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Аннотация. Аннотация. Статья посвящена проблемам музыкальной герменевтики. Актуальность обу-
словлена насущностью этого исследовательского направления в отечественном искусство-
ведении: музыкальная герменевтика – сегодня одно из самых обсуждаемых направлений 
музыкальной науки. «Субъективность» и «ненаучность» – «краеугольные камни» иссле-
довательских размышлений, а дискуссионность таких понятий, как «недоказуемость», 
«непроверяемость», «нерациональность», «нелогичность», требует исследовательской реф-
лексии и методологического осмысления. Цель статьи – очертить проблемное поле музы-
кальной герменевтики и обозначить пути дальнейшей методологической рефлексии. Автор 
рассматривает концепцию Л.О. Акопяна о трех моделях музыкальной герменевтики и при-
глашает к научной дискуссии. Проблемное поле музыкальной герменевтики охватывает 
следующие аспекты: субъективный фактор; проблема научности; проблема адекватности 
толкования; проблема понимания; проблема доказуемости; проблема целесообразности тол-
кования текста. Перспективы научно-методологической мысли, в контексте обсуждаемых  
в статье вопросов, автор видит в привлечении концепции о двух актуальных для современно-
го музыковедения типах исследовательской рефлексии – аналитическом и синтетическом /  
интерпретативном и понятии «адекватное восприятие» (разработано В.В. Медушевским). 
Герменевтику музыкального текста и герменевтику исследовательских концепций о музы-
ке, как направления «неклассического музыкознания», автор относит к синтетическому / 
интерпретативному типу исследовательской рефлексии и предлагает вести научную дискус-
сию в этом направлении.
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Abstract. Abstract. The article is devoted to the problems of musical hermeneutics, which is one of the 
most discussed areas of musical science in Russia nowadays. "Subjectivity" and "unscientific" 
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are the "cornerstones" of research consideration, and such debatable concepts as "unprovable", 
"unverifiable", "irrational", "illogical" require research and methodological reflection. The 
purpose of the article is to outline the problematic field of musical hermeneutics and identify 
ways for further methodological reflection. The author considers L.O. Akopian's concept 
of three models of musical hermeneutics and invites readers to a scientific discussion. The 
problematic field of musical hermeneutics covers the following aspects: subjective factor; the 
problem of scientific character; the problem of the adequacy of interpretation; the problem of 
understanding; the problem of provability; the problem of the purpose of interpretation of the 
text. Further progress of scientific and methodological thought, in the context of the questions 
discussed in the article, can be achieved, as seen by the author, by invoking the concept of two 
types of research reflection in modern musicology – analytic and synthetic/interpretative as well 
as the concept of "adequate perception" (developed by V.V. Medushevsky). The hermeneutics 
of a musical text and the hermeneutics of musical research concepts, as directions of "non-
classical musicology", the author attributes to the synthetic/interpretative type of research 
reflection and proposes to conduct a scientific discussion in this direction.
Keywords: Keywords: musical hermeneutics, musical text, interpretation, L.O. Akopian, etymology, 
scientific discussion, humanitarian knowledge, synthetic type of research reflection, adequate 
perception, V.V. Medushevsky
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Данная статья вдохновлена на-
званием научных дискуссий «Музы-
кальная наука: какой ей быть сегод-
ня?» 1988 и 1989 гг., проходивших 
на страницах журнала «Советская 
музыка». В обсуждениях 1988 г. 
участие приняли Т.С. Бершадская, 
В.Э. Девуцкий, И.И. Земцовский, 
Ю.Г. Кон, В.В. Медушевский,  
О.В. Соколов; в 1989 г. – Ю. Гали-
ева, Д.К. Кирнарская, Е.Г. Поль-
дяева, М. Сторожко, Р. Султанова,  
М.Г. Арановский, Н.А. Герасимо-
ва-Персидская, Е.В. Назайкинский, 
А.Г. Юсфин. Обсуждался следую-
щий круг вопросов: проблема це-
лостности музыкознания; музы-
кознание как гуманитарная наука; 
границы познания музыки; точные 
науки и музыкознание; проблема 
познания в музыковедении: логи-
ческий и внелогический элементы 
исследования; философия и музы-
кознание1.

С новыми ракурсами и акцен-
тами методологическая рефлексия 

продолжается и в XXI в. Сегодня  
в российском искусствоведении му-
зыкальная герменевтика является 
одним из самых обсуждаемых ис-
следовательских направлений (см., 
в частности: (Ищенко Е., 2022; 
Коломиец Г., 2022)). Большой ре-
зонанс имеют вопросы субъектив-
ности и «ненаучности герменевти-
ки». Объективность, доказуемость, 
проверяемость, рациональность, 
логичность часто не соотносятся  
с герменевтикой музыкального 
текста и герменевтикой исследо-
вательских концепций об искус-
стве. Показателен в этой связи во-
прос-размышление Г.Г. Коломиец 
«Что же является началом и цент- 
ром музыкальной герменевтики?» 
(2022, с. 68).

В.Н. Холопова, отмечая «нена-
учность герменевтики», пишет, тем 
не менее, герменевтика «признается 
полезной для музыкальной практи-
ки, поскольку такого рода фантазии 
постоянны у музыкантов-исполни-
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телей и педагогов, желающих про-
будить художественное воображе-
ние учащихся» (2015, с. 20).

По мнению Ю.С. Векслер, «на-
ука требует четких и однозначных 
формулировок, тогда как флюиды 
скрытых смыслов постигаются ин-
туитивно, на уровне предположений 
и намеков <…> Не отрицая наличие 
скрытого содержания, но и не навя-
зывая его, внимая эзотерическому 
посланию музыки, не абсолютизи-
руя его как цель, для которой она 
создается, мы сможем приблизиться 
к постижению глубинного смысла 
<…> Будет ли такое постижение на-
учным – вопрос открытый» (2015,  
с. 18). Для современной отечествен-
ной науки о музыке вопрос «Му-
зыкальная герменевтика: какой ей 
быть сегодня?» считаем актуальным 
и дискуссионным.

Рассмотрим работу Л.О. Акопяна 
«Возможные модели музыкальной 
герменевтики» (2018). Последова-
тельно приведем ряд высказываний 
ученого, очерчивающих обсужда-
емое проблемное поле. Далее обоб-
щим их и обозначим дальнейшие 
пути возможной научно-методоло-
гической дискуссии, методологиче-
ской рефлексии и перспективы.

Л.О. Акопян пишет: «“Постмо-
дернистский” менталитет, ориен-
тированный на свободное ассоци-
ирование всего со всем, в своем 
роде имманентно герменевтичен, 
но его столь же имманентная без-
ответственность – или, выражаясь 
осторожнее, установка на самодов-
леющую привлекательность высо-
коинтеллектуального рассуждения, 
парадоксального умозаключения  
и эффектной догадки – неизбежно 
накладывает специфическую печать 
на любые герменевтические опыты, 

осуществленные с осознанно постмо-
дернистских позиций <…> Элемент 
герменевтики/экзегетики содержит-
ся едва ли не в любом музыковедче-
ском исследовании, если только оно 
не ограничивается решением чисто 
технических проблем. Но весьма 
часто он оказывается “вольным”, 
не наделенным признаками стро-
гой научности, дополнением к соб-
ственно музыкальному анализу. Без 
герменевтического элемента анализ 
может быть неполноценен или ма-
лоинтересен, но при этом вполне 
обычна ситуация, когда герменев-
тическое толкование результатов 
анализа грешит произвольностью  
и эклектизмом» (2018, с. 62).

Л.О. Акопян рассматривает три 
модели герменевтики:

как биографика / психоанализ;
перевод / пересказ;
этимологическое исследование.
Первая модель связана с «прак-

тикой выискивания автобиографи-
ческих подтекстов в произведениях 
выдающихся композиторов» и «ра-
зоблачающей» герменевтикой «(она 
же “герменевтика подозрения” – 
термин французского философа 
Поля Рикёра, указывающий на тен-
денцию интерпретировать вещи, не 
доверяя тому, какими они являют-
ся нам в реальности)» (Акопян Л., 
2018, с. 63).

По поводу автобиографических 
подтекстов ученый пишет: «Прак-
тика выискивания автобиографиче-
ских, обычно в той или иной степени 
“нездоровых”, подтекстов в произве-
дениях выдающихся композиторов 
известна слишком хорошо и, ка-
залось бы, в значительной степени 
дискредитирована. Тем не менее она 
не теряет своей притягательности. 
Встречающиеся в специальной лите-
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ратуре последних десятилетий трак-
товки произведений Чайковского, 
Вагнера и Шуберта сквозь призму, 
соответственно, гомосексуализма, 
юдофобии и переживаний, связан-
ных с венерической болезнью, могут 
представлять определенный культу-
рологический интерес, прежде всего 
как показатель некоей существен-
ной тенденции в современной мыс-
ли об искусстве, но их собственно 
герменевтическая ценность сомни-
тельна – хотя бы потому, что их 
принципиально невозможно опро-
вергнуть (личностные особенности 
Чайковского и Вагнера и медицин-
ский диагноз Шуберта общеизвест-
ны, поэтому любой творческий акт 
любого из этих композиторов может 
легко получить разъяснение, заве-
домо не противоречащее нашим зна-
ниям о биографических фактах, но 
ничуть не обогащающее наши зна-
ния о музыке как таковой)» (Ако-
пян Л., 2018, с. 63).

