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Аннотация. В статье рассматриваются 
истоки развития музыкально-
педагогического образования в эпоху 
Античности. Автор обращает внимание 
на то, что в те далёкие времена 
основными задачами музыкально-
педагогического образования были 
личностное самоопределение, наглядность, 
последовательность в процессе обучения, 
концентрическое размещение материала. 
Основой для дальнейшего развития 
музыкально-педагогической науки стало 
положение о том, что воспитание  
и обучение должны соотноситься  
с природой души ребёнка. 
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Abstract. The article examines the sources  
of development of musical-pedagogical 
education during the period of Ancient Greece 
and Rome. The author draws our attention 
to the fact that the main goal of musical-
pedagogical education of that time was  
the self-determination of personality, visibility, 
consistency during the process of education 
and a concentric placement of the material.  
The basis for further development  
of the discipline of musical pedagogy became 
the stance that education and upbringing 
should correlate with the nature  
of the child’s soul.
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История развития музыкально-пе-
дагогического образования — это 
история развития общей системы 

обучения и воспитания, становление ко-
торой уходит в глубину веков и восходит 
к устным формам человеческой деятель-
ности.

Культура античного мира обладает 
неповторимым обликом, несомненными 
успехами. В эпоху Античности достигли 
высокого уровня все сферы в обществе — 
образование, наука, литература, искусство, 
в том числе и музыкальная педагогика.

Художественная образованность 
в то время была основой педагогики 
и воспитания, а содержание составляли 
такие виды искусств, как музыка, лите-
ратура, рисование, гимнастика. Софисты 
расширили программу обучения за счёт 
изучения грамматики, диалектики, об-
учения искусству дискуссии. К этим 
предметам со временем добавились ещё 
четыре: арифметика, геометрия, астроно-
мия и музыка, что в совокупности послу-
жило предпосылкой программы «семи 
свободных искусств», которые впослед-
ствии стали символом образованности 
вплоть до нового времени. 

Но отметим, что Платон и Аристотель 
высказывали сомнения о необходимости 
включения музыки в процесс обучения: 
«...предки включили музыку в воспита-
ние не как обязательное знание, ибо она 
не имеет в себе ничего такого, не как по-
лезное занятие, подобное грамматике, 
использующейся для любого обществен-
ного дела, для ведения хозяйства, науки 
и многих других нужд» [1]. Музыку рас-
сматривали в образовании как нечто 
«завлекающее» и, согласно контексту 
данного текста, в то время музыку в си-
стеме обучения и воспитания считали 
необязательной дисциплиной. Поэтому 
можно предположить, что музыка попа-
ла в систему античной музыкальной пе-
дагогики не сразу. Скорее всего, по мне-
нию Е.В. Герцмана, «это был непростой 
путь признания её способности содей-
ствовать формированию образа жизни 

человека и становлению его личности» 
[2, с. 130]. Проанализировав дальнейшие 
источники, учёный считает, что проци-
тированное сообщение нужно рассма-
тривать как отражение точки зрения, 
бытовавшей ещё в предклассическую 
эпоху, но не исчезнувшей во времена 
Аристотеля и поэтому сохранившейся 
в его сочинениях.

Одной из принципиальных особенно-
стей античного образования являлось 
органическое единство нравственных 
норм и педагогики, приобретение зна-
ний сочеталось с эстетическими принци-
пами. В трудах древних философов «учеб-
ные программы» проникнуты мыслями 
о долге, морали человека-гражданина.

Таким образом, в центре педагогиче-
ского мироздания находилось музыкаль-
ное образование, а синонимом понятия 
«образованный человек» стало понятие 
«уникальный», или, другими словами, 
тот, кто получил широкое интеллекту-
альное и эстетическое воспитание.

Изучение особенностей возникно-
вения и развития музыкально-педаго-
гического образования стало предме-
том исследований многих учёных. Так, 
В.М. Авдеев, Л.С. Синявер, В.Н. Брянцева, 
Е.В. Герцман, Г.Е. Жураковский, А.Ф. Ло-
сев, Е.В. Николаева и др. достаточно под-
робно освещают подходы к пониманию 
музыки в эпоху Древнего мира и Антич-
ности.

Музыка того периода, в отличие 
от других видов искусства, не оставила 
в истории равноценного им творческо-
го наследия. В то же время ни об одном 
искусстве так много не писали и не рас-
суждали, как о музыке, о её воспитатель-
ном назначении, о её теоретических 
основах. С одной стороны, музыка за-
нимала очень большое место в жизни 
человека и являлась средством воспи-
тания гармоничного человека; с другой 
же — суждения о ней исходили из дидак-
тического или научно-систематического 
понимания, где музыка рассматривалась 
как точная наука.
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Кроме того, музыка в силу своей нрав-
ственной направленности считалась 
важным средством и целью обществен-
ного воспитания, а музыкальность че-
ловека рассматривалась как социально 
ценное и определяющее качество чело-
века. 

Исследователи В.Н. Брянцева, Е.В. Гер-
цман, Г.Е. Жураковский, А.Ф. Лосев и др. 
отмечают, что величайшим завоеванием 
культуры и образования Древней Греции 
было учение о причинных связях между 
музыкой и духовным, эмоциональным 
миром человека, что составляет основу 
всей педагогической теории греков клас-
сической эпохи. 

В свою очередь, под музыкой древ-
негреческие философы понимали трие-
динство «мусических искусств»: танца 
как телесной конкретики жеста, поэзии 
как смыслообразующего начала, собствен-
но музыки (строя, ритма) — и выделяли 
три направления влияния музыки на че-
ловека: на духовную сущность человека, 
на его интеллект, на его физическое совер-
шенство. Здесь уместно будет вспомнить 
термин калокагати́я (др.-греч. — «прекрас-
ный и хороший», «красивый и добрый»); 
в древнегреческой культуре — гармонич-
ное сочетание физических (внешних) 
и нравственных (душевных, внутренних) 
достоинств, совершенство человеческой 
личности как идеал воспитания челове-
ка. Слово возникло в повседневном языке, 
но использовалось как термин в филосо-
фии Платона и Аристотеля. 

Платон утверждал, что ритмы и лады 
музыки, «достигая глубин души, воздей-
ствуют на мысль, делая её сообразной им 
самим» [цит. по: 3] и музыка выступает 
главным способом воспитания гармо-
ничной личности. Он рассматривал ка-
локагатию как соответствие моральным, 
эстетическим, интеллектуальным и фи-
зическим силам. Философа интересовала 
социальная и воспитательная сущность 
искусства. Он полагал, что «ритм и гар-
мония больше всего проникают в глуби-
ну души» (цит. по: [3]). Поскольку воспи-

тательное действие звуков должно быть 
регламентировано, Платон ограничивал 
использование ладов, ритмов и музы-
кальных инструментов.

Наивысшего развития калокагатия 
приобрела в трудах Аристотеля, в кото-
рых подчёркивается, что благо и прекрас-
ное — одно и то же (первое проявляется 
в деяниях, прекрасное — в неподвижном) 
[4]. В этической концепции Аристотеля 
тщательно анализируются возможности 
искусства в воспитании добродетельно-
сти. Основным моральным достоинством 
искусства философ считает способность 
отражать благородные характеры и по-
ступки, приучая к наслаждению от пре-
красного и возвышенного в жизни. 

Музыку Аристотель характеризовал 
как средство воспитания: «Как все без-
вредные развлечения, она не только со-
ответствует высшей цели (человеческой 
жизни), но даёт ещё и вдохновение» (цит. 
по: [5, с. 78]). Философ считал, что удо-
вольствие, наслаждение необходимы 
для приобщения к искусству, и выдвинул 
принцип активной практики как спо-
соб усвоения эстетико-художественных 
норм искусства.

Аристотель утверждал, что, посколь-
ку «музыка способна оказывать воздей-
ствие на этическую сторону души, и раз 
музыка обладает такими свойствами, 
то, очевидно, она должна быть включе-
на в число предметов воспитания моло-
дёжи» (цит. по: [5, с. 79]). То есть идеал 
калокагатии повлиял на создание идеала 
гармонично развитой личности. 

