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В древневосточных цивилизациях, 
оказавших огромное воздействие 

на развитие всей последующей обще-
человеческой истории и культуры, 
большое значение уделялось художе-
ственной практике, включая особен-
ное отношение к музыке. Само слово 
«музыка», скорее всего, также возник-
ло на Востоке: сохранилась легенда 
о жизни Моисея, в которой рассказы-
вается, как однажды «Моисей услышал 
божественное повеление на горе Синай 
в словах „Muse ke“ – „Моисей, внемли“; 
а откровение, сошедшее на него, со-
стояло из тона и ритма, и он назвал его 
тем же самым именем: Музыка; а такие 
слова, как „Music“ и „Musike“, произош-
ли от того же корня» [1, с. 100]. Таким 
образом, как констатировал индийский 
музыкант конца XIX – начала XX в. Хаз-
рат Инайят Хан, «музыка для древних 
людей была <…> первым языком» [1, 
с. 114]. Легенда лишний раз подтверж-
дает, что музыкальное искусство (как 
и вся культура ранних цивилизаций) 

тесным образом связано с религиозны-
ми представлениями древних народов, 
пронизанными символизмом и сакраль-
ными смыслами. К примеру, известно, 
народности майя совершали свои рели-
гиозные обряды и ритуалы в специаль-
ных ритуальных центрах, отдаленных 
от мест проживания. Как утверждают му-
зыковеды В. И. Лисовой и А. С. Алпато-
ва, археологи обнаружили такие центры 
в Гватемале, города-руины Каминальую 
в Гватемала-Сити и Ишимче в районе 
Текпана, а «разнообразные звуки, зву-
чания и музыка в археологических ме-
стах – древних городах Каминальую, 
Гватемала сосуществуют на разных 
уровнях, порою словно в „параллельных 
мирах“» [2, с. 40]. Не случайно в «Па-
мятной записке из Солола или Текпан-
Атитлан» автор упоминает не только 
музыкальные инструменты (флей-
ты, флейты-манка, барабаны и т. д.), 
но и звуки раковин, землетрясения, 
«гул вулкана» («Летописи какчикилей», 
169 пассаж). Знаменательно, что музы-
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кальные инструменты индейцы считали 
своим богатством, их приносили в жерт-
ву, равно как и свою нематериальную 
музыкальную культуру. «Они жертво-
вали флейты, песни…» [3]. Дело в том, 
что красивое звучание человеческого 
голоса, пение, являющееся синтезом 
поэтического и музыкального искусств, 
в древности не существовали отдельно 
друг от друга и считались одним из спо-
собов общения с существами высшего 
порядка – миром богов. Поэтому истори-
чески сложилось, что песни стали хра-
нителями культурологических сведений. 
В словарях слово «песня» обозначает 
«совокупное определение стихотворных 
произведений <…>, предназначенных 
или используемых для пения» [4, с. 742], 
«стихотворное и музыкальное произве-
дение для исполнения голосом, голоса-
ми» [5, с. 634]. К примеру, флейта (как 
и дудка) воспринималась в качестве од-
ного из «фаллических символов в древ-
них обществах» [6, с. 225], означающих 
силу, поддерживающую жизнь, плодоро-
дие, бессмертие. В восточных легендах 
говорится, что петь и танцевать людей 
научили боги, соответственно, звуки му-
зыкальных инструментов стали служить 
людям средствами общения с ними, 
подтверждением чему может служить 
существующее на Востоке выражение 
«небесная флейта», встречающееся 
в литературно-философском сочинении 
Чжуан-Цзы (ок. 396–286 до н. э.), один 
из исследователей которого, В. В. Ма-
лявин, справедливо утверждает, что «в 
музыке Небесной Флейты оживает изна-
чальная слитность звука, смысла и силы 
в слове» [7, с. 86].

