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Аннотация. В статье применение нарративного подхода в педагогике музыкаль-
ного образования представлено в контексте проблемы соотношения «музыки» 
и «слова». Интеграция, параллели и взаимодействие этих ключевых констант, 
с одной стороны, проявляются с учётом множества объективных и субъектив-
ных факторов. С другой стороны, это предмет постоянных дискуссий в профес-
сиональном сообществе, отражающих не только практику учебного процесса, 
но и содержание ряда научных работ. Перед музыкантом-педагогом стоит слож-
нейшая задача вербальной интерпретации музыкального произведения посред-
ством сбалансированного анализа его внешних параметров (спецификации жан-
ра, формы, исторического стиля, национальной атрибутики, индивидуального 
авторского почерка) с глубоким внутренним художественным содержанием. 
Музыкальное произведение, даже непрограммное, в той или иной степени связа-
но с литературной нарратологией. Его форма, рассматриваемая как обобщённый 
процессуально развёртываемый сюжет, объединяет классическое повествование 
и постклассическую теорию интерпретации и комментирования музыкального 
текста как «Текста культуры». Музыкальный нарратив в учебном процессе яв-
ляется образовательным ресурсом, дополняющим традиционный анализ ритма, 
мелодии, гармонии, формы, лада, тональности, художественного образа, стиля. 
При этом преподаватель, обращаясь к музыкальной лексике, опирается на ха-
рактеристики, аналогичные литературной истории: «повторение», «ожидание» 
и «решение». Нарративный подход не исключает, а, напротив, актуализирует об-
ращение в музыкально-педагогическом процессе к произведениям других видов 
искусств, а также информации широкого спектра гуманитарного знания. Она 
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непосредственно влияет на развитие творческой фантазии и воображения обу-
чающегося. Использование нарративного подхода в педагогике музыкального 
образования направлено на активное восприятие, что во многом связано с поис-
ком сюжетных аллюзий и «заполнением» музыкально-слуховых лакун личным 
опытом обучающихся.

Ключевые слова: педагогика музыкального образования, нарративный подход, 
интерпретация, соотношение музыки и слова.
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Abstract. The article presents the use of a narrative approach in the pedagogy 
of music education in the context of the problem of the relationship between “music” 
and “words”. The integration, parallels and interaction of these key constants, 
on the one hand, is manifested taking into account a variety of objective and subjective 
factors. On the other hand, it is the subject of constant discussions in the professional 
community, reflecting not only the practice of the educational process, but also 
the content of a number of scientific papers. A musician-teacher faces the most difficult 
task of verbal interpretation of a piece of music through a balanced analysis of its 
external parameters (specifications of genre, form, historical style, national attributes, 
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individual author’s handwriting) with a deep inner artistic content. A piece of music, 
even a non-programmatic one, is more or less connected with literary narratology. 
Its form, considered as a generalized procedurally developed plot, combines classical 
narration and the postclassical theory of interpretation and commentary of musical text 
as a “Cultural Text”. The musical narrative in the educational process is an educational 
resource that complements the traditional analysis of rhythm, melody, harmony, form, 
fret, tonality, artistic image, style. At the same time, the teacher, referring to musical 
vocabulary, relies on characteristics similar to literary history – “repetition”, “expectation” 
and “decision”. The Narrative Approach does not exclude, but, on the contrary, actualizes 
the appeal in the musical and pedagogical process to works of other types of art, as 
well as information from a wide range of humanitarian knowledge. It directly affects 
the development of the student’s creative imagination. The use of a narrative approach 
in the pedagogy of music education is aimed at active perception, which is largely 
due to the search for plot allusions and the “filling” of musical and auditory gaps with 
personal experience of students.

Keywords: the pedagogy of music education, the narrative approach, interpretation, 
the relationship between music and words.
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Пролегомены к проблеме

Что объединяет представителей му-
зыкально-педагогической профессии – 
учителя музыки в школе, профессора 
консерватории или педагогического ву-
за, преподавателя детской музыкальной 
школы, руководителя хора или оркестра 
(профильные и уровневые градации здесь 
чрезвычайно обширны)? Разумеется то, 
что центром образовательного процес-
са является произведение музыкально-
го искусства. Это та самая точка опоры, 
способная «перевернуть мир», в данном 

случае мир обучающихся – и малень-
ких детей, только начинающих собирать 
свою личную «музыкальную копилку», 
и более старших, имеющих уже свой вкус, 
пристрастия к тому или иному музыкаль-
ному стилю, жанру, инструментарию.

Не менее важной «несущей стеной» 
образовательного процесса является вер-
бальный компонент профессии музыкан-
та-педагога. Соотношение, интеграция, 
параллели и взаимодействие этих клю-
чевых констант, с одной стороны, кон-
текстуально и функционирует с учётом 
множества объективных и субъективных 
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факторов. С другой стороны, это пред-
мет постоянных дискуссий в профес-
сиональном сообществе, отражающихся 
не только в практике учебного процесса, 
но и в ряде научных работ.

В этой связи приведём здесь две раз-
личные позиции, связанные с обсуж-
дением меры, соразмерности МУЗЫКИ 
и СЛОВА в музыкально-педагогическом 
процессе. «Слово никогда не может 
до конца объяснить всю глубину музы-
ки, но без него невозможно и прибли-
зиться к этой тончайшей сфере познания 
чувств», – считает В. А. Сухомлинский 
[1, с. 175]. Несколько другое мнение 
у М. И. Ройтерштейна: «Прежде всего, 
необходимо восстановить доверие к са-
мой музыке. Мы перестали ей доверять. 
Мы каждую её деталь непременно дуб-
лируем словами… А ведь кто-то когда-
то сказал, что музыка начинается там, 
где слова заканчиваются» [2, с. 64–65]. 
Приведённые высказывания свидетель-
ствуют о том, что эта проблема, про-
низывающая практически всю, сначала 
учебную, а затем и профессиональную, 
деятельность музыканта-педагога, реша-
ется во многом индивидуально, в контек-
сте конкретной педагогической задачи. 
Это в значительной степени индикатор 
не только его профессионального уровня, 
опыта и компетенции, но и того, что на-
зывается упрощённо «педагогической 
интуицией», – важнейшего качества му-
зыканта-педагога как представителя пе-
дагогики искусства.

Соотношение МУЗЫКИ и СЛОВА 
в профессиональной деятельности 

музыканта-педагога

Основанная не только на знаниях, 
но и прежде всего на герменевтической 
парадигме, профессиональная деятель-
ность музыканта-педагога нацелена 

на обогащение личности обучающего-
ся и установление прочных диалоговых 
субъект-субъектных отношений в учеб-
ном процессе. Акт понимания можно 
считать одним из ключевых – именно так 
рождается новое смысловое образование, 
которое становится личностным знани-
ем. Сложность и специфика педагогики 
музыкального образования заключается 
в том, что индивидуального толкования 
требуют многие музыкальные значения 
и определения. О несовершенстве поня-
тий в музыкальном искусстве говорила 
великая пианистка М. В. Юдина: «Ког-
да мы говорим об искусстве (а музыка 
лишь часть его, хоть и прекрасная, див-
ная), то неизбежно сталкиваешься с не-
совершенством наших понятий и бедно-
стью речи. Да, мы бедняки, желающие 
описать неслыханное богатство! И всё 
же мы говорим, потому что надеемся 
и сами приблизиться к пониманию со-
вершенных законов искусства, и других 
по возможности приблизить. Понимание 
же достигается не только в творчестве, 
но и в размышлении, суждении о нём» 
[3, с. 299]. Такая позиция согласуется 
и с мнением В. Г. Ражникова: «Содер-
жанием образования в сфере искусства 
является не освоение информацион-
но-знаковых сторон его произведений, 
а воспитание личностного способа отно-
шения, как к произведениям искусства, 
так и к миру, другим людям, к самому 
себе» [4, с. 179]. В таком подходе про-
цесс трансляции смыслов, неизбежно 
влекущий за собой и новое личностное 
смыслообразование, становится обяза-
тельным компонентом учебно-творче-
ской деятельности.

Итак, музыка и речь, музыка и сло-
во, так красочно описанные Марией 
Юдиной, – неразрывная дихотомия 
профессиональной деятельности музы-
канта-педагога как самостоятельного 
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художественно-творческого процесса, 
в котором проявляется не только репро-
дукция, но и продуктивное начало, так 
как происходит «приращение смыслов». 
Именно в данном контексте так вос-
требована концепция «до-говаривания» 
А. С. Соколова [5], выраженная в той 
или иной форме и другими музыкантами 
различных специализаций.

«До-говаривание» как процесс 
реконструкции художественного 

содержания музыкального 
произведения

Процесс реконструирования худо-
жественного содержания музыкального 
произведения связан в учебном процес-
се с использованием непосредственных 
источников информации об авторском 
замысле. В музыкально-педагогическом 
образовании этот компонент наиболее 
подвижен и разнообразен. В каждой 
отдельной его сфере в качестве страте-
гического вектора может выступать та 
или иная образовательная парадигма, 
подход, методы и средства обучения.

Приведём в качестве примера про-
смотр на уроках музыки в китайских 
школах мультфильмов, в которых «обы-
грывается содержание классических 
музыкальных произведений… В таких 
мультфильмах, как правило, ярко пере-
дана драматургия музыкального про-
изведения, акцентированы нюансы 
музыкальной формы через движения 
персонажей, развёртывание сюжета» 
[6, с. 303].

Огромные возможности в этом пла-
не даёт кроссдисциплинарный подход 
и обращение к смежным видам искус-
ства, в первую очередь изобразитель-
ного. Это, в частности, активизация 
процессов художественного восприятия 
у обучающихся [7], совершенствование 

исполнительской подготовки музы-
канта-педагога [8]. Ценный образова-
тельный ресурс также представляют 
театральные технологии, используемые 
на уроках музыки, позволяющие «за-
действовать» музыкальное содержание 
через речь и пластику движений [9].

Приведённый выше комплекс ос-
новных понятий, средств и методов, 
принятых педагогическим научным со-
обществом и положенных в основу обра-
зовательной системы, «завязан» на вер-
бальном инструментарии неизбежного 
поиска «точек пересечений». Очень точ-
но в этом смысле высказывание Клода 
Дебюсси: «Внутренний мир всякой му-
зыки зависит от того, кто её исполняет. 
Как всякое слово зависит от уст, которые 
его произносят. Я не хочу другого опре-
деления труда исполнителя» [10, с. 35]. 
Великий французский композитор гово-
рит об исполнителях. Но разве не при-
менимо это к профессии музыканта-пе-
дагога, её этической сущности?

Дебюсси чутко уловил параллели 
музыкального искусства с искусством 
слова. Эти связи действительно глу-
бинные, они основаны прежде всего 
на общих законах построения формы. 
«Музыкальный язык очень похож на ли-
тературный язык – те же предложения, 
фразы, то есть смысл, ясная речь, по-
вествование. Как нельзя читать роман, 
в котором нет точек и запятых, пред-
ложений и т.д. (то есть нельзя понять 
смысл, получается абсурд), так же нель-
зя понять музыкальную речь, в которой 
отсутствуют фразы, предложения и т.д. 
Получается полный хаос, нечленораз-
дельная речь – не музыка, а набор зву-
ков», – считал С. Г. Нейгауз [11, с. 148].

Перед музыкантом-педагогом сто-
ит сложнейшая, не всегда разрешимая 
задача вербальной интерпретации му-
зыкального произведения посредством 
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сбалансированного анализа его внешних 
характеристик (спецификации жанра, фор-
мы, исторического стиля, национальной 
атрибутики, индивидуального авторского 
почерка) с художественным содержанием.

В последние годы в России осо-
бенно актуален упор на просвещение 
и нравственное воспитание молодёжи – 
это фундамент, на котором должно вы-
страиваться мировоззрение [12]. Одним 
из наиболее доступных и действенных 
методов является воспитание через ис-
кусство, в частности музыкальное и ли-
тературное. Именно оно способно напра-
вить человека на путь нравственности 
и духовности. Одним из эффективных 
дидактических инструментов решения 
этой задачи может стать обращение 
к методологии литературного нарратива, 
до сих пор формально применяемое в пе-
дагогике музыкального образования.

Нарративный анализ 
в профессиональной деятельности 

музыканта-педагога

Нарративная методология, герме-
невтическая в своей основе, является 
мощным и широко используемым тео-
ретическим инструментом в исследо-
ваниях письменного и устного творче-
ства: литературе, киноисследованиях, 
истории, психологии и др. Теория нар-
ратива подчёркивает формальную связь 
между рассказом и дискурсом, исследуя 
семантику конструирования в художе-
ственных текстах. Также она рассматри-
вает когнитивные и смысловые аспекты 
повествования, анализируя, как авто-
ры создают и представляют читателю 
(в широком смысле – пользователю) во-
ображаемый мир посредством литера-
турного или иного творчества. При этом 
нарративная теория – это не толь-
ко описательная система, но и форма 

аналитической критики, раскрывающая 
генерацию художественных идей.

Музыкальное произведение, даже 
непрограммное, находится под глу-
боким влиянием литературной нарра-
тологии. Его форма, рассматриваемая 
как обобщённый процессуально развёр-
тываемый сюжет, объединяет классиче-
ское повествование и постклассическую 
теорию интерпретации и комментиро-
вания музыкального текста как «Текста 
культуры» [13].

Для создания запоминающейся 
акустической «истории» композито-
ры используют сочетание лирического 
контекста с, например, диегетической 
музыкальной характеристикой услов-
ного «главного героя». Тем самым по-
вествование в виде потока музыкальной 
фактуры укореняется как в процессе со-
здания, так и в восприятии музыкаль-
ного произведения, представляя две 
равнозначные интерпретации акусти-
ческого опыта, исходящие в учебном 
процессе от преподавателя к ученику. 
При этом преподаватель, вербально ком-
ментирующий произведение, опирается 
в том числе и на эффекты «ожидания» 
и «повторения» музыкальной лексики, 
где клишированные обороты и риффы 
(короткие остинатные мотивы) повто-
ряются регулярно, а активное прослу-
шивание или исполнительское освоение 
музыки обучающимися приносит поло-
жительный опыт, поскольку позволяет 
изучить тонкости каждой детали – в ин-
тонации, гармонии, динамической и вре-
менной координатах.

Таким образом, мотив, который 
по своей сути нередко представляет 
собой образец преобладающей и по-
вторяющейся идеи-зерна произведения, 
идеально подходит для объяснения то-
го, как слушатель воспринимает музы-
ку. Другими словами, мотив является 
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фундаментальным строительным мини-
блоком музыкального повествования, 
а его интерпретация – эффективный ре-
сурс передачи эмоций и музыкального 
сюжета. То есть это то, за что может «за-
цепиться» педагог, периодически воз-
вращаясь к мотиву, как рефрен в рондо, 
в своих педагогических рассуждениях.

При этом методология нарратива 
не исключает, а, напротив, актуализиру-
ет обращение в музыкально-педагогиче-
ском процессе к максимально широкому 
спектру гуманитарного знания. Она не-
посредственно влияет на развитие твор-
ческой фантазии, воображения обучаю-
щегося. Причём это касается не только 
программной музыки, или музыки, 
прямо обращённой к какому-либо пер-
воисточнику (например, «Мыслитель» 
Ф. Листа – к скульптуре Микеланджело, 
«Остров радости» К. Дебюсси – к древ-
негреческому мифу и картине Антуана 
Ватто «Отплытие на остров Цитеру» 
и т.д.), но и абсолютно любых произве-
дений разных стилей и жанров. Таким 
образом, активное восприятие обучаю-
щимися музыкальных произведений 
с комментариями педагога – это во мно-
гом поиск сюжетных аллюзий и «за-
полнение музыкально-слуховых лакун» 
личным опытом.

Исходя из этого, слушательская 
аудитория (например, класс в школе) 
имеет право на свою интерпретацион-
ную реакцию на музыкальный сюжет, 
как и сам преподаватель, и автор про-
изведения. Слушатель устанавливает 
«мосты сопряжения» между двумя не-
связанными вещами и создаёт о них 
мини-нарратив. По сути, это является 
личным осмыслением музыки. Важно, 
чтобы оно было согласовано с представ-
ленными преподавателем идеями и на-
мерениями автора по образному содер-
жанию произведения.

Несмотря на вышесказанное, в му-
зыкальном сообществе до сих пор ве-
дутся дебаты о том, является ли музыка 
(особенно непрограммная) сюжетным 
повествованием. Действительно, в стро-
гом смысле музыка не может «расска-
зывать историю», потому что история 
существует в воображаемых или ре-
альных сюжетах, навеянных конкрет-
ными объектами. Насколько сюжетно 
художественное содержание конкрет-
ного музыкального произведения, на-
сколько правомерны будут аргументы 
преподавателя и какой он предоставит 
выбор своим воспитанникам – это воп-
рос педагогического мастерства и уров-
ня музыкальных ассоциаций, которые 
могут быть самые разные, как правило, 
не идентичные авторским, слушатель-
ским или исполнительским образам.

Так, например, Самуил Фейнберг, го-
воря о своём представлении Largo e mesto 
из Седьмой сонаты Бетховена ор. 10 No. 3 
с образами Тристана, писал: «Мог ли ду-
мать Бетховен, когда создавал это произ-
ведение о Тристане, о его любви и смер-
ти? Конечно, нет» [14, с. 34].

В этом контексте интересно про-
следить позицию самих композиторов 
в отношении проблемы «музыка-язык». 
Мнения очень разные. И. Стравинский, 
в частности, на вопрос, как он может 
прокомментировать суждение Ф. Мен-
дельсона: «Мысль, выраженная музы-
кой… вовсе не слишком неопределённа 
для словесного выражения, а напротив, 
слишком точна», – отвечал так: «Му-
зыкальная система не аналогична сло-
весной, она вообще не являет собой 
целостной системы, пригодной для со-
поставления. В действительности музы-
ка скорее вавилонское смешение языков, 
чем универсальный язык» [15, с. 347].

Конечно, инструментальные 
и оркестровые произведения сами 
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по себе не всегда имеют явно выражен-
ную «историю», однако музыкальная 
фабула содержания возникает из само-
го импульса развёртывания формы. 
Понятие «повествование» настолько 
важно для рационального формирова-
ния человеческого культурного опыта, 
что невозможно не увидеть аналогию 
и (или) параллели между повествовани-
ем и музыкой (к каким бы результатам 
это ни приводило). Здесь соотносится 
всё: и неповторимость авторской речи, 
и индивидуальность музыкальных сти-
лей, тембры, интонация, скорость произ-
несения, дыхания, различные паузы с их 
безграничным содержанием и т.д.

Отсюда и открытость, и определён-
ная незавершённость смысла любого 
музыкального произведения, которое 
мы уже воспринимаем как нечто жи-
вое, одушевлённое, взаимно-контакти-
рующее с нами. При таком общении, 
диалоге с музыкой достигается иной, 
качественно более высокий уровень 
слышания. Следовательно, как бы скеп-
тически ни относились некоторые ис-
следователи к музыкальному нарративу, 
нельзя отрицать, что музыка имеет все 
характеристики повествования: «повто-
рение», «ожидание» и «решение», – ана-
логичные литературной истории [16]. 
Эти характеристики (явные или менее 
заметные) делают возможным примене-
ние нарратологии в музыкально-педаго-
гическом процессе.

Хотя музыкальное изложение имеет 
много общего с литературным повество-
ванием, конечно, ему присущ собствен-
ный язык и специфическое временное 
развёртывание. При том что способность 
музыки выражать полную и конкретную 
историю может быть ограничена, она 
обладает важнейшей особенностью ярко 
передавать различные эмоциональные 
состояния. Композиторы, слушатели, 

исследователи, педагоги могут связы-
вать эти состояния с собственным чув-
ственным опытом, предоставляя вообра-
жению в качестве исходного материала 
ряд повествовательных сюжетов, обла-
дающих определённым порядком, зако-
номерностью и логической связью.

Конечно, любая интерпретация му-
зыкального произведения (вербальная 
педагогом на уроке, исполнительская 
в концертном зале, акустическая в вос-
приятии слушателей) субъективна и мно-
говариантна. Е. А Бодина и Н. Н. Телы-
шева справедливо говорят о «сжатом» 
или «свёрнутом» виде воплощенных 
в искусстве идей как неких смысловых 
ориентирах [17, с. 9]. В учебном процессе 
обратный процесс «развёртывания» му-
зыкального содержания имеет нарратив-
ную природу.