Пифагор основал традицию сравнивать 
общественную жизнь с музыкальным ла-
дом и оркестром, в котором каждому че-
ловеку, подобно инструменту, отведена 
своя роль. Философ разработал учение 
об эвритмии — способности человека на-
ходить верный ритм во всех жизненных 
проявлениях — не только в пении, танце 
и игре на музыкальных инструментах, 
но и в мыслях, поступках, вещах.

Всем известно, что Пифагор основал 
науку о гармонии сфер, утвердив музы-
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ку как точную науку. Известно, что пи-
фагорейцы проводили занятия по мате-
матике под музыку, так как заметили, 
что она благотворно влияет на интел-
лект. Это указывает на то, что музыка об-
ладает не только воспитательной ролью  
и оздоровительным эффектом, но и игра-
ет очень важную роль для развития мыс-
лительной деятельности.

Исходя из вышеизложенного, отметим, 
что воспитание калокагатией обусловли-
вало красоту личности, обеспечивалось 
путём гармоничного умственного, музы-
кального и физического развития, а про-
грамма образования в античном мире 
уравнивала в правах интеллектуальное, 
музыкальное и физическое воспитание.

Таким образом, образование не сво-
дилось только к обучению наукам, а му-
дрость и знания приобретались в тече-
ние всей жизни.

Философами последовательно разра-
батывалась проблема общего образова-
ния, которая была тесно связана с музы-
кальным. Ярким свидетельством этого 
были школы Сократа, Платона и Ари-
стиппа, которые были настоящими фи-
лософскими форумами или «духовными 
академиями», ученики и учителя кото-
рых отличались мудростью и красноре-
чивостью.

Античные философы разрабатывали 
и вопросы музыкальной психологии. 
Они считали, что «музыка... поэтому 
близка психической жизни, что она пе-
редаёт движение, а движение есть внеш-
нее выражение характера. Соответствен-
но, меняя характер движения, что содер-
жался в музыкальных звуках, используя 
различные мелодии, инструменты, рит-
мы и лады, можно создавать различную 
настроенность человеческой психики 
и таким образом влиять на воспитание 
человеческого характера» [2, с. 122].

Греческие философы занимались так-
же и разработкой основ музыковедения. 
Именно в Античности были заложены 
основы теории музыки: учение о зву-
ке, ритме, метре, инструментах, пении, 

сценическом исполнении, музыкаль-
ных формах. Античная теория музыки 
дала эстетическую оценку большинству 
музыкальных категорий: строю, моду-
ляции, мелодии, ритму и др. Античные 
философы детально обозначили основы 
ладового и ритмического мышления, 
что является актуальным и сегодня.

Но, как замечает А.Ф. Лосев, «по срав-
нению с греческим, древнеримское 
искусство потеряло демократичность 
и приобрело развлекательно-зрелищ-
ный характер, хотя большинство римлян 
(свободных граждан) с детства получало 
систематическое музыкальное воспита-
ние» [3]. 

Заслугой того периода можно назвать 
создание первых профессиональных 
конкурсов музыкантов. Например, им-
ператор Доминициан в I веке основал 
«капитолийские соревнования» поэтов, 
певцов и инструменталистов, а Нерон ос-
новал «греческие состязания» [6, с. 126]. 

В VI веке Квинтилиан выступает 
за школьную систему образования (в от-
личие от домашней) и за изменения ме-
тодов обучения в соответствии с детским 
возрастом (обучать развлекая).

Исследователи античной музыкаль-
ной культуры (Е.В. Афонасин, Г.Е. Жура-
ковский, Е.В. Николаева, А.И. Щетников) 
отмечают, что музыка, пение и танцы 
в Риме, как и в Греции, были триединой 
хореей, сопровождали праздники. Ши-
рокую популярность получило бытовое 
музицирование: до нас дошли тексты 
лирических песен и баллад [7]. Для вос-
приятия музыкального искусства нуж-
ны были подготовленные слушатели, 
поэтому большинство римлян с детства 
получало систематическое музыкальное 
воспитание.

Вышеизложенное даёт нам основания 
утверждать, что музыкально-педагогиче-
ское образование в культуре античного 
мира предусматривало вовлечение в неё 
значительного числа граждан. Полисы 
ставили и решали задачи обучения детей 
почти всего свободного населения. Вели-
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кие мыслители (Сократ, Платон, Аристо-
тель) обосновывали законы обучения 
и воспитания. Законодатели и управи-
тели (Салон, Перикл) наряду с решением 
государственных задач занимались усо-
вершенствованием школьного дела.

Музыкальные школы давали в основ-
ном литературное и музыкальное обра-
зование с элементами научных знаний. 
При этом «Илиада» и «Одиссея» Гоме-
ра были дидактическим материалом 
при обучении грамоте и музыке, их про-
износили певучим голосом в сопрово-
ждении струнных инструментов.

В истории музыкально-педагогиче-
ского образования имело место суще-
ствование двух основных методов: один 
основывался на применении устных му-
зыкальных традиций с опорой на пение, 
коллективные формы, импровизацию 
и шёл от истоков народных музыкаль-
ных традиций. Другой метод, основан-
ный на письменных музыкальных тра-
дициях, возник как результат появления 
нотного письма, развития инструмен-
тального искусства, которое постепенно 
приобрело статус самостоятельного.

Античным системам музыкально- 
педагогического и музыкально-эстетиче-
ского воспитания, по мнению Л.А. Безбо-
родовой, свойственен эстетико-педаго-
гический максимализм, проявившийся 
в преимущественном использовании 
искусства в воспитательных целях [8]. 

Первым на органическую связь эти-
ческого и эстетического указал Сократ. 
В произведениях искусства, по Сократу, 
должен быть воплощён высокий нрав-
ственный идеал.

В свою очередь Аристотель считал, 
что музыкальное развитие по своей сути 
является разносторонним эстетическим 
воспитанием, обусловленным специфи-
ческими возможностями музыки, её вли-
янием на психику, эмоциональный мир 
человека. Философ подчёркивал, что му-
зыкальное искусство может оптимизи-
ровать нравственность, так как способно 
изменить и очистить душу от внешних 

эффектов, которые негативно влияют 
на людей.

Морально-эстетическую природу ис-
кусства в античной музыкальной пе-
дагогике греки воплотили в категорию 
«катарсис» (очищение), где совпадают 
идентификация себя с героем и отстра-
нение от него, чувство боли при пережи-
вании трагедии с радостью от этих пере-
живаний. «Катарсис» является не только 
эстетическим — он касается морали, ин-
теллекта, психологии, то есть человека 
в целом.

Древние греки внесли большой вклад 
в осмысление связи нравственного 
и эстетического в искусстве, которое 
они рассматривали как средство воспи-
тания способности наслаждаться жиз-
нью и быть благородным членом куль-
турной элиты. Важнейшим средством ис-
кусства стала музыка. Цели и содержание 
музыкального воспитания начали опре-
делять ценностным отношением, заин-
тересованностью общества и личности 
в разностороннем развитии. Выдающи-
еся мыслители времён Античности не-
однократно отмечали магическую силу 
воздействия музыки, её способность про-
буждать стремление к лучшему, из чего 
вытекала необходимость использования 
музыкального искусства как предмета 
воспитания.

Таким образом, влияние Античности 
на развитие музыкально-педагогиче-
ского образования трудно переоценить: 
впервые были определены основные 
понятия музыкальной теории и содер-
жание музыкальных произведений; пи-
фагорейцами Платоном и Аристотелем 
создано учение о взаимосвязи музы-
кальных произведений и космических 
пропорций, исследован музыкальный 
эпос. Основой для дальнейшего развития 
музыкально-педагогической науки стало 
положение о том, что воспитание и обу-
чение должны соотноситься с природой 
души ребёнка. Задачей музыкально- 
педагогического образования того време-
ни было личностное самоопределение, 
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важным становилось осмысление фак-
торов и движущих сил этого процесса, 
а также принципиальных методических 
вопросов (наглядность, последователь-
ность в процессе обучения, концентри-
ческое размещение материала и тому 
подобное).

Эпоха Античности явилась важной сту-
пенью в социально-экономическом и ду-
ховном развитии человечества, а создан-
ные духовные сокровища стали впослед-
ствии основой европейской культуры.
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