Другие источники музыки кроются 
в науках – философии, астрономии, 
математике. Так, например, основа ин-
дийской музыки (Prestara, на санскрите 
означает «математическое расположе-
ние ритмов и ладов») состоит из четы-
рех классов ладов (раг), пяти (с двумя 
пропущенными), шести (с одной пропу-
щенной) и семи нот, принято исполнять 

в определенное время суток, в зави-
симости от знаний индусов из области 
астрологии (каждая нота соответствует 
«своей» планете) и в соответствии с на-
укой об элементах (земле, огне, воде, 
воздухе, эфире), зафиксированной 
в Ведах. Поскольку «религия индусов 
исходит из Веданты, а по Веданте пятым 
аспектом творения является музыка, ко-
торая называется Сама Веда» [1, с. 115], 
люди верили, что «музыкой был создан 
мир, и с помощью музыки он возвраща-
ется снова к источнику, создавшему его» 
[1, с. 101]. Видимо, поэтому музыке отво-
дилось особое место в мировоззрении 
индийцев. При этом наивысшим искус-
ством считалась вокальная (голосовая) 
музыка, два других музыкальных ис-
кусства составляла инструментальная 
музыка и музыка, выражающая движе-
ние. Важным принципом обучения му-
зыкальному искусству в Древней Индии 
было духовное воздействие на ученика, 
адепта, который стремился подражать 
своему учителю, перенимая в том чис-
ле эмоциональную окраску исполнения 
музыки.

В древние эпохи в Египте, Шумеро-
Аккадской цивилизации, Китае, Индии 
и т. д. мастера изготавливали первые 
музыкальные инструменты, о чем сви-
детельствуют изображения на храмовых 
стенах, украшения разнообразной утва-
ри (например, керамических ваз), где,  
помимо сцен охоты, военных походов, 
религиозных обрядов и других процес-
сий и торжественных церемоний, лю-
дей, играющих на музыкальных инстру-
ментах, сохранились образы танцующих 
богов: Айхи держал в руке инструмент 
«жизни» – систр; с музыкой и танцами 
ассоциировалась богиня Баст; богиней 
музыки и песнопения считалась Мерт. 
Музыкальным был величественный бог 
Гор с его девятью музами, умеющими 
петь и знающими другие искусства и т. д. 
Любопытные сведения в подтверждение 
сказанному обнаруживаем в папирусе 
«Речения Ипувера», что бог по имени 
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«Тот, который не знал [даже] лиры, [те-
перь] стал владельцем арфы. Тот, кото-
рый [даже] для себя не пел, он восхва-
ляет [теперь] богиню Мерт» [8]. Можно 
сделать вывод о том, что музыка не толь-
ко играла важную роль в древнеегипет-
ской культуре, но также в религиозной 
культуре существовали укорененные 
взгляды на нее. В частности, обнаружи-
вается некоторая иерархия (характер-
ная, впрочем, и для отношений между 
людьми, богами) среди музыкальных 
инструментов: лира считалась простой 
в усвоении, а арфа – сложной. 

Благодаря раскопкам гробниц фа-
раонов и номархов (богатых и знатных 
правителей номов эллинистического 
Египта) стало известно, что знатного 
господина сопровождали в потусторон-
ний мир целые ансамбли музыкантов, 
певцов и танцоров. На барельефах 
гробниц, в текстах папирусов имеются 
ценные сведения о музыкантах и му-
зыкальных инструментах древних эпох. 
Очевидно, музыка была неотъемлемой 
частью жизни египтян, в древнеегипет-
ской литературе упоминаются такие 
профессии музыкантов, как «надзира-
тель, преподаватель (инструктор), руко-
водитель над музыкантами, учитель», 
хирономид (дирижер) [9]. Это говорит 
о том, что в Древнем Египте существо-
вали своего рода объединения музыкан-
тов. Во всяком случае можно утверж-
дать, что древнеегипетский оркестр 
состоял из духовых, ударных и струн-
ных инструментов, которые различались 
по степени натяжения струн: инструмен-
ты с открытыми струнами (арфа, лира, 
цитра и др.) и щипковые – со струнами, 
натянутыми над грифом (тамбур, гитара, 
лютня и др.).

Арфу, популярную не только в Древ-
нем Египте, хорошо знали в Ассирии, 
называли инструментом богов: на арфе 
играл Давид, арфа служила атрибутом 
музе танца и пения Терпсихоре [6, с. 84–
85]. На протяжении веков ее размеры 
и форма видоизменялись. Египтяне раз-

личали маленькую переносную (наплеч-
ную) арфу и большую дуговую, из-за 
чего захоронение Рамзеса III (119–1163 
гг. до н. э.) в Долине царей сегодня назы-
вают «Гробницей арфистов» [10]. Кроме 
того, о лире имеются следующие сви-
детельства: бронзовая статуя Беса (до 
3000 г. до н. э.), ударяющего по струнам 
лиры медиатором; лира из гробницы 
времен шестой Династии (2323–2150 гг. 
до н. э., Саккара); ассиметричные лиры 
времен Среднего царства (2040–1783 гг. 
до н. э.), изображенные в гробнице бе-
ни-Хассан, и с надписью, относящейся 
к Аменхотепу I (XVI в. до н. э.); симме-
тричная 14-струнная лира из гробницы 
Кинебу (XII в. до н. э.) [9]. 

О древнеегипетской цитре, или, как ее 
называли в Древнем Египте, канун (Ka 
означает «воплощение», Nun – «всего 
мира»), упоминает Иосиф Флавий в кни-
ге, «О древности еврейского народа» 
(I в. до н. э.), написанной на греческом 
языке. В частности, автор говорит о гре-
ческих богах, которые «играют на цитре» 
[11, с. 124], что свидетельствует о том, 
что данный музыкальный инструмент 
был распространен за пределами Древ-
него Египта и стал популярен в других 
государствах Древнего Востока.

Среди щипковых инструментов самый 
известный – тамбур, с которыми егип-
тяне обычно возглавляли религиозные 
шествия. На барельефах, саркофагах, 
в качестве декора ваз также изобража-
ются инструменты, похожие на тамбур 
(тоже с длинной шейкой) – это древне-
египетская гитара (условное название) 
и лютня.

Духовые инструменты древних егип-
тян – это дудка, флейта и т. п., которые 
египтяне изначально изготавливали 
из камыша. Были у них в ходу прототипы 
современных кларнетов и труб. 

Среди ударных инструментов в Егип-
те были распространены барабаны, 
трещотки, колокольчики, цимбалы 
и др. Помимо архитектурных и письмен-
ных памятников, ценными источниками 
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истории и культуры древних цивилиза-
ций являются труды античных авторов. 
Так, в «Истории» Геродота приводятся 
сведения об одном из религиозных об-
рядов: «Когда египтяне едут в город 
Бубастис, то делают вот что <...>. У не-
которых женщин в руках трещотки, ко-
торыми они гремят. Иные мужчины весь 
путь играют на флейтах. Остальные 
же женщины и мужчины поют и хлопа-
ют в ладоши» [12, с. 42]. Основываясь 
на приведенной цитате, можно сделать 
вывод о связи музыкальных инструмен-
тов с культовыми обрядами – драма-
тическими мистериями, религиозными 
праздниками, коронационными торже-
ствами и т. п. Поскольку Геродот отме-
чал, что египтяне музицировали, «при-
держиваясь своих местных отеческих 
напевов», им была чужда иноземная 
музыка» [13, с. 103], мы можем предпо-
ложить, что музыка ранних цивилизаций 
в каждом государстве имела свои осо-
бенности, при этом люди знали о других 
музыкальных традициях. 

Следует заметить, что названные 
выше инструменты не остались в про-
шлом египтян. Знаменитый египетский 
систр, по преданию подаренный людям 
богиней Хатор (Хатхор), в настоящее 
время можно встретить при постанов-
ке оперы Дж. Россини «Севильский ци-
рюльник».

Разнообразные инструменты, что  
и в Древнем Египте, к началу III тыся-
челетия до н. э. были распространены 
в Междуречье: струнные инструменты 
(лиры, арфы, лютни), духовые (продоль-
ная флейта), ударные (барабаны, си-
стры). Воздействие музыки на человека 
народы Двуречья считали магическим 
чудом (в частности, об этом говорится 
в вавилонском мифе о богине Иштар), 
видимо поэтому в небесно-социальной 
иерархии шумеров и аккадцев (вавило-
нян, ассирийцев, языком которых был 
аккадский) музыканты располагались 
сразу после богов и царей, любивших 
музыку и музицирующих. 

