал, как эстетический 
идеал. При этом каждый идеал сопрово-
ждается нормативами – содержательным 
и формальным. К содержательному нор-
мативу, соответствующему данному идеа-
лу, Кант относил благородство, готов-
ность к самопожертвованию, достоинство, 
самообладание, силу духа. Формальные 

нормативы: опора на принципы, всеобщ-
ность [10, с. 16–20].

В приложении к музыке содержа-
тельные нормативы отвечают на вопро-
сы: что выражать, какую музыку надо 
сочинять? Формальные нормативы: 
как выражать, в какой форме создавать 
произведение.

Опера Э. Т. А. Гофмана «Ундина» 
как воплощение  

романтического идеала

Занятия музыкой привели студента 
Кёнигсбергского университета к убежде-
нию в том, что именно она воплощает ро-
мантический идеал, соответствующий 
времени, в его понимании – современный 
идеал. Скульптура же, по мысли 
Э. Т. А. Гофмана, это искусство прошлых 
эпох, выражающее идеал античности. 
«Времён связующей нитью», соединяю-
щей два мира – античность и современ-
ность, является поэзия, она – своего рода 
срединный элемент, мостик между мира-
ми. И вот в этой триаде – скульптура, по-
эзия, музыка – происходит восхождение 
духа. Именно музыка – высшее искус-
ство, она «говорит языком царства ду-
хов». «Эти звуки, как благодатные духи 
осенили меня, и каждый из них говорит: 
Подними голову, угнетённый! Иди с нами 
в далёкую страну, где скорбь не наносит 
кровавых ран, но грудь, точно в высшем 
восторге, наполняется невыразимым 
томлением », – писал Э. Т. А. Гофман 
[11, с. 67]. В этих строках явно присут-
ствует его мечта о романтическом идеале, 
который диктует стремление к свободе, 
желание уйти от повседневности, от обы-
денных забот в прекрасный мир музыки.

А вот ещё одно высказывание: «С тех 
пор, как я пишу музыку, мне удаётся за-
бывать все свои заботы, весь мир. Потому 
что тот мир, который возникает из тысячи 
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звуков в моей комнате, под моими паль-
цами, несовместим ни с чем, что нахо-
дится за его пределами» [12, с. 88]. Своим 
сознанием молодой литератор и компози-
тор строит мир, который для него реален, 
и живёт в этом пространстве-времени.

Отсюда при создании оперы «Унди-
на» возникнет первый содержательный 
норматив: сюжет произведения должен 
быть свободным от банальной повсед-
невности, несовместимым с тем, 
что находится за его пределами.

Эту же мысль Гофман провёл 
и в своей рецензии на Пятую симфонию 
Бетховена. Утверждая, что музыка – са-
мое романтическое из всех искусств, 
он поясняет свою мысль: «Музыка рас-
крывает пред человеком неведомое цар-
ство; мир, не имеющий ничего общего 
с чувственным миром, окружающим 
нас, – здесь человек отбрасывает кон-
кретные чувства, чтобы отдаться невы-
разимому» [13, с. 27].

Если не принимать окружавшую Гоф-
мана современность с её бездеятельно-
стью, с засильем филистеров – обывате-
лей с весьма ограниченным кругозором, 
с мелкими интересами, то, по мнению 
композитора, взор должен обратиться 
к сильным страстям средних веков, о ко-
торых ему напоминал облик родного го-
рода Кёнигсберга.

Для понимания дальнейшего стоит 
коротко сказать о сюжете оперы. Русалка 
Ундина, приёмная дочь рыбака и его же-
ны, потерявших свою дочь, мечтает об-
рести человеческую душу. Она полюбила 
рыцаря Хульдбранда, и он её тоже. Это 
и есть условие обретения души: любовь 
смертного человека. Перед венчанием 
она признаётся и рыцарю, и священнику, 
что она русалка. Не только рыцарь, 
но и священник покорён её правдивостью, 
её красотой, в том числе и душевной, по-
этому патер обвенчал их. А в замке ры-

царя встречают герцог, герцогиня и их 
приёмная дочь Бертальда. Ундина сооб-
щает, что эта девушка истинная дочь 
рыбака, но Бертальда, несмотря на до-
казательства, представленные её настоя-
щими родителями, не желает из дворян-
ки превратиться в простолюдинку. 
Ундина ошеломлена тем, что душа чело-
веческая может быть столь несправед-
ливой и злобной. Её дядя дух вод, водной 
стихии Кюлеборн вмешивается и забира-
ет с собой Ундину, а рыцарю всё проис-
шедшее кажется сном, и он готов же-
ниться на Бертальде. Появившийся 
священник напоминает об Ундине, 
но тщетно. В замке Хульдбранда гото-
вятся к свадьбе, по требованию Бер-
тальды разбивают плиту, замуровавшую 
источник. Родник бьёт из-под земли, 
и появляется Ундина. Хульдбранд броса-
ется к ней и, несмотря на предостере-
жения, целует Ундину. Сверкает молния, 
и он погибает. Священник Хальман про-
износит: «Ему, о тише, тише, Господня 
сила свыше смерть от любви дала» 
[14, с. 298]. Завершающий оперу хор про-
возглашает прощение рыцарю за любовь 
к русалке и отпускает его к духам водной 
стихии для вечного блаженства с Унди-
ной [Там же, с. 299].

Итак, содержательный норматив, тре-
бующий экзотичности сюжета, уводяще-
го от скучной реальности, сюжета, напол-
ненного духом рыцарства, таинственности 
средневековья, определяет содержание 
оперы «Ундина». Экзотичность произве-
дению придают фигуры русалки Ундины 
и её дяди – духа воды Кюлеборна, появле-
ние таинственных волн и туманов, кото-
рые оберегают Ундину. Средневековье 
воплощается в рыцаре Хульдбранде, 
в волнующей атмосфере его замка.

Стремление к свободе как атрибут ро-
мантического идеала предполагает дви-
жение и борьбу. Именно движение 
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и борьба – второй содержательный нор-
матив, утверждаемый в музыке романти-
ческой оперы. Буря, потоки воды, пре-
граждающие рыцарю Хульдбранду путь 
к утёсу, на котором стоит прекрасная Ун-
дина, огромный водопад, из которого по-
является дух воды Кюлеборн, – всё это 
порождает впечатление движения, борь-
бы, преодоления, что ярко передаёт музы-
ка внезапными модуляциями, неожидан-
ными ритмами. Возникает созданная 
композитором стихия непостоянства, 
зыбкости. И вокальная партия Ундины 
драматически взволнованная, наполнен-
ная хроматизмами, тоже вызывает ассо-
циацию с волнообразным движением. 
Борьбу, конфликт ярко демонстрирует 
вторжение Кюлеборна: тремолирующий 
фон, низкий регистр, широкий диапазон, 
нисходящие октавные скачки, ритмиче-
ская контрастность его мелодической ли-
нии усиливают драматичность ситуации.

В опере зарождается ещё один содер-
жательный романтический норматив, ко-
торый требует введения неопределённо-
сти, хаотичности и бесконечности. 
Он заявляет о себе уже в начале оперы, 
когда рыцарь и рыбак заняты поисками 
Ундины.

Поскольку прекрасное и возвышен-
ное с необходимостью присутствуют 
в опере Э. Гофмана, то соответствующие 
кантовскому идеалу содержательные нор-
мативы тоже появляются и вполне отчёт-
ливо фиксируются. Благородство Ундины 
противостоит чванству и эгоизму Бер-
тальды, считающей несчастьем оказаться 
дочерью рыбака, утратив тем самым при-
надлежность к дворянству. Готовность 
к самопожертвованию проявляется в за-
прете открывать источник, что обрекает 
главную героиню на вечную разлуку 
с любимым. Однако она накладывает этот 
запрет, потому что не хочет разрушить 
жизнь другой девушки. Самопожертвова-

ние присутствует и в заключительной 
сцене оперы, когда стремившаяся обла-
дать человеческой душой и человеческой 
жизнью русалка отрекается от своих же-
ланий и погружается с рыцарем в мор-
ские глубины.

Итак, в этой опере Э. Т. А. Гофманом 
были впервые реализованы присущие 
романтической музыке содержательные 
нормативы, требующие экзотичности, 
фантастичности сюжетов, а также дви-
жения, борьбы, хаотичности, бесконеч-
ности.

Что касается формальных нормати-
вов, то они были определены следующим 
образом: во-первых, наличие сложной 
системы переходов от одного настрое-
ния к другому. Так, в арии Ундины, кото-
рая звучит после того, как она прибывает 
в замок Хульдбранда, сначала преоблада-
ют виртуозность и динамичность, связан-
ные с выражением, восторга любви. 
Но постепенно музыка становится ста-
тичной, в неё проникает тревога и появ-
ляется ощущение скованности холодом. 
В обрамляющем арию лейтмотиве можно 
услышать смятение, solo гобоя ассоции-
руется с ситуацией одиночества. И это 
позволяет выразить конфликтность, пред-
полагаемую содержательным нормати-
вом: радости прибытия в замок, восторгу 
любви резко противоречат настроения 
тревоги и отчуждённости. Лейтмотив, 
окаймляющий арию Ундины, отзвуками 
проникает в её основные разделы, под-
чёркивая тонкость и хрупкость пережива-
ний героини.

Во-вторых, движение и борьба пере-
даются в музыке как предчувствие чего-
то преходящего, ускользающего, вызы-
вающего ностальгическое чувство 
по быстро текущему, исчезающему вре-
мени. Таков второй формальный норма-
тив. Этот норматив управляет арией Ун-
дины в четвёртой сцене первого акта, 
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в которой она признаётся рыцарю, что она 
русалка. Его можно обнаружить и в за-
ключительном хоре оперы.

Наконец, третий формальный норма-
тив допускает большое разнообразие гар-
монических вариаций. И если вспомнить 
о формальных нормативах, присущих 
прекрасному и возвышенному, то надо 
назвать всеобщность. Этот норматив 
особенно ярко проявился в первом дей-
ствии оперы, которое представляет собой 
грандиозный ансамбль. Здесь множество 
персонажей со своими вокальными ха-
рактеристиками, музыка указывает 
на эмоциональное состояние героя 
и на его поведенческие константы. Музы-
кальные портреты психологически инди-
видуальны, но соединяются в единую 
картину, в которой различаются настрое-
ния каждого действующего лица и в то же 
время присутствует цельность, всеобщ-
ность, провозглашённая кантовским по-
ниманием идеала прекрасного и возвы-
шенного и его нормативом.

И ещё одну особенность романтизма 
Гофмана необходимо отметить. Он не ре-
конструирует рыцарский хронотоп. 
В рыцарских романах время подчиняет-
ся случаю, вмешательству судьбы, богов. 
В опере Гофмана свой свободный выбор 
делает сама Ундина, причём не один раз. 
Она накладывает запрет на открытие ис-
точника, делая выбор, который является 
актом самопожертвования, она отказыва-
ется от своих мечтаний прожить счаст-
ливую человеческую жизнь, чтобы 
за гранью жизни быть с Хульдбрандом. 
И он проявляет себя свободным челове-
ком – делает свой выбор, несмотря 
на предостережение о неизбежной гибе-
ли. Можно сказать, что Гофман реализу-
ет, делает видимой и слышимой ещё 
одну важнейшую идею И. Канта, со-
гласно которой пространство и время – 
единственные априорные условия 

созерцания  [15, с. 143], определяющие 
активность субъекта познания. Кант по-
казал, что объект научного познания 
не дан субъекту «в готовом виде», 
что он в существенной мере создаётся 
субъектом. Так вот, Гофман не воспроиз-
водит средневековый хронотоп, он соз-
даёт его. Его опера не выражает отноше-
ния композитора к седым временам 
средневековья. Он построил реальность, 
соответствующую своим желаниям, сво-
им представлениям о должном, о само-
отверженной, бескорыстной, бесконеч-
ной любви, и тем самым реализовал свой 
идеал.

Заключение

«Ундину» по праву считают первой 
романтической оперой, ибо именно 
Э. Т. А. Гофман, полагая, что музыка 
представляет собой романтическое ис-
кусство, выдвинул его идеал и соответ-
ствующие нормативы. Влияние музы-
кальных открытий Гофмана вполне 
прослеживается в операх К. Вебера 
и Р. Вагнера. Возможно, воздействие 
оперы «Ундина» на музыкальное искус-
ство могло бы быть более значительным, 
если бы её театральная судьба сложи-
лась удачнее. Возрождение интереса 
к романтической опере Э. Т. А. Гофмана 
«Ундина», осуществление ряда постано-
вок, прежде всего в Германии, внушают 
надежду, что она станет интересной со-
временным людям.

В Калининграде (бывшем Кёниг-
сберге) музыка Э. Т. А. Гофмана звучит 
нередко, её обязательно исполняют в ян-
варе, поскольку 24 января 1776 года 
он пришёл в мир в этом городе. Музы-
кальная школа Ленинградского района 
Калининграда носит его имя. Но в дру-
гих городах нашей страны о Гофмане-
композиторе знают мало, поскольку 
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в курсе истории музыки, который препо-
даётся в музыкальных учебных заведе-
ниях, о нём упоминается далеко не на-
столько развёрнуто, как это необходимо 
для формирования представлений 
о вкладе автора «Ундины» в основы ху-
дожественно-эстетических устремлений 
эпохи. И это при том, что воздействие 
первой романтической оперы на музы-
кальную культуру не только Германии, 
но и России оказалось весьма суще-
ственным, романтический идеал, вопло-
щённый в музыке Э. Т. А. Гофманом, 
стал путеводной звездой для композито-
ров и исполнителей.

Кроме того, в настоящее время, ког-
да вместо научной фантастики моло-
дёжь увлекается фэнтези со всеми сред-
невековыми атрибутами, обращение 
к возвышенному и прекрасному в ро-

мантической музыке Гофмана может за-
местить, вытеснить то негативное, 
что несёт массовая культура в «одеж-
дах» фэнтези. А это необходимо 
для становления личности, воспитания 
детей для будущего, лучшего состояния 
человечества, как писал И. Кант в своей 
«Педагогике» [16, с. 451–452].

Важно отметить также, что в музы-
кально-историческом образовании 
без понимания общекультурного и фило-
софского контекста трудно осмыслить 
возникновение романтизма как проявле-
ние исторической закономерности, равно 
как и сущность самого романтизма, в том 
числе в творчестве немецких композито-
ров следующих генераций. Это требуется 
и для понимания того диалога культур, 
который столетиями ведётся русской 
и немецкой культурами.
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ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ И  ОБРАЗОВАНИИ

П. А. Мичков,

Новосибирская государственная консерватория имени М. И. Глинки, 
Новосибирск, Россия, 630099

Аннотация. В настоящей работе представлены новые формы синтеза цифровых 
технологий и музыкального искусства. Рассмотрены общие принципы техноло-
гий дополненной и виртуальной реальности (Augmented Reality AR и Virtual 
Reality VR). Приведены результаты исследования процессов эволюции мультиме-
диа среды, нашедшие своё выражение в различных сценариях ведения образова-
тельного процесса и возникновении форм презентации музыкальных произведе-
ний, открывающих новые грани в академических музыкальных жанрах. 
Дистанционный формат обучения, научной коммуникации и развития культурно-
го кругозора стал нормой новой реальности, вызвав к жизни явления, возникшие 
под влиянием этого процесса. Специальное внимание уделяется обзору вариан-
тов включения технологий дополненной реальности в музыкальное образование 
на примере музыкально-теоретических и музыкально-исторических дисциплин. 
Дано описание опыта зарубежных коллег, использующих специальную про-
граммную среду в рамках музыкальных предметов курса общеобразовательной 
школы. Рассмотрены творческие эксперименты композиторов, режиссёров и ме-
диахудожников по созданию театральных постановок, сочетающих традицион-
ную сцену с цифровой. Особенности музыкальных произведений, сочетающих 
AR-технологии, представлены на примере постановки оперы «Грехопадение» 
композитора Р. Сагдиева (режиссёр Д. Отяковский, медиахудожник Е. Пшенич-
ный). Автор приходит к выводам о применимости указанной технологии в рамках 
работы по привлечению внимания к оперному театру публики, представителями 
которой является подрастающее поколение, а также о вероятной трансформации 
жанровых форм за счёт изменения привычной среды развития жанра.
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Введение

Теории наличия пространств, суще-
ствование которых является умозритель-
ным и не опирается на опыт, издавна 
становились предметом изучения в раз-
ных областях человеческой деятельно-
сти. Эволюция компьютерной индустрии 
позволила говорить о наличии цифровой 
реальности, в которую постепенно всё 
более вовлекаются коммуникативные 
процессы общества. Социальное взаимо-
действие в электронной среде стало нор-
мой деятельности: встречи, обсуждения, 
образование, телемедицина, сфера ус-
луг – все эти явления частично, а иногда 
и полностью перенесены в сетевые уда-
лённые контакты.

Наблюдаются изменения и в тех обла-
стях, которые менее адаптированы к фор-
мам выстраивания удалённой коммуника-
ции без ущерба в плане качества 
для самого процесса. Примером может 
служить успешный опыт частных инициа-
тив в области дистанционного музыкаль-
ного образования. Оказавшись в новых 
условиях, где «исчезает возможность 
совмест ного исполнения на инструментах, 
го лосового интонирования и синхронного 
комментирования, которые зачастую по-
могают обучающемуся в момент ис-
полнения музыкального произведения» 
[1, с. 51], методика обучения музыке при-
обрела новый вектор развития.

Исследование цифровых коммуника-
ций в музыкальном искусстве представ-
лено в работе А. В. Красноскулова об 
эволюционных вычислениях в интерак-
тивной музыке, в которой автор приходит 
к выводу о том, что «эволюционное моде-

лирование также предполагает новые тех-
ники освоения музыкального простран-
ства» [2, с. 57]. В целом же указанное 
направление творчества крайне редко 
становится предметом изучения музыко-
ведов. Обращение исследователей к теме 
цифровых технологий локализовано 
в достаточно ограниченном научном 
пространстве. Представляется, что при-
чинами этого является узкоспециализи-
рованное их применение в искусстве 
и малое количество примеров музыкаль-
ных произведений, созданных с приме-
нением подобных средств.

Учитывая относительную новизну та-
кого рода технологий и практик в любых 
проявлениях, неудивительно, что пока об-
щее число исследований по данной проб-
лематике в целом значительно уступает 
другим направлениям. Однако здесь необ-
ходимо учитывать тот факт, что зачастую 
вопросы дополненной реальности рассма-
триваются не отдельно, а в контексте 
виртуальной реальности. К тому же обще-
принято, что дополненная реальность 
прио ритетно трактуется как визуальное 
явление. Также до сих пор сильны пози-
ции общего отношения к технологиям до-
полненной и виртуальной реальности 
как к незатейливому игровому по своей 
сути увлечению. Вследствие перечислен-
ных факторов применение технологий 
виртуальной и дополненной реальности 
в музыкальном искусстве и образовании 
исследовано в недостаточной мере.

Типы цифровой реальности

В настоящее время цифровая реаль-
ность разделяется на два типа: AR и VR. 
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Указанная аббревиатура требует расшиф-
ровки. VR/AR – технологии цифровой 
среды, подменяющие реальное отображе-
ние мира, в котором существует человек. 
Основное отличие заключается в степени 
таких изменений: технология VR (вирту- (вирту-
альной реальности – Virtual Reality) 
предполагает абсолютное воздействие 
на человека и погружение в искусственно 
созданное цифровое пространство, в ко-
тором восприятие органами чувств, вклю-
чая слух, зрение и осязание, полностью 
контролируется компьютерной моделью.

Вообще понятие виртуальности очень 
тесно связано с органами чувств. Появив-
шись в последней четверти ХХ века, термин 
«виртуальная реальность» первоначально 
использовался для обозначения мира объ-
ёмных моделей, создаваемых при помощи 
компьютера и передающих эффект полного 
в нём присутствия человека.

Технология AR (дополненной реаль-
ности – Augmented Reality) в свою оче-
редь не заменяет осязаемый нами мир 
целиком. Она призвана дополнить его, 
представить либо акт вероятностного на-
личия предметов, невидимых глазу обыч-
ным способом, либо продемонстрировать 
возможности анализируемого простран-
ства с использованием компьютерной 
графики. Таким образом, это сочетание 
реального мира с виртуальным. Допол-
ненная реальность может воспринимать-
ся всеми органами чувств, а не только 
зрением, слухом, осязанием. В связи 
с этим логично, что первоначально сфе-
рами корреляции VR и AR стали ланд-
шафтный дизайн, конфигурации интерье-
ров, изобразительное искусство, игровая 
индустрия, музейное дело.

Навыки и умения, которыми индивид 
обладает в реальном мире, оказавшись 
в расширенной среде применения, приоб-
ретают новые возможности с использова-
нием таких технологий. Например, 

в изоб разительном искусстве виртуаль-
ная реальность позволила художникам 
создавать искусственные пространства 
и наполнять их рисованными объектами. 
Модельеры получили шанс увидеть 
в трёхмерном пространстве своё творе-
ние на модели, прежде чем оно может 
быть отправлено в пошив. Инженеры, 
конструкторы прорабатывают детали изо-
бретений в пространстве виртуальной ре-
альности на своеобразном прототипе 
до момента его реального воплощения. 
А работу ландшафтных дизайнеров и спе-
циалистов, занимающихся дизайном ин-
терьеров, и вовсе сложно представить 
без компьютерных технологий объёмного 
моделирования.

Интеграция технологий 
цифровой реальности 

в музыкальное искусство

На рубеже второго и третьего десяти-
летий XXI века современные информаци-
онные технологии стали своего рода 
творческой лабораторией для новой 
музыкальной практики. Это и поле 
для экспериментов в области режиссёр-
ского театра, и обновлённое отношение 
к теат ральной сцене и декорациям, и иное 
восприятие пространства театра в целом. 
Последнее замечание стоит раскрыть бо-
лее подробно.

Поскольку технологии дополненной 
реальности предлагают новые, подчас 
фантазийные грани окружающего про-
странства, то сцена перестаёт быть неко-
торым экраном для зрителя, теряет ту не-
видимую разделяющую черту, которая 
ранее чётко позволяла дифференцировать 
пространство на среду музыкального 
действия и сферу слушательской аудито-
рии – на источник информации и на вос-
принимающий её субъект. Новые формы 
интерактивных включений слушателя 



58

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2023. Т. 11. № 2                  2023, vol. 11, no. 2

Музыкальное историко-теоретическое образование 

в качестве участника сценических собы-
тий во многом явились результатом та-
ких экспериментов. А иные принципы 
ком муникации стали в свою очередь спо-
собствовать развитию новых жанров 
современного искусства и новых разно-
видностей традиционных музыкальных 
жанров.

Каков принцип применения AR-
технологий? В процессе взаимодействия 
органического и синтетического, настоя-
щего и искусственного рождается новая 
модель, требующая отдельного изучения. 
В техническом плане для активации допол-
ненной реальности нужны специальные 
аппаратные и программные средства. Тех-
нологии дополненной реальности делятся 
на несколько категорий: на основе исполь-
зования специальных маркеров и без тако-
вых, геолокационные, проекционные.

В маркерной технологии для включе-
ния дополненной реальности требуется 
элемент, выполняющий роль активатора – 
специальный маркер. Как указывает 
А. В. Красноскулов, маркерами «могут 
быть как специально подготовленные 
изображения (например, QR-коды), так 
и любые объекты, звуки» [3, с. 80]. 
В ином случае роль активатора выполня-
ет географическое положение самого 
пользователя, отслеживаемое с помощью 
навигационных спутников, а соответствую-
щие данные для формирования допол-
ненной реальности направляются в при-
ложение в момент нахождения устройства 
в значимой точке локации. В проекцион-
ной технологии дополненное изображе-
ние создаётся путём специальной проек-
ции на физическую конструкцию и «чаще 
всего применяется в качестве производ-
ственных инструкций» [4].

Как сочетаются компьютерные техно-
логии с произведением музыкального ис-
кусства в исполнительской практике? 
В качестве примера приведём сочинение 

«Грехопадение» современного петербург-
ского композитора Рустама Сагдиева. На-
писанное по мотивам рассказа Даниила 
Хармса «Грехопадение, или познание 
доб ра и зла», произведение получило 
жанровое определение самим автором 
как AR-опера или опера дополненной 
реальности . Сценическое воплощение 
оперы дополненной реальности осущест-
влено в формате полувиртуального спек-
такля. Медиахудожник Егор Пшеничный 
(выпускник Российского государствен-
ного института сценических искусств, 
автор более 30 работ, включая, кроме 
упомянутого, арт-проект дополненной 
реальности «Тихий город») совместно 
с дирижёром и режиссёром спектакля 
Дмитрием Отяковским создали приложе-
ние, которое формирует многослойность 
реальной картины мира. Данное творче-
ское содружество не было случайным: 
Дмитрий Отяковский – режиссёр, при-
глашённый режиссёр-постановщик Ма-
риинского театра, популяризатор произ-
ведений классического оперного 
искусства и современных форм их по-
становок. Он известен своими работами, 
которые изменяют представление 
об опере как об «архаичном» жанре, 
включая эксперименты в области цифро-
вого формата её презентации.

В этой постановке маркером высту-
пает портрет Даниила Хармса. В спектак-
ле принимают участие 3D-персонажи 
в абстрактных декорациях. Оперное дей-
ствие выходит за рамки театральной сце-
ны за счёт используемого компьютерного 
приложения. Изменяя привычную среду 
развития драматургии жанра, композитор 
одномоментно выводит музыкальное 
представление в сферу эксперимента: ис-
кажаются привычные для жанра понятия 
пространства и времени, единства дей-
ствия. Выходит на новый уровень пони-
мание зрелищности как одного из осново-
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полагающих художественных принципов 
театра, а игра с вещью из актёрской сре-
ды становится элементом зрительской 
аудитории .

Музыка в «Грехопадении» исполня-
ется на акустических музыкальных ин-
струментах, вокальная сторона сцениче-
ских номеров также не подвержена 
трансформациям, присущим электрон-
ной среде обработки звука. Таким обра-
зом, композиция, объединяющая тради-
ционные элементы жанра со сферой 
цифровой программной разработки, об-
ладает функцией звена между извест-
ным и открываемым, традиционным 
и новаторским, однозначным и спорным. 
В связи с этим трудно согласиться с мне-
нием исследователей, в соответствии 
с которым современные информацион-
ные технологии «заслонили собой все 
значения и смысл существования самого 
искусства» [5, с. 17]. Скорее эти средства 
создали новые формы для развития жан-
ра и актуальные форматы их творческой 
презентации и распространения.