Чаще всего бытие музыкального по-
вествования имеет четырёхуровневую 
коммуникативную структуру: компо-
зитор, музыкальное произведение, ис-
полнитель и пользователь (слушатель). 
При исследовании музыкального сю-
жета-содержания в учебном процессе 
должно обращать внимание не толь-
ко на внутреннюю повествовательную 
форму произведения, но также и на его 
смысловые «горизонты», связанные 
с личностью композитора, историческим 
стилем, другими характеристиками, 
а также знаниями музыкальной техно-
логии и акустическим опытом обучаю-
щегося (его эстетическими ценностями, 
мировоззрением и психологическим со-
стоянием) [18]. Всё перечисленное де-
лает возможным рождение яркой музы-
кальной истории.

Итак, один человек рассказывает 
историю, а другой её воспринимает. 
Проблема восприятия музыки – одна 
из основополагающих в деле музыкаль-
ного воспитания личности вообще, 
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не только педагогики. «Слышать му-
зыку – значит не только эмоционально 
непосредственно откликаться на неё, 
но понимать и переживать её содержа-
ние, хранить её образы в своей памяти, 
внутренне представлять её звучание. 
Проблема восприятия музыки – одна 
из наиболее сложных из-за субъектив-
ности этого процесса и, несмотря на зна-
чительное количество материалов, осве-
щающих её (наблюдений, специальных 
исследований), во многом ещё не реше-
на», – замечает Г. Л. Головинский [19, 
с. 127].

В педагогике музыкального образо-
вания ряд авторов обращает внимание 
на важность в учебном процессе комму-
никативного аспекта и необходимость 
формирования соответствующих ка-
честв у обучающихся. Художественный 
текст зашифровывается посредством 
языка данного вида искусства, в му-
зыке – в виде нотного текста. Таким 
образом, закодированный текст уста-
навливается автором в определённую 
знаковую систему, которая и составляет 
графический или акустический текст 
произведения. В момент восприятия 
художественного текста происходит 
расшифровка (декодирование) знако-
вой системы и понимание его значений 
[20]. Важно помнить, что цель компози-
тора – не сообщить какие-либо истины, 
а включить слушателя в воображаемое 
общение и тем самым приобщить к сво-
им ценностям, идеалам, эстетическим 
переживаниям.

Общение автора и реципиента, вос-
принимающего творческий продукт, 
чаще не подвергается рефлексии, а реа-
лизуется на уровне онтологической по-
требности. Таким образом, внутренняя 
форма музыкального искусства сначала 
кристаллизуется в воображении компо-
зитора, затем приобретает предметность 

в музыкальном произведении и в конце 
воссоздаётся в ходе восприятия музы-
кальной истории в воображении слуша-
теля. Это значит, что музыкальный ху-
дожественный образ существует лишь 
в субъективной реальности идеально-
го мира, а в музыкальном произведе-
нии он получает реальное материаль-
ное воплощение, которое необходимо 
для отделения его от сознания творца 
и получения возможности вступления 
в художественное общение с ним [21].

В этом виде деятельности музы-
канта-педагога раскрывается его про-
фессиональный уровень разработки 
музыкального и тематического мате-
риала на уроках, степень аргументации 
и обос нований личностных концепций, 
способность вызывать и развивать в сво-
их воспитанниках эмпатийные реакции, 
эмоционально-ценностное отношение 
к воспринимаемой музыке. Установле-
нию таких ассоциаций и служит союз 
музыки с литературным словом.

Профессиональная деятельность 
музыканта-педагога проявляется в твор-
ческо-личностной адаптации учебной 
программы, спецкурса, авторской моде-
ли обучения. Особое значение при этом 
имеет сам подбор музыкального мате-
риала, направленного на конкретных 
учащихся с перспективой их развития. 
Необходимо подчеркнуть, что этическое 
воздействие музыки на человека пред-
ставляет собой не педагогическое мо-
рализирование, а воспитание красотой. 
За исключением редких примеров на-
меренной мимикрии, музыка не похожа 
ни на что другое. Потому иногда неверо-
ятно трудно объяснить, исходя из чего 
мы находим оттенки смысла в звуковых 
композициях. «Сила и волшебство му-
зыки заключается в её неуловимости. 
Она вызывает образы, но оставляет нас 
свободными в их выборе», – утверждала 
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выдающаяся клавесинистка XX века 
Ванда Ландовска [22, с. 391–392].

В этом контексте образователь-
ные ресурсы нарративной методологии 
и обращение к музыкальной «сюжет-
ности» в учебном процессе поистине 
безграничны.