Основываясь на шумерском мифе 
об изобретателе арфы, Нингале-Па-
пригале [14, с. 649], можно предполо-
жить, что родиной арфы был не Египет, 
а государства Междуречья. Те же самые 
инструменты, что и в Древнем Египте, – 
арфа, труба и барабан – в руках жрецов 
служили для отпугивания злых духов 
в магических ритуалах шумеров. В це-
лом музыкальные инструменты настоль-
ко почитались народами Междуречья, 
что в их честь совершались жертвопри-
ношения, а позже древние месопотам-
ские певцы и музыканты объединялись 
в ансамбли, выступая в знатных домах. 
Эта традиция в дальнейшем закрепи-
лась повсеместно и продолжает суще-
ствовать в настоящее время.

Первым освоенным индийцами му-
зыкальным инструментом была флей-
та, напоминающая индусам челове-
ческий голос или дуновение ветра. 
С флейтой часто изображается Кришна 
[1, с. 100]. Другим распространенным 
в Индии щипковым инструментом ста-
ла вина, индусы верят, что ее изобрел 
богоподобный Шива. Этот инструмент, 
издающий еле уловимые звуки, обыч-
но используют для медитаций. Поэто-
му с ним индийские художники обычно 
изображают богиню красоты и знания 
Сарасвати [1, с. 100]. У индийских му-
зыкантов своя иерархия инструмен-
тов. Так, для музыки в быту они выби-
рают такие инструменты, как барабан 
и таблу, для артистической – струнные 
инструменты (ситар, арфа).

От рассмотренных выше музыкальных 
традиций несколько отличаются воззре-
ния китайцев, древнейшие инструменты 
которых составляют группы ударных (на-
пример, цин – плита из камня) и духовых 
(шен – глиняный полый шар с отверсти-
ями). Но все музыкальные инструменты, 
по поверьям китайцев, несут в себе опре-
деленные силы, воздействующие на лю-
дей. Древние китайцы верили, что каж-
дый инструмент обладает собственной 
символикой: с барабаном, к примеру, ас-
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социировалась северная сторона света, 
зима, гром. Изготавливаемый из кожи, 
он вызывал эмоцию опасности. Инстру-
мент гучжэн, наоборот, считался сим-
волом Юга, лета, его материал – шелк, 
природное явление – огонь, эмоция – чи-
стота. Металлические колокольчики на-
поминали о Западе, осени, ассоцииро-
вались с водоемом и вызывали эмоцию 
ликования. Бамбуковая флейта говори-
ла о Востоке, весне, ассоциировалась 
с водой и движением. В эпоху Чжоу эту 
классификацию музыкального инстру-
ментария в Китае назвали «баинь» («во-
семь звуков»).

Кроме того, у каждой народности 
Древнего Китая были и остаются свои 
традиционные инструменты. Напри-
мер, чжуанцы, самые многочисленные 
из меньшинств Китая, прославились 
своей любовью к пению и обожествле-
нием барабанов. В эпоху Чуньцю (Вес-
ны и Осени) южнокитайские племена пу 
и юэ изобрели медный барабан, который 
более 2700 лет считается «жемчужиной 
из сокровищницы китайского искусства» 
[15, c. 70]. Инструмент наподобие лютни 
был у тибетцев – драньен, или драмйин, 
что переводится как «мелодичный цинь» 
[16, с. 71]. Традиционный музыкальный 
инструмент монголов – моринхур «по-
явился в период династий Тан и Сун 
(618–1279 гг.) как модификация струнно-
го инструмента сицинь» [17, с. 71]. 

С развитием письменности появи-
лась возможность записывать и сохра-
нять песенные тексты, гимны, сведения 
о музыкальной жизни, языке музыки, ее 
воспитательном значении. Так, в фини-
кийском городе Угарит, давшем чело-
вечеству первый в мире алфавит (эта 
глиняная табличка хранится в Нацио-
нальном музее в Дамаске), зародилась 
нотная грамота. Сирийские ученые по-
пытались расшифровать клинописные 
нотные записи угаритского музыкаль-
ного текста [18], что стало доказатель-
ством, что в Финикии при обучении му-
зыке использовались ноты.

С помощью расшифровок письмен-
ных источников Древнего Египта («Тек-
стов пирамид», «Текстов саркофагов», 
«Книги мертвых» и др.) удалось узнать 
многое о музыке, ее жанрах, первых со-
чинителях и исполнителях и т. п., а так-
же ее огромном значении в жизни лю-
дей Древнего Востока. Музыкальные 
элементы присутствуют в многочислен-
ных магических текстах и заговорах, за-
клятьях, эпизодах из сказаний о богах, 
пророках и царях [19, с. 420].

На сегодняшний день также расшиф-
рованы некоторые имена музыкантов 
и певцов: так, из музыкальной истории 
Древнего Египта известны имена арфи-
ста Хену и певца Ити, изображенные 
на рельефе из Каирского музея; певец 
и флейтист Кафу-анх (конец IV – нача-
ло V династии) и др. Из более поздних 
периодов до нас дошло имя флейти-
ста – Сен-анх-вера, арфистов – Кахифа 
и Дуатенеба и др. Одним из первых му-
зыкантов в Индии был пророк Нарада. 
В Новоперсидском царстве (224–651 гг. 
н. э.) жили такие музыканты, прославив-
шие свои имена, как Барбод, Накисса, 
Рамтин и др.

Из древнееврейской истории до нас 
дошли сведения о царе Давиде (нача-
ло X в. до н. э.), который, по преданию, 
восхвалял Бога пением псалмов, акком-
панируя себе на арфе, своими песнями 
утешал царя Саула, он был организато-
ром хора и оркестра, которые выступа-
ли на ежегодных праздниках. При этом, 
как подтверждается в Библии, в храмо-
вом хоре в унисон пели только мужчины: 
«и были, как один, трубящие и поющие, 
издавая один голос к восхвалению и сла-
вословию Господа; и когда загремел звук 
труб и кимвалов и музыкальных орудий, 
и восхваляли Господа» (2 Пар. 5:13). 

Сын Давида, Соломон (2-я половина 
X в. до н. э.) тоже сочинял песни, в ос-
новном, как повествует Библия (Песнь 
песней Соломона), свадебные гимны. 
Таким образом, большинство сведений 
о древнееврейской музыке частично со-
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хранились в библейских текстах, в том 
числе повествующих о звучащей музыке 
на небесах (Отк. 5:9; 14:3; 15:2, 3).

В культуре Древнего Китая (начиная 
с первой половины II тыс. до н. э.) му-
зыка представляла собой культовые 
песни и религиозные гимны. Искусство 
Архаического Китая, как искусство лю-
бых древних государств, было синтети-
ческим до первого тысячелетия до н. э.: 
светская музыкальная культура соеди-
няла в себе музыку, поэзию и танец. 
Расцвет музыкального искусства Китая 
пришелся на Чжоускую эпоху (XI–III в. 
до н. э.), когда открывались музыкаль-
ные школы, в которых профессиональ-
но обучали танцевальному и музыкаль-
ному искусству. Семь лет музыкантов 
с тринадцатилетнего возраста обучали 
классической музыке яюэ (противопо-
ставленной народной песне – минчан) 
[15, с. 141]. 

Огромную роль в культуре Китая му-
зыка играла в эпоху Поздней Чжоу (770–
255 г. до н. э.). Ее воспитательно-обра-
зовательное значение сформировалось 
благодаря учению Кун Фу-Цзы (Конфу-
ций). В знаменитую «Шицзин» («Книгу 
песен») он включил «305 образцов пе-
сенно-поэтического творчества древних 
китайцев» [20, с. 142]. 

Китайский философ Лао-Цзы в трак-
тате «Дао дэ-цзин» утверждал, что музы-
ка влияет на природу, но не на человека. 
Гуань-Чжуну приписывается создание 
трактата «Гуань-Цзы», в котором он дает 
обозначение пяти звукам пентатонного 
звукоряда, описывает систему двенад-
цатиступенного хроматического звукоря-
да – «люй-люй».

Также в Древнем Китае зароди-
лась особенная театральная культу-
ра, прообразом будущих театральных 
представлений явилась песенно-по-
этическая композиция «шечаниньюэ», 
возникшая примерно в III в. до н. э., 
представлявшая собой своеобразное 
«песенно-сценическое искусство, в ко-
тором содержание той или иной исто-

рии передается слушателям-зрителям 
при помощи повествования (кит. «ше») 
и пения (кит. «чан») под аккомпанемент 
ударного инструмента» [20, с. 144]. По-
явление теневого театра в Китае, объ-
единившего в себе музыку, фольклор 
и поэзию, связывают с династией За-
падная Хань и эпохой правления импе-
ратора У-ди (156 г. до н. э. – 87 г. до н. э.) 
[21, с. 70]. 