По сути, явления, открытые при по-
мощи AR-технологий, предложили новые 
грани иммерсивного спектакля. Знаком-
ство с жанром и восприятие музыкаль-
ного произведения переносятся в сферу 
своеобразного квеста. Так, за счёт опре-
делённой геймификации выстраивается 
ещё одна связующая нить к новой публи-
ке – поколению, реализующему себя 
в том числе через цифровую среду. 
И в этом случае, «когда зритель не знаком 
с философией Жана Бодрийяра или Валь-
тера Беньямина, он может получить удо-
вольствие от оперы на поверхностных 
уровнях, например, зрительном и слухо-
вом» [6, с. 92].

В этом плане отметим ещё один при-
мер музыкального произведения допол-
ненной реальности, написанного в жанре 
оперы. В 2022 году в Театре имени Ната-

лии Сац состоялась премьера AR-оперы 
«Любовь к трём цукербринам». Опера яв-
ляется первой частью задуманной футу-
ристической трилогии по мотивам рома-
на Виктора Пелевина, который с разных 
сторон рассматривает тему болезненного 
столкновения человеческого сознания 
и искусственного разума. Слово «цукер-
брин» составлено из имён создателей 
крупнейшей соцсети (Марк Цукерберг) 
и поисковой машины Google (Сергей 
Брин). «Мир цукербринов – это мир буду-
щего, который целиком погружён в соц-
сети, но как бы в варианте виртуальной 
вселенной, где человек перестаёт суще-
ствовать как человек. Такая жёсткая са-
тира и на сегодня, и на предполагае мое 
завтра. Мы уже много лет живём напо-
ловину, а, может, и на две трети в вир-
туальном пространстве, в мире социаль-
ных сетей, и всё больше зависим от них, 
при этом даже не успевая осознать сте-
пень этой зависимости» [7]. В спектакле 
сочетаются живой театр и современные 
компьютерные и визуальные системы: 
технологии добавленной (AR) и вирту-
альной (VR) реальности и динамические 
голограммы. Перед входом в зал каждый 
зритель получает планшет, чтобы прини-
мать участие в действии. Планшет 
как проводник в мир современного теат-
ра, как вспомогательный, а подчас не-
отъемлемый инструмент для публики 
эпохи метамодерна. В связи с этим 
оказывается уместным высказывание 
Н. Хрущёвой относительно субъекта 
этой эпохи: «Если субъектом модерна 
выступал невротик, а субъектом постмо-
дерна – шизофреник, то субъектом мета-
модерна становится аутист: его связи 
с внешним миром протекают в основном 
внутри его собственной цифровой реаль-
ности» [8, с. 129].

Сам музыкальный руководитель 
спектакля указывает, что «на территории 
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музыкального театра эти опыты будут од-
ними из первых – и даже в принципе пер-
выми в своём роде. В результате такого 
уникального эксперимента возникнет 
новая театральная вселенная, где разные 
виды искусства – театр, литература, му-
зыка – в сочетании друг с другом, новей-
шими технологиями, последними дости-
жениями науки и IT-сектора дадут некий 
магический четвёртый результат, в кото-
ром и содержатся ответы на важнейшие 
вопросы современности» [9].

Неудивительно, что спектакль был 
представлен именно на сцене Театра име-
ни Наталии Ильиничны Сац, профессио-
нальном музыкальном театре для детей 
и юношества, ориентированном на под-
растающее поколение.

Музыкальное образование 
и технологии цифровой реальности

Направление музыкального образова-
ния, в котором широко применяются до-
стижения в сфере информационно-ком-
муникационных технологий, в конечном 
счёте служит задаче воспитания всесто-
ронне развитой личности. И в этом плане 
сама идея включения компьютерной сре-
ды созвучна цели – «сформировать готов-
ность обучающегося к профессионально-
му совершенствованию в условиях 
информационно насыщенного общества» 
[10, с. 165].

Сегодня технологии дополненной ре-
альности и виртуального пространства 
постепенно проявляют себя не только 
в музыкальном искусстве, но и в образо-
вании. Ранее прерогативой этих средств 
в основном являлись жанры массовой му-
зыкальной культуры, начальный этап зна-
комства с музыкальными инструментами 
и игровая музыкальная комбинаторика. 
Например, подобными проектами явля-
ются различные варианты полувирту- 

альных игр, где можно составить компо-
зицию, используя набор заданных паттер-
нов (приложение GT Game, в котором 
паттерны представлены в виде игровых 
карт с заданным ритмическим или ме-
лодическим фрагментом), приложения, 
погружающие человека в пространство 
виртуальной реальности, в котором про-
исходит визуальное и аудиальное знаком-
ство с музыкальными инструментами, их 
конструктивными особенностями и приё-
мами звукоизвлечения (VR приложение 
MuseED, позволяющее играть на различ-
ных музыкальных и шумовых инструмен-
тах – фортепиано, ударные, калимба, бан-
джо, ксилофон).

Согласно исследованию зарубежных 
авторов из группы New Media Center 
[11], дополненная реальность имеет не-
сколько возможностей для преобразова-
ния образовательной среды, таких 
как развитие инновационных подходов, 
технологий обучения, в том числе орга-
низации форм подачи материала. В то же 
время методика, предполагающая ис-
пользование технологии дополненной 
реальности, способствует решению во-
проса полимодальности восприятия, вы-
раженного в том числе «в активизации 
не только традиционного аудиального, 
но и визуального, и кинестетического 
каналов» [12, с. 35].

Отдельным направлением является 
начальный этап музыкального образова-
ния, в котором высока роль акцентирова-
ния внимания и культивирования интере-
са на первых занятиях музыкой. Одним 
из приёмов интерактивной педагогики 
является вовлечение в учебный процесс 
различных медиатехнологий, приводя-
щих в итоге к открытию новых форм зна-
комства с музыкальным языком.

Исследователи из Университета 
Некметтина  Эрбакана (Necmettin Erbakan 
University), анализируя эксперимент 
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по включению технологий дополненной 
реальности в педагогическую практику 
на музыкальных занятиях в рамках 
дисцип лин общеобразовательной школы, 
приходят к выводу о более эффективной 
«тренировке когнитивной активности, 
мышечной памяти и самоконтроля» 
[13, с. 48].

Понятия «дополненной» и «вирту-
альной» реальности пока редко примени-
мы в контексте музыкального обучения 
в системе среднего профессионального 
и высшего образования, но можно отме-
тить отдельные попытки определить их 
место в этом процессе. Так, М. В. Карасе-
ва предлагает понимать дополненную ре-
альность как «частичное использование 
медиаресурсов, тем или иным способом 
соединяемых с живым музыкальным ис-
полнением» [14, с. 173]. Автор приводит 
ряд практических приёмов, применимых, 
на наш взгляд, на наиболее благодатной 
для включения интерактивных техноло-
гий в образовательную практику дисци-
плине «Сольфеджио». Поскольку, наряду 
с пением, сольфеджио – это во многом 
тренировка слуха, голосового аппарата, 
ощущения метра, чувства ритма, «в про-
цессе становления какого-либо слухового 
навыка часто бывают необходимыми та-
кие модификации звуковоспроизведения, 
как изменение темпа (без изменения 
высоты звука), звуковысотное транспони-
рование (принудительное изменение вы-
соты звука при воспроизведении), за-
кольцовывание музыкального фрагмента 
для циклического его повторения (в част-
ности, при записи диктанта)» [Там же, 
с. 174].

В зарубежной практике музыкально-
го образования обнаруживаются примеры 
включения технологий дополненной ре-
альности при изучении музыкально-
театральных  жанров. Так, исследователи 
из Shenyang Normal University провели 

эксперимент с анализом целевой аудито-
рии студентов, изучающих оперное ис-
кусство. На занятиях использовался 
функционал VR-приложения Huangmei 
Opera, позволяющего воспроизводить 
фрагменты изучаемых оперных сцен не-
посредственно в режиме виртуального 
присутствия студента на спектакле 
[15, с. 10].

Заключение

Сегодня мы наблюдаем внедрение 
технологий дополненной реальности 
и в исполнительском искусстве, в клас-
сических музыкальных жанрах, заполне-
ние цифровым пространством академи-
ческих театральных сцен и концертных 
площадок филармоний. Можно указать 
на то, что изменившиеся запросы пуб-
лики, новые форматы коммуникации 
в системе «автор – исполнитель – слуша-
тель» потребовали новых форм трансля-
ции музыкальных событий. А те, в свою 
очередь, образовали неисследованные 
лакуны, своеобразные «белые пятна» 
для музыкальной науки. В этом плане 
отметим верное замечание Т. В. Франто-
вой: «Может быть, главное “белое пят-
но” – новая “среда обитания” музыки, 
ведь сама музыка обрела цифровой фор-
мат, существующий в киберпростран-
стве» [16, с. 101].

Новый вектор в развитии информа-
ционно-коммуникационных технологий 
в музыкальном искусстве и образовании 
в виде приёмов включения приложений 
дополненной реальности в методику 
преподавания музыкально-теоретических 
дисциплин, а также музыкальных произ-
ведений, возникших на стыке направле-
ний технологии и искусства открывает 
не только перспективы реализации совре-
менных форм коммуникации и активиза-
ции внимания, но и новые горизонты 
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исследований . Приводя в пример теа-
тральные постановки как жанр синкрети-
ческий, в котором технологии дополнен-
ной реальности ярче всего определяют 
возможность своей реализации, обнару-
живаем новую парадигму отношений теа-
тра и публики. Неслучайно и опыт зару-
бежных исследователей, направленный 
на изучение дидактической со-
ставляющей в вопросах использования 
технологий дополненной реальности, 
опирается на изучение истории театра 
в рамках школьных дисциплин. В опре-
делённой мере такие средства можно 
признать насущно необходимыми в кур-
сах музыкально-теоретических и музы-
кально-исторических дисциплин, а так- так-так-
же их применения в процессе знакомства 

обучающихся с музыкальным инстру-
ментарием.

В качестве резюме отметим, что 
результатом включения технологий до-
пол нен ной и виртуальной реальности 
в музыкаль ное образование является 
форми рование нового педагогического 
инструментария, направленного на реа-
лизацию в методике преподавания музы-
ки новейших достижений в сфере цифро-
вых технологий. Обращение к ним 
в содержании музыкально-теоретическо-
го и музыкально-исторического образова-
ния предполагает дальнейшее много-
аспектное изучение возможностей такого 
инструментария в технологическом, ком-
позиционном, философско-эстетическом 
и мировоззренческом аспектах.
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ВОКАЛЬНО-РЕЧЕВАЯ ПОДГОТОВКА ПЕВЦА 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  
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Аннотация. Статья посвящена вопросу вокально-речевой подготовки певца в об-
разовательном процессе. В частности, в статье рассматриваются отдельные пара-
метры работы с иностранным текстом вокальных сочинений, обозначены некото-
рые особенности фразового ударения и средства смыслового выделения 
французского языка, оказывающие влияние на его вокализацию. Автором затра-
гивается проблема организации музыкального и речевого синтаксиса в работе 
над фразировкой в пении на французском языке, большое внимание уделяется 
вопросу дифференциации речевого потока на элементы с разной степенью выде-
ленности и акцентности. На примере вокальных сочинений на французском язы-
ке произведён анализ строения речевой и музыкальной фразы, рассмотрен вопрос 
взаимодействия художественного и технологического в практической деятельно-
сти исполнителя. В статье отмечена необходимость создания нового, концепту-
ально обоснованного и специально выстроенного формата учебной дисциплины, 
осуществляющей вокально-речевую подготовку. В качестве приоритетной задачи 
курса выделяется формирование у студентов-вокалистов навыка работы с ино-
странным (в том числе французским) текстом.
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Abstract. The article focuses on voice and speech training in the education process. 
It identifies the parameters of preparing the foreign texts of vocal repertoire, marks 
some peculiarities of phrasal stress and means of semantic emphasis in French, that 
affect its vocalization. It reveals the problem of music and speech syntax combination 
in vocal phrasing in French. The author addresses the issue of the speech flow division 
into elements with varying degrees of emphasis and accentuation. The analysis 
of speech and music structure, the question of synthesis of artistic and technical 
in singing was described by examples of French vocal pieces. The author concludes 
that new special voice and speech training is needed to create. The first priority is 
to build the skill to work with foreign text of vocal repertoire (include French repertoire).
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Вокально-речевая подготовка 
обучающихся в классе 
академического вокала

Профессиональные требования оте-
чественных и мировых оперных сцен 
к певцам чрезвычайно высоки. Одним 
из важных показателей конкурентоспо-
собности исполнителя является его во-
кально-речевая подготовка, которая преж-
де всего проявляется в исполнении 
вокальных сочинений на языке оригина-
ла, что обусловливает необходимость со-
ответствующей подготовки. Современное 
образование должно обеспечить певца 
инструментами и механизмами, которые 
дали бы ему возможность существования 
в профессиональном сообществе.

В число приоритетных задач совре-
менного профессионального образования 
в ряде стран (США, Англия, Франция, 
Италия и др.) входит формирование у сту-
дента-вокалиста навыка работы с фоне-
тикой и иностранными текстами сочине-
ний. Так, например, в учебном плане 
Королевской академии музыки Велико-
британии (Royal Academy of Music, GB) 
представлена группа дисциплин, направ-
ленных на формирование устойчивого 
навыка работы с иностранным певческим 
репертуаром: «Курс иностранного языка 
и фонетика» (“Language Classes and 
Phonetics”), «Английский репертуар» 
(“English song”), «Французский реперту-
ар» (“French song”), «Немецкий лид» 
(“Lieder”), «Итальянский репертуар» 
(“Craft of Italian”) [1].

Высшая школа музыки Манхэттена 
(Manhattan School of Music, USA) предла-
гает следующие дисциплины для обуче-
ния по образовательным специальностям 
«Сольное пение», «Общее фортепиано» 
(“Voice”, “Collaborative Piano”): «Дикция 
на итальянском» (“Italian diction”), «Дик-
ция на английском» (“English diction”), 

«Дикция на немецком» (“German diction”), 
«Дикция на французском» (“French 
Diction”), «Немецкая вокальная литерату-
ра» (“German Vocal Literature”), «Француз-
ская вокальная литература» (“French Vocal 
Literature”), «Английская вокальная ли-
тература» (“British Vocal Literature”), 
«Американская вокальная литература» 
(“American Vocal Literature”). Каждая 
из перечисленных дисциплин реализуется 
на протяжении одного учебного года [2; 3].

Наравне с отдельными дисциплина-
ми, направленными на развитие навыка 
работы с вокальным репертуаром на опре-
делённом иностранном языке, система 
образования в США и в странах Европы 
реализует ряд мастер-классов и семина-
ров, в рамках которых в условиях группо-
вого обучения учащемуся предлагается 
решение проблем индивидуального ха-
рактера: так называемые воркшопы 
(workshop). Стоит отметить, что в России 
такая форма организации образователь-
ного процесса, как воркшоп, не представ-
лена на постоянной основе в системе об-
разования, но активно реализуется в виде 
отдельных курсов, например, в рамках 
Творческой школы вокального мастер-
ства Елены Образцовой (г. Москва, орга-
низатор – Международный благотвори-
тельный фонд Елены Образцовой) [4].

Большое внимание изучению италь-
янской, французской, немецкой и русской 
фонетики в России, особенно в послед-
ние годы, уделяется в Молодёжных опер-
ных программах Большого и Мариин-
ского театров, в ряде образовательных 
проектов, например, в «Институте оперы» 
(г. Москва, организатор – Арт-агент ство 
«Премьер»), что, безусловно, свидетель-
ствует о востребованности и актуально-
сти данной тематики.

Следует подчеркнуть, что в послед-
нее десятилетие в отечественной педаго-
гике вокально-речевая подготовка сту-
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дентов вокальных факультетов вуза 
стала занимать значительно более важ-
ное место. Это отразилось и в создании 
целого ряда специальных дисциплин. 
Одни из них направлены на изучение 
и решение проблемы произношения тек-
ста и речевой артикуляции в пении, дру-
гие – на получение знаний о гигиене го-
лоса и основ сценической речи: 
«Орфоэпия в пении» [5; 6], «Сцениче-
ская речь» [7; 8], «Работа с иностранным 
вокальным текстом» [9], «Практическое 
освоение итальянской/немецкой/фран-
цузской вокальной литературы», «Во-
кальное произношение на иностранных 
языках» [10] и др.

Однако анализ аннотаций к учебным 
курсам, реализующим вокально-речевую 
подготовку студентов вокальных факуль-
тетов, показал, что существуют опреде-
лённые проблемы, без решения которых 
освоение программы не будет эффектив-
ным: некоторые дисциплины, подразуме-
вающие регулярный практический тре-
нинг («Сценическая речь», «Вокальное 
произношение на европейских языках», 
«Работа с иностранным вокальным тек-
стом» и др.), в настоящее время в боль-
шей мере носят ознакомительный и 
вспомогательный характер; ни одна дис-
циплина не подразумевает обучение 
методу составления транскрипции ино-
странного текста символами Междуна-
родного фонетического алфавита (МФА) 
и последующую детальную работу с ино-
странным текстом. Таким образом, необ-
ходимо зафиксировать недостаточную, 
на наш взгляд, изученность проблемы 
освое ния зарубежного вокального репер-
туара в контексте работы над оригиналь-
ным литературным текстом и особенно-
стями его произношения, фразировки 
в процессе вокализации.

В данной статье рассмотрим отдель-
ные аспекты вокально-речевой подго-

товки певцов, которые, по мнению авто- 
ра, должны занимать важное место 
в образовательном процессе студентов-
вокалистов, а именно примеры работы 
с литературным текстом вокальных со-
чинений на французском языке и его 
последующее претворение в музыке. 
В связи с этим рассмотрим вопрос взаи-
модействия художественного и техно-
логического в практической деятельно-
сти испол нителя: корреляции вокальной 
речи на французском языке и музыкаль-
ного материала сочинения.

Синтаксические особенности 
вокальной речи

Важной педагогической задачей явля-
ется формирование чёткого представле-
ния и получение необходимых знаний 
о речевом фразовом ударении, о музы-
кальной фразировке и средствах смысло-
вого выделения. Чтобы суметь правильно 
расставить акценты, распределить внима-
ние и силу звука во время пения, необхо-
димо научиться видеть главную часть 
слова и затем фразы в целом.

Остановимся более подробно 
на представлении о музыкальной фрази-
ровке. «Во фразировке заключается вся 
краса искусства и тайна, как овладеть 
им» [11, с. 144]. В. Э. Девуцкий определя-
ет «фразировку» как «искусство образно 
ёмкого, чувственно яркого, логически 
точного произнесения (интонирования) 
музыкального, сценического или литера-
турного текста» [12, с. 3].

Нельзя не согласиться с мнением 
итальянского вокального педагога 
XIX века, профессора Миланской кон-
серватории Ф. Ламперти, о совокупно-
сти факторов, влияющих на качество 
фразировки. В данном контексте Лам-
перти говорит о соразмерном длине и ха-
рактеру фразы вдохе, правильном выбо-
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ре динамических оттенков, тембровом 
предпочтении, разнообразии используе-
мых штрихов, «игре временем» (rubato), 
внимательном отношении к ритму и мет-
ру, произношению. Неотъемлемой ча-
стью тонкой фразировки является пони-
мание исполнителем содержания 
про изведения, в соответствии с которым 
певец выбирает способы передачи эмо-
ций и состояний героя вокального сочи-
нения [11, с. 155–158].

Понятие вокальной фразы можно 
рассмотреть в двух ракурсах: как элемент 
музыкальной формы и как элемент дра-
матургии. И. В. Способин считает, 
что с точки зрения музыкального синтак-
сиса фраза является формообразующей 
единицей для предложения и периода и, 
в свою очередь, включает более мелкие 
структурные элементы [13, с. 185].

А. Д. Алексеев указывает, что в каче-
стве «маяков», разделяющих завершён-
ные музыкальные обороты, используются 
ритмические остановки и паузы, свое-
образные знаки музыкальной пунктуа-
ции – цезуры [14, с. 97–98]. В вокальном 
исполнительстве фразировка зависит 
от строения как музыкального, так и поэ-
тического текста. Исполнителю важно 
знать об этом и научиться следить за их 
соответствием. Только тогда певец смо-
жет осознанно относиться к приёмам, 
обеспечивающим достижение единства 
музыкальной и литературной фразиров-
ки: с одной стороны, научиться правиль-
но распределять дыхание, регулировать 
характеристики, связанные с темпом, ди-
намикой, тембром, выбором штрихов. 
С другой стороны, с помощью введения 
цезур, пауз, контрастных смен динамики, 
темпа, тембра, штрихов, подчёркивания 
границ отдельных построений можно до-
биться разделения целого на части.

Работая над вокальным сочинением, 
важно обратить внимание на то, какими 

средствами композитор трактует просо-
дию текста, не деформирует ли он ритм 
стиха, интонацию, структуру слова и фра-
зы, а если это происходит, то как следует 
относиться исполнителю к данным фак-
торам. Как известно, в камерно-вокаль-
ных жанрах, где текст и музыка 
неразрывно связаны, художественные де-
тали произведения определяются корре-
ляцией поэзии и музыки.

Е. А. Ручьевская в своих работах вы-
деляет зависимость характера, склада 
и строения музыки в вокальном произ-
ведении от содержания и строения тек-
ста: его ритма, синтаксиса, композиции 
и других элементов художественной 
формы. Однако исследователь указывает 
также на возникающие несоответствия 
между текстом и музыкой в вокальных 
произведениях. В качестве примера рас-
сматривается характерный случай ис-
пользования подобного приёма с худо-
жественной целью (создание различных 
образов) [15, с. 18]. Признаками несоот-
ветствия между текстом и музыкальным 
материалом чаще всего является несо-
впадение ритмической организации тек-
ста и музыкального материала, контраст 
французской речевой и музыкальной ин-
тонаций.

Как правило, в вокальных сочинени-
ях эпохи классицизма, романтизма, а так-
же у композиторов-импрессионистов ин-
тонационный строй, тембровые оттенки, 
звукопись в значительной степени опре-
деляются фонетикой и интонационным 
строем литературно-поэтического текста. 
В музыке XX века наряду с подобными 
примерами можно встретить и ряд ис-
ключений, где авторы очерчивают грани-
цы мотивов вне зависимости от слова 
и ритма поэтической фразы (вокальные 
сочинения Прокофьева, Стравинского, 
Онеггера, Мессиана, Мийо, Булеза) 
[16, с. 5–6; 17, с. 51–52].
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В случаях, когда музыкальный мате-
риал не подчиняется просодии стиха, 
нужно, к примеру, намеренно избегать ак-
центирования неударной первой доли 
или высокой ноты, которая на неё прихо-
дится, тем самым передавать смысловую 
нагрузку, заложенную в поэтическом тек-
сте. Напротив, в случаях, когда компози-
тор учитывает порядок чередования удар-
ных и неударных, долгих и кратких 
слогов стиха, исполнителю значительно 
легче передать смысл текста, а сама му-
зыка будет скорее подсказывать, нежели 
дезориентировать.

В изучении музыкальной фразировки 
как таковой необходимо также коснуться 
вопроса её типологии. Интересна пози-
ция В. Девуцкого, который предлагает 
провести типизацию музыкальной фрази-
ровки по аналогии с названиями поэти-
ческих стоп, в основе которых лежит 
расслоение слогов на акцентные и безак-
центные. Учитывая, что система назва-
ний стихотворных стоп давно применя-
ется для характеристики простейших 
музыкальных мотивов, В. Девуцкий рас-
пространяет эти названия на все виды 
фразировочных явлений. В то же время 
учёный поясняет, что акцентный элемент 
музыкальных волн близок не ударным 
слогам стоп, а более важным для осу-
ществления речевого процесса фразовым, 
смысловым ударениям [12, с. 13–14].

Как мы видим, организация музы-
кального и речевого синтаксиса обнару-
живает много общего. Сочетание акцен-
тируемых и менее значимых элементов 
речевого высказывания проявляет ло-
гико-смысловые соподчинения, взаимо-
влияния элементов, а это, в свою очередь, 
способствует целостности и единству вы-
сказывания. Акцентируемые слова 
или словосочетания становятся центра-
ми, опорными пунктами речевых 
построе ний. Они как магнит начинают 

притягивать к себе действие остальных 
членов предложения, структурируют ре-
чевой поток, придают ему определённую 
направленность и скоординированность.

Составление фонем, слов, словесных 
оборотов в более крупные построения яв-
ляется результатом действия сложных 
фразировочных процессов расслоения, 
дифференциации речевого потока на эле-
менты с разной степенью акцентности.

Как и движение музыкальной мысли, 
мелодии, речевой поток можно рассмат-
ривать с двух позиций: объединения 
и членения. Подобно таким элементам 
музыкального формообразования как фра-
за, предложение, период, в фонетике 
французского языка принято оперировать 
терминами «ритмическая группа», «син-
тагма», «дыхательные группы», «речевой 
такт», «фоновая группа» [18, с. 187].

Как известно, французский язык от-
носится к языкам с фиксированным уда-
рением. Так, основное (первичное) ударе-
ние падает на последний слог слова 
и выражается в значительном увеличении 
длительности гласного звука, при этом 
ударный слог не оказывает какого-либо 
влияния на предыдущие слоги, не сокра-
щает их. Безударные слоги произносятся 
равномерно, с одинаковым распределени-
ем силы звука. Не останавливаясь под-
робно на теме фонетического слогоделе-
ния во французском языке, отметим 
лишь, что слог всегда оканчивается 
на гласный, а согласный переходит к сле-
дующему слогу. Таким образом, в речи 
на французском языке следует равномер-
ное чередование слогов [19, с. 32].

Тот же принцип действует и в пении. 
Стараясь придерживаться данного прави-
ла, певцы могут начать маркировать каж-
дый слог (другая крайность), что, конеч-
но, недопустимо в процессе вокализации. 
Такой подход не даст возможности пения 
legato, окажет негативное влияние на вы-
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разительность интерпретации текста 
в целом, а также может быть утомитель-
ным для слушателей. Напротив, последо-
вательное пропевание всех гласных и со-
ответствующих им слогов является 
ключом для хорошего legato в пении 
на французском. В то же время отметим, 
что маркирование каждого слога может 
использоваться в качестве художествен-
ного приёма по соответствующему указа-
нию автора.

Другая «ловушка» заключается в том, 
что не следует путать произносимый по-
следний слог слова и «огласовку» в пе-
нии непроизносимых в речи окончаний 
слов -e, -es, -ent. В случае огласовки уда-
рение падает на предпоследний слог. Так, 
рассмотрим пример «огласовки» непро-
износимого окончания -es в романсе 
(melodie) Клода Дебюсси «Звёздная ночь» 
(«Nuit d’étoiles») (Пример 1).

На конце слова étoiles непроизноси-
мое окончание -es [etwal], однако в нот-
ном тексте на последний слог приходится 
одна нота, поэтому возникает необходи-
мость в «огласовке» окончания слова. 
В таком случае певческая транскрипция 
выглядит следующим образом: [etwalə]. 
Ударным слогом является слог [wa].

Как видим, в ряде случаев на немой 
«е» приходится нота или несколько нот 
в музыкальном тексте, и обнаруживается 
необходимость его озвучивания. При этом, 
безусловно, такой слог в такте музыкаль-
ного материала предполагает попадание 
на слабую долю. Однако данное обстоя-
тельство зачастую нарушается. Так, неко-
торые французские композиторы XX века 
(Онеггер, Мессиан, Мийо, Булез и др.), 
не учитывая правила фонетики родного 
языка, придают звуку «е» слишком боль-
шое значение, помещая его на сильную 
долю и делая его ударным. Таким образом, 
нарушаются сразу два правила фонетики: 
1) смещение ударения в слове может изме-
нить его смысл; 2) подмена немого гласно-
го «е» долгим ударным, в сущности, нару-
шает фонетический состав слова 
[17, с. 51–52]. Очевидно, что подобные из-
менения литературного текста повлекут 
за собой преобразование структуры фра-
зировочной музыкальной волны.

Ритмическая группа французского 
языка (группа слов, как правило, 
состоя щая из 4 слогов, объединённых 
одним ударением) связывается по смыс-
лу и предполагает ударение на послед-
нем слоге, внутри фразы словесное 

Пример 1. Фрагмент романса «Звёздная ночь» К. Дебюсси

Example 1. An extract from “Nuit d’etioles” by C. Debussi
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ударение  исчезает, заменяясь фразовым 
[19, с. 15].

В русском языке мы можем говорить 
о «словесном ударении», но аналогичной 
ситуации не существует во французском 
языке: ударением наделяются не слова, 
а группы слов, выражающие в процессе 
речи единое смысловое целое; то есть 
мы можем говорить о «фразовом» 
или «ритмическом ударении».

Распределять ударения во француз-
ском предложении необходимо, основы-
ваясь на законе французской ритмики: 
«не может быть двух ударных слогов под-
ряд внутри одной ритмической группы» 
[20, с. 15].

А. Мешонник и Ж. Дессон, однако, за-
мечают: «Проблема ритмической группы 
во французском языке коренится в её изна-
чальной неопределимости» [21, с. 122].

Более крупное смысловое объедине-
ние – синтагма. В зависимости от контек-
ста синтагма может состоять из одной 
ритмической группы или из нескольких. 
Разделение на синтагмы очень индивиду-
ально и зависит от желания говорящего 
и особенностей передаваемого смысла. 
В потоке речи при объединении в синтаг-
му нескольких ритмических групп проис-
ходит усиление ударения на последней 
группе и ослабление ударений предыду-
щих. Задача облегчается тем, что синтаг-
мы разделяются паузой.

Всё же повторим, что в случаях, когда 
в вокальном сочинении роль самой музы-
ки, музыкальной фразировочной волны 
превалирует над просодией текста, сти-
хосложением, то и правила постановки 
речевого ударения французского языка 
не смогут строго соблюдаться.

Рассматривая вопрос фразировки 
и интонирования французского языка 
в пении, нельзя не упомянуть о некото-
рых исполнительских проблемах, возни-
кающих у певцов, не говорящих на фран-

цузском языке. Интересны наблюдения 
американского вокального коуча 
М. Степп, которая считает, что помимо 
трудности воспроизведения французской 
фонетики, певцы сталкиваются с вопро-
сом дифференциации речевого потока 
на элементы с разной степенью выделен-
ности и акцентности. Зачастую они оши-
бочно пе реносят фразовое ударение 
и интониро вание, присущие родному 
языку, во французский. Во фразировке 
вокальных произведений подобного рода 
явления обнажают себя в смещении мет-
роритмической направленности, измене-
нии типа музыкальной фразировочной 
волны и целостности музыкального вы-
сказывания [22, с. 138].

Таким образом, мы приходим к по-
ниманию, что знание базовых принци-
пов смысловой и ритмической организа-
ции французского языка, их соотношение 
со строением музыкальной фразы дол-
жно предоставлять возможность певцу 
правильно ориентироваться во фрази-
ровке и музыкальном синтаксисе вокаль-
ной речи.

Примеры работы над французским 
текстом в вокальных сочинениях

На примере камерного сочинения 
«Бретонская песня» (“Chanson bretonne”) 
из вокального цикла Ф. Пуленка «5 поэм 
на стихи М. Жакоба» рассмотрим взаимо-
действие литературного поэтического 
текста, вокальной и фортепианной пар-
тий, укажем некоторые методические ре-
комендации по работе над организацией 
речевой фразы и музыкальной.

В первых тактах мы видим конфликт-
ную ситуацию между строением фран-
цузской речевой фразы и фразой музы-
кальной (Пример 2).

J’ai perdu ma poulette et j’ai perdu 
mon chat. С точки зрения ритмической 
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организации  литературного текста в дан-
ном предложении 12 слогов, 4 ритмиче-
ские группы (j’ai perdu/ ma poulette/ et j’ai 
perdu/ mon chat) и 2 синтагмы (j’ai perdu 
ma poulette/ et j’ai perdu mon chat). Ударе-
ние в первой синтагме приходится на сло-
во poulette, во второй – на слово chat. Рас-
сматривая метрическую организацию 
поэтического текста, можно отметить, 
что используется ямбический стихотвор-
ный размер. 

Строение музыкальной фразы совсем 
иное: следуя за нотным текстом необхо-
димо озвучить непроизносимый звук «е» 
на конце слова «poulette» [pul ɛtə], тем са-
мым добавить в речевой поток ещё один 
слог. В вокальной партии присутствует 
акцент на первой доле двутакта, в форте-
пианной партии – регулярный акцентный 
ритм (акценты на каждую первую долю). 

Таким образом, определяется хореичес-
кая или импульсивная фразировочная 
волна. По отношению к поэтическому 
тексту акцентуация приходится на безу-
дарные слоги, нарушается размер стиха, 
но при этом сохраняется организация 
слов в ритмические группы. Перед ис-
полнителем стоит выбор: какой фрази-
ровки придерживаться – музыкальной 
или речевой? Певец должен основывать 
свой выбор, опираясь не только на удоб-
ство исполнения, но и на жанровый, об-
разный, стилистический контекст произве-
дения. В данном случае приемлемым 
вариантом исполнения будет следование 
речевой фразировке, поскольку, с одной 
стороны, подобное смещение ритма лите-
ратурного текста могло быть использовано 
для создания подобия французским народ-
ным песням (бретонский фольк лор), 

Пример 2. Фрагмент романса «Бретонская песня» Ф. Пуленка

Example 2. An extract from “Chanson bretonne” by F. Poulenc
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а с другой – возможно, сама поэзия Жако-
ба, полная гротеска, близкая к кубизму и 
сюрреализму, подтолкнула композитора 
к метрическому смещению стиха.

Исполнителям не стоит опасаться ак-
центуации и укрупнения сильных долей, 
поскольку быстрый темп, авторское ука-
зание “Rondement” («округло», «двигаясь 
по кругу»), указывающее на некоторую 
схожесть материала со скороговоркой, бу-
дут препятствовать созданию тяжеловес-
ной первой доли и потере общего музы-
кального движения.

Во втором предложении мы обнару-
живаем противоположные обстоятель-
ства. Условно данный отрезок литератур-
ного текста можно разделить на четыре 
ритмические группы (je cours/ á la 
poudrette/ si Dieu/ me les rendra) и две 
синтагмы (je cours á la poudrette/ si Dieu 
me les rendra). В музыкальном материале 
сохраняется регулярный акцентный ритм, 
совпадающий с ударениями в ритмиче-
ских группах. Таким образом, у исполни-
теля не должно возникнуть какого-либо 
затруднения в организации фразы, 
поскольку поэтический текст и музы-
каль ный материал создают единую мет-
рическую направленность, сливаясь в ям-
бической фразировочной волне.

Рассмотрим пример вокальной музы-
ки XIX века – Куплеты Марии из оперы 
«Дочь полка» Г. Доницетти, проследим 
за соответствием речевой фразы музы-
кальной. Отметим, что с точки зрения му-
зыкальной формы первый период будет 
соответствовать одному предложению 
литературного текста (Пример 3).

Chacun le sait | chacun le dit | le 
regiment par excellence | le seul à qui 
l’on fass’crédit | dans tous les cabarets de 
France (Каждый это знает, каждый это 
говорит: полк бесспорно единственный, 
которому отдают должное во всех кабаре 
Франции).

Членение речевого потока на ритми-
ческие группы и синтагмы соответствует 
разделению музыкального построения 
на фразы и предложения. В данном фраг-
менте мы можем увидеть пример приме-
нения в речи эмфатического ударения, 
которое служит для подчёркивания эмо-
циональной стороны слова внутри фразы: 
«Le regiment par excellence le seul…». 
Эмфатическое ударение во французском 
языке падает на первый слог, выделяемо-
го слова. Движение музыкальной мысли 
и речевой поток стоит рассматривать 
в приведённом музыкальном периоде 
с позиции объединения: используется 
структура суммирования, в которой 
за двумя однотипными мотивами/ритми-
ческими группами (chacun le sait + chucun 
le dit) следует вдвое более протяжённая 
фраза (le regiment par excellence). Синтак-
сически линия следующей речевой фразы 
была прервана в виду окончания музы-
кальной, тем самым одна фраза словесно-
го текста разорвана на две музыкальные, 
разделённые паузой. Безусловно, в Куп-
летах Марии, одном из самых ярких при-
меров арии стиля бельканто, господству-
ет роль самой музыки, красоты ме лодии 
и изложения, поэтому просодия текста, 
правила постановки речевого ударения 
французского языка не могут строго со-
блюдаться. В то же время певец, зная син-
таксическое и смысловое строение пред-
ложения, не должен останавливаться 
в паузах, ему предстоит довести музы-
кальную и художественную мысль 
до конца.

Заключение

На примере вокальных сочинений 
на французском языке в статье был про-
изведён анализ строения речевой и му-
зыкальной фразы, рассмотрено их взаи-
модействие. Подводя итог, выделим 
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в качестве самой важной проблему кор-
реляции художественного и технологи-
ческого в вокально-речевой подготовке 
певцов.

В практической исполнительской дея-
тельности певцу необходимо аккуратно 
и внимательно подходить к вопросу орга-
низации фразировки. Прежде всего здесь 

Пример 3. Фрагмент Куплетов Марии из оперы Г. Доницетти «Дочь полка»

Example 3. An extract from Maria’s Aria from “The Daughter of the Regiment” 

by G. Donizetti
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕТОДИЧЕСКИХ 
ПРИНЦИПОВ Ф. ШОПЕНА В  ФОРТЕПИАННОЙ 
ПОДГОТОВКЕ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ

Ши Явэнь, 

Художественный колледж Хэнаньского университета науки и технологий, 
г. Лоян, провинция Хэнань, КНР, 471023

Аннотация. В статье представлена классификация исполнительских и методиче-
ских принципов, а также новаторских пианистических приёмов Фридерика Шо-
пена. Это, в частности, принцип двуединства чувства и интеллекта в исполни-
тельском искусстве; принцип естественности и свободы пианистического 
аппарата; нотный текст и контекст художественного содержания музыкального 
произведения как принцип Универсума; естественность речевой выразительно-
сти в музыке как эстетический принцип; принцип гибкости метро-ритмического 
движения; принцип «пения» на фортепиано; legato как ведущий принцип звукоиз-
влечения; установка на техническое совершенствование благодаря свободному 
и естественному положению рук на клавиатуре; новаторство аппликатурных и пе-
дальных принципов; своеобразие шопеновской фактуры, разнообразное звукоиз-
влечение, широкое использование различных видов артикуляции и динамики. 
Указанные положения представляют цельную педагогическую систему и опира-
ются, прежде всего, на интеграцию технологии пианистических навыков и худо-
жественного содержания произведения на основе осмысленного подхода к работе 
над музыкальным образом. Изучение этой системы чрезвычайно актуально 
для современного китайского фортепианного обучения, в котором доминирует уз-
ко технологический вектор.

Ключевые слова: Ф. Шопен, методические принципы, фортепианное обучение, 
музыкальное образование в Китае.
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Введение

Изучение европейского музыкально-пе-
дагогического опыта является одним 
из прио ритетных направлений современно-
го китайского образования. Фортепианная 
культура в Китае молода, она насчитывает 
немногим более ста лет. Только во второй 
половине XX столетия стало возможным го-
ворить о формировании в стране системы 
фортепианного обучения. Современный 
«бум» китайского исполнительства на миро-
вой арене показывает поразительные дости-
жения отечественных музыкантов в овладе-
нии фортепиано – инструмента, далёкого 
от восточного менталитета. Во всём мире 
известны сегодня имена выдающихся пиа-
нистов-виртуозов – Лан Ланга, Ли Юньди, 
Юя Ванг, Чжан Хаочен и др. Впечатляет 
свои ми цифрами и размах системы профес-
сионального образования в целом. В настоя-
щее время в государстве насчитывается бо-
лее двух тысяч высших учебных заведений, 
из них 12 консерваторий, 134 университета, 
в которых ведётся преподавание по специ-
альности «Форте пиано».

Помимо этого, в КНР широко разви-
та система любительского музицирова-
ния, которую организуют многочислен-
ные частные школы и преподаватели. 
Вполне очевидно, что в музыкально-
культурном пространстве современного 
Китая проявляется массовый характер 
изучения фортепиано в разных социаль-
ных и возрастных группах. В этом кон-
тексте становится весьма актуальным 
вопрос обращения китайских педаго-
гов-пианистов к знаковым фигурам рос-
сийской и западноевропейской форте-
пианной культуры с целью интеграции 
их музыкально-педагогических воззре-
ний в практику учебных заведений 
страны. Среди таких фигур – Фридерик 
Шопен, один из самых популярных ком-
позиторов в Поднебесной.

Органическая взаимосвязь 
композиторского стиля Ф. Шопена 

с его исполнительскими 
и педагогическими рекомендациями

Европейское фортепианное исполни-
тельство и педагогика первой половины 
XIX века представляли собой обширное 
культурное поле, отмеченное именами 
многих концертирующих виртуозов и пе-
дагогов, демонстрировавших блестящий 
пианистический стиль. Появление в этой 
среде личности Фридерика Шопена озна-
меновало начало новой эры исполнитель-
ского искусства, характеризующегося 
благородной и утончённой манерой му-
зыкального высказывания, вдохновенным 
артистизмом, утверждением особого ка-
чества фортепианного звучания, позволяю-
щего адекватно воплотить содержание 
созданных им возвышенно-поэтических 
художественных образов. В его исполни-
тельском облике, как отмечает И. Ф. Бэл-
за, сконцентрировались наиболее харак-
терные черты романтического искусства 
XIX века [1].

Не менее значимой гранью уникаль-
ного дарования польского гения была 
и его педагогическая деятельность. Мно-
гие декларируемые им инновационные 
устремления в этой области позволили 
Ф. Шопену-педагогу занять особое место 
в ряду выдающихся коллег своего време-
ни. Новаторские идеи нашли отражение 
в его теоретическом трактате «Метод ме-
тодов», который был незадолго до смерти 
оставлен Шопеном в виде неоконченной 
рукописи, содержащей особый подход 
к работе над музыкальными произведени-
ями в процессе индивидуального обуче-
ния исполнительству на фортепиано. Ме-
тодическая ценность этого руководства, 
представляющего собой цельную проду-
манную многоуровневую педагогическую 
систему, и сегодня, спустя два столетия, 
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не утратив своей значимости, продолжает 
стимулировать интерес специалистов 
к анализу её ключевых положений, содер-
жащихся в доступных русскоязычному чи-
тателю изданиях переведённых на русский 
язык писем композитора [2; 3]. Рассмот-
рим их подробнее.

В отличие от доминирования в китай-
ском фортепианном обучении технологи-
ческого вектора, методические рекомен-
дации польского гения опираются, 
прежде всего, на интеграцию технологии 
пианистических навыков и художествен-
ного содержания произведения, осмыс-
ленной игры, естественного и удобного 
положения рук на клавиатуре.

Особые требования в освоении музы-
кального образа предъявляются Ф. Шопе-
ном к звуковой палитре произведения, 
базирующейся на принципе legato и раз-
нообразном туше, скрупулёзном отноше-
нии к фразировке, «пианистическому ды-
ханию», которое вырабатывалось 
на ощущении полной свободы пианисти-
ческого аппарата и гибкой кисти. Непре-
менными правилами польского Мастера 
были «нежность без жеманства», «энер-
гия без грубости» [4, с. 43]. Этим объяс-
няется большая амплитуда динамических 
и артикуляционных указаний в шопенов-
ских пьесах.

Новаторскими являются аппликатур-
ные ремарки Ф. Шопена, вызвавшие це-
лую бурю негодования у некоторых его 
современников, сторонников «старой 
школы» (Фридриха Вильгельма Кальк-
бреннера, Игнаца (Исаака) Мошелеса). 
Так, например, в своих произведениях 
он широко применял первый и пятый 
пальцы на чёрных клавишах, использовал 
подкладывание первого пальца под вто-
рой, третий, четвёртый и пятый; скольже-
ние пальцев, с учётом их индивидуально-
го своеобразия, беззвучную подмену 
пальцев. Указанные приёмы были введе-

ны ещё клавесинистами, но именно 
Ф. Шопен переосмыслил и, по образному 
выражению С. М. Мальцева, вдохнул 
в них свой неповторимый стиль [5].

Аппликатурные новации были тесно 
связаны у Ф. Шопена с использованием 
педали. В частности, с применением фак-
турной педали, когда в пределах одной 
гармонии объединяются разнородные 
фактурные элементы. Его поиски тем-
бральных эффектов фортепиано далеко 
опередили своё время и стали предтечей 
сонористики, т.е. музыки тембров XX–
XXI столетий.

Достаточно обобщённые замечания 
в «Методе методов» оставлены польским 
музыкантом по поводу tempo rubato. Дан-
ное обозначение, как показывает анализ, 
редко присутствует в нотном тексте его 
фортепианных произведений. Для испол-
нителей оно выступает своеобразным 
смысловым «кодом», к расшифровке ко-
торого каждый музыкант, обращающийся 
к творчеству Шопена, подходит индиви-
дуально – в зависимости от степени раз-
вития музыкальности, общей и профес-
сиональной культуры, интуиции, 
интеллектуальных качеств.

Педагогические воззрения музыкантов 
на методические принципы 

Ф. Шопена

В обширной литературе, посвящённой 
творчеству польского музыканта, до сих 
пор недостаточно чётко представлена 
классификация его исполнительских и пе-
дагогических принципов. Объяснение это-
му лежит в нескольких плоскостях.

Во-первых, сам объект (музыкальное 
творчество Ф. Шопена) являет собой не-
обычайно сложный многослойный феномен 
и носит разносторонний характер, что пред-
полагает оперирование различными мето-
дами эмпирического и теоретического по-
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знания. Во-вторых, терминологические 
свойства сфер педагогики музыкального 
образования и искусствоведения обладают 
в большей степени, чем другие науки, не-
чёткостью, динамичностью, текучестью, 
а также ассиметричностью плана содержа-
ния и его выражения.

Не менее существенным в этом от-
ношении представляется и приведённая 
ниже характеристика классификации 
как важного приёма, основанного на ло-
гическом делении понятий, которым 
пользуются в философии при изучении 
того или иного предмета: «Всякая клас-
сификация является результатом некото-
рого огрубления действительных граней 
между видами, ибо они всегда условны 
и относительны. С развитием знаний 
происходит уточнение и изменение клас-
сификаций» [6, с. 200–201].

О методических принципах великого 
польского музыканта мы имеем представ-
ление из разрозненных воспоминаний его 
современников и учеников, обширного 
эпистолярного наследия, а также наброс-
ков рукописи «Метод методов». Опираясь 
на эти источники, постараемся обозна-
чить понятия, имеющие определяющее 
значение для классификационных инди-
каций педагогических и исполнительских 
принципов Ф. Шопена. Исходя из выска-
зываний самого композитора, проанали-
зированных музыкантами-педагогами, 
выделим ключевые установки, определяю-
щие содержание его общеэстетических 
(музыкально-эстетических), исполни-
тельских, педагогических и методиче-
ских принципов.

Так, Ф. Лист в знаменитой книге 
о Шопене акцентирует внимание читате-
лей на важнейшей музыкально-эстетиче-
ской позиции своего польского коллеги, 
определяющим музыку как искусство вы-
ражать мысли звуками, искусство управ-
ления звуками. При этом сам звук являет 

собой некую субстанцию, первоэлемент, 
способный передать самую интимную 
и глубинную сущность мыслей и чувств 
человека [7].

Не меньшую значимость для совре-
менных музыкантов представляет, по мне-
нию Я. И. Мильштейна, и шопеновская 
точка зрения, обусловленная трактовкой 
нотного текста и контекста музыкального 
произведения как единой художественной 
системы, объективной реальности во вре-
мени и пространстве. Подтверждением то-
му является следующее высказывание 
польского музыканта, адресованное моло-
дым исполнителям: «Нет настоящей музы-
ки без скрытого замысла» [4, с. 26].

Шопен убеждён в том, что поиск 
и раскрытие художественного содержа-
ния должны осуществляться пианистом 
на основе передачи в музыке естествен-
ности речевой выразительности. Данный 
музыкально-эстетический принцип, 
как подчёркивает Г. М. Коган, связан 
с трактовкой композитором музыкально-
го искусства как человеческой речи, свое-
образного «живого языка», передача ко-
торого осуществляется интерпретатором 
на основе не только вдохновенного про-
никновения, но и знания законов музы-
кальной лексики, внимательного отноше-
ния к выписанным «знакам препинания», 
фразировочным лигам и т.д. [8].

В этой связи один из замечательных 
«шопенистов» XX столетия Г. Г. Нейгауз 
заостряет внимание на значимости идей 
Шопена о тесном переплетении в исполни-
тельском искусстве чувства и интеллекта 
[9]. Выдвинутое им в «Методе методов» 
положение о необходимости стремиться 
к гармоничному сочетанию интуитивного 
постижения образного строя изучаемых 
произведений с основательной аналити-
ческой и технической выверенностью 
каждого  элемента стало впоследствии од-
ной из базовых основ профессиональной 
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подготовки  пианистов в российской систе-
ме музыкального образования.

Музыкально-эстетические воззрения 
Шопена нашли продолжение в его испол-
нительских, педагогических и методиче-
ских принципах. В исследовании В. А. Ни-
колаева [10] в числе важнейших из них 
указывается умение интерпретатора орга-
низовать музыкальное время осваиваемых 
сочинений. Достижение в исполнитель-
стве гибкости метроритмического движе-
ния требует аналитического подхода к ав-
торским ремаркам – ritenuto, rallentando, 
calando, smorzando, accelerando. При этом 
принципиальное значение в работе 
над фортепианным репертуаром компози-
тора имеет tempo rubato, к овладению ко-
торым, согласно рекомендациям Шопена, 
следует идти путём сравнения мерного 
движения левой руки, исполняющей пар-
тию аккомпанемента и сохраняющей не-
зыблемость темпа, с ролью капельмейсте-
ра, привлечения различных метафор 
(например, образа дерева с ветвями и ли-
стьями) и т.д.

Не меньшей значимостью, по мнению 
Г. М. Цыпина, обладают и методические 
воззрения польского Мастера на искус-
ство пения на фортепиано [11]. Речь идёт 
об игре cantabile и legato как ведущих 
принципах звукоизвлечения. Вокальная 
терминология была впервые применена 
в европейском пианизме именно Ф. Шопе-
ном. В числе наиболее часто встречаю-
щихся указаний в нотных текстах сочине-
ний композитора отметим специфические, 
новаторские для своего времени характе-
ристики фортепианного звучания: mezza 
voce, sotto voce, spianato, cantilena, 
portamento, parlando. Наряду с этим спе-
циального внимания исполнителя заслу-
живают термины, указывающие на раз-
личные оттенки legato, выполнение 
которых позволяет достичь на рояле связ-
ного, но при этом светлого прозрачного 

звучания: leggiero e legato, leggiero e 
legatissimo, leggierissimo e legatissimo и т.д.

Работа над звуком как безусловный 
приоритет методики фортепианного обуче-
ния Шопена подчёркивается и Я. И. Миль-
штейном. Выполнение таких шопеновских 
рекомендаций, как: «не ударять по клави-
шам, а прикасаться подушечкой пальца», 
«пальцы “лепят” звук», «пальцы ощущают 
“дно” клавиши», служит обретению пиа-
нистом красивого и благородного туше – 
основного характера звукоизвлечения 
при игре на инструменте [4, с. 36]. При этом 
принципиальное значение в исполнении 
имеет разнообразие артикуляции: чередо-
вание игры legato и staccato, различные 
нюансы туше, приёмы rinforzando, 
smorzando, mancando, а также ритмиче-
ские, мелодические, динамические и аго-
гические акценты.

В стремлении к звуковому эталону 
особую значимость для музыканта-интер-
претатора обретает, по мнению М. Д. Кор-
ноухова, такой исполнительский принцип 
Шопена как широкая динамическая ам-
плитуда, выражающаяся в различных 
уровнях динамики – от мощного fortissimo 
(ff и даже fff) до легчайшего pianissimo (pp 
и ppp), mp, mf. В этом отношении важным 
звеном в работе исполнителя исследова-
тель считает анализ столь характерных 
для фортепианных полотен композитора 
ремарок diminuendo и crescendo, а также 
часто встречающихся в тексте приставок 
poco и piu, предшествующих конкретным 
динамическим указаниям [12].

Рассмотренные выше позиции тесно 
связаны с организацией работы пиани-
стического аппарата подлинно революци-
онными преобразованиями Шопена 
в этой области. К числу важнейших 
из них Я. И. Мильштейн и А. Д. Алексеев 
относят естественность, гибкость и сво-
боду пальцев в освоении фортепианной 
техники, достижение которых осущест-
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вляется на основе авторской позицион-
ной формулы – «e-fis-gis-ais-h» как при-
мера максимально удобного положения 
руки на клавиатуре; особую последова-
тельность изучения гамм – начиная с Ми-
мажора с завершением в До-мажоре 
как самой трудной; использование раз-
личных артикуляционных приёмов 
(staccato, non legato, portato, marcato) 
в разной динамике (piano и forte) и тем-
пах; применение приёма «мелодическо-
го» пассажа и «жемчужной игры» (jeu 
perle) с особым, чётко фиксированным 
прикосновением каждого пальца, обеспе-
чивающим ювелирную точность при со-
хранении певучести исполнения [4; 13].

Внимание исследователей привлекают 
также вопросы новаторства аппликатур-
ных принципов Шопена, основанных 
на специфике индивидуального пианисти-
ческого аппарата, мышечной свободе кор-
пуса, рук, подвижности кисти. Дифферен-
цированный анализ инновационных 
для XIX столетия приёмов подкладыва-
ния, перекрещивания и перекладывания 
первого, третьего, четвёртого и пятого 
пальцев с учётом их индивидуального 
свое образия, применения первого и пятого 
пальцев на чёрных клавишах, взятия двух 
нот одним и тем же пальцем, употребле-
ния одного и того же пальца на двух раз-
ных клавишах, скольжения пальцев; а так-
же распределения фактурного материала 
между двумя руками; принципов апплика-
туры широких расположений (при полном 
legato); использования индивидуальных 
особенностей пальцев для достижения 
звука определённого качества и т.д. пред-
ставлен в работе А. М. Ещенко [14].

Не меньший интерес искусствоведов 
вызывает и изучение инновационных 
преобразований Шопена в области при-
менения педали. Новизна его педальных 
принципов проанализирована в исследо-
вании Е. М. Зингера, указывающего 

на следующую закономерность: от музы-
кального замысла (как должно звучать) – 
к идее педального воплощения (вид 
и продолжительность педали) и, далее, 
к конкретным приёмам: полупедаль, чет-
верть-педаль, одновременное взятие пра-
вой и левой педали; педаль «прямая» 
и «запаздываюшая»; быстрый переход 
от правой педали (tre corde) к звучности 
левой педали (una corde) и т.д. [15].

Я. Гельфанд считает, что новаторский 
подход к трактовке педали оказал влия-
ние на формирование индивидуального 
стиля шопеновской фактуры, заключаю-
щегося в её удивительной певучести, ши-
роком использовании «обертоновых» 
красок фортепианного звучания, в обер-
тоновой фактурной полифонии [16].

Итак, классификация исполнитель-
ских и методических принципов, а также 
новаторских пианистических приёмов 
Ф. Шопена включает: принцип двуедин-
ства чувства и интеллекта в исполнитель-
ском искусстве; принцип естественности 
и свободы пианистического аппарата; 
нотный текст и контекст художественного 
содержания музыкального произведения 
как принцип Универсума; естественность 
речевой выразительности в музыке 
как эстетический принцип; принцип гиб-
кости метроритмического движения; 
принцип «пения» на фортепиано; legato 
как ведущий принцип звукоизвлечения; 
установка на техническое совершенство-
вание благодаря свободному и естествен-
ному положению рук на инструменте; но-
ваторство аппликатурных и педальных 
принципов; новаторство шопеновской 
фактуры, разнообразное звукоизвлече-
ние, широкое использование разных ви-
дов артикуляции и динамики.

Знание важнейших позиций, опреде-
ляющих содержание эстетических, педа-
гогических и методических принципов 
великого польского музыканта, по мнению  
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Е. Я. Либермана, положительно влия ет 
на исполнительское ощущение музыкаль-
ной формы, как выразительницы художе-
ственного содержания [17]. Путь к его рас-
крытию долог, труден и определяется 
движением пианиста в направлении 
«к простому – через сложное». В стремле-
нии подняться к вершинам одухотворён-
ной простоты заключается, согласно заве-
там Шопена, «конечная цель всякого 
искусства» [4, с. 71].

Заключение

Значимость педагогического и испол-
нительского воздействия шопеновского 
наследия в современном Китае заметно 
возрастает. Комплексное обучение форте-
пианному исполнительству предполагает 
инновационные технологии, а также под-
готовку исполнительской базы для интер-
претации романтического репертуара сту-
дентами учебных заведений КНР. 
Постепенное «погружение» в мир музы-

ки Ф. Шопена, параллельное знакомство 
с биографическими сведениями о вели-
ком композиторе, аналитический подход 
к изучаемому произведению помогает ки-
тайским обучающимся обогатить себя 
и музыкально, и интеллектуально, и арти-
стически.

В век культурной глобализации и инте-
грации систем музыкального образования 
произведения Фридерика Шопена соедини-
ли Запад и Восток. Сегодня происходит ак-
тивное проникновение его сочинений 
в учебный репертуар китайских вузов, 
в иную ментальность и музыкальную куль-
туру. Воззрения Ф. Шопена на эстетику 
и художественное содержание фортепиан-
ного искусства, на технологические сторо-
ны исполнительства, зафиксированные 
в его записях и письмах, имеют основопо-
лагающее значение для китайской форте-
пианной педагогики. Внедрение их в музы-
кально-педагогическое пространство вузов 
страны открывает качественно новые обра-
зовательные возможности.
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ  
В  МИФАХ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ  
КАК ПРЕДМЕТ ОСВОЕНИЯ БУДУЩИМИ 
МУЗЫКАНТАМИ-ПЕДАГОГАМИ
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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-
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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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Аннотация. В статье представлена характеристика многогранной деятельности 
Степана Васильевича Смоленского (1848–1909) – выдающегося музыканта, педаго-
га, хормейстера, учёного-исследователя второй половины XIX в. – начала XX вв. 
В центре внимания оказываются его мировоззренческие, этико-эстетические и пси-
холого-педагогические установки личности, которые формировались под влиянием 
идей славянофилов и отражали его воззрения на особую роль православия в раз-
витии общества и культуры, необходимость возвращения к истокам, традициям, 
самобытности, возрождения искусства знаменного пения. Автором статьи раскры-
ты основные направления деятельности С. В. Смоленского: образовательно-воспи-
тательная, музыкально-педагогическая, методическая, хормейстерская, научно-ис-
следовательская и др. Показано, что профессиональную подготовку певца, регента 
С. В. Смоленский рассматривал как процесс взращивания человека культуры и тре-
бовал результативности, высокого мастерства и широкого образования.

Ключевые слова: С. В. Смоленский, культурно-историческое наследие, музыкаль-
но-педагогическое образование, певец, регент, хормейстерская деятельность, рус-
ское духовное хоровое искусство, Синодальный хор.
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Abstract. The article presents the characteristics of the multifaceted activity of Stepan 
Vasilyevich Smolensky (1848–1909) – an outstanding musician, teacher, choirmaster, 
researcher of the second half of the XIX century – the beginning of the XX centuries. 
The focus is on his ideological, ethical, aesthetic, psychological and pedagogical attitudes 
of the personality, which were formed under the influence of the ideas of the Slavophiles 
and reflected his views on thespecial role of Orthodoxy in the development of society and 
culture, the need to return to the origins, traditions, identity, revival of the art of znamenny 
singing. The author of the article reveals the main activities of S. V. Smolensky: 
educational, musical and pedagogical, methodical, choirmaster, research, etc. It is shown 
that the professional training of the singer, regent S. V. Smolensky considered as a process 
of cultivating a person of culture and required efficiency, high skill and broad education.
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Введение

Современное общество находится 
в затяжном кризисе, усиливаются и углуб-
ляются противоречия во всех сферах 
жизни . В отношениях «Россия – Запад» 
наблюдается жёсткое противостояние: во-
енное, информационное, ценностное, ре-
лигиозное, нравственное и др. В таких ус-
ловиях особенно востребованными 
в сознании граждан оказываются темы, 
которые сплачивают народ в период серь-
ёзных испытаний: обращение к историче-
ской памяти, сохранение истинных духов-
ных ценностей, актуализация внимания 
к традиционным устоям жизни. В связи 
с этим хотелось бы напомнить слова из-
вестного богослова и мыслителя начала 
XX века князя Евгения Трубецкого. Раз-
мышляя об иконе «Троица» Андрея Рублё-
ва, он говорит об образе триединства, во-
круг которого «собирается Россия в дни 
великих потрясений и опасностей», ибо 
«от той розни, которая рвёт на части на-
родное целое и грозит гибелью, спасает 
только та сила, которая звучит в молитвен-
ном призыве: да будут едино как и Мы» [1]. 
Идея соборности как воплощение творче-
ской мощи русского духа, глубинного еди-
нения в душе и помыслах людей, диало-
гизма определяет психологический склад 
и ментальность русского народа, который, 
несмотря на разногласия, в трудные годи-
ны всегда «всем миром» решал возникаю-
щие проблемы.

Обращение в настоящее время к про-
блеме исследования, связанной с осмыс-
лением культурного наследия С. В. Смо-
ленского неслучайно, так как опыт 
лучших педагогов-музыкантов прошлого 
чрезвычайно актуален и востребован 
в теории и практике современного музы-
кально-педагогического образования. 
Свидетельством тому являются исследо-
вания Т. И. Батуринской [2], Н. А. Давы-

довой [3], С. И. Дорошенко [4], С. Г. Зве-
ревой [5], Е. В. Николаевой [6], 
Л. А. Рапацкой и А. С. Стрельцовой [7], 
М. П. Рахмановой [8], С. М. Цыплаковой 
[9] С. Duplor [10] и многих других музы-
кантов-педагогов, в том числе и автора 
данной статьи [11; 12].

В представленных далее результатах 
изучения культурного наследия выдающе-
гося музыканта-педагога второй половины 
XIX – начала XX вв. С. В. Смоленского 
предпринята попытка охарактеризовать 
значимость его наследия для понимания 
процесса становления и развития в России 
музыкального образования православной 
ориентации. При этом были поставлены 
следующие задачи:

1. Выявить мировоззренческие, 
этические, психолого-педагогические 
установки личности С. В. Смоленского.

2. Раскрыть основные направления 
его деятельности как музыканта-педагога.

3. Показать значение трудов 
С. В. Смоленского для истории, теории 
и практики музыкально-педагогического 
образования.

Мировоззренческие  
и этико-эстетические установки 

С. В. Смоленского

Степан Васильевич Смоленский 
(1848–1909) – выдающийся педагог, хор-
мейстер, учёный-исследователь, компози-
тор второй половины XIX – начала 
XX вв., деятельность которого была по-
истине многогранной: руководитель Си-
нодального хора, директор Синодального 
училища церковного пения, заведующий 
кафедрой истории церковного пения 
в Московской консерватории (1889/1890–
1900/1901), руководитель Придворной 
певческой капеллы (1901–1903), предсе-
датель отдела для разыскания и издания 
памятников старинного русского певче-
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ского искусства в Императорском Обще-
стве любителей древней письменности 
(1903–1907), директор Регентского учи-
лища (1907), главный идеолог, вдохнови-
тель представителей русского духовного 
хорового искусства: С. В. Рахманинова, 
А. Д. Кастальского, А. Т. Гречанинова, 
А. В. Никольского, П. Г. Чеснокова, 
Д. В. Аллеманова, Н. С. Голованова и др.

Мировоззрение и этико-эстетические 
установки С. В. Смоленского формирова-
лись во второй половине XIX века, когда 
обсуждался главный вопрос – по какому 
пути должно осуществляться обществен-
ное и культурное развитие России. Жаркие 
споры в печати вызывала дискуссия запад-
ников и славянофилов: что есть нацио-
нальное и общечеловеческое в культуре? 
Подобно двуликому Янусу, существовала 
парная взаимозависимость: западники 
смотрели в «идеальное будущее», славя-
нофилы – в «идеальное прошлое», но, не-
смотря на существующие разногласия, 
всех «объединяло чувство безграничной… 
любви к России и русскому народу, рус-
скому быту и русскому складу ума» [13]. 
Категории бинарности, отражаясь зер-
кально в представлениях мыслителей двух 
направлений о путях развития культуры, 
рождали философский диалог: прогрес-
сивные изменения с ориентацией на Запад 
или возвращение к истокам, традициям, 
самобытности, народности; подражание 
чужому или нахождение своего самобыт-
ного пути развития.

С. В. Смоленскому были близки взгля-
ды «пламенных» славянофилов, которых 
он называл людьми «мысли, правды и че-
сти», стремившихся «всеми силами духа, 
всею силою… любви к родине» [14, с. 57]. 
Представители славянофильства говорили 
о нравственном христианском лике Рос-
сии, о стране, соборно объединяющей 
множество верующих в любви и истине, 
защищали отечественную духовную тра-

дицию, выделяли особую роль правосла-
вия в развитии общества и культуры [15]. 
Степан Васильевич особенно ценил «кров-
но-русское старообрядчество», называя 
его «здоровым и истинно русским семе-
нем» будущей жизни. Его огорчает паде-
ние нравов, ослабление «нравственной 
дисциплины», не наблюдаемой им в жиз-
ни. Он уверен в «здравомыслии» любве-
обильного русского народа, которое сохра-
няется «именно благодаря этой силе крови, 
веры, свободного веча – мира, богатству 
земли, родящей хлеб, и [богатству] ума…» 
[14, с. 274].

Основные направления  
деятельности С. В. Смоленского  

как музыканта-педагога

С 1889 по 1901 гг. С. В. Смоленский 
работал директором Синодального учи-
лища, которое за 12 лет работы он пре-
вратил из заурядной 4-летней певческой 
школы, находившейся в плачевном состоя-
нии, в музыкально-педагогический ин-
ститут с 9-летним сроком обучения, 
по качеству подготовки сопоставимой 
с консерваторией. Окончивший курс Си-
нодального училища, по мнению дирек-
тора, «должен быть серьёзно образован, 
развит и обладать положительными му-
зыкальными знаниями. Всё остальное 
сделают талант, свободно-разумный труд 
и постепенно приобретаемый опыт» [14, 
с. 387]. В Синодальном училище суще-
ствовали два отделения: I ступень – пев-
ческое (60 человек) и II ступень – регент-
ское (15 человек).

В первые годы работы С. В. Смолен-
скому было нелегко: он встретился с фак-
тами продажи музыкальных инструментов 
с целью наживы, низкой мотивацией 
как преподавателей, так и учащихся к му-
зыкальным занятиям, отсутствием про-
фессионализма, дисциплины и др. С целью  
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«оздоровления» данного учебного заведе-
ния Степан Васильевич стал внедрять 
свою педагогическую систему, которая 
строилась на строгой дисциплине, соче-
тавшейся с любовью и уважением к уче-
никам, с воспитанием их в свободе и тру-
де. Выработанная им система была 
«основана на самодеятельности ученика, 
на его вере как в свои силы, так и в дружбу 
и неотложную помощь каждого из стар-
ших над ним» [14, с. 250]. Все эти педаго-
гические установки С. В. Смоленский 
впитал от своих учителей, Л. Ф. Львова, 
Д. В. Разумовского, Н. И. Ильминского, 
С. А. Рачинского и др. В известной карти-
не Н. П. Богданова-Бельского «Устный 
счёт» (1896) запечатлён эпизод урока-им-
провизации С. А. Рачинского, где ученики 
решают математические задачи. Извест-
ный профессор Московского университета 
«ушёл в народ» (он стал преподавать 
в сельской Татевской школе Казанской гу-
бернии, в 1886 г. по его приглашению туда 
же приехал преподавать церковное пение 
С. В. Смоленский).

О своих учителях С. В. Смоленский 
с любовью и уважением писал: «Если 
в чём и вижу сходную черту с моими учи-
телями, то в воспитанной ими же во мне 
любви к людям и к свету правды и зна-
ния» [14, с. 402]. Чуткий педагог, пони-
мая индивидуальные особенности своих 
воспитанников, «врачевал душу всегда 
один на один в беседе», когда «осторож-
ное и деликатное великодушие при вся-
ком наказании» помогало привести уче-
ника «в состояние “пришедшего в себя” 
блудного сына» [14, с. 245–246]. Принцип 
гуманизма, «педагогическое diminuendo 
наказаний», способных «выпрямлять 
кривое и выращивать почти безнадёж-
ное», были определяющими в воспита-
тельной деятельности С. В. Смоленского, 
так как он оберегал достоинство ученика, 
укреплял в нём веру в свои силы, прибав-

ляя ему энергии и свободной воли в де-
лах и осознании проступка [14, с. 302].

О педагогике Степан Васильевич го-
ворил, как об искусстве «выращивания 
людей не только по своим рецептам, 
но сообразно способностям каждого уче-
ника» [14, с. 501]. Сравнивая учителя 
с цветоводом и размышляя по этому по-
воду, он писал: «Но разве сравнится пре-
лесть даже лучшего цветка купленного 
с прелестью менее красивого, но своего 
цветка, который удалось вырастить само-
му?» [Там же]. Воспитательная деятель-
ность мыслилась педагогом-музыкантом 
как искусство в высшей степени интерес-
ное, «лучшее наслаждение само по себе, 
как в своей удаче, так особенно в труд-
нейших случаях» [Там же].

Большое внимание С. В. Смоленский 
уделял работе с родителями своих подо-
печных, так как понимал, что они могут 
повлиять на установки своих детей и уси-
лить мотивацию к музыкальной деятель-
ности: «Именно это общение выработало 
во мне лучшую часть моей педагогики. 
Оно научило меня, научило отцов с мате-
рями и научило детей, оно сближало всех 
нас и приводило в большинстве случаев 
к желаемому успеху и взаимному удов-
летворению» [14, с. 501–502].

Процесс подготовки певца, регента 
С. В. Смоленский, будучи сам прекрасно 
образованным человеком (окончил два фа-
культета Казанского университета: юриди-
ческий и филологический), рассматривал 
с позиции человека культуры и требовал 
не столько ремесла, сколько «высокого ма-
стерства», ратовал за возможности «широ-
кого образования» [14, с. 251].

С. В. Смоленский сплотил вокруг се-
бя коллектив единомышленников, 
что и позволило добиться превосходных 
результатов в процессе обучения и подго-
товки музыкантов. Среди преподавателей 
он особо выделял В. С. Орлова, ученика 
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П. И. Чайковского, регента Синодального 
хора. Степан Васильевич отмечал его вы-
сокий профессионализм, говоря при этом, 
что в работе он «необыкновенно был чу-
ток к звучности и равновесию хора» [14, 
с. 248]. Тёплыми словами отзывался пе-
дагог о своих учениках – о деятельности 
А. В. Никольского, Д. В. Аллеманова, 
Н. С. Голованова и др. Отмечая дарова-
ние, ум, талант, широкую общую культу-
ру А. Д. Кастальского, он характеризовал 
его как весьма самостоятельного в сужде-
ниях и весьма прилежного в работе [14, 
с. 313], а П. Г. Чеснокова он признавал 
особенно даровитым [Там же, с. 356].

В 1896 году состоялся дебют Сино-
дального хора, знаменитые «Историче-
ские концерты», на которых исполнялась 
хоровая музыка разных времён и наро-
дов. Обладая весьма внушительной хоро-
вой техникой, коллектив добился особой 
слитности звучания, художественной вы-
разительности и стилевого разнообразия. 
Синодальный хор с успехом выступал 
и за границей (в Париже, Вене, Констан-
тинополе и других городах). Приведём 
фрагмент одного из отзывов на концерт 
в зале Венского музыкального общества:

«Это удивительная тайна Стефана 
фон Смоленского, директора Синодаль-
ного хора, и господина дирижёра Орло-
ва… – как им удалось добиться от этих 
мальчиков и усатых взрослых мужчин 
с феноменальными тенорами и басами, 
достигающими невероятно низких то-
нов, такого чистого слияния голосов. 
Снимем шляпу перед этой тайной. Таких 
тонких динамических переходов мы ещё 
никогда не слышали, не говоря уже о точ-
ности, глубине, ритме, безукоризненной 
чистоте интонации» [14, с. 363].

Волновали С. В. Смоленского вопро-
сы о качестве звучания хора. Он любил 
разнообразные тембры голосов за их чис-
тоту и красоту. При этом Степан Василь-

евич придавал большое значение поста-
новке голоса, ансамблевому звучанию, 
спетости, чистоте интонирования, от ко-
торых зависит исполнительское искус-
ство: «Качество хора – в прямой зависи-
мости от его спетости, ансамбля, 
но и от красоты входящих в него голосов. 
Чрезвычайно важно также для хорового 
тембра, для хоровой интонации, если эти 
голоса, помимо данных природою прият-
ных свойств, не обедняют умением да-
вать звук, правильно распоряжаться ды-
ханием, то есть если они до известной 
степени поставлены» [14, с. 386].

Одним из магистральных направле-
ний в деятельности С. В. Смоленского яв-
лялось возрождение искусства древнего 
пения, изучение природы интонирования 
знаменных распевов. Музыкант-педагог 
уделял данной проблеме особое внима-
ние. Отмечая «несравненную красоту» 
знаменных песнопений, их «неисчерпае-
мое разнообразие», Степан Васильевич 
был убеждён, что знакомство с суще-
ством распевов не только совершенствует 
технику певца, но и воспитывает «слух 
учащегося в оборотах церковных ладов» 
[14, с. 570]. По его мнению, при обраще-
нии к знаменным распевам певцам необ-
ходимо воссоздать «мир строгого вели-
чия, глубокого озарения всех движений 
человеческого духа» [Там же, с. 570]. 
Он активно выступал против их западно-
европейской четырёхголосной гармониза-
ции, допуская двух- и трёхголосное изло-
жение, отмечая при этом, что знаменный 
распев близок к русской песне «с её широ-
кой волной, упоительной – не деланной, 
а задушевной» [14, с. 571].

Такой настрой С. В. Смоленский 
стремился создать и при разучивании 
в Синодальном хоре и исполнении духов-
ных произведений отечественных компо-
зиторов, таких как «Свете тихий», «Херу-
вимская» П. И. Чайковского, «Благослови, 
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душе моя, Господа» А. Т. Гречанинова, 
«Милость мира» А. Д. Кастальского, 
«Херувимская (стрелецкая)» П. Г. Чесно-
кова и др. Певцы, направляемые хормей-
стером, старались воплотить все нюансы 
исполнительского замысла, которые 
в наибольшей степени соответствовали 
раскрытию образа святости в системе ко-
ординат «божественное – человеческое». 
Исполняя духовные сочинения, они стре-
мились к единению в звуке, соборности, 
которая наиболее ярко проявлялась в рус-
ском хоровом искусстве, как особое эмо-
ционально-чувственное единение певцов 
на основе выражения содержания, рас-
крывающего меру тождественности в си-
стеме отношений «Бог – личность».

Н. И. Кабанова, цитируя во вступи-
тельной статье к фундаментальному изда-
нию, посвящённому С. В. Смоленскому, 
фрагмент из его Дневника (№ 4, л. 247–
249), отмечает: «Двоякий характер пения 
унисонного или хорового» С. В. Смолен-
ский сопоставлял с иконописью, «с иконой 
святого лица…» [16, с. 34]. Известно, 
что Андрей Рублёв, как и многие иконо-
писцы, писал «с молитвой и слезами», это 
то амбивалентное состояние «радости» 
и «страдания», которое можно уподобить 
состоянию женщины, родившей ребёнка: 
от эйфории счастья она не помнит те муки, 
которые ей довелось перетерпеть. Эта ра-
дость духовного рождения выражается 
«в необыкновенном богатстве и необыкно-
венной радости радужных красок», – отме-
чал Е. Н. Трубецкой [1]. Икона, являясь 
прекрасным образом религиозной мысли 
и глубины религиозного чувства, связыва-
ет духовную жизнь многих поколений. Лу-
ковичные формы куполов русских храмов, 
«которые заостряются и теплятся к небе-
сам в виде пламени», мыслитель сравнива-
ет с «молитвенным горением», с «горячно-
стью чувства». Россия увидела в иконе, 
в храме свой собственный образ, образ со-

борного целого, объединённого таинством 
преображения в «соборное тело Христово» 
[Там же]. Человек, молящийся перед ико-
ной, поверял все сокровенные тайны своей 
души, просил о милости, уповая о помощи 
в минуты скорби, выражая надежду на спа-
сение, и благодарил за испытанное чувство 
радости и света. Он ожидал ответа, чуда, 
прощения или осуждения; был готов услы-
шать слова, которые ему подсказывал тот 
или иной святитель, изображённый на ико-
не, а на самом деле – его со-весть (совмест-
ная весть, «вместе с другим»). Это был 
особый диалог, глубинный, мистический 
по вневременной своей природе.

В Синодальном хоре при исполнении 
духовных сочинений происходило 
не только развитие певческих умений, 
но и единение в «звуковой молитве». 
Осуществлялся процесс профессиональ-
ного и духовно-эмоционального станов-
ления православного певца, регента, пре-
образование на основе особого ряда 
личностных ценностно-смысловых ново-
образований, психологически обеспечен-
ных системой связей: «божественный об-
раз» – «художественный образ» – «испол-
нительский образ».

Работая с хористами, С. В. Смолен-
ский добивался и решения технических 
задач, например ровного звучания и пра-
вильного выполнения динамических от-
тенков: «Певчие вновь удивились, – вспо-
минает он, – когда я показал им 
возможность на буквах у, ю (в словах “ис-
поведую Тя”) достигнуть вполне лёгкого 
diminuendo, даже и после pp с помощью 
самого простого сжатия губ» [14, с. 493]. 
Степан Васильевич описывает также слу-
чай на репетиции, когда хористам не уда-
валось crescendo ансамблевого звучания, 
«получался либо неровной силы аккорд, 
либо нестройный, либо слишком непо-
следовательный. Басы и тенора Капеллы 
решительно не представляли себе этого 
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нюанса на высоких нотах и долго не мог-
ли взять в толк ни владение дыханием, 
ни способов перехода из одного регистра 
в другой» [Там же].

Обладая богатым хормейстерским 
опытом, С. В. Смоленский давал певцам 
практические советы: «как и когда надо 
владеть дыханием, как надо петь pp, что-
бы не было сдавленного, спёртого звука, 
а получалась хорошо окрашенная спокой-
ная звучность, даже и при ppp», как до-
биваться ровного хорового звучания 
и разнообразных оттенков способами пе-
рехода из одного регистра в другой и дру-
гие тонкости работы дирижёра хора 
[14, с. 492].

Не меньшее значение Степан 
Василь евич придавал повышению музы-
кальной образованности певцов. Он со-
ветовал участникам хора осваивать тео-
ретические дисциплины как можно 
прилежнее, так как «изучение главных 
оснований гармонии и ясных пониманий 
самых простых построений… даёт воз-
можность учащимся хоровому пению 
не только сознательно изучать музы-
кальные произведения, но и получать 
истинно художественное наслаждение» 
[17, с. 610–611]. По его мнению, 
«без знания начал гармонии хоровые ис-
полнители успевают ознакомиться обык-
новенно каждый только со своей парти-
ей, запоминая вскользь партии других 
голосов; наслаждение таких исполните-
лей вызывается лишь слуховыми ощу-
щениями, а не полным сознанием красо-
ты формы и содержанием исполняемого 
произведения; они не могут точно су-
дить о достоинстве музыкального сочи-
нения как в целом, так и в частностях» 
[Там же, с. 611].

Применяемая Степаном Васильеви-
чем методика обучения хоровому пению, 
наиболее полно описана им в учебном 
пособии: «Курс хорового церковного пе-

ния, составленный для преподавания 
в Казанской учительской семинарии 
С. В. Смоленским» Ч. 1–2, вышедшем 
в 1885 году [18].

Как музыканта-педагога его волновали 
и вопросы преподавания пения в учебных 
заведениях, о чём свидетельствует публи-
кация «К вопросу о программе преподава-
ния пения в городских училищах», издан-
ная в 1885 году [19]. При этом приводимые 
Н. Ф. Финдейзином данные о переписке 
С. В. Смоленского с С. А. Рачинским сви-
детельствуют о том, что ими обсуждались 
вопросы улучшения певческой подготовки 
в духовных учебных заведениях. В каче-
стве мер совершенствования музыкально-
образовательной деятельности С. А. Ра-
чинский указывает не столько на создание 
программ, сколько на издание «пригодных 
учебников», на учреждение «рассадника 
учителей, способных пользоваться этими 
учебниками» [17, с. 614].

Работу в Синодальном училище 
С. В. Смоленский совмещал с педагоги-
ческой деятельностью в Московской кон-
серватории, где за 12 лет (с 1889 
по 1901 гг.) он прочитал 11 курсов 
по истории русского церковного пения. 
Их целью было ознакомление слушателей 
с историей «развития русской культуры 
и русского церковно-певческого искус-
ства» [14, с. 222].

Содержательные и интересные лек-
ции, которые профессор читал в «форме 
свободных бесед», предпочитая обхо-
диться «без всяких тетрадей или кратких 
выписок», сочетались с практическими 
занятиями, на которых слушатели более 
углублённо знакомились с «несколькими 
песнопениями знаменного распева», 
«грамматикой знамён и иллюстрациями 
образцов всяких шрифтов и частностей 
русского письма» [Там же]. Во многом 
благодаря этому в России всё большее 
внимание стало уделяться изучению 
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древнейших пластов русской православ-
ной культуры и их включению в содержа-
ние музыкального образования. Показа-
тельна в этом отношении позиция 
известного музыковеда Б. В. Асафьева, 
который в очерке о знаменном распеве 
передаёт своё восхищение перед памя-
тью и музыкальной совестью предков, 
это – «не просто звенья напевов живой 
для нас старины», а «озвученные панцирь 
и броня» [21, с. 38]. Сравнивая «красоту 
древних распевов и составляющих их по-
певок» с языком летописи, то «сурово-со-
средоточенным», «то звонким», музыко-
вед отмечает общие черты памятников 
древнерусского слова, музыки и живопи-
си: «та же сфера чувств, та же дисципли-
на характеров, та же упорная воля жить, 
тот же мерный ритм, … плавности и мер-
ности их поступи» [Там же, с. 38–39].

Характеризуя высокий профессио-
нализм музыкально-педагогической 
деятельности С. В. Смоленского в Мо-
сковской консерватории, Синодальном 
училище нельзя не отметить, что в зна-
чительной степени он обусловлен на-
учно-исследовательской деятельно-
стью, которую он вёл в течение всей 
жизни и делился с учениками своими 
знаниями и опытом. В 1885 году 
С. В. Смоленский составил каталог ру-
кописей церковного пения, находя-
щихся в Соловецкой библиотеке Ка-
занской духовной академии (152 
рукописи не были изданы), были изда-
ны «Общий очерк исторического и му-
зыкального значения певческих руко-
писей Соловецкой библиотеки», 
«Азбука знаменного пения Александра 
Мезенца» (1887) [20] и целый ряд дру-
гих публикаций.

Н. Ф. Финдейзен при характеристике 
позиции С. В. Смоленского относительно 
русского церковного пения обращает вни-
мание на чрезвычайно важную для пони-

мания процесса становления и развития 
отечественной музыкальной культуры 
высказанную им мысль о характере взаи-
модействия византийской и русской тра-
диций: «может быть, мы и получили зна-
чительное число напевов, но развили их 
сами и усовершенствовали мелодическое 
содержание этого пения и его письменное 
изложение вполне независимо от визан-
тийцев, только своими силами» 
[17, с. 618]. К тому же, как подчёркивает 
исследователь, С. В. Смоленский крити-
ковал названия произведений, которые 
изредка встречаются в программах духов-
ных концертов «Херувимская – лодочка», 
«Отче наш – птичка», «Тебе поем – с чер-
дака» и др., обращая внимание на прин-
цип художественного отбора музыкаль-
ных произведений и отсутствие пошлости 
в названиях [Там же, с. 619].

Не менее важна для понимания воз-
зрений Степана Васильевича на русскую 
православную культуру его оценка тех 
изменений, которые происходили в музы-
кальном искусстве России под влиянием 
западноевропейской традиции в XVII ве-
ке. Описывая в статье «Значение XVII ве-
ка и его “кантов” и “псальмов” в области 
современного церковного пения, так на-
зываемого “простого напева”» искусство 
“excellenter canere”, «эксцеллентование», 
то есть искусство превосходного пения, 
которое было очень любимо и распро-
странено в то время в России, С. В. Смо-
ленский» отмечает тот факт, что «Пётр I, 
этот “Питер-бас”, очень любил эксцел-
лентовать, становился прямо на клирос 
и пел по тетрадкам певчих» [22, с. 66]. 
Этот вывод сделан исследователем на ос-
новании сохранившихся записей в руко-
писях: «такого-то числа и года в таком-то 
храме “по сей книге изволил петь сам ве-
ликий Государь, Царь Пётр Алексеевич, 
а голос он держал тенор-бас”, по-
нынешнему – баритон» [Там же].
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Заключение

В качестве завершения предельно лако-
ничного и во-многом лишь схематически 
намеченного в статье рассмотрения насле-
дия С. В. Смоленского с точки зрения его 
значимости для формирования представле-
ний о музыкальной культуре и образовании 
православной ориентации в России, заме-
тим, что и в наше время при их изучении 
музыканты-педагоги во многом опираются 
на результаты его исследований.

Примером тому является продолжение 
начатого С. В. Смоленским изучения рус-
ской православной культуры с позиции её 
диалога с западноевропейской культурой 
М. Д. Кораблевой. Автор обосновывает вы-
деление следующих трёх этапов в её раз-
витии:

 ● византийский этап (обогащение рус-
ской песенности религиозными смысла-
ми византийской культуры: знаменный 
распев);

 ● европейский этап (русская хоровая 
культура принимает западноевропейские 
жанры и формы музицирования: партес, 
кант);

 ● национальный этап (создание русской 
самобытной хоровой культуры на основе 
обращения русских композиторов к на-
родной песне) [23].

В проводимом нами исследовании по-
лучает дальнейшее развитие идея 
С. В. Смоленского о диалогической приро-
де исполнения духовных сочинений. 
При её изучении мы опирались на:

 ● онтологический подход, связываю-
щий категорию «духовность» с идеаль-
ными образами, которые имеют своё пер-
вичное основание в реальности;

 ● социологический подход, трактующий 
понятие «духовность» как общение 
в сфере идеального, которое оказывает 
влияние на реальное общение и взаимо-
действие людей;

 ● герменевтический подход, опираю-
щийся на взаимосвязь категории «ду-
ховное» с понятием стиля, интерпрета-
цией, чувством вкуса, одухотворённости 
мысли.

При включении в репертуар хорового 
коллектива образцов православной музы-
кальной культуры важна единая, исходя-
щая из содержания текста богослужения 
концепция исполнения, которая становит-
ся основой в процессе как его разучива-
ния, так и исполнения. На этапе знаком-
ства с духовным сочинением возникает 
двойной диалог, с одной стороны, это об-
ращение к композитору, сочинившему 
музыкальное произведение, с другой сто-
роны, этот процесс сопровождается обра-
щением к своему сознанию, внутреннему 
«я» [12]. В процессе разучивания и ис-
полнения произведения хормейстер, уста-
навливая диалогическое взаимодействие, 
обращается к сознанию хористов, объеди-
нённых раскрытием духовного содержа-
ния, идеи, внутреннего смысла произве-
дения. В ходе репетиционной работы 
осуществляется взаимосвязанный анализ 
словесного и музыкального текстов, кото-
рый во многом определяет исполнение, 
позволяет хористам найти новые краски 
в звучании духовного сочинения, обога-
тить спектр музыкальных интонаций, вы-
ражающих их внутренний смысл. В про-
цессе исполнения хорового произведения 
важно передать слушателям содержание, 
раскрыть идею, внутренний смысл музы-
кального произведения. При этом испол-
нение духовных сочинений, пение можно 
рассматривать как духовный дар, то бла-
го, которое неотделимо от духовной сво-
боды личности, от поиска истины и кра-
соты. Оно вмещает в себя многие понятия: 
«любовь к народу», «любовь к Родине», 
«любовь к Богу», «любовь к духу», «лю-
бовь к возвышенной красоте», «любовь 
к идеалу» и др. [13, с. 28].
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Аннотация. Личность выдающейся отечественной арфистки К. А. Эрдели широ-
ко известна не только в нашей стране, но и за рубежом. Её творческая деятель-
ность началась в 1899 году и прекратилась лишь с уходом из жизни в 1971. Ксения  
Александровна вела широкомасштабную работу во всех сферах искусства, сопри-
касающихся с её любимым инструментом и в царской России, и в Советском 
Союзе . Она являлась концертирующей арфисткой, солисткой оркестра Большого 
театра, педагогом. Предлагаемая статья освещает педагогическую деятельность 
К. А. Эрдели. За годы преподавания она воспитала значительное количество ар-
фистов, с успехом работавших в ведущих оркестрах и специализированных учеб-
ных заведениях по всей стране. В публикации впервые анализируется ценность 
методических установок исполнительницы, степень их актуальности, а также 
значение для современного отечественного арфового искусства. Предлагается 
взгляд на созданную ею педагогическую систему, включающую технический 
комплекс, методические принципы, ряд положений по организации учебного про-
цесса в вузе, а также значительное количество обработок музыкальных произве-
дений для арфы, осуществлённых с целью расширения исполнительского и педа-
гогического репертуара. Делается вывод о большом вкладе К. А. Эрдели 
в развитие в России арфового искусства.

Ключевые слова: К. А. Эрдели, арфа, педагогическая деятельность, метод 
Поссе- Слепушкина, исполнительство, отечественное арфовое искусство, 
Московская  консерватория.
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Abstract. The personality of the outstanding Russian harpist K. A. Erdely is widely 
known not only in our country, but also abroad. Her creative activity began in 1899 and 
stopped only with her passing away in 1971. Ksenia Alexandrovna conducted large-scale 
work in all spheres of art that came into contact with her favorite instrument both in tsarist 
Russia and in the Soviet Union. She was a concert harpist, soloist of the Bolshoi Theater 
Orchestra, teacher. The proposed article highlights the pedagogical activity of K. A. Erdely. 
Over the years of teaching, she has trained a significant number of harpists who have 
successfully worked in leading orchestras and specialized educational institutions 
throughout the country. The publication analyzes for the first time the value 
of the performer’s methodological guidelines, the degree of their relevance, as well as 
significance for the modern domestic art of playing the harp. The author offers a look at 
the pedagogical system created by her, which includes a technical complex, methodological 
principles, a number of provisions on the organization of the educational process at 
the university, as well as a significant number of treatments of musical works for the harp, 
carried out in order to expand the performing and pedagogical repertoire. The conclusion 
is made about the great contribution of K. A. Erdely in the development of the performing 
arts of playing the harp in Russia.

Keywords: K. A. Erdeli, harp, pedagogical activity, Posse-Slepushkin method, 
performance, domestic harp art, Moscow Conservatory.
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Введение

Ксения Александровна Эрдели (1878–
1971) – выдающаяся отечественная ар-
фистка, Народная артистка СССР, профес-
сор Московской консерватории. Всю свою 
жизнь она посвятила любимому искусству, 

истово стремясь сделать всё возможное 
для того, чтобы её аристократический ин-
струмент полюбился всем без исключения 
жителям нашей страны.

Невозможно переоценить значение 
широкомасштабной деятельности 
К. А. Эрдели в отечественном арфовом 
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искусстве. Она всемерно способствовала 
популяризации арфы, являясь концерти-
рующим исполнителем, ведущим актив-
ную гастрольную деятельность по всему 
Советскому Союзу, и одновременно со-
листкой оркестра Большого театра. Также 
Ксения Александровна работала на всех 
уровнях музыкального образования, 
как в царской России, так и в Советском 
Союзе, осуществила ряд обработок 
для своего инструмента, привлекала со-
ветских композиторов к созданию сочи-
нений для арфы. Всё вышеназванное яв-
ляется далеко не полным перечнем 
направлений, в которых работала арфист-
ка, однако позволяет составить мнение 
о глобальном масштабе её деятельности.

Сведения о творческой жизни Ксении 
Александровны достаточно известны. 
Они широко освещены в мемуарах испол-
нительницы «Арфа в моей жизни» [1], 
а также в книгах «Творческий путь 
К. А. Эрдели (из истории советской школы 
игры на арфе)» В. П. Полтаревой [2] и «Ар-
фовое искусство России первой половины 
XX века (творчество, исполнительство)» 
[3], принадлежащей автору данной статьи. 
Творческой деятельности арфистки посвя-
щены также небольшие разделы книг 
Н. Н. Покровской «История исполнитель-
ства на арфе» [4] и А. Д. Тугай «Арфа 
в России» [5]. Архивные документы, вво-
димые в последнее время в научный обо-
рот, способствовали детализации уже 
имею щихся данных [6; 7; 8; 9]. Однако пе-
дагогическая деятельность К. А. Эрдели 
до настоящего момента рассматривалась 
недостаточно детализировано. Представ-
ляется, настало время уделить должное 
внимание этому аспекту, пополнив уже 
имеющуюся информацию впервые пред-
ставленными сведениями из архивных ис-
точников, а также рассмотреть работу ар-
фистки в контексте её значения 
для отечественного арфового искусства.

Стезя «длиною в жизнь»

Ксения Александровна Эрдели на-
чала свою педагогическую деятель-
ность в Музыкально-драматическом 
училище Московского филармониче-
ского общества в 1900 году в возрасте 
двадцати двух лет. Её карьера закончи-
лась лишь с уходом из жизни в 1971. 
На протяжении более семи десятков 
лет арфистка преподавала в Смольном 
и Екатерининском институтах, Мо-
сковской и Петроградской консервато-
риях, Музыкально-педагогическом ин-
ституте имени Гнесиных, ЦДМШ 
при Московской консерватории. Вос-
питав «целую плеяду талантливых ар-
фистов Советской страны» [10, л. 15], 
она «сыграла огромную роль в разви-
тии советского арфового искусства» 
[11, c. 48].

Необходимо отметить, что педаго-
гическое мастерство, которым облада-
ла Ксения Александровна, высоко це-
нили как в императорской России, так 
и в Советском Союзе.

В книге К. А. Эрдели «Арфа в мо-
ей жизни» приведена характеристика, 
данная выдающейся арфистке ректо-
ром Ленинградской консерватории 
А. К. Глазуновым: «Её игра отличает-
ся блеском, звучностью и высокохудо-
жественной отделкой… Ксения Алек-
сандровна Эрдели является одной 
из самых талантливых и ярких пред-
ставительниц новейшей школы игры 
на арфе» [1, c. 4]. Однако эти строки, 
являющиеся только частью отзыва, 
не полностью отражают мнение выда-
ющегося музыканта о блистательной 
арфистке, сложившееся за время их 
совместной работы в консерватории 
в 1913–1918 годах.

Приведу полную версию докумен-
та, сохранившуюся в Архиве Москов-
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ской государственной консерватории 
имени П. И. Чайковского:

«Ректор Ленинградской  
государственной консерватории,

Народный артист Республики,
профессор Александр Константинович 

Глазунов
Тел. № 6-18-1. Дом. 5-96-80

5 февраля 1926 г.
Сим удостоверяю, что Ксения Алек-

сандровна Эрдели – первоклассная ар-
фистка-солистка. Её игра отличается 
блеском, звучностью и высокохудоже-
ственной отделкой.

По приезде своём из Москвы в Ле-
нинград К. А. Эрдели неоднократно 
с громадным успехом выступала в кон-
цертах консерватории, Русского музы-
кального общества, много раз – в кон-
цертах Зилоти.

В 1913 году была приглашена в Ле-
нинградскую консерваторию для руко-
водства классом арфы, где сумела по-
казать себя выдающимся педагогом.

Из всего вышесказанного можно за-
ключить, что Ксения Александровна 
Эрдели является одной из самых та-
лантливых и ярких представительниц 
новейшей школы игры на арфе».

А. Глазунов [12, л. 14].
В Московской консерватории Ксения 

Александровна вела класс арфы в 1906–
1907 и 1918–1971 годах. Необходимо отме-
тить, что руководство петроградского вуза 
с большой неохотой отпускало талантливо-
го преподавателя, вынуждаемого жизнен-
ными обстоятельствами вернуться в Мо-
скву. «Заявление об освобождении меня 
от обязанностей педагога по классу арфы 
было встречено А. К. Глазуновым и Худо-
жественным советом Петроградской кон-
серватории неблагоприятно. В связи с этим 
возникла целая переписка, но, в конце кон-
цов, заявление приняли, хотя Художествен-
ный совет письменно выразил сожаление 

по поводу моего ухода» [1, c. 70], – вспоми-
нала Ксения Александровна.

Приведу сохранившееся письмо, на-
правленное по этой причине Ксении 
Александровне В. М. Беляевым, в то вре-
мя профессором и секретарём Художе-
ственного совета Петроградской консер-
ватории.

«Секретарь Художественного Совета
Петроградской консерватории.

Петроград. Театральная пл.,
Здание консерватории, тел. 15-53

№ 277.
1 ноября 1918 г.

Милостивая государыня, Ксения 
Александровна!

Художественный Совет Петроград-
ской консерватории, заслушав в заседа-
нии 23-го октября текущего года Ваше 
письмо от 16 октября с просьбой об от-
ставке ввиду Вашего вступления в число 
профессоров Московской консерватории, 
постановил выразить сожаление по по-
воду Вашего ухода из Петроградской кон-
серватории.

Доводя об этом до Вашего сведения, 
прошу Вас принять мои уверения в глубо-
ком к Вам уважении и неизменной пре-
данности».

В. Беляев [12, л. 14].
Именно за период многолетней рабо-

ты в Московской консерватории К. А. Эр-
дели воспитала множество талантливых 
арфистов, успешно работавших по всему 
Советскому Союзу. Среди них – О. Г. Эр-
дели, И. Д. Блехер, Л. В. Румянцева, 
А. Г. Абдулаева, В. П. Полтарева, 
И. С. Сагателян и другие.

Итак, постараемся выявить основные 
факторы, позволившие блистательной ис-
полнительнице поднять обучение игре 
на арфе на небывалую до того времени 
высоту: значительно развить техниче-
скую оснащённость и исполнительский 
уровень своих студенток.
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Эволюция педагогических воззрений 
на совершенствование технической 

оснащённости обучающихся  
игре на арфе

Безусловно, одним из основных 
аспектов успешного обучения является 
применение эффективных методических 
принципов и практик, способствующих 
развитию технической оснащённости му-
зыканта. Руководства по игре на арфе 
Ксения Александровна не оставила. Су-
дить об основных положениях её методи-
ки мы можем лишь по разработанному 
ею комплексу упражнений, этюдов и од-
ной из глав книги «Арфа в моей жизни», 
посвящённой данному вопросу.

«Упражнения для арфы» [13] вышли 
в свет в 1939 году и стали первым сбор-
ником подобного рода, изданным в нашей 
стране за всю историю существования 
оте чественного арфового искусства.

Издание было подготовлено арфист-
кой в период освоения ею нового способа 
игры на арфе по методу Поссе-Слепуш-
кина, который со временем стал един-
ственным в отечественной традиции, 
признанной во всём мире одной из авто-
ритетнейших. Отмечу, что на протяжении 
первой половины творческой деятельно-
сти К. А. Эрдели с успехом использовала 
западноевропейские принципы игры 
на арфе и долгое время не хотела отказы-
ваться от них, чтобы не «предавать» свое-
го педагога Е. А. Вальтер-Кюне. Однако 
со временем она подробнее познакоми-
лась «с методом школы Слепушкина, … 
стала частично применять его в своих ме-
тодических установках» [1, с. 82].

Изучая вышеназванный сборник, 
можно найти множество полностью иден-
тичных примеров ранее предложенным 
в руководствах приверженцев западноев-
ропейской традиции Н. Ш. Бокса [14] 
и А. Г. Цабеля [15]. Думаю, данный факт 

объясняется лишь тем, что Ксения Алек-
сандровна сама осваивала инструмент, 
используя вышеназванные образцы, пере-
шедшие к ней от её педагога по «цепоч-
ке»: Н. Ш. Бокса – А. Г. Цабель – 
Е. А. Вальтер-Кюне. Она предлагала 
применять то, что помогало ей самой со-
вершенствовать техническое мастерство.

В связи с этим напрашивается вывод 
о том, что К. А. Эрдели, вероятно, пол-
ностью игнорировала достижения ново-
го метода. Однако данное предположе-
ние опровергает наличие одного 
из упражнений не только в пособиях 
Н. Ш. Бокса [14], А. Г. Цабеля [15] и вы-
шеназванном сборнике, но и в руковод-
стве выдающегося арфиста Н. Г. Парфё-
нова [16] – активного пропагандиста 
методологии Поссе-Слепушкина. К тому 
же он отдельно отмечал, что «в качестве 
материа ла для изучения интервалов 
очень полезны “100 упражнений” Бокса» 
[16, c. 23]. Николай Гаврилович не толь-
ко признавал достижения принятой в Ев-
ропе арфовой традиции, но и считал их 
эффективными для совершенствования 
технического мастерства, в том числе 
последователями нового метода, что сви-
детельствует об универсальности значи-
тельной части тренировочного материа-
ла, созданного для арфы, независимо 
от того или иного способа постановки 
рук исполнителя.

Возвращаясь к сборнику упражне-
ний, необходимо обратить внимание 
и на содержащиеся в нём принципы игры 
на арфе Поссе-Слепушкина.

Как уже отмечалось, одним из корен-
ных расхождений в положениях русской 
и западноевропейской школ является спо-
соб исполнения гамм. Следует напом-
нить, что в первой из названных он осно-
ван на одновременной постановке 
пальцев при подвороте, тогда как во вто-
рой – на независимом их перемещении.
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В упомянутом пособии дополнением 
к упражнению для совершенствования 
гаммообразной техники служит рекомен-
дация использовать приём «с подстанов-
кой 4-го и 3-го пальцев и одновременно 
передвижкой 1-го и 2-го при восходящем 
движении. С подстановкой 1-го пальца 
и одновременно 2-го, 3-го и 4-го пальцев 
при нисходящем движении» [13, c. 13], 
фактически дословно повторяющая ре-
цепт, содержащийся в руководстве 
Н. Г. Парфёнова [16, c. 29–30]. Как ви-
дим, в данном случае Ксения Алексан-
дровна считала способ исполнения гамм, 
предложенный Поссе-Слепушкиным, бо-
лее эффективным, чем аналогичный ему 
западноевропейский.

Принимая во внимание всё вышеска-
занное, можно было бы заключить, 
что сборник стал копиркой ранее вышед-
ших руководств и содержал лишь матери-
ал уже не раз предложенный ранее. Одна-
ко настоящая оценка не являлась 
бы верной. Одним из его значительных 
отличий от вышедших ранее руководств 
стал ряд подготовительных упражнений 
к гаммам. Материал предназначался 
для совершенствования техники подворо-
та и основан на тренировке перемещения 
каждого из пальцев в восходящем и нис-
ходящем направлениях. Упражнения по-
могают эффективно отработать данный 
навык, сохраняя свою актуальность 
и по сей день.

Особенностью издания является 
и значительное количество версий пред-
ставленных в нём упражнений, заключаю-
щихся в ритмическом или структурном 
изменении первоначальной группировки. 
Широкое разнообразие предложенных 
вариантов способствует развитию само-
стоятельности пальцев, а также достиже-
нию ровного звука.

В настоящее время комплекс упраж-
нений, рекомендованный К. А. Эрдели, 

широко применяется на начальном этапе 
обучения. Его актуальность и результа-
тивность подтверждаются несколькими 
поколениями исполнителей на арфе 
на протяжении почти девяти десятков лет.

Две тетради этюдов [17; 18], создан-
ных арфисткой, были опубликованы 
в шестидесятых годах прошлого столе-
тия. Двадцать четыре сочинения различ-
ной сложности предназначены для овла-
дения обучающимися исполнительскими 
арфовыми приёмами, среди которых ак-
корды, трели, флажолеты, различные ви-
ды арпеджио, педализация. Этюды напи-
саны с блестящим знанием инструмента, 
«удобны» для исполнения. Однако, 
к большому сожалению, в настоящее 
время они достаточно редко входят 
в учебный план. Возможно, одной 
из причин послужило то, что с момента 
выхода в свет они более не переиздава-
лись.