Дефект первой модели музы-
кальной герменевтики, которую  
Л.О. Акопян называет «квази-пси-
хоаналитическое угадывание» 
(2018, с. 66), – «ее принципиальная 
неопровержимость» (2018, с. 65).

Вторая модель герменевтики 
уподобляет толкование «пересказу 
музыкального “сюжета” средства-
ми словесного языка. Такой род 
герменевтики практиковал ученик  
и последователь Кречмара Арнольд 
Шеринг, “пересказывавший” симфо-
нии, квартеты и другие инструмен-
тальные опусы Бетховена стихами 
Шекспира, Гёте, Шиллера и дру-
гих авторов, известных Бетховену  
и предположительно вдохновляв-
ших его <…> Такая герменевтика 
может быть эффективна как литера-
турный или педагогический прием, 

но в качестве метода музыковедче-
ского исследования она дискреди-
тирована, возможно, в еще большей 
мере, чем “герменевтика-разоблаче-
ние”» (Акопян Л., 2018, с. 66). Вто-
рую модель герменевтики ученый 
называет «квази-литературный пе-
ревод / пересказ».

Третья модель герменевтики на-
правлена на обнаружение этимо-
логических связей2. Л.О. Акопян 
пишет: «Исходя из этимологии тер-
мина “этимология”, только такой 
подход и может с полным правом 
именоваться герменевтическим, так 
как термин τò ἔτυµυον, происходящий 
от ἔτυµα – “правда”, “истина”, –  
в античной философской терминоло-
гии указывал на истинное значение 
слова. Такая герменевтика дедук-
тивна – каждый отдельный случай,  
в идеале, интерпретируется на осно-
ве твердого знания всего релевант-
ного материала – и, следовательно,  
в отличие от других моделей обла-
дает солидной доказательной базой. 
Как и всякое корректно осуществ- 
ленное этимологическое исследова-
ние, толковая герменевтика углубля-
ет и расширяет наши представления 
даже о том, что нам, казалось бы, хо-
рошо знакомо» (2018, с. 66).

Ссылаясь на В.Э. Айрапетяна,  
Л.О. Акопян говорит об «“ответствен-
ности за предмет толкования”, избе-
гании профанирующей любое толко-
вание “отсебятины”» (2018, с. 67).

Классическим образцом этимоло-
гического подхода к музыкально-
му материалу Л.О. Акопян считает 
«толкование значимых (семантиче-
ски нагруженных) конфигураций  
у Баха, предложенное А. Швейце-
ром. Оно обладает такими признака-
ми качественной герменевтики, как 
непосредственная убедительность  
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и доказуемость (проверяемость), оно 
свободно от “отсебятины” и безус-
ловно углубляет и обогащает наше 
знание о толкуемом» (Акопян Л., 
2018, с. 67).

Основной вывод Л.О. Акопяна 
состоит в том, что качественную 
герменевтику он мыслит как этимо-
логическое исследование. Без ответ-
ственности за предмет толкования, 
без «вкуса и чувства меры» (2018, 
с. 67) «толкование музыки рискует 
стать безответственной “отсебяти-
ной”, не поддающейся ни верифика-
ции, ни фальсификации» (Акопян 
Л., 2018, с. 73).

Итак, проблемное поле, обсужда-
емое в работе ученого, группируется 
вокруг следующих вопросов:

1. Субъективный фактор. 
2. Проблема научности: если не-

доказуемо, то не научно? Что такое 
«научно» в данном случае?

3. Проблема адекватности толко-
вания по отношению к музыкально-
му тексту, личности композитора, 
эпохе, авторским указаниям и вы-
сказываниям.

4. Проблема понимания.
5. Проблема доказуемости.
6. Проблема целесообразности 

толкования музыкального текста. 
Зачем толковать текст? Что это 
дает?