В Ханьскую эпоху (206 г. до н. э. – 220 
гг. н. э.) в 112 г. до н. э. при император-
ском дворе была основана Музыкальная 
палата («Юэфу») во главе с музыкантом 
по имени Ли Ен-нянь, которая не только 
объединяла концертирующих музыкан-
тов, но и вела исследовательскую дея-
тельность. Позже, в эпоху Цинь (221–206 
гг. до н. э.) и Хань (206 г. до н. э. – 220 г. 
н. э.) развивается военная (ударно-ду-
дочная) музыка, во время Империи Тан 
(618 – 907 гг. н. э.) расцветает танце-
вальное искусство [20, с. 146].

Что касается древнеиранской музыки, 
она начала формироваться с тех пор, 
как древнеиранские племена посели-
лись в Средней Азии (Хорезме, Бактрии, 
Согде), Иране (Мидии), Афганистане. 
Музыкальная жизнь Древней Персии 
также основывалась на религиозной 
традиции, запрещающей нарушать нега-
симый огонь, осквернять землю и воду. 
В «Авесте», созданной на сакральном 
авестийском языке, имеются гимны, по-
священные божествам. Из священного 
писания зороастризма стало известно 
о земном правителе Йиме (в «Шахна-
ме» он назван Джамшидом), правившем 
в «золотом веке», которого иранцы счи-
тают первопредком всех людей, научив-
шем их не только различным ремеслам, 
но и разным видам искусств, в том чис-
ле музыке. Как пишет Фирдоуси, он «не 
ведал искусств, не доступных уму» [22, 
с. 38], но позже возгордился, приравняв 
себя к Богу: «Искусства и знаний жи-
вительный свет / Я первый зажег, мне 
подобного нет» [22, с. 39], за что обрек 
себя на беды. 
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В дальнейшем музыкальная культу-
ра древних персов стала стремительно 
развиваться и распространяться: «Во 
времена Аббасидов <...> на арабский 
язык переводились иранские, индий-
ские и греческие книги по музыке» [23, 
с. 172]. В качестве учителя большинства 
«багдадских певцов и исполнителей 
на музыкальных инструментах халиф-
ского двора» [23, с. 173] прославился 
Ибрахим б. Махан Мосели (743–804 гг.), 
ученику которого, Исхаку Мусели (при-
близ. 767–849 гг.), приписывают не до-
шедшие до нас музыкальные трактаты: 
«Книга о песнях», «Большой трактат 
о музыке», «Книга о ритме», «Духовные 
песнопения», «Книга танца» [23, с. 173]. 
Музыкальную традицию, начатую Ибра-
химом б. Маханом Мосели, продолжил 
ученик Исхака Мусели – иранец Бас-
ри (ок. 789–845 или 857 гг.), который 
разработал новые принципы и прави-
ла обучения музыке, модифицировал 
иранский музыкальный инструмент 
«барбат». Предположительно, именно 
на этом инструменте в эпоху аббаси-
дов играл иранский музыкант по имени 
Мансур Залзал [23, с. 174]. Ценные раз-
работки по теории музыки были сдела-
ны иранскими музыкантами в Средние 
века. Так, «величайший теоретик музы-
ки Средних веков» [23, с. 174] Абу Наср 
аль-Фараби (873–950 гг.) оставил ряд 
трактатов по теории музыки («Введе-
ние в музыкальное искусство», «Сло-
во о музыке», «Исчисление ритмов» 
и др.). Он исследовал разные системы 
музыкальных гармоний. Абу Али Сина 
(980–1037 гг.) написал трактат по музы-
ке на персидском языке – «Ан-Наджа» 
(«Спасение»). В книге Сафи ад-Дина 
Урмави (ум. в 1222 г.) «Китаб ал-Адвар» 
(«Книга времен») были зафиксированы 
персидская и арабские нотные запи-
си. В эпоху Тимуридов писал песни 
Абд ал-Кадир Гайби Мараги (ум. в 1434 
г.) [23, с. 173]. Как утверждает совре-
менный иранский исследователь Али 
Акбар Велаяти, «после XV в. в Иране 

уже не было великих музыкантов» [23, 
с. 175]. Но еще в XI в. теоретические 
разработки арабо-мусульманских уче-
ных по музыкальной терминологии, 
гармонии и размерам были восприня-
ты испанцами, а затем музыкантами 
из других европейских стран.

Концептуальность музыкальной 
эстетики древнего мира основывалась 
на религиозной идее, мифических пред-
ставлениях о мире (как, например, тра-
диционные музыкальные инструменты 
Ин до незии), тесно связанные с концеп-
цией мирового древа, горы, воды и огня; 
от чего зависел даже «выбор материала 
и технология изготовления инструмен-
тов» [24, с. 20–25]. На интонировании 
священных текстов и обучении ему свя-
щеннослужителей музыкальная жизнь 
не останавливалась. Профессиональ-
ными музыкантами могли стать простые 
люди, которых музыкальному искусству 
обучали их учителя и наставники. Древ-
ние музыканты играли в составе орке-
стров и ансамблей, иногда доходивших 
до 150 человек (как об этом свидетель-
ствуют месопотамские источники).

Старинные музыкальные трактаты 
помогают сохранить память о симбиозе 
поэзии и музыки, из которого в дальней-
шем получит собственное развитие каж-
дое из названных искусств.

Таким образом, исходя из приведен-
ных письменных источников (египетских 
папирусов, древних священных текстов, 
надписях на гробницах, барельефах, 
саркофагах и прочих архитектурных 
памятниках, литературно-философских 
сочинениях античных авторов, книг 
восточных музыкальных теоретиков), 
мы пришли к выводу, что:
 • музыку можно считать одним из пер-
вых языков, способствующих комму-
никации людей;

 • на музыкальных инструментах играли 
и боги (каждому из которых был при-
сущ определенный музыкальный ин-
струмент, избранный в соответствии 
с необходимыми характеристиками), 
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9. Гадалла М. Многообразие музыкальных инструментов / пер. С. Н. Долженко. 2016. URL: 

http://djed.su/egipetskie-muzikalnye-instrumenty (дата обращения: 01.08.2023).

и люди (не только жрецы, но и пред-
ставители других сословий и соци-
альных ролей);

 • музыкальное искусство и музыкаль-
ные инструменты служили матери-
альными и нематериальными объ-
ектами в таких религиозных обрядах, 
как жертвоприношение;

 • музыка как составная часть мистерий, 
религиозных и прочих торжеств в каж-
дой из восточных цивилизаций имела 
свои особенности, но была знакома 
соседним народам;

 • древние народы классифицировали 
музыкальные инструменты по степе-
ни натяжения струн и сложности их 
освоения;

 • каждому музыкальному инструменту 
на Древнем Востоке приписывалось 
уникальное символическое значение, 
благодаря чему рассматривалось 
предназначение его звучания с целью 
вызывания и уравновешивания раз-
личных эмоций, что имело огромное 
значение для медицины и искусства 
управления обществом;

 • существовал ряд музыкальных про-
фессий – от исполнителей в составе 
ансамбля или оркестра до дириже-
ров, руководителей, учителей;

 • китайские философы имели разные 
точки зрения по поводу воздействия 
музыки на людей: одни считали, что му-
зыкальное искусство влияет не на чело-
века, а лишь на его природу (Лао-Цзы), 
другие верили, что музыка способна 
воспитать человека (Конфуций);

 • восточные теоретические труды по му-
зыке через испанских музыкантов ста-
ли доступны европейским ученым.

 • музыкальная культура народов Древ-
него Востока, лексико-семантическое 
поле понятий «музыка», «музыкальное 
искусство», «музыкальные инструмен-
ты» – это своеобразный хранитель 
исторической памяти, музыкальной 
картины мира (термин Ю. Лотмана). 

 • музыка на Востоке считалась наивыс-
шей формой сознания – космической 
силой, царящей над богами и людь-
ми, и демонической, подчиняющей 
себе все миры.
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