Широкий спектр рекомендаций 
в сфере обучения игре на инструменте 
содержит одна из глав книги К. А. Эр-
дели «Арфа в моей жизни» – «Мои пе-
дагогические и эстетические взгляды» 
[1, с. 148–159]. Среди них – оригиналь-
ные исполнительские находки арфист-
ки, в числе которых новый «принцип 
подготовки пальцев», заключающийся 
в их одновременной постановке на «всю 
группу нот, охватываемых одним поло-
жением руки… независимо от направ-
ления движения пальцев» [Там же, 
с. 152], тогда как в западноевропейской 
школе и по методу Поссе-Слепушкина 
рекомендована одновременная поста-
новка на группу, исполняемую в одном 
векторе.

Отмечу, что книга содержит значи-
тельное количество актуальных по сей 
день исполнительских «рецептов». Сре-
ди них – рекомендация «воспитывать 
определённым образом свой слух… до-
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биваться безукоризненного звучания 
каждой ноты. Если что-то прозвучало 
не так, как вы хотели бы, не идите даль-
ше. Остановитесь и повторяйте это ме-
сто до тех пор, пока звучание не станет 
безупречным» [1, с. 154].

Следует особо подчеркнуть, что за го-
ды педагогической работы К. А. Эрдели 
создала технический комплекс, состоя-
щий из упражнений и этюдов, направлен-
ных на развитие виртуозной оснащённо-
сти арфиста, включающий не только 
исполнительские практики западноевро-
пейской традиции, но и принципы нового 
метода, а также её авторские разработки.

Спустя шесть десятков лет после из-
дания книги, некоторые из рекоменда-
ций стали анахронизмами, однако значи-
тельное их число прошло проверку 
временем и по сей день востребовано 
в современном отечественном арфовом 
искусстве. Их жизнеспособность объяс-
няется концентрацией обширного испол-
нительского опыта арфистки, который, 
в сущности, и передаёт педагог своему 
ученику, обучая его игре на том или ином 
инструменте.

К. А. Эрдели о содержании 
и организации вузовской подготовки 

музыкантов в классе арфы

Значительная часть педагогической 
деятельности К. А. Эрдели протекала 
в высших музыкальных образователь-
ных учреждениях. С течением времени 
многолетний опыт преподавателя позво-
лил сформировать системный подход 
к процессу обучения в вузе. Детализиро-
ванное представление о взглядах ар-
фистки в данной области можно соста-
вить по сохранившимся архивным 
документам.

Приведу фрагменты «Методической 
записки» [19], составленной К. А. Эрде-

ли в середине прошлого столетия для ра-
боты в классе арфы Московской консер-
ватории:

«<…> Окончивший Консерваторию 
по классу должен быть подготовлен 
к работе в качестве:

1. Оркестрового музыканта,
2. Педагога музыкального училища,
3. Концертного исполнителя.
<…> Целью курса является подго-

товка законченного музыканта, 
отвечаю щего всем требованиям совет-
ской музыкальной культуры, а это озна-
чает, что окончивший курс должен са-
мостоятельно и глубоко разбираться 
в исполняемых произведениях соответ-
ственно их стилю, уметь правдиво пере-
давать замысел композитора, владеть 
в совершенстве необходимой техникой 
исполнения, а также владеть знанием 
сольного концертного репертуара 
и иметь оркестровый опыт.

Окончивший курс должен иметь хо-
рошую оркестровую подготовку, изу-
чить оркестровый репертуар – симфо-
нический, оперный и балетный, и уметь 
читать с листа.

Арфист-педагог должен также 
знать методику обучения игры на арфе, 
знать педагогический репертуар 
и иметь навыки педагогической работы.

<…> Техническая работа распреде-
лена между I, II, и III курсами.

Работа над художественным мате-
риалом ведётся в течение всех пяти лет 
вуза в соответствии с современными 
требованиями, выдвигающими необхо-
димость владения арфистами разно-
образными стилями, умения интерпре-
тировать любое [19, л. 18], музыкальное 
произведение сообразно его характеру.

В течение всего обучения студент 
должен выступать на зачётных вечерах 
не менее двух раз в году, на зачётном эк-
замене, а также на открытом вечере 
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класса. Кроме того, начиная с III курса, 
вводится специальная исполнительская 
практика.

Работа над оркестровыми партия-
ми является одной из существенных за-
дач музыкального образования арфиста. 
Образцы оркестровой литературы по-
мещены в программе в последователь-
ном порядке. Занятия в оркестровом 
классе производятся, начиная с I курса 
<…> [19, л. 18, об]».

Из приведённого материала видно, 
что К. А. Эрдели подчёркивает обяза-
тельную для окончившего в середине 
XX столетия Московскую консервато-
рию арфиста профессиональную много-
гранность, заключающуюся в объедине-
нии исполнительского (концертного, 
оркестрового, ансамблевого) и педагоги-
ческого мастерства, аргументируя необ-
ходимость получения разностороннего 
музыкального образования высокими 
требованиями современного искусства.

Далее следуют тезисы, определяю-
щие структуру продуктивного, с дан-
ной точки зрения, образовательного 
процесса. Основная их часть посвяще-
на занятиям специальным предметом. 
Для совершенствования виртуозного 
мастерства, в отличие от работы 
над «художественным материалом» 
[19, л. 18], рассчитанной на пять лет, 
арфистка отводит лишь три первых 
курса. По всей видимости она полага-
ла, что по их окончанию техническая 
оснащённость студента достигнет до-
статочно высокого уровня и сможет со-
ставить базу для окончательного фор-
мирования художественного вкуса 
и чувства музыкального стиля в тече-
ние двух последних лет обучения.

Отдельное внимание уделено 
К. А. Эрдели систематическим выступ-
лениям на публике. Помимо зачётов 
и экзаменов в обязательную сетку вклю-

чены и некогда новаторские «Классные 
вечера», введённые арфисткой в процесс 
обучения в Петроградской консервато-
рии. Отметим, что данный опыт не толь-
ко не изжил себя с годами, но и широко 
практикуется в настоящее время педаго-
гами-арфистами на всех уровнях обуче-
ния. Также внедрялась «исполнитель-
ская практика» [19, л. 18 об.], вероятно, 
подразумевающая более широкую кон-
цертную деятельность, выходящую 
за рамки названных выступлений.

Навыки оркестрового и ансамблево-
го исполнительства выделены в данном 
методическом документе как важнейшие 
в образовании арфиста. Изучение орке-
стровых и ансамблевых партий, по мне-
нию К. А. Эрдели, «является одной 
из существенных задач музыкального 
образования» [19, л. 18 об.]. Несмотря 
на то, что Ксения Александровна вывела 
арфу на широкую концертную эстраду, 
и география её сольных выступлений ох-
ватывала весь Советский Союз, она по-
нимала, что оркестровое исполнитель-
ство остаётся одной из основных – если 
не главной – сферой деятельности арфи-
ста. Именно поэтому, она рекомендовала 
совершенствовать искусство оркестро-
вой и ансамблевой игры с самого перво-
го курса обучения в вузе.

Не осталась без внимания К. А. Эр-
дели и необходимость постоянного по-
вышения качества музыкальной образо-
ванности обучающихся, знание ими 
методики работы и репертуара.

Заметим, что Методическая записка, 
составленная К. А. Эрдели, стала пер-
вым документом подобного рода, струк-
турирующим план образования арфи-
стов в вузе и включающим комплексные 
рекомендации, касающиеся всех его со-
ставляющих. Многие из них актуальны 
и по сей день, хотя со дня появления За-
писки прошло около семи десятков лет.
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Педагогические рекомендации 
К. А. Эрдели по подбору и обогащению 

репертуара для обучающихся 
арфовому исполнительству

Безусловно, важнейшее значение 
для формирования разностороннего музы-
канта имеет выбор программы на каждом 
этапе обучения. Ксения Александровна 
составляла примерные репертуарные пла-
ны для студентов каждого курса, в кото-
рые входили:

1) комплекс упражнений и этюдов;
2) около пятидесяти сольных про-

изведений;
3) двадцать-тридцать камерных со-

чинений и транскрипций для ансамблей 
арф (дуэтов, трио, квартетов), а также 
различных составов, как инструменталь-
ных, так и вокальных, с участием арфы;

4) около сорока оперных, балетных 
и симфонических арфовых партий.

Как видим, программные требования 
были достаточно развёрнуты. Они вме-
щали техническую часть, сочинения 
мелких и крупных форм, ансамбли и ор-
кестровые партии. Сольные и камерные 
сочинения предлагалось выбрать из вну-
шительного списка, однако при изуче-
нии оркестровых партий такая возмож-
ность не предусматривалась.

Интересно, что программа, состав-
ленная К. А. Эрдели для старшего курса 
Петроградской консерватории в 1913 го-
ду, значительно отличается от приведён-
ных выше требований. Нужно напомнить, 
что в то время в консерватории существо-
вали три уровня обучения: младший, 
на который принимали без предваритель-
ной подготовки, средний и старший, по-
видимому, соответствующий современ-
ной высшей ступени музыкального 
образования. В книге «Арфа в моей жиз-
ни» Ксения Александровна представила 
программы, предназначавшиеся для каж-

дого из них. Приведу требования, предло-
женные ею для старшего курса, которые 
относились лишь к оригинальным арфо-
вым сочинениям, поскольку исполнение 
переложений фортепианных произведе-
ний не практиковалось вовсе.

«Кроме отдельных более сложных 
арфовых пьес, проходились Концерты 
для арфы: Цабеля, Вильма, Дюбуа, Обер-
тюра, Пьерне. На этом курсе вводилось 
знакомство с оркестровыми партиями 
и игра в оркестре» [1, с. 66]. Названная 
сложность пьес определялась относи-
тельно уровня сочинений «Цабеля, Хас-
сельманса, Поссе, Периш-Альварса 
(“Воспоминание о Неаполе”)» [Там же].

Необходимо отметить, что арфовый 
репертуар в то время был достаточно ску-
ден. К тому же, по общему мнению, пье-
сы, созданные арфистами-исполнителями 
XIX столетия, не являющимися профес-
сиональными композиторами, были дале-
ки от художественного совершенства 
и пригодны лишь для исполнения в са-
лонных концертах. В связи с этим посте-
пенно наметилась тенденция тяготения 
арфистов к фортепианной музыке, имею-
щей достаточное количество подлинных 
музыкальных шедевров, которые можно 
было бы с успехом переложить для ис-
полнения на данном инструменте.

Так, не только в дипломных студен-
ческих программах, но и на концертах 
выдающихся отечественных арфисток 
К. А. Эрдели и В. Г. Дуловой зазвучали 
осуществлённые ими обработки форте-
пианных сочинений русских и зарубеж-
ных композиторов. Постепенно, один 
за другим вышли в свет порядка десяти 
сборников переложений фортепианных 
миниатюр, выполненных Ксенией Алек-
сандровной. Таким образом была прове-
дена важнейшая масштабнейшая работа, 
результатом которой стало существен-
ное обогащение арфового репертуара.
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Заключение

Итак, резюмируя всё вышесказан-
ное, можно заключить, что со временем 
широкая палитра разнонаправленной 
дея тельности К. А. Эрдели во всех смеж-
ных с преподаванием сферах привела 
к формированию педагогической систе-
мы. Её составляющими стали:

1. Методическая база, сложивша-
яся на основе интеграции принципов 
западноевропейской традиции, метода 
Поссе-Слепушкина, а также собствен-
ных профессиональных находок ар-
фистки;

2. Комплекс упражнений и этюдов, 
в том числе созданных самой исполни-
тельницей;

3. Образовательная система, раз-
работанная К. А. Эрдели и включающая 
совершенствование исполнительских 
(сольных, ансамблевых, оркестровых) 
и педагогических компетенций;

4. Рекомендуемый репертуар, вме-
щающий значительное количество про-
изведений, в числе которых обработки 
для арфы, ансамбля арф и составов 
с участием арфы, осуществлённые Ксе-
нией Александровной и другими музы-
кантами.

Таким образом, был осуществлён 
комплексный, системный подход к про-
цессу обучения, создана образователь-

ная база, актуальная и по настоящее 
время. Всё вышеперечисленное свиде-
тельствует о том, что педагогическая 
деятельность К. А. Эрдели не только 
имела ценность для отдельного учебно-
го заведения, в котором она преподава-
ла в тот или иной момент времени, 
но и оказала значительное влияние 
на развитие отечественного арфового 
искусства и образования в целом.

К тому же, переняв принципы Пос-
се-Слепушкина, арфистка стала, своего 
рода, связующим звеном между европей-
скими арфовыми традициями и выше-
названным новаторским методом. Ис-
полнительский опыт, накопленный 
в течение нескольких столетий на запа-
де, которому К. А. Эрдели отдавала 
предпочтение в первой половине своей 
творческой деятельности, интегрировал-
ся в новую прогрессивную методику 
во второй её части, формируя феноме-
нальное сочетание уникального насле-
дия и прогрессивного новаторства. В ре-
зультате процесса объединения двух 
в корне различных подходов к игре 
на инструменте оказалось отобранным 
всё лучшее, что было в каждом из них. 
Всё вышеназванное в комплексе с безус-
ловным педагогическим талантом позво-
лило выдающейся исполнительнице вос-
питать плеяду блистательных арфистов, 
продолживших её путь в искусстве.
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Вступление

«Практикум по музыкальному твор-
честву» является обязательным предме-
том в программе подготовки будущих 
учителей музыки в государственных уни-
верситетах Чехии. В целевом отношении 
он направлен на ознакомление студентов 
с мировыми методиками массового му-
зыкального обучения детей и взрослых, 
включая не только европейские, но и тра-
диционные восточные методы, а также 
на достижение ими профессионального 
уровня владения данными методами, по-
зволяющего не только применять их 
на практике, но и развивать на основе 
собственных идей на своём националь-
ном музыкальном материале, тем самым 
активизируя свой творческий потенциал. 
Из европейских методик в курсе пред-
ставлены: эвритмика Э. Ж. Далькроза, 
Шульверк К. Орфа, ручные знаки и рит-
мослоги З. Кодая, телесная перкуссия 
Р. Фрица, метод музыкограмм Й. Вуйта-
ка, из восточных – древнеиндийский ме-
тод коннакол, японские традиционные 
методы обучения игре на музыкальных 
инструментах. Авторская концепция рас-
крывается в статье на примере несколь-
ких тематических блоков. Ввиду того, 
что методы телесной перкуссии Р. Фриза, 
музыкограммы Й. Вуйтака, японский 
традиционный метод shouga рассматри-
вались ранее в научных трудах автора 
[1], в настоящей статье их описание 
не представлено.

В силу основной практической на-
правленности предмета теоретический ма-
териал даётся в сжатой презентативной 
форме, концептуальные идеи раскрывают-
ся с включением видеоматериалов, позво-
ляющих понять, как они реализованы 
на методическом уровне и представлены 
в процессе обучения в прошлом и настоя-
щем. Так, к примеру, студентам предлага-

ются к просмотру документальные филь-
мы фрагментов занятий Э. Ж. Далькроза, 
З. Кодая и других авторов методик музы-
кального воспитания и их последователей, 
а также находящиеся в свободном доступе 
на каналах YouTube семинары – тренинги, 
проводимые в рамках программ повыше-
ния квалификации учителей ведущими 
мировыми ассоциациями, институтами.

Практическая часть строится по сле-
дующему алгоритму. На первом этапе да-
ются упражнения-имитации (с привлече-
нием видеоматериалов, созданных 
для обучения детей, в которых присутству-
ет яркая визуальная наглядность, игровые 
формы) для формирования навыков владе-
ния основными элементами осваиваемого 
метода. Далее предлагаются задания, вы-
полняя которые студенты должны проде-
монстрировать уровень практического 
владения методом, применив его на нацио-
нальном музыкальном материале (предло-
женном педагогом или по собственному 
выбору). На заключительном этапе сту-
денты получают творческое задание (рас-
считанное на выполнение в малых груп-
пах) по разработке фрагмента урока 
с собственным вариантом применения ос-
военного метода с последующей его пре-
зентацией, где студент выступает в роли 
учителя. В задачи обучающихся входит 
включение самостоятельно подобранных 
вариантов музыкального материала и ор-
ганизация импровизационной активности 
в группе.

В качестве демонстрации возможно-
стей использования идей комбинации ос-
военных методов предлагаются задания, 
ориентированные, с одной стороны, 
на контроль усвоения материала, с дру-
гой – на мотивирование студентов к само-
стоятельному творческому поиску. Далее 
переходим к содержательной характери-
стике отдельных тематических блоков 
предлагаемой концепции.
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Особенности применения 
в практикуме 

методов музыкального обучения 
Эмиля Жака Далькроза

В теоретической части данного раз-
дела практикума предусмотрено знаком-
ство с философией музыкального обуче-
ния Э. Ж. Далькроза, согласно которой:

 ● «техника и интеллектуальное понима-
ние важны, но активный опыт должен 
стоять на первом месте» (преемствен-
ность идей Платона, Песталоцци);

 ● «звук перед символом» [2], самовыра-
жение через движение под музыку, рит-
мическая гимнастика, пластическое ин-
тонирование – основа для освоения всех 
элементов музыкального языка;

 ● «по мере того, как движется музыка, 
должны двигаться и музыканты… 
с помощью ритмичных движений му-
зыканты могут ощущать симметрию, 
форму, напряжение и расслабление, 
фразировку, мелодию и гармонию... 
Опыт должен учить музыкальным эле-
ментам» [2] (цитаты приводятся в пе-
реводе с английского языка автором 
настоящей статьи);

 ● эвритмика как универсальный метод 
музыкального развития в концепции 
Э. Ж. Далькроза (термин «эвритмика», 
как известно, происходит от греческого 
“εὐ”, что означает «хорошо», и “ρυθμία”, 
что означает «ритм, пропорцию и сим-
метрию» [2]).
Практическая часть включает:

 ● освоение четырёх типов основных эв-
ритмических упражнений (шаг, быстрая 
реакция, прерванный канон, канон [2]), 
вариантов упражнений для начального 
и продвинутого уровней (включая поли-
метрию, полиритмию, контрапункт, ди-
рижирование, пластическое интониро-
вание) с использованием примеров,  
описанных в научной литературе, 

видео записей занятий последователей 
Э. Ж. Далькроза [3; 4; 5; 6];

 ● выполнение заданий на создание инте-
рактивных композиций под музыку 
с использованием элементов освоенных 
эвритмических упражнений;

 ● тренинг звукожестов, разработанных 
Э. Ж. Далькрозом для применения 
в курсе преподавания сольфеджио 
на основе учебных видеоматериалов [7];

 ● разучивание чешских песен с использо-
ванием освоенных звукожестов,  дири-
жирования, пластического интонирова-
ния согласно концепции эвритмики;

 ● разработку и презентацию фрагмента 
занятия в малых группах студентов, ко-
торым предстоит выбрать возраст детей, 
музыкальный материал с условием 
включения методов Э. Ж. Далькроза 
и собственных творческих идей их раз-
вития.

Особенности применения 
в практикуме 

методов музыкального воспитания 
и развития Карла Орфа

В теоретической части этого раздела 
практикума знакомство обучающихся 
с концепцией Карла Орфа «Schulwerk. 
Musik fur Kinder», на основе обращения 
к научным материалам (в частности, к тру-
дам Мэри Шамрок, всемирно известного 
исследователя и практика Шульверка, ин-
структора на курсах подготовки учителей 
по методике Карла Орфа в США и других 
странах [8], а также к видеоматериалам, 
представленным на каналах YouTube ассо-YouTube ассо- ассо-
циациями Шульверка в Чехии, США [9; 
10; 11] и других странах, позволяющим 
увидеть развитие идей Карла Орфа в прак-
тике ведущих педагогов современности.

Как замечает Т. Ю. Тютюнникова: 
«Орф-подход (часто называется Орф-
Шульверк, Orff-Schulwerk) – это практиче-
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ский способ воспитания и обучения че-
рез искусство и творчество, основанный 
на единстве и взаимосвязи музыки, движе-
ния и речи. “Обучение в действии” – так 
можно определить одну из главных идей 
Шульверка. Ребёнка приглашают в Шуль-
верк не как гостя, а как соавтора и создате-
ля своего собственного музыкального ми-
ра. Основным предназначением Шульверка 
является первичное приобщение всех де-
тей – независимо от их способностей – 
к музыке, раскрепощение индивидуально-
творческих сил, развитие природной 
музыкальности. Шульверк предоставляет 
выбор методики самому педагогу» [12].

Специальное внимание уделяется срав-
нению обучающимися концепции Шульвер-
ка К. Орфа с ранее освоенной концепцией 
эвритмики Э. Ж. Далькроза. Его цель – 
выявление  общих концептуальных идей, ко-
торые находят воплощение в организации 
процесса музыкального обучения таким об-
разом, чтобы оно доставляло радость со-
вместного творчества, было доступно 
для всех детей, включало освоение музы-
кального языка через двигательную, рече-
вую активность, импровизации как основы 
самовыражения в музыке.

В качестве учебно-методического ос-
нащения используется просмотр видео-
фильмов с целью знакомства с музыкаль-
ными инструментами, которые 
вдохновляли Карла Орфа на создание его 
оркестра элементарного музицирования 
(в частности, с европейскими камильона-
ми, индонезийским оркестром гамелан), 
на формирование представления о синте-
зе европейских и восточных традиций 
музицирования в Шульверке [13; 14; 15; 
16]. На данный факт исследователи мето-
да Карла Орфа обращают крайне малое 
внимание, в то время как в его идеях 
спонтанного элементарного музицирова-
ния кроется первоисток – синтез европей-
ских и восточных традиций.

Практическая часть включает:
 ● постижение техники игры на инстру-

ментах для элементарного музициро-
вания Карла Орфа под руководством 
педагога с привлечением учебных ви-
деоматериалов [17; 18];

 ● освоение основных видов бурдонной 
импровизации на инструментах Кар-
ла Орфа (данные виды импровизации 
подробно рассмотрены ранее в рабо-
те автора настоящей статьи [1]);

 ● выполнение заданий на импровиза-
цию в различных ладах, начиная 
с пентатонического, с использовани-
ем различных видов бурдона на зву-
ковысотных инструментах и с вклю-
чением ритмической импровизации 
на шумовых инструментах элемен-
тарного музицирования К. Орфа;

 ● освоение алгоритма организации му-
зицирования по методу Шульверка 
с использованием учебных видеома-
териалов ведущих педагогов-практи-
ков, видеозаписей тренингов учите-
лей на курсах, организованных 
ассоциациями К. Орфа в разных стра-
нах [10; 11; 19]. Основной принцип 
заключается в том, что игре на ин-
струменте предшествует этап изуче-
ния музыкального материала в про-
цессе различных видов деятельности: 
пения, речитации ритма, ритмиче-
ских игр с включением телесной пер-
куссии, манипулирования предмета-
ми, драматизации и др.;

 ● разучивание и исполнение в малых 
группах чешских национальных песен 
с аккомпанементом на орфовских шу-
мовых инструментах по партитурам, 
представленным в специальной серии 
учебных пособий “Ritmohranky” [20], 
изданных в Чехии для преподавателей 
музыки в 5–9 классах общеобразова-
тельных школ (одна из партитур при-
ведена в рисунке 1);
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Рис. 1. Партитура чешской народной песни-колядки «Пойдём вместе до Вифлеема» 

из учебного пособия «Ritmohranky» для 5 класса начальной школы [20, c. 7]

Fig. 1. The score of the Czech folk song-carols “Let’s go together to Bethlehem” 

from the textbook “Ritmohranky”for the 5th grade of elementary school [20, p. 7]
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 ● разучивание и исполнение на звуковы-
сотных орфовских инструментах чеш-
ских народных песен с несложной ме-
лодией, основанной на поступенном 
движении с небольшими скачками, 
с импровизацией аккомпанемента;

 ● разучивание и исполнение инструмен-
тальных произведений для оркестра 
элементарного музицирования Карла 
Орфа по партитурам, представленным 

в учебнике К. Орфа и Г. Кеетман 
“Music for Children . 1 Pentatonic” [21] 
(одна из партитур приведена в нотном 
примере 1);

 ● создание в малых группах графических 
партитур, с помощью которых дети, 
не владеющие нотной грамотой, могли 
бы в наглядно-образной игровой форме 
понять ритм, тоны мелодии и активно 
включиться в процесс музицирования 

Нотный пример 1. Партитура фрагмента канона “Ding, dong, digidigidong” Карла Орфа 

для оркестра элементарного музицирования [21, с. 136]

Musical example 1. Score of a fragment of the canon “Ding, dong, digidigidong” by Carl Orff 

for elementary music making orchestra [21, p. 136]

на инструментах Карла Орфа. В приво-
димой далее на рисунке 2 партитуре 
для освоения основной темы вышепри-
ведённого «Канона» Карла Орфа пикто-
граммами представлен ритм и латини-
цей названия нот. В данной партитуре 
смайлики представляют четвертные но-
ты, сердечки – восьмые, треугольники – 
шестнадцатые. Идея творческих зада-
ний на составление такого рода партитур 
в блоке освоения Шульверка К. Орфа 

принадлежит автору настоящей статьи. 
После составления графической парти-
туры студенты в роли учителей презен-
туют вариант фрагмента занятия с деть-
ми, на котором тема канона сначала 
осваивается с пением текста на англий-
ском языке с включением телесной пер-
куссии, затем вводится проговаривание 
нот в ритме, пение нот по графической 
партитуре, разучивание и исполнение 
на инструментах К. Орфа;
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 ● разработка в малых группах и презен-
тация (студенты выступают в роли 
учителей) фрагмента занятия по мето-
ду Шульверка с условием самостоя-

тельного выбора музыкального мате-
риала и включением собственных 
творческих идей в качестве дальней-
шего развития концепции Карла Орфа.

Рис. 2. Графическая партитура основной темы канона “Ding, dong, digidigidong” 

К. Орфа [21, c. 136] для элементарного музицирования, выполненная студентами 

3 курса Педагогического факультета Западночешского университета

Fig. 2. Graphic score of the main theme of the canon “Ding, dong, digidigidong” by K. Orff [21, p. 136] 

for elementary music-making, performed by 3rd year students of the Pedagogical Faculty 

of the University of West Bohemia

Особенности применения 
в практикуме 

методов развития слуха, чувства 
ритма, интонирования Золтана Кодая

Теоретическая часть данного раздела 
включает:

 ● знакомство с философией музыкального 
обучения З. Кодая в сравнении с ранее 
освоенной концепцией Э. Ж. Далькроза, 
с целью выявления общего постулата – 
идеи доступности музыкального обуче-
ния для всех детей без исключения 

при условии соблюдения методического 
алгоритма, в котором эмоциональное 
переживание музыки посредством слу-
шания, пения, движения (с включением 
игровой деятельности) первично по от-
ношению к теоретическому знанию 
и применению нотной грамоты. При ха-
рактеристике исследований, посвящён-
ных концепции З. Кодая, внимание сту-
дентов обращается на то, что среди них 
лишь немногие авторы принимают 
во внимание исторические факты, сви-
детельствующие о том, что З. Кодай 
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тщательно изучал методику Э. Ж. Даль-
кроза, был вдохновлён ею и после де-
тальной проработки техник швейцарско-
го педагога полностью разделил его 
главный принцип – понимание движе-
ния как перво основы развития чувства 
ритма;

 ● характеристику ритмослогов как базо-
вого принципа освоения длительно-
стей, ритмической организации мело-
дии в методике З. Кодая [22]. Следует 
отметить, что в научных трудах упо-
минается преемственность предлагае-
мого З. Кодаем  метода освоения ритма 
преимущественно в сопоставлении 
с системой слогов французского тео-
ретика XIX столетия Эмиля Йозефа 
Шеве. Но данная идея, как известно, 
получила воплощение уже в древно-
сти на Востоке в практике спонтанно-
го музицирования. К примеру, древне-
индийский коннакол (метод, имеющий 
пятитысячелетнюю историю), где рит-
мическая речитация  становится, с од-
ной стороны, самостоятельным жан-
ром музыки, с другой – формой 
обучения, свидетельствует об универ-
сальности принципа ритмических ре-
читаций и её сопоставимостью с кон-
цепцией З. Кодая;

 ● сравнение ручных знаков в системе от-
носительной сольмизации З. Кодая  
с ручными знаками Д. Кёрвина, а так-
же с ранее освоенной системой жести-
куляции при интонировании мелодии 
в курсе сольфеджио Э. Ж. Далькроза.
Для формирования наглядных пред-

ставлений обучающихся, понимания ими 
особенностей реализации концепции 
З. Кодая  в обучении детей в Венгрии, а за-
тем и в других странах предлагается к про-
смотру документальный фильм [23].

В практической части предусмотрено:
Освоение ритмослогов по методу З. Ко-

дая посредством:

 ● тренингов с использованием визуаль-
ного наглядного материала, учебных 
видеофильмов [22; 24];

 ● ритмических игр с использованием 
идей китайских педагогов, представ-
ленных на канале YouTube на примере 
китайской народной песни «Cuckoo» 
(«Кукушка»). В качестве пояснения оха-
рактеризуем содержание игры: четыре 
ёмкости имитируют 4 доли в четырёх-
дольном размере, в каждую из них кла-
дутся предметы, имитирующие дли-
тельности (к примеру, два предмета 
в одной ёмкости – восьмые, четыре – 
шестнадцатые), в ходе звучания музыки 
количество предметов в ёмкостях меня-
ется, пустые ёмкости имитируют чет-
вертную паузу, в процессе выполнения 
задания нужно прохлопывать ритм, 
указанный количеством предметов [25], 
задача студентов – в данную игру вклю-
чить ритмослоги З. Кодая;

 ● проговаривания ритмического рисунка 
чешских детских народных песен 
с применением ритмослогов З. Кодая;

 ● импровизации ритма одним из студен-
тов на ударном инструменте 
с последую щим повторением этого 
ритма другим студентом с использова-
нием речитации по методу З. Кодая;

 ● презентации обучающимися своих ва-
риантов речитаций, ритма знакомых 
песен, инструментальных произведе-
ний по аналогии с методом З. Кодая 
(предварительно они знакомятся с та-
кого рода творчеством педагогов-му-
зыкантов, к примеру, интонированием 
слогами мелодий известных классиче-
ских произведений, представленных 
с игровыми ритмограмами испанского 
педагога Самуэля Гартия [26]);
Освоение звукожестов по методу З. Ко-

дая осуществляется на основе:
 ● тренингов с использованием визуаль-

ного наглядного материала, учебных 
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видеофильмов, где в яркой игровой 
форме представлен показ жестами од-
ноголосных мелодий [27];

 ● выполнения заданий на интонирование 
мелодий чешских детских народных пе-
сен в нескольких тональностях с пока-
зом нот ручными знаками по методу 
З. Кодая. Задача студентов в малых груп-
пах – подобрать песни по принципу ус-
ложнения мелодий (с постепенным пе-
реходом от песен с поступенным 
движением мелодии ко всё более ярко 
выраженному скачкообразному);

 ● тренинга на освоение показа ручными 
знаками по методу З. Кодая двухголос-
ных песен (на примере чешской на-
родной песни «Месяц светит», афри-
канской народной песни «Обвисана»). 
Студентам предлагается создать свои 
варианты двухголосия и выступить 
в роли учителей;

 ● разучивания с помощью ручных зна-
ков фрагментов произведений Карла 
Орфа, представленных в первом томе 
учебника «Музыка для детей. Пента-
тоника» с последующим исполнением 
на орфовских инструментах [21];

 ● импровизации в малых группах студен-
тов процесса создания мелодий с пока-
зом ручными знаками З. Кодая (один 
студент сочиняет и показывает жестами  
мелодию мотива, другой – повторяет её 
и импровизирует продолжение, тре-
тий – повторяет предыдущее и импро-
визирует продолжение и т.д.).

Особенности применения 
в практикуме древнеиндийского 
метода музыкального обучения 
и музицирования «коннакол»

Теоретическая часть ознакомления 
студентов с данным методом включает:

 ● освоение основ концепции коннакол 
как универсального метода обуче-

ния игре на национальных инстру-
ментах, ориентированного на овла-
дение сложнейшими ритмическими 
рисунками в процессе сопровожде-
ния выступлений танцоров, сольно-
го, ансамблевого импровизационно-
го творчества [28; 29];

 ● формирование представлений о рит-
мических циклах тала в индийской 
традиции, знакомство с нескольки-
ми видами тала. С целью пояснить 
сущность понятия «тала» заметим, 
что в санскрите этот термин харак-
теризуется как: «хлопать в ладо-
ши». В музыке Индии, Бангладеш 
и Пакистана так называется «метри-
ческий цикл с определённым коли-
чеством ударов – от 3 до 128, кото-
рые повторяются по одной и той же 
схеме на протяжении всего музы-
кального исполнения. Тала обычно 
может быть приравнена к ритму 
или метру, хотя процедура тала 
не имеет точного аналога в запад-
ной музыке» [30];

 ● раскрытие возможностей использо-
вания метода коннакол в организа-
ции детского творчества на приме-
рах видеоматериалов, находящихся 
в открытом доступе на каналах 
YouTube (детские дуэты, трио, хо-
ры, представляющие занятия и кон-
цертные выступления с речитация-
ми и перкуссией коннакол).
В практическую часть входят:
1. Тренинг на освоение базовых мо-

делей ритмослогов индийской тради-
ции. Приводим ниже варианты речита-
ций по методу коннакол, в которых 
цифрами указано количество долей (пя-
ти-, шести-, семи-, восьмидольные раз-
меры; сложные размеры считаются сло-
жением простых, поэтому  в них 
присутствует комбинация ранее освоен-
ных ритмослогов) [31]:
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2. Тренинг на освоение речитаций 
начального уровня обучения с включе-
нием моторики по методу коннакол с по-
мощью учебных видеофильмов [32; 33]. 
Для наглядного представления основной 
идеи метода коннакол – произнесение 
речитаций на трёх скоростях (к примеру, 
каждый слог в четырёхдольном размере 

произносится на одну долю – первая 
скорость, затем два слога на одну долю, 
потом четыре слога на одну долю) – сту-
дентам даются таблицы, по аналогии 
с приводимой ниже таблицей 1. Таблицы 
составлены автором настоящей статьи 
на основе материалов учебных видео-
тренингов [32; 33; 34; 35].

Таблица 1.
Последовательность ритмослогов речитации в восьмидольном ритмическом 

цикле «тала» по методу «коннакол»
Table 1.

The sequence of rhythmic syllables of recitation in the eight-beat tala rhythmic cycle 
according to the konnakol method

1 2 3 4 5 6 7 8

1. THA DHI ThoM NAM THA DHI ThoM NAM

2. THA DHI TUM NAM THA DHI ThoM NAM THA DHI ThoM NAM THA 
DHI

ThoM NAM

3. THA DHI 
ThoM NAM 

THA DHI 
ThoM NAM 

THA DHI 
ThoM NAM 

THA DHI 
ThoM NAM 

THA DHI 
ThoM NAM

THA DHI 
ThoM NAM 

THA
DHI ThoM
NAM 

THA DHI 
ThoM
NAM 

1 = TA
2 = TA – KA
3 = TA – KI – TA
4 = TA – KA – DI – MI или TA – KA – JO – NO или TA – DHI – THOM – NAM
5 (2+3) = (TA – KA) + (TA – KI – TA)

TA-DI-GI-NA-TOM
6 (4+2) = (TA – KA – DI – MI) + (TA – KA)
7 (3+4) = (TA – KI – TA) + (TA – KA – DI – MI)
8 (4+4) = (TA – KA – DI – MI) + (TA – KA – DI – MI)

(TA – KA – DI – MI) + (TA – KA – JO – NO)

В приведённой таблице 1 по гори-
зонтали цифрами обозначены 8 долей, 
составляющие один ритмический цикл, 
называемый в индийской традиции 
ади тала, по вертикали цифрами обо-
значена первая, вторая, третья скоро-
сти. Одновременно с произнесением 
слогов на каждую долю предусмотрена 

перкуссия: удар ладонью правой руки 
по левой (первая доля), затем пальцами 
правой руки по ладони левой пооче-
рёдно от пятого к третьему (четвёртая, 
пятая, шестая доли), на седьмую до-
лю – удар ладонью как на первую до-
лю, на восьмую – удар тыльной сторо-
ной правой ладони по левой.



151

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2023. Т. 11. № 2                  2023, vol. 11, no. 2

 История, теория и методика музыкального образования

3

22

11

В таблице 2 по горизонтали цифрами 
обозначены три доли, составляющие 
один ритмический цикл «тала», по вер-
тикали цифрами обозначена первая, вто-
рая, третья скорости. Одновременно 

с произнесением слогов на каждую долю 
предусмотрена перкуссия: удар ладонью 
правой руки по левой (первая и третья 
доли), удар тыльной стороной правой ла-
дони по левой.

Таблица 2.
Последовательность ритмослогов речитации 

в трёхдольном ритмическом цикле тала по методу коннакол [34]
Table 2.

The sequence of rhythmic syllables of recitation in the tripartite rhythmic cycle of tala according 
to the konnakol method [34]

1 2 3

1 TA KI TA

2 TAKI TA TA   KiTA

3 TAKITATA KiTATAKI TATAKITA

Таблица 3.
Последовательность ритмослогов речитации в восьмидольном цикле «тала» 

с комбинацией речитаций на четыре (takadimi) и три слога (takita) 
по методу «коннакол» [35]

Table 3.
A sequence of rhythmic syllables of recitation in an octagonal body cycle 

with a combination of recitations into four (takadimi) and three syllables (takita) 
according to the connakol method [35]

1 2 3 4 5 6 7 8

TAKADIMI TAKADIMI TAKADIMI TAKADIMI

TAKITATA KITATAKA TAKITATA KITATAKA

3. Тренинг с произнением ритмослогов 
цикла тала по принципу смены скоростей 
по методу коннакол. Для наглядного пред-

ставления приводится рисунок треугольни-
ка с изображением цифр, указываю щих 
скорость речитации (рисунок 3):

Рис. 3. Принцип чередования скорости произнесения ритмослогов по методу коннакол

Fig. 3. The principle of alternating the speed of pronunciation of rhythmoslogs 

according to the konnakol method
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1 2 3 4

Перкуссия группа 1  

Речитация коннакол 
группа 2

TA  TA

KA   KA

DI    JO

MI NU

Речитация коннакол
Группа 3

TAKA DIMI TAKA DIMI TA

Рис. 4. Графическая партитура для комбинирования речитаций коннакол и телесной перкуссии

Fig. 4. Graphic score for combining konnakol recitations and body percussion

4. Овладение базовыми элементами 
игры на индийских ударных инструмен-
тах (барабане табла и др.) с включением 
речитаций коннакол.

5. Презентация студентами своих ва-
риантов речитаций на основе освоенных 
принципов трёх скоростей, моторики 
коннакол с импровизацией на ударных 
инструментах.

6. Выполнение заданий на комбиниро-
вание метода коннакол с телесной перкус-
сией по образцу видеотренинга [36]. Сту-
дентам предлагается вариант графической 
партитуры, где символическими знаками 
представлены указания перкуссии и при-
ведены ритмослоги. В рисунке 4 – вариант 
такой партитуры, составленный автором 
настоящей статьи:

В данной партитуре используются сле-
дующие обозначения:

удар правой рукой по левому плечу,
щелчки пальцами,
хлопки.

Одновременно с произнесением слогов 
выполняются следующие движения:

ТА – поднять руки вверх,
КА – поднять правую руку над головой,
DI – поднять правую руку по диа-

гонали,
MI – поднять руки вверх, соединив ла-

дони.
7. Разработка в малых группах и пре-

зентация своей версии комбинации элемен-
тов коннакол и телесной перкуссии с ис-
пользованием собственной ритмической 
партитуры.

Алгоритмы постижения 
инонациональной музыкальной 

культуры 
с применением европейских 

и восточных методов обучения

Теоретическая часть в этом разделе 
включает ознакомление студентов с воз-
можностью интеграции европейских и вос-
точных методов обучения на примере изу-
чения японской музыкальной культуры: 

 ● знакомство обучающихся с философско-
эстетическими концепциями (“ikita 
ma” – «живущая пауза», “sabi” (от прила-
гательного sabishii «грустный») – затаён-
ная печаль быстротечности уходящего 
мгновения, “tomare” – остановки, созер-
цательность и др.), составляющими ос-
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нову японской традиционной культуры, 
частью которой является музыка;

 ● раскрытие общих закономерностей 
в различных видах японских традици-
онных искусств (чайной церемонии, 
каллиграфии, искусстве аранжировки 
цветов, традиционном танце, театре);

 ● формирование представлений об осно-
вах этикета японской традиции, вклю-
чая учтиво-вежливые приветствия пе-
ред началом и окончанием музыкальных 
занятий, при обращении к педагогу, 
к музыкальным инструментам.
В практической части представлены 

следующие задания:
1. Знакомство с японскими националь-

ными праздниками (“hanami” – любование 
цветущей сакурой, “hinamatsuri” – фести-
валь кукол), разучивание японских песен 
(“Sakura”, “Hinamatsuri”) [37; 38; 39], приу-
роченных к этим праздникам, освоение ме-
лодий с использованием ручных знаков 
З. Кодая, импровизационным сопровожде-
нием в японских модальных ладах на ин-
струментах К. Орфа. Рисование кистью не-
скольких иероглифов (к примеру, иеро глифа 
дерева , солнца , луны ) одновременно 
с исполнением песни (студенты делятся 
на группы певцов, каллиграфов, аккомпа-
ниаторов). Иероглиф выполняет роль музы-
кограммы, перед обучающимся ставится 
задача рисования каждой черты иероглифи-
ческого знака на один слог песни, исполь-
зуя базовый принцип каллиграфии – оста-
новки кисти (приём “tomare”) в начале 
и в конце и её движения при рисовании 
линии. Затем в процесс исполнения вклю-
чается двигательная активность с исполь-
зованием базовых элементов японских на-
циональных танцев (например, с веером 
и др.), предварительно освоенных под ру-
ководством педагога [40].

2. Освоение базовых принципов япон-
ской традиционной табулятивной нотации 
для ансамблевого музицирования и вариан-

тов адаптации её элементов к европейской 
традиции. Ниже приводятся примеры япон-
ской нотации фрагментов ансамблевых про-
изведений для трёх кото (японский тради-
ционный струнный инструмент, аналог 
цитры; данная партитура представляет ан-
самбль двух 13-ти струнных кото и одного 
17-ти струнного), для флейты сякухачи и ко-
то. Эта система нотной записи была созда-
на в XVII веке и сохранилась до настоящего 
времени в традиционных школах обучения 
игре на музыкальных инструментах, кото-
рые открыты для всех желающих без огра-
ничения возраста и тестирования музыкаль-
ных способностей. Партитура читается 
вертикально. В партитуре на рисунке 5 (чи-
тается вертикально слева направо, сверху 
вниз) иероглифами обозначены номера 
струн, большой квадрат аналогичен такту 
в четырёхдольном размере в европейской 
нотации, малый представляет одну четверт-

Рис. 5. Пример японской традиционной 

нотации произведения для ансамбля  

трёх кото [41]

Fig. 5. An example of the Japanese 

traditional notation of a work for an ensemble 

of three koto [41]



154

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2023. Т. 11. № 2                  2023, vol. 11, no. 2

История, теория и методика музыкального образования 

ную долю, соответственно его половина – 
восьмую, кружками обозначены четвертные 
паузы, треугольниками – восьмые.

В партитурах школы К. Кинко 
для флейты сякухачи на рисунке 6 на япон-
ской азбуке катакане даны названия тонов 
в системе относительной сольмизации (чи-
таются вертикально слева направо, сверху 
вниз), запятые (или точки) справа и слева 
(а также вертикальные линии) указывают 
восьмые длительности (в японской тради-
ции для удобства понимания и разучивания 

принято считать, что это условно правая 
и левая доли), запятые только справа – чет-
вертные, две вертикальные линии указыва-
ют на шестнадцатые длительности, треу-
гольником или кружками обозначаются 
паузы.

При разучивании произведений по ме-
тоду shouga («совместное пение») партитура 
пропевается указанными слогами с одновре-
менной ритмической пульсацией ударами 
поочерёдно ладонями левой и правой руки 
по коленям.

Рис. 6. Основы японской традиционной нотации школы Кинко для флейты сякухачи [42]

Fig. 6. Basics of the Japanese traditional notation of the Kinko school for the shakuhachi flute [42]

Далее приводим разработанные ав-
тором настоящей статьи примеры записи 
нот японских песен для детского ансамб-
левого музицирования на инструментах 
К. Орфа с использованием элементов 
японской традиционной нотации, позво-

ляющими включить в процесс музици-
рования всех детей, не владеющих нот-
ной грамотой. Студентам предлагается 
задание продолжить запись мелодии 
песни со своим вариантом аккомпа-
немента.



155

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2023. Т. 11. № 2                  2023, vol. 11, no. 2

 История, теория и методика музыкального образования

3. Разучивание японских детских пе-
сен “Haru ga kita” («Весна пришла»), 
“Ookina kori no ki no shita de” («Под боль-
шим дубом»), “Hiraita, hiraita” («Расцвёл 
цветок») с продумыванием в малых груп-
пах студентов вариантов нотаций с ис-
пользованием элементов японской тради-

ции и презентацией разных видов 
аккомпанемента на орфовских инстру-
ментах.

4. Модальная импровизация в япон-
ских традиционных ладах на инструмен-
тах К. Орфа с использованием освоенных 
ранее видов бурдона.

Таблица 4.
Партитура песни «Hinamatsuri» («Фестиваль кукол») с аккомпанементом 

для исполнения на орфовских инструментах с использованием 
элементов японской традиционной нотации

Table 4.
Score of the song “Hinamatsuri” (“Puppet Festival”) with accompaniment for performance  

on Orff instruments using elements of Japanese traditional notation

metalofon H,  H,, 
A,

H,, 
E,E, 

C, CH 
A, F,

E,,  ° 
CH

A,  H, 
A,H,

C,  E,  
F, A,

F,E,C, 
H,

A,,, °

xilofon E,     
H,, °

E, H,, 
°

E, H,,      
A

H,, E,,       A,  ° 
C,°

A,     
D,°

D,E,,  
E,

D,E,,  
E,

metalofon E,    
E,E,D,

E,    
E,A,F

E,E,F, 
F,

E,,,     
°

C,C,C, 
H,

C,C,E, 
C,

H,H,C, 
H,

A,,AH 
CD

xilofon A,C,E, 
C,

A,C,E, 
C,

A,C,E, 
D,

E,ED 
C,H,

A,A,C, 
E,

A,A,C, 
E,

E,E,H, 
E,

C,,,       
°

В первых двух строках таблицы пред-
ставлена мелодия вступления для исполне-
ния на металлофоне и ксилофоне, в следую-
щих – мелодия песни с аккомпанементом 
на ксилофоне. Запятыми по аналогии 
с японской традиционной партитурой обо-
значены четверти, кружком – четвертные 

паузы, линиями – восьмые длительности. 
В отличие от японского оригинала верти-
кальной нотации предлагается более при-
вычный для европейского восприятия вари-
ант горизонтальной табулятивной нотации, 
который возможно использовать на заняти-
ях музыки с детьми в школах.

Таблица 5.
Партитура песни «Сакура» с аккомпанементом для исполнения на орфовских 
инструментах с использованием элементов японской традиционной нотации

Table 5.
The score of the song “Sakura” with accompaniment for performance 
on Orff instruments using elements of Japanese traditional notation

Metalofon 
(chromatický) 

С,    C,     D,,      С,    C,     D,,      C,  D,  Es,  D, C,  DC   As,, 

xylofon  СD  ,GD  ,С 
D,GD

СD  ,GD  ,СD, 
GD

СD  ,GD  ,СD, 
GD

СD  ,GD  ,СD, 
GD

zvonek                                  G,,           D,,         G,,           D,,         G,,           D,,         G,,           D,,         
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5. Импровизация сопровождения 
на инструментах К. Орфа произведения 
“Haru no umi” («Весеннее море») Miyagi 
Michio одновременно с его звучанием 
на традиционных инструментах, синтеза-
торе, имитирующем тембры традицион-
ных инструментов.

Обобщение результатов обучения 
на заключительных занятиях

На примере знакомства с японской му-
зыкальной культурой на завершающем 
этапе курса студентам предлагаются раз-
личные алгоритмы постижения концепту-
альных основ музыкального языка, нота-

ции, принципиально отличающихся 
от европейских канонов. Вместе с тем де-
монстрируются возможности практиче-
ского применения ранее освоенных мето-
дов (к примеру, методики З. Кодая 
при разучивании японских детских песен, 
импровизаций на инструментах К. Орфа 
в ладах японской традиционной музыки, 
телесной перкуссии, метода музыкограмм 
Й. Вуйтака при знакомстве с произведения-
ми инонациональной культуры). Выбор 
музыкального материала, предлагаемого 
студентам, обусловлен прежде всего по-
тенциальной возможностью его использо-
вания в практике музыкальных занятий 
с детьми на уроках в школах.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме организации персональной образова-
тельной среды обучающихся-вокалистов в аспекте анализа непрерывного образо-
вания как центрального императива «новой педагогики». Автор приводит резуль-
таты обзора персонологических концепций и подходов к организации 
персональной образовательной среды, нашедших отражение в современной оте-
чественной и зарубежной научной психолого-педагогической литературе. Рассма-
тривается алгоритм формирования умений, которые позволяют обучающимся 
вести самостоятельный исследовательский поиск, развивать критическое мышле-
ние, а также повышать свой профессиональный уровень в вопросах, касающихся 
освоения стилевой вокальной техники и других аспектов вокального искусства. 
По мнению автора, данные умения будут встраиваться в дальнейшую персональ-
ную автодидактическую систему обучающегося на всех этапах его профессио-
нального развития. В заключении статьи приведены основные принципы органи-
зации эффективной персональной образовательной среды.
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Abstract. The article is devoted to the problem of the organization of the personal 
educational environment of students-vocalists as the central imperative 
of the “new pedagogy”. The author presents the results of a review of personological 
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Введение

Современная действительность − это 
не просто эпоха радикальных перемен 
и постоянных трансформаций, это время, 
требующее от человека высоких адаптив-
ных способностей, специальных усилий, 
направленных на соблюдение баланса 
между профессиональными и личными 
качествами (“hard skills” и “soft skills”). 
В таких условиях человек больше не мо-
жет существовать в привычной системе 
линейного развития, то есть опираться 
на единожды полученный базис знаний, 
привычно подкрепляемый и обогащаемый 
в процессе интеграции в профессиональ-
ную среду с последующим получением 
практического опыта. Для преодоления 
и предотвращения «общего антропологи-
ческого и персонифицированного экзи-
стенциального кризиса» [1, с. 170] сегодня 
центральными ориентирами «новой педа-
гогики» являются непрерывность, само-
развитие и самообразование.

Концепция непрерывного образования

Непрерывное образование – неотъем-
лемая часть жизни любого активного че-
ловека, специалиста, независимо от обла-
сти его профессиональной деятельности. 
В основе непрерывного образования при-
нято понимать условную триаду, состоя-
щую из формального, неформального 
и информального образования [2; 3]. Дан-
ная проблематика получила широкое ис-
следовательское внимание в мировой на-
учной литературе в области психологии, 
педагогики и философии. Приведём крат-
кую характеристику для каждого из видов.

Формальное образование – это регла-
ментированные разноуровневые программы 
обучения, предоставляемые государствен-
ными образовательными учреждениями 
(школа, колледж, вуз) или их частными ком-

мерческими альтернативами, направленные 
на получение квалификации, отражённой 
в резюмирующем документе государствен-
ного образца.

Неформальное образование – явление, 
имеющее более размытые границы и мно-
жество вариантов реализации. Среди них: 
онлайн-курсы, мастер-классы, тренинги, ин-
тенсивы, специальные летние школы и др.

Информальное образование – это вид 
получения знаний и навыков, не регламен-
тированный никакими стандартами, обра-
зовательный процесс, осуществляемый 
и организуемый самим человеком, исходя 
из своих потребностей. Эти знания, полу-
чаемые стихийно, часто путём проб 
и ошибок, рассматриваются как плод са-
мостоятельного поиска, вид самообуче-
ния, самосовершенствования и самообра-
зования.

Следует подчеркнуть, что компоненты 
приведённой триады не противоречат друг 
другу, но неформальное и информальное 
образование могут рассматриваться 
как надстройка к базису – к основному, 
формальному образованию. И здесь нам 
приходится обращаться к исследованию 
форм и подходов к организации образова-
тельной среды вне формального обучения. 
Данная проблематика имеет высокую ак-
туальность, ведь одним из ключевых трен-
дов современного образования в мировой 
практике является ориентация на персона-
лизацию образовательного процесса, под-
ходы к осмыслению которого весьма не-
однозначны.

Категория персонализации 
в психолого-педагогических 

исследованиях

Обзор исследований, посвящённых 
проблемам организации персонального 
образовательного пространства, демон-
стрирует не только широту подходов 
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и взглядов, но и вариативность в понима-
нии центральных категорий проблемного 
поля. Учитывая специфику настоящего 
исследования, возникает необходимость 
анализа наиболее близких по соотноси-
мости концепций, доминирующих в педа-
гогической теории и практике.

На сегодняшний день в научно-педа-
гогической литературе не существует 
однозначного понимания категории 
«персонализация». Исследователи ис-
пользуют различные формулировки, про-
изводные от слова «персона» (личность). 
Среди них наиболее часто встречаются: 
«персонализированное обучение», «персо-
нифицированное обучение», «персональ-
ное обучение», «персональное образова-
тельное пространство», «персональная 
среда обучения», «персональная образова-
тельная среда», «персонализированная об-
разовательная среда» и др. [4].

Центральная категория «персонали-
зация» в отечественной психолого-педа-
гогической литературе часто ассоцииру-
ется с известными персонологическими 
концепциями, среди которых принято вы-
делять теорию мотивации Г. Мюррея [5], 
интегральные парадигмы личности 
С. Мадди [6, с. 162–205] и общеперсоно-
логическую концепцию В. А. Петровско-
го и Е. Б. Старовойтенко [7]. Примени-
тельно к настоящему исследованию, 
каждая из названных концепций обнару-
живает ценностную согласованность ос-
новных тезисов с общепедагогическими 
вопросами, где «центральным звеном яв-
ляется личность, обусловленная особен-
ностями ментальности, ценностных ори-
ентаций» [8, с. 6], а также индивидуальным 
социально-культурным опытом и практи-
ческим знанием [Там же].

Так в концепции Г. Мюррея потреб-
ности, связанные с процессом достиже-
ния тех или иных целей, укладываются 
в следующую типологическую структуру 

оснований: эффектные (ориентация 
на результат), процессуальные (ориента-
ция на сам процесс) и модальные (ориен-
тация на совершенствование имеющегося 
результата) [5].

В диссертационном исследовании 
И. Н. Калошиной персонализированное 
обучение рассматривается как фактор, 
стимулирующий развитие умений и на-
выков организации самообразовательной 
деятельности. Автор приводит следую-
щую дефиницию: «Персонализированное 
обучение – это обучение, в процессе кото-
рого осуществляется персонализация обу-
чаемых и обучающих как в общности обу-
чаемых, так и в общности обучающих, 
которая их взаимно обогащает» [9]. Ос-
новной фокус работы направлен на выра-
ботку педагогических условий для стиму-
ляции этого вида обучения.

Существуют и другие определения 
данного понятия. Например, в работе 
И. В. Кизесовой персонализированное обу-
чение определяется через основополагаю-
щую характеристику – «метаиндивидуа-
лизированное взаимодействие субъектов 
в процессе» [10] обучения, в результате 
которого подвергается изменениям созна-
ние всех участников данного процесса. 
Одним из положительных эффектов этих 
трансформаций является создание предпо-
сылок для выработки индивидуальных об-
разовательных стратегий обучающихся.

Категория «персонифицированное 
обучение» в научно-педагогической лите-
ратуре имеет более прозрачные формули-
ровки. Так, по мнению А. Х. Шерстобито-
ва, под персонифицированным обучением 
следует понимать процесс интеграции 
обу чающегося в диалогическое взаимо-
действие на правах деятельного субъекта, 
участвующего в формулировании целей, 
подборе основных инструментов обуче-
ния, корректировке и оценке результатов. 
При этом педагогу, в силу «специфики са-



165

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2023. Т. 11. № 2                  2023, vol. 11, no. 2

 История, теория и методика музыкального образования

мой профессии, требующей оперативного 
реагирования на научно-технологические 
инновации» [11, с. 105], отводится стиму-
лирующая и направляющая функция. Ре-
зультатом такого подхода становится соз-
дание предпосылок для актуализации 
познавательной активности обучающегося 
в условиях относительной творческой сво-
боды, обеспеченной возможностью вне-
дрения собственного субъектного опыта. 
Автор рассматривает персонифицирован-
ное обучение как основной фактор, спо-
собствующий формированию «обобщён-
ных умений». Такое понимание видится 
наиболее близким к проблематике нашего 
исследования [12].

Персональная образовательная среда: 
к определению сущности понятия

В целом обзор различных трактовок 
и подходов к характеристике данного вида 
обучения позволяет сделать вывод о том, 
что несмотря на отсутствие единого пони-
мания, для множества производных опре-
делений существует и безусловное сход-
ство, обнаруживающееся в целях этого 
обучения. Каждая из приведённых вариа-
ций фокусируется на повышении субъект-
ности обучающегося. На этих основаниях 
в настоящем исследовании мы будем ис-
пользовать категорию «персонализация», 
под которой понимаем ориентацию на по-
вышение субъектности обучения, субьек-
тивации личного опыта обучающегося че-
рез усвоение эффективных инструментов 
обучения с их последующим встраивани-
ем в его собственную автодидактическую 
структуру. Здесь необходимо привести две 
основные дефиниции категории «персо-
нализация образовательной среды»:

 ● персонализация обучения для сту-
дента;

 ● персонализация своего обучения са-
мим студентом [13].

Фокус нашего исследования направ-
лен именно на второй вид персонализа-
ции. То есть исходной предпосылкой 
для формулирования дефиниции катего-
рии «персональная образовательная сре-
да» является именно персона или лич-
ность обучающегося и его собственный, 
осознанный интерес. При этом выбор ин-
струментов для формирования данной 
среды остаётся за самим обучающимся 
музыкантом и зависит во многом от ре-
зультатов «личностного совершенствова-
ния под воздействием продуктивного 
общения с прогрессивными деятелями 
культуры» [14, с. 21]. Разумеется, для вы-
страивания эффективных стратегий необ-
ходимы знакомство с ассортиментом этих 
инструментов, определённая культура 
обу чения или автодидактика, а также вну-
тренний исследовательский запрос. 
То есть персонализация рассматривается 
нами как субьективация, а персональная 
образовательная среда понимается 
как собственное, самостоятельно кон-
струируемое пространство – процесс са-
мообучения с привлечением ресурсов 
информационно -коммуникационных тех-
нологий, обусловливающих широту вариа-
тивного спектра.

Этот процесс можно рассматривать 
как параллельный основному формально-
му обучению или как отдельный 
самостоя тельный процесс саморазвития, 
самообучения и самосовершенствования, 
в кото ром проектирование индивидуаль-
ной образовательной стратегии позволяет 
не только получить новые знания, сфор-
мировать умения и навыки, актуализиро-
вать личностный потенциал с учётом на-
учно доказанной «взаимосвязи между 
развитием творческих и исследователь-
ских способностей» [15, с. 185], но и обе-
зопасить обучающихся от негативных по-
следствий влияния общедоступного 
контента методами компаративистики.
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Роль персональной  
образовательной среды 
в процессе подготовки  

эстрадно-джазовых вокалистов

Для обучающихся вокальному эстрад-
но-джазовому искусству организация пер-
сональной образовательной среды, из-за 
невозможности полноценного учёта их не-
равных способностей средствами диффе-
ренцированного или индивидуального 
подходов в рамках формального обучения, 
имеет особую востребованность. Этот вид 
творчества в силу специфики и изменчи-
вости требует не только самостоятельных 
занятий, но и постоянного поиска иннова-
ционных решений, учёта основных тен-
денций, актуализации инструментария 
посредством  информационно-коммуника-
ционных технологий и всего того, что вы-
ходит за рамки программного минимума 
вузовского обучения. Ведь обучение в вузе 
предполагает, прежде всего, формирова-
ние основного каркаса или базиса, на ко-
тором в ходе дальнейшей профессиональ-
ной деятельности будет осуществляться 
становление и «доформировывание» буду-
щего специалиста в контексте «формиро-
вания (самоорганизации) системы – це-
лостного образа “Я” индивида» [16, с. 49].

Вместе с тем необходимо признать, 
что процесс получения профессиональной 
информации не ограничивается чёткой, рег-
ламентированной структурой. Постмодер-
нисткая действительность диктует безгра-
ничную свободу и многовариантность 
подходов и методов как для педагога, так 
и для самого обучающегося. При этом каж-
дый из них является прединтегрированным 
субъектом глобализованного интерсубьек-
тивного пространства, аккумулирующего 
мировой опыт в систему с мощным образо-
вательным потенциалом, с одной стороны, 
и реальной угрозой влияния негативных 
факторов – с другой. Следует пояснить, 

что интерсубъективное пространство рас-
сматривается нами как результат глобально-
го человеческого взаимодействия, как без-
размерный и безграничный фонд 
с безбарьерным доступом к информации че-
рез открытые сети − информации, на каче-
ство которой образовательная среда и педа-
гог влиять не могут. Однако может быть 
предпринята попытка пересмотра потенциа-
ла данного ресурса с последующим создани-
ем специальных условий, позволяющих её 
качественное использование обучающимися. 
Что касается негативных факторов, 
то под ними мы подразумеваем обилие само-
названных «новаторов» и их педагогических 
идей, успех и популярность которых обу-
словлены не столько эффективностью, 
сколько эффектностью и внешней убеди-
тельностью.

Рассмотрим данную проблему крити-
чески. В последние годы наблюдается 
тенденция возрастания интереса к обуче-
нию вокалу. Появляются многочисленные 
авторские направления, в связи с чем 
«в каждом уголке планеты открывается 
множество различных студий и школ во-
кала» [17]. На просторах YouTube мы на-
ходим огромное количество педагогов, 
предлагающих освоить вокальное искус-
ство за несколько дней, недель и так да-
лее. Эта сфера культуры и образования 
превратилась в прибыльный бизнес. Дан-
ный феномен, становясь объектом эконо-
мических отношений, включается в диа-
ду спроса и предложения, где спрос 
формируют не только любители, 
но и профессионалы, имеющие цель – по-
вышение мастерства. Очевидно, 
что в сфере интернет-обучения эстрадно-
джазовому вокалу наибольшее доверие 
вызывают известные западные педагоги. 
Такое положение дел вполне закономер-
но, ведь отличительной особенностью их 
деятельности является прозрачность схе-
мы работы, а главное − результативность 
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педагогических усилий, где исходное со-
стояние проблемы и демонстрируемый 
результат почти всегда представлены 
с достаточной степенью убедительности. 
Здесь возникает потребность выработки 
инструментов, позволяющих осущест-
влять качественный поиск и ориентиро-
вание в этом информационном простран-
стве.  В связи с этим процесс подготовки 
современного вокалиста и педагога в об-
ласти эстрадно-джазового искусства дол-
жен не только включать учёт возможно-
стей данного ресурса, но и формировать 
умения, направленные на персонализа-
цию собственной образовательной среды 
на основе компаративного подхода.

Почему это необходимо?
Во-первых, принципы и закономер-

ности современного эстрадно-джазового 
пения и коммерческой популярной музы-
ки постоянно меняются под воздействи-
ем трансформирующихся условий и сре-
ды бытования данного вида творчества.

Во-вторых, цифровая среда и интер-
нет-ресурсы являются не просто допол-
нительным инструментом формирования 
отдельных умений и навыков. Это един-
ственное средство актуализации педаго-
гического инструментария, ресурс, позво-
ляющий выявлять и анализировать 
основные мировые тенденции как в до-
минирующих направлениях жанра, так 
и в педагогической практике.

И наконец, в-третьих, мы обнаружи-
ваем следующее противоречие: с одной 
стороны, очевиден факт утвердившегося 
перехода прогрессивных педагогов к еди-
ной международной терминологии, опи-
сывающей те или иные техники, вокаль-
ные приёмы или способы звукоизвлечения, 
с другой – в отечественной педагогиче-
ской литературе до сих пор не сформиро-
ван единый понятийно-категориальный 
аппарат. Это создаёт значительные труд-
ности не только для знакомства с зару-

бежными исследованиями, но и для вы-
страивания профессионального диалога. 
К тому же, как показывает практика, 
не все выпускники-вокалисты, по самым 
различным причинам, реализуются 
на профессиональной сцене. Многие 
из них совмещают исполнительскую 
и педагогическую деятельность, кто-то 
посвящает себя научным исследованиям 
в области педагогики. Для успешного су-
ществования или развития по каждому 
из перечисленных сценариев специали-
сту необходимо опираться на передовой 
педагогический опыт, доступ к которому 
требует специфических умений и навы-
ков, связанных не только с компетенция-
ми, касающимися работы с ресурсами, 
но и с возможностью применения компа-
ративного подхода, посредством которого 
полученный материал может быть выкри-
сталлизован для интеграции в собствен-
ную педагогическую или исполнитель-
скую практику.

Непрерывное обучение, обусловлен-
ное перманентной потребностью совре-
менного вокалиста в получении актуаль-
ных данных, касающихся сохранения 
и развития голоса, современных техник, 
методов борьбы с вокальными трудностя-
ми, «невозможностью выучиться раз 
и на всю жизнь без утраты квалифика-
ции» [18, с. 27] – это неотъемлемая со-
ставляющая профессиональной деятель-
ности исполнителя. Убедительность 
данного тезиса подтверждается тем, 
что даже состоявшиеся мировые вокали-
сты уровня К. Агилеры или Ж. Бейо́нсе 
продолжают заниматься с различными 
педагогами в процессе своей деятельно-
сти (во всяком случае на этапе записи 
альбома).

Как показывают наблюдения и опро-
сы, у обучающихся вокалистов существу-
ет осознанная потребность в создании 
собственной персональной образова-
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тельной среды, формируемой посред-
ством привлечения проверенных автори-
тетных ресурсов. В свою очередь это 
сопряжено с такими проблемами, 
как сложность выбора, недостаточное по-
нимание вопросов, касающихся инфор-
мационной грамотности, алгоритмов по-
иска и пр.

Принципы  
организации персональной 

образовательной среды

Переходя к непосредственному рас-
смотрению принципов организации пер-
сональной образовательной среды, нам 
необходимо снова обратиться к совре-
менным реалиям, но теперь в аспекте 
стереотипических трансформаций. 
С учётом описанной выше действитель-
ности, в условиях многовариантности 
использование единственно верных, ав-
торитарно навязываемых инструментов 
решения тех или иных проблем в систе-
ме отношений «учитель – ученик» уже 
немыслимо, так как ломается архетипи-
ческий, с точки зрения традиционной 
педагогики, хронотоп урока. Данный те-
зис в контексте рассматриваемой проб-
лематики справедлив и по ряду других 
оснований, среди которых особое место 
занимает сама специфика эстрадно-джа-
зового искусства в её исполнительском 
и педагогическом аспектах. Уникаль-
ность специфики заключается в том, 
что с позиции педагога обучающийся – 
это не только студент вуза, но и «колле-
га по цеху», уже имеющий свой сцени-
ческий, а часто и педагогический опыт, 
существующий в конкурентной среде, 
осуществляющий собственный поиск, 
что позволяет говорить об уровне инте-
грации в профессию. То есть современ-
ный студент-вокалист – это не «tabula 
rasa», существующая в информацион-

ном вакууме. Он, как и его педагог, явля-
ясь прединтегрированным субъектом 
глобализованного интерсубьективного 
пространства, в той или иной степени 
с разным уровнем осведомлённости, 
уже существует в контексте основных 
проблем, связанных с освоением во-
кального мастерства.

Центральным ориентиром, одной 
из главных интенций современного во-
калиста являются не отдельные знания 
как элементы дискретного процесса, 
а освоение как можно более полного 
инструментария, который может быть 
охарактеризован как стилевая вокаль-
ная техника, обеспечивающая свободу 
существования в многожанровом про-
странстве современной эстрадно-джа-
зовой музыки. Обозначенный аспект 
современного вокального исполнитель-
ства является одним из главных стиму-
лов, мотивирующих обучающихся 
к инициированию самостоятельного 
поиска инновационных решений. 
На этих основаниях формируется дис-
курсивное поле и диалог внутри про-
фессионального сообщества во всех 
возможных вариациях систем отноше-
ний: «студент – студент», «педагог – 
педагог», «студент – педагог».

Для успешного построения такого 
рода диалога необходимо единство по-
нятийно-категориального аппарата, 
наличие представлений о современ-
ных мировых тенденциях в области 
эстрадно-джазовой и коммерческой 
популярной музыки, а также знания 
о последних ларингоскопических ис-
следованиях, открытиях в междисци-
плинарной области нейронаук, новых 
прогрессивных интегративных мето-
диках обучения и образовательных 
технологиях, методологические осно-
вы которых «лежат либо в области 
нейропсихологических наук, либо 
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в сфере информационных коммуника-
ций» [19, с. 69]. Всё это, в междисципли-
нарной совокупности, способствует про-
фессиональному развитию вока листа, 
педагога, исследователя.

При кажущейся амбициозности зада-
чи выполнение данного требования мо-
жет успешно решаться на практике. Ведь, 
как было отмечено выше, у подавляюще-
го числа обучающихся есть предустанов-
ленная мотивация и запрос на получение 
такого рода информации, обусловленный 
естественным стремлением человека 
к «самопознанию и формированию лич-
ностной идентичности» [20, с. 124]. Бо-
лее того, обучающиеся, как правило, уже 
ведут самостоятельный поиск, но из-за 
отсутствия достаточных умений, инстру-
ментов обработки информации и самоор-
ганизации, результаты такого поиска 
не всегда отличаются убедительностью 
и основательностью. Здесь мы снова воз-
вращаемся к необходимости формирова-
ния умений и навыков организации пер-
сональной образовательной среды, 
которые в рамках формального вузовско-
го процесса обучения эстрадных вокали-
стов могут быть выработаны двумя путя-
ми: на занятиях по специальности 
или в рамках прохождения отдельного 
спецкурса, включённого в программу 
на любом этапе обучения. Приведём при-
мер заданий, соответствующих заявлен-
ным целям.

Как известно, “whistle register” 
(свистковый регистр) – наименее изучен-
ная техника или способ звукоизвлечения 
в современном вокале. В рамках занятия 
по специальности студенту могут быть 
даны следующие задания:

1) изучить информацию по данному 
вопросу в открытых интернет-источни-
ках (обзор материалов из области вокаль-
ного блогинга, научные статьи и ларинго-
скопические исследования, общая 

справочная информация о рассматривае-
мом явлении и т.д.);

2) привести общую характеристику 
данного способа звукоизвлечения (сте-
пень изученности, особенности освое-
ния, применимость на практике и т.д.) 
и перечислить выдающихся современ-
ных исполнителей, владеющих данной 
техникой;

3) рассказать об опасностях, с кото-
рыми можно столкнуться при освоении 
“whistle register” (например: зажимы, 
срывы, дисфония и т.д.);

4) выявить не менее трёх наиболее 
известных подходов к освоению дан-
ной техники в мировой практике (на-
пример: “Singing Succes Program”, 
“New York Vocal Coaching”, “Jacobs 
Vocal Academy” и др.);

5) проанализировать данные мето-
дики;

6) выявить сходства и различия, 
лёгкость и сложность освоения, специ-
фические особенности и т. д. (доступ-
ность контента на русском языке, яс-
ность подачи объясняемого материала, 
количество способов, основные ин-
струменты достижения этого вида зву-
коизвлечения (через lip trill, fry, cry, 
head voice, falsetto и др.);

7) подготовить развёрнутый ответ-
презентацию с показом и обоснованием 
причины выбора той или иной методики;

8) привести общую характеристику 
выбранной методики (история, персона-
лии, влияние, известные ученики и адеп-
ты и т.д.);

9) продемонстрировать самому при-
мер смыкания голосовых складок в режи-
ме “whistle register” (можно ограничиться 
короткой последовательностью звуков);

10) привести этапы освоения и воз-
можные трудности;

11) выбрать «добровольца» из груп-
пы и продемонстрировать пример поэтап-
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ного освоения приёма инструментами 
рассматриваемого метода;

12) рассказать о том, с какими мето-
диками пришлось ознакомиться в про-
цессе выполнения задания; что вызвало 
сомнение в эффективности или автори-
тетности метода; с какими опасностями 
может встретиться вокалист, осваиваю-
щий технику по такой методике? и т. д.

По сходной структуре может быть по-
строено исследование и других спорных 
явлений современного вокала, например 
“twang”, который в свою очередь требует 
обязательного понимания разницы между 
гнусавостью (носовое или назальное зву-
чание) и самим твангом. Эти проблемы 
отражены в англоязычной литературе 
как “nasality&vocal twang”, “oral&nasal 
variations”. Применение компаративного 
анализа в этом задании может быть реа-
лизовано через исследование различных 
подходов к данной проблеме со стороны 
наиболее авторитетных школ и методов, 
например CVT и EVT.

Важным условием должно быть на-
личие ссылок на конкретные исследова-
ния, то есть поиск не может быть ограни-
чен только YouTube каналами, пабликами 
или авторскими сайтами. Данная мера 
позволит расширить представления сту-
дента о работе с ресурсами, а также по-
высит объективность его исследований 
в будущем.

Как можно увидеть из приведённых 
примеров, подобный формат имеет вы-
сокий потенциал для объективного ис-
следовательского поиска, развития кри-
тического мышления, повышения 
экспертности обучающихся в вопросах, 
касающихся освоения стилевой вокаль-
ной техники и других аспектов вокаль-
ного искусства. Всё это впоследствии 
будет автоматически встраиваться 
в дальнейшую персональную автоди-
дактическую систему обучающегося 

на всех этапах его профессионального 
развития.

Кроме того, важнейшей функцией 
такого рода заданий является формиро-
вание единого понятийного аппарата, 
обеспечивающего  возможность суще-
ствования в пространстве профессио-
нального дискурса. То есть студенты 
после прохождения курса не только бу-
дут выпускаться со знанием всего тер-
минологического инструментария, при-
нятого в международной практике, 
но и будут иметь представление о прин-
ципах освоения тех или иных техник, 
приёмов, способов звукоизвлечения. 
Следует подчеркнуть, что студент, 
как и любой профессиональный вока-
лист, не обязан осваи вать все специфи-
ческие приёмы и техники, но должен 
иметь представление об их существо-
вании.

Подводя итоги, мы можем сформули-
ровать основные принципы, лежащие 
в основе рассматриваемой нами органи-
зации собственной персональной образо-
вательной среды обучающимся эстрадно-
му вокалу:

 ● принцип субъектности;
 ● принцип автодидактичности;
 ● принцип методологической компе-

тентности;
 ● принцип информационной компе-

тентности;
 ● принцип целесообразности;
 ● принцип рефлексивности;
 ● принцип операционализации (эмпи-

рическая проверка результатов 
исследовательского  поиска с их после-
дующим встраиванием в исполнитель-
скую и педагогическую практику).

Для успешного создания персональ-
ной образовательной среды необходимо 
формирование следующих умений:

 ● ставить и формулировать цели и за-
дачи для решения тех или иных про-
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блем, связанных с исполнительством 
и обучением вокалиста (развитие голо-
са, освоение стилевой вокальной тех-
ники);

 ● оценивать и прогнозировать дости-
жение поставленных целей;

 ● определять алгоритм процесса (ос-
новные этапы решения поставленной 
задачи);

 ● работать с наукометрическими ба-
зами данных (РИНЦ, Scopus, WoS, 
Google Scholar, MedLine, PubMed, 
IASPM);

 ● проводить компаративный анализ 
(критический анализ существующих 
отечественных и зарубежных методик, 
подходов, практик, частных решений 
вокальных проблем, с выявлением 
ключевых детерминант и т.д.);

 ● синтезировать полученные данные 
в адекватное задачам решение кон-
кретной проблемы, с перспективой его 
дальнейшего встраивания в собствен-
ную практику;

 ● осуществлять рефлексию и само-
рефлексию с применением надситуа-
тивного мышления;

 ● абстрагироваться от имеющегося 
опыта и представлений;

 ● осуществлять самоорганизацию.

Выводы

1. В настоящее время центральны-
ми ориентирами «новой педагогики» 
являются непрерывность, саморазви-
тие и самообразование.

2. В основе непрерывного образо-
вания лежит условная триада, состоя-
щая из формального, неформального 
и информального образования, где не-
формальное и информальное образова-
ние могут рассматриваться как над-
стройка к базису – основному 
формальному образованию.

3. Современному обучающемуся 
вокалисту необходимо опираться 
на передовой педагогический опыт, до-
ступ к которому требует специфиче-
ских умений, связанных не только 
с компетенциями, касающимися рабо-
ты с ресурсами, но и с возможностью 
применения компаративного подхода, 
посредством которого полученный ма-
териал может быть выкристаллизован 
для интеграции в собственную педаго-
гическую или исполнительскую прак-
тику.

4. Процесс подготовки современно-
го вокалиста и педагога в области 
эстрадно-джазового искусства должен 
включать не только учёт возможностей 
информационно-коммуникационных 
технологий, но и соответствующие 
умения, направленные на персонализа-
цию собственной образовательной сре-
ды на основе компаративного подхода.

5. Персонализация образовательной 
среды понимается нами как собственное , 
самостоятельно конструируемое обра-
зовательное пространство – процесс са-
мообучения с привлечением ресурсов 
информационно-коммуникационных 
технологий, обусловливающих широту 
вариативного спектра.

6. Организация собственной про-
фессиональной образовательной сре-
ды призвана разрешить противоречие 
между перманентной потребностью 
вокалистов в получении актуальных 
данных, касающихся развития голоса, 
современных техник, методов борьбы 
с вокальными трудностями с привле-
чением проверенных авторитетных 
источников, с одной стороны, и нали-
чием огромного количества зарубеж-
ных ресурсов и недостаточного 
понимания  вопросов, касающихся ал-
горитмов поиска и сложности выбо-
ра, – с другой.
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