Считаем их дискуссионными  
и требующими методологической 
рефлексии. Эти вопросы, на наш 
взгляд, лежат в русле принятого  
в науке положения о двух акту-
альных для современного музыко-
ведения типах исследовательской 
рефлексии – аналитическом и син-
тетическом / интерпретативном.

Типы исследовательской реф-
лексии в отечественном музыкове-
дении активно обсуждаются начи-

ная с 90-х гг. XX в.: в частности,  
М.А. Аркадьев говорит о статиче-
ском и динамически-процессуаль-
ном направлениях в музыкознании 
(1992, с. 107), Л.Н. Березовчук – об 
аналитической и интерпретативной 
моделях научной рефлексии (1993, 
с. 139). Н.П. Коляденко указывает, 
что для аналитического типа «при-
оритетным является достижение 
строгости и определенности сужде-
ний, основывающихся на критериях 
научного познания» (2013, с. 259).

«Второй же тип музыковедческой 
рефлексии основывается на ведущей 
роли в музыкальном анализе синте-
тических суждений. Субъективный, 
индивидуально-личностный элемент 
в данном случае обосновывается как 
адекватный неопределенности и не-
устойчивости музыкального смыс-
ла его более полный подсознатель-
но-сознательный охват, основанный 
на мобилизации широкого круга 
ассоциаций. В таком подходе дея-
тельность музыковеда понимается 
не как анализ, а как причастная  
к художественности текста исследо-
вательская интерпретация (курсив 
мой. – Т.К.)» (Коляденко Н., 2013, 
с. 260). В этой связи вспомним сло-
ва М. Хайдеггера: «неточность исто-
рико-гуманитарных наук не порок, 
а лишь исполнение существенного 
для этого рода исследований тре-
бования» (цит. по: (Аркадьев М., 
1992, с. 109)). 

Музыкальную герменевтику как 
направление «неклассического му-
зыкознания» относим к синтетиче-
скому / интерпретативному типу 
исследовательской рефлексии. Ме-
ханизмы исследовательской интер-
претации, причастной к художе-
ственности текста, Н.П. Коляденко 
показывает, в частности, на приме-
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ре трех процедур синестетического 
метода интерпретации музыкаль-
ных текстов, которые, по мнению 
исследователя, возможно осмыслить 
как этапы герменевтического круга 
(термин Г. Гадамера):

1. Создание целостного визуально-
го гештальта музыкального текста.

2. «Музыкальный осциллограф».
3. «Синестетическое маркирова-

ние» музыкального звучания (2013).
Исследователь подчеркивает: 

«Получаемые в результате при-
менения трех процедур герменев-
тического круга межчувственные 
варианты смысла музыкальных 
образов, фиксирующие их первич-
ную интрамузыкальную семантику,  
в дальнейшем соединяются с анали-
тическими приемами, выводящими 
осмысление текстов на концепту-
альный уровень. Они подключают-
ся к целостному, интонационному, 
структурному анализу музыкаль-
ных текстов. Однако полученная  
в результате межчувственной эмпа-
тии целостная смысловая “аура” не 
позволяет исследователю утерять 
“живую связь” элементов текста 
(курсив мой. – Т.К.)» (Коляден- 
ко Н., 2013, с. 266).

Обсуждаемые вопросы объеди-
няет и понятие «адекватное вос-
приятие» (разработано В.В. Меду-
шевским), которое дает множество 
ответов и указывает перспективы 
научно-методологической мысли. 
В.В. Медушевский писал: «В совре-
менной ситуации проблема адекват-
ности обрела новые грани и новую 
остроту.

Изменился научный контекст 
проблемы. Представления о пас-
сивности восприятия сменяются 
тезисом о его активной творческой 
природе, о выявлении личностно-

го смысла произведения как необ-
ходимом условии его полноценно-
го восприятия. Завоевало всеобщее 
признание положение о неоднознач-
ности смысла художественного про-
изведения, о принципиальной мно-
жественности его исполнительских, 
музыковедческих и слушательских 
интерпретаций. Сведение сущности 
искусства к выполнению им одной 
лишь гносеологической функции 
вытеснено пониманием его поли-
функциональной природы» (1980, 
с. 141). Эти слова сказаны в 1980 г.,  
но сейчас они «играют» новыми 
гранями смыслов и обретают новую 
остроту восприятия.

В.В. Медушевский отмечает: 
«Музыкальное произведение – это 
текст, принадлежащий культуре  
и адекватно прочитываемый с ее 
позиций. Адекватное восприятие – 
это прочтение текста в свете музы-
кально-языковых, жанровых, сти-
листических и духовно-ценностных 
принципов культуры (курсив мой. –  
Т.К.)» (1980, с. 143). Адекватное 
восприятие – «…исторически раз-
вивающееся явление, и в современ-
ных условиях оно характеризуется 
новыми свойствами: усилившейся 
диалогичностью, полифоничностью, 
стереоскопическим видением произ-
ведения в свете целого (культуры) 
и части (сфер культуры)» (1980,  
с. 147).

Закономерным в этой связи ока-
зывается вопрос об адекватности 
интерпретации по отношению к му-
зыкальному тексту. Интерпретация 
не должна вступать в противоречие 
с музыкальным текстом: тогда она 
адекватна и обладает определенной 
научной ценностью. По мнению 
В.Г. Кузнецова, «Интерпретация 
<…> обеспечивает прирост знания, 
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служит средством приобретения 
нового знания. Развитие в гумани-
тарных науках происходит за счет 
интерпретационных методик <…> 
множественность различных интер-
претаций одного и того же гумани-
тарного факта является реальным  
и нормальным состоянием научного 
знания. Плюрализм мнений в гума-
нитарных науках является объек- 
тивным фактором, зависящим от 
предмета и специфики гуманитар-
ных наук (курсив мой. – Т.К.)» 
(1991, с. 144).

Адекватная интерпретация «обе-
спечивает прирост знания» об изу-
чаемом, расширяет представление  
о нем и его восприятие. В этой 
связи вспомним высказывание  
Л.О. Акопяна: «…толковая герме-
невтика углубляет и расширяет 
наши представления даже о том, что 
нам, казалось бы, хорошо знакомо» 
(2018, с. 66). Вкус и чувство меры,  
о которых писал Л.О. Акопян, так-
же относятся к понятию «адек-
ватное восприятие» и являются 
сущностными (путеводными) в ис-
следовательской деятельности.

Как было отмечено, предметом 
изучения современной отечествен-
ной музыкальной герменевтики 
являются не только музыкальные 
тексты, но и исследовательские 
концепции о музыке. В этой связи 
проблема музыковедческих (шире: 
искусствоведческих) интерпретаций  
и рефлексий над ними столь же све-
жа и остра, как и проблема интер-
претаций музыкального текста. 

В чем смысл исследовательских 
интерпретаций и рефлексий над 
ними? Считаем, что ответить на 
этот вопрос возможно, обратившись 
к размышлениям Марселя Пруста  
о роли шедевров искусства в жизни 

человечества. М. Пруст пишет о том, 
что шедевры обеспечивают прогресс 
в духовном росте общества, «…в ко-
тором сегодня много таких людей, 
каких просто не найти было, когда 
появился этот шедевр <…> Так на-
зываемое потомство – это потомство 
самого произведения» (2017, с. 114).

Очевидно, что прирост знания  
в гуманитарных науках, духов-
ный рост общества обеспечивают не 
только произведения музыкального 
искусства (и искусства вообще), но 
и человеческая (в частности, иссле-
довательская) рефлексия над ними. 
Музыкальная герменевтика в этой 
связи – важнейшая составляющая 
исследовательской рефлексии, важ-
нейшая область гуманитарного по-
знания человечества.

Современное музыкознание  
«…как наука о человеке и челове-
ческой культуре» (Зенкин К., 2014,  
с. 9) активно участвует в духовном 
росте общества и, безусловно, влия-
ет на то, каким будет будущее чело-
вечества.

Герменевтика музыкального тек-
ста, герменевтика исследователь-
ских концепций о музыке находятся 
в проблемном поле «неклассическо-
го процессуального музыкознания» 
(понятие М.А. Аркадьева: (1992,  
с. 106–107)) и нуждаются в исследо-
вательской рефлексии.

Обозначенные выше вопросы – 
субъективный фактор; проблема 
научности; проблема адекватности 
толкования; проблема понимания; 
проблема доказуемости; проблема це-
лесообразности толкования текста –  
это опорные точки, над которыми 
необходимо размышлять, анализи-
руя музыкальное произведение или 
исследовательскую точку зрения. 
Они исследовательские «путевод- 
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ные звезды», следование за ко-
торыми обеспечит плодотворную 
работу над выбранной проблема-
тикой. Их дискуссионная природа 

вдохновляет научную мысль. Реф-
лексия над этими опорными точ-
ками есть путь музыкальной гер-
меневтики.
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