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Поэтика музыкального произведения — область 
му зы ко знания, еще не сформировавшаяся как 

отдель ная научная и образовательная дисциплина, 
не закре пившая свой собственный понятийный аппарат, 
во многом базирующаяся на концептах и теориях, вы-
двинутых литературоведением, хотя эксперименты в на-
писании трудов, ставящих основным объектом своего 
исследования именно вопросы поэтики музыки, имели 
место еще в XVII столетии. Например, известен труд 
«Поэ тика музыки» композитора и теоретика того време-
ни Иоганна Нуция, в котором под поэтикой понималось 
руководство по написанию музыкальной композиции 
(на общей базе теории контрапункта).

Сам термин «поэтика» весьма многогранен и отно-
сится, скорее, к литературоведению, которое понимает 
его в двух аспектах: «1)  поэтика — совокупность худо-
жест венно-эстетических и стилистических качеств, 
определяющих своеобразие того или иного явления 
литературы [...], — его внутреннее строение, специфиче-
ская система его компонентов и их взаимосвязи, 2) одна 
из дисциплин литературоведения, включающая: изуче-
ние общих устойчивых элементов, из взаимосвязи кото-
рых слагается художественная литература, литератур-
ные роды и жанры, отдельное произведение словесного 
искусства; определение законов сцепления и эволюции 
этих элементов, общих структурно-типологических за-
кономерностей движения литературы как системы» [3]. 
В литературе термин «поэтика» известен еще со времен 
Аристотеля (философ античности трактовал его как со-
вокупность специфических черт и средств выражения, 
характерных и подчеркивающих уникальность того или 

иного поэтического произведения). Вяч. Вс. Иванов сле-
дующим образом охарактеризовал термин «поэтика»: 
«Поэтика — наука о строении литературных произведе-
ний и системе эстетических средств, в них используемых.  
Состоит из общей поэтики, исследующей художествен-
ные средства и законы построения любого произведе-
ния; описательной поэтики, занимающейся описанием 
структуры конкретных произведений отдельных авто-
ров или целых периодов, и исторической поэтики, изу-
чающей развитие литературно-художественных средств. 
При более широком понимании поэтика совпадает с тео-
рией литературы, при более узком — с исследованием 
поэтического языка или художественной речи» [2, с. 937]. 
Кроме того, теория литературной поэтики становилась 
объектом внимания Ю. Айхенвальда, Б. Томашевского, 
В. Жирмунского, М. Бахтина, Р. Якобсона, М. Гаспаро-
ва, Б. хализева, Ю. Лотмана, Д. Лихачева, Ц. Тодорова, 
Я. Мукаржевского. 

В данном контексте возникает логичный вопрос: 
что, собственно, понимается под поэтикой музыкаль-
ного произведения? Н. Гуляницкая, например, отмечает: 
«Общее определение поэтики как системы эстетических 
средств..., структуры произведений вполне соответ-
ствует музыкальной поэтике. Касается музыковедения 
и метод поэтики — изучать отдельных авторов, школы, 
течения, направления, эпоху. Нет расхождений и в том, 
что музыкальная поэтика тесно соприкасается с теорией 
музыки и, в частности, с изучением музыкального языка 
во всех его ответвлениях» [1, с. 12]. Экстраполируя лите-
ратуроведческую терминологию на музыку, приходится 
констатировать, что в самом широком по сути опреде-
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лении поэтика музыкального произведения — это систе-
ма стилистических и языковых средств, определяющих 
закономерности содержания и формы сочинения, то 
есть — всё, из чего оно состоит. С этой точки зрения в се-
мантическое поле исследователя попадает практически  
всё — и соотношение двух или более звуков в акусти-
ческом пространстве (низший уровень), и составление 
представления о целостной драматургии музыкально-
го произведения, сотканной из ряда волн, кульмина-
ций и т. д. (высший уровень). Устранению «белых пятен» 
в области теории поэтики музыкального произведения 
может способствовать новое издание Астраханской го-
сударственной консерватории (академии) — Сборник 
научных статей «Поэтика музыкального произведе-
ния: новые научные направления», имеющий четыре 
раздела: 
1) «Поэтика музыкального текста: вопросы теории 

и методологии», 
2) «Поэтика музыкальных произведений XVII–XIX сто-

летий», 
3) «Музыкальное произведение хх века: традиции 

и новации», 
4) «Музыкальные произведения в контексте синтеза 

искусств». 