Генезис и воплощение 
композиторских тем

Одна из наиболее прямых и мощ-
ных иллюстраций влияния литературы 
на классическую музыку – это истоки 
композиторских тем. К примеру, произ-
ведения Уильяма Шекспира вдохновили 
таких композиторов, как П. И. Чайков-
ский («Гамлет», «Буря»), Д. Д. Шостако-
вич (Король Лир). Детские сказки увле-
кали Н. А. Римского-Корсакова («Сказка 
о царе Салтане»), С. С. Прокофьева 
(«Сказ о каменном цветке»). Перечис-
ленные и многие другие композиторы 
использовали литературные сюжеты 
для создания эмоционально резонанс-
ных музыкальных произведений в ака-
демическом стиле. «Щелкунчик» – 
один из самых известных и любимых 
русских балетов – основан на новелле 
Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и Мы-
шиный король», в которой описывает-
ся рождественский вечер в небольшом 
немецком городке. К этой сказочной 
истории Чайковский сочинил прекрас-
ную музыку с глубоким смыслом, со-
здав симфоническую поэму о детстве, 
взрослении души, чудесах рождествен-
ской ночи, борьбе света и тьмы, чистой 
любви.

Иногда композиторы «переводили» 
на музыкальной язык целые сборники, 
поэтические антологии и хрестоматии. 
Ярким примером является эпический 
цикл из четырёх опер Рихарда Вагне-
ра «Кольцо нибелунга» (произведение 

основано на широком круге первоисточ-
ников, основными из которых являются 
скандинавские саги «Эдда» и «Вёль-
сунг», а также древнегерманская «Песнь 
о Нибелунгах»). Композитору удалось 
создать сложнейшее повествование, ко-
торое разворачивается на протяжении 
многих часов. Этот монументальный 
сплав философии, театра, литературы 
и музыки оставил неизгладимый след 
в оперном жанре.

Черпая тематическое вдохновение 
из литературы, композиторы часто со-
здавали так называемую «программ-
ную музыку» – композиции, в которых 
рассказывается конкретная история 
или изображаются определённые сце-
ны, события. Программная музыка со-
единяет литературу и музыку, позволяя 
передавать литературные сюжеты не-
посредственно через звук. В качестве 
примера программной музыки можно 
назвать Симфонию No. 6 F-dur op. 68 
Л. ван Бетховена, которую также на-
зывают «Пасторальной» (произведение 
выражает чувства, вызываемые в чело-
веке природой). Программный характер 
подобных сочинений (хотя и не связан 
напрямую с литературным текстом) по-
зволяет слушателям представить себя 
«внутри» рассказа, что является свиде-
тельством повествовательной основы 
музыкальной драматургии.

Ещё один образец программной му-
зыки – симфоническая поэма «Прелю-
дия к послеполуденному отдыху фавна» 
Клода Дебюсси. Композиция, вдохнов-
лённая одноимённым стихотворением 
Стефана Малларме, отражает мечтатель-
ный, чувственный мир мифического су-
щества. Мастерская колористическая 
оркестровка переносит слушателей в во-
ображаемый мир, подтверждая способ-
ность музыки блестяще воплощать лите-
ратурные темы.
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На первый взгляд, непрограммная 
музыка не несёт в себе элементов пове-
ствования, однако в практике учебного 
процесса педагог так или иначе исполь-
зует нарративный анализ как герменев-
тический (т.е. основанный на понима-
нии, истолковании) метод. Например, 
в Этюде Ф. Шопена op. 10 No. 12 c-moll, 
получившем неофициальное название 
«Революционный», очевидно выраже-
ние внутренних переживаний автора 
после поражения Варшавского восста-
ния 1831 года. Пьеса имеет драмати-
ческое вступление: фанфарные удары 
доминантсептаккордов, рокочущие вол-
нообразные пассажи в партии левой ру-
ки создают импульсивность движения 
и гармонический фон, на котором раз-
вивается героическая тема с характер-
ными чертами романтических интона-
ций, фактуры, ритма. Важно отметить 
при этом относительную классичность, 
рациональную стройность формы. Дан-
ный этюд относится к непрограммной 
музыке, не связанной с литературным 
сюжетом, однако сила его повество-
вательности не меньше, чем у произ-
ведений, основанных на текстовых 
первоисточниках.

Следовательно, звуковая форма му-
зыки имеет среди прочих повествова-
тельную спецификацию. Однако эти бо-
лее или менее явные элементы требуют 
обратной реакции восприятия и пони-
мания звуковых символов в акустиче-
ских текстах. Посредством различных 
средств выразительности, присущих 
только музыкальному искусству, мож-
но представить любой событийный ряд, 
передать при этом глубокий культурный 
и художественный смысл.

Часто о композиторах думают толь-
ко как о создателях музыки. Однако 
многие из них также оставили после 
себя письма, воспоминания, статьи, 

которые дают ценное представление 
об их мыслях, творческих поисках и ху-
дожественной философии. Так, лите-
ратурные работы Вагнера, в частности 
эссе «Опера и драма» и «Искусство 
и революция», посвящены его размыш-
лениям о взаимосвязи музыки, драмы 
и литературы. Его вера в концепцию 
„Gesamtkunstwerk‟ как в «объединённое 
произведение искусства» (или «единое 
произведение искусства») подчёркивает 
интеграцию различных форм искусства, 
где центральную роль играет литерату-
ра, а не музыка. И это суждение одного 
из величайших композиторов!

Заключение

Одним из основных способов, с по-
мощью которых музыкант-педагог 
«представляет» музыкальное произве-
дение своим воспитанникам, является 
интерпретация его художественного 
содержания путём анализа каких-либо 
внешних характеристик, включая «сю-
жетную» составляющую и принципы 
повествования. Он использует для рас-
шифровки «сюжета» рассмотрение тем, 
мотивов и «персонажей», составляющих 
ядро композиции. Подобно тому, как ли-
тература использует символизм и алле-
гории, классическая музыка также заим-
ствует эти приёмы для передачи более 
глубокого смысла. Музыкант-педагог 
призван максимально доступно рас-
крыть скрытые художественные смыслы 
музыкальных произведений. Музыка – 
мощный инструмент для пробуждения 
эмоций, поэтому в учебном процессе 
проводятся параллели между образным 
содержанием музыкального произведе-
ния и повествовательными структурами 
развёртывания музыкальной фактуры, 
необходимыми, чтобы сюжетно сфор-
мулировать красивые «эмоциональные 
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ландшафты», созданные композитора-
ми. Так, педагог может описывать сим-
фонию как имеющую «трагическую 
кульминацию» или «эпическое заверше-
ние», используя литературную термино-
логию для интерпретации музыкального 
произведения в классе.

Музыкальное произведение содер-
жит основные элементы теории пове-
ствования и соответствующую струк-
туру. При этом музыкальный нарратив 
является образовательным ресурсом, 
дополняющим анализ ритма, мелодии, 
гармонии, формы, лада, тональности, те-
мы, образа, стиля и интонации. В случае 
с непрограммной музыкой её повество-
вательный характер экстраполируется 
путём выявления контрастных тем, зву-
ковых характеристик, других средств 
выразительности и даже авторских ре-
марок в нотном тексте (от абстрактного 
к конкретному).

Музыка, созданная по мотивам ли-
тературного произведения, имеет более 
чёткую повествовательную направ-
ленность в обратной интентности – 
от конкретного к обобщённому. Следо-
вательно, музыкальное произведение, 

рассматриваемое с этих позиций, может 
выражать относительно полный сюжет 
и показывать исторический и культу-
рологический контекст, лежащий в ос-
нове содержания. Огромные пласты 
духовно-смысловой информации, име-
нуемой Текстом Культуры, значительно 
влияют и на подготовительный процесс 
(освоение первичного продукта), и в ко-
нечном счёте на реализацию педагоги-
ческой деятельности. Причём влияют 
как на интерпретационно-художествен-
ный, так и на дидактический вектор та-
кой деятельности.

Сегодня уже нельзя исполнять про-
изведения Моцарта как в XIX веке. 
Нельзя и преподавать музыкальное ис-
кусство, ориентируясь на каноны про-
шлых столетий. Жизнеспособность 
современной педагогики музыкально-
го образования определяется, на наш 
взгляд, открытостью преподавателей 
к поиску и применению эффективных 
инструментов повышения профессио-
нального мастерства обучающихся. Од-
ним из них и является рассмотренный 
в статье нарративный подход в препода-
вании музыки.
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