Статьи первого раздела затрагивают широкий круг 
воп росов, связанных с теоретическим исследованием 
поэтики музыкального произведения. В своей статье 
«Поэтика синтезирующих текстов второй половины 
хх века» д. иск., профессор Астраханской консерватории 
Л. В. Саввина отмечает, что поэтика музыкального про-
изведения имеет два уровня: микропоэтику — изучение 
элементов музыкального языка и макропоэтику — влия-
ние этих средств на музыкальную концепцию в целом.  
С точки зрения исследователя, синтезирующие тексты 
в музыке второй половины хх столетия, построенные 
на взаимодействии искусств и кодов, могут аккумули-
ровать в себе достижения всех видов искусства, культу-
ры, точных наук и незвуковой реальности. Такого рода  
тексты могут предстать, например, в виде графической 
партитуры (связь живописи и музыки). В качестве приме-
ра исследователем предложен анализ концепции Сона-
ты для фортепиано «Памяти матери» (№ 2) современного 
петербургского композитора Игоря Друха. Статья д. иск., 
профессора Саратовской консерватории А. И. Демчен-
ко — «Семантика и герменевтика» — посвящена сути 
концепционного метода анализа музыкального произве-
дения, который, с точки зрения автора, предстает одним 
из качественно новых подходов в раскрытии его поэти-
ки. Концепционному анализу подвергаются произведе-
ния С. Прокофьева — Первый фортепианный концерт 
и Вторая фортепианная соната. А. В. Денисов — д. иск., 
профессор РГПУ им. А. И. Герцена — в своей статье «О со-
отношении “цитата — контекст” в музыкальном произве-
дении» уделяет внимание специфике музыкальной цита-
ты, ее исходной семантике, образующей своеобразный  
«смысловой фон», выявляет варианты взаимодействия  

цитаты и контекста: 1) нейтральное (цитата и контекст не 
оказывают активного воздействия друг на друга, сохра-
няются в относительной неизменности); 2) динамиче-
ское (семантика цитаты и контекста сталкиваются); 3) до-
минирующее (цитата оказывает трансформирующее 
воздействие на контекст). Статья «Некоторые аспекты 
интертекстуальности в музыке» к. иск., профессора РАМ 
им. Гнесиных И. С. Стогний посвящена одному из прио-
ритетных в современном музыковедении направлений 
исследовательской деятельности. На примере Второй 
фортепианной сонаты П. хиндемита и цикла «Четыре 
хроматических этюда» В. Рябова рассматриваются раз-
ные способы интертекстуального взаимодействия (лек-
сический, жанровый, структурный) и типы адресации 
композиторских поисков — к эпохе (обращение П. хин-
демита к барокко, классицизму и романтизму) и к «имен-
ному» стилю («прорыв» В. Рябова к музыке И. Брамса). 
В  первый раздел также включены статьи д. филос. н., 
профессора Саратовской консерватории З. В. Фоминой  
«На пути к постижению музыкального смысла: методо-
логические ресурсы феноменологии», старшего пре-
подавателя кафедры историко-культурного наследия 
Беларуси Республиканского института высшей школы 
Н. В. Александровой «христианские символы в поэтике 
музыкального произведения», д. иск., профессора Астра-
ханской консерватории П. П. Сладкова «Поэтика музы-
кального текста в свете системы традиционных средств 
музыкальной выразительности».

Второй раздел сборника посвящен вопросам поэти-
ки музыкальных произведений XVIII–XIX столетий. В него 
вошли статьи к. иск., профессоров Саратовской консер-
ватории Н. М. Смирновой «Эволюция клавирного стиля 
Й. Гайдна: особенности исполнительской интерпрета-
ции», к. иск. С. П. Полозова «художественное значение 
репетиции звука в песне Ф. Шуберта „Путевой столб“», 
к. иск., научного сотрудника ГИИ Н. А. Рыжковой «Ва-
риации „Гексамерон“: шесть стилевых „автопортретов“», 
к. иск., доцента Московской консерватории Н. П. Толс тых  
«Роль клавирных вариаций на народные темы в  фор-
мировании языка русской фортепианной культу-
ры», д. иск., профессора ГМПИ им. М. М. Ипполитова-
Ива нова И. М. Ромащук «В поисках синтеза: „Руфь“ 
М. М. Ип по литова-Иванова».

Наиболее значительный по количеству статей — 
третий раздел сборника. Его открывает статья к. иск., до-
цента Астраханской консерватории Н. Н. Калиниченко  
«Образ ARBOR MUNDI в опере Римского-Корсакова „Ска-
зание о невидимом граде Китеже и деве Февронии“». 
К  весьма интересной, нераскрытой в отечественном 
музыкознании теме обращается к. иск., научный сотруд-
ник Московской консерватории М. В. Переверзева в ста-
тье «О чем пели настоящие мужчины, или Ковбойский 
фольклор начала хх века». Статья представляет собой 
не только характеристику ковбойского фольклора, сис-
темы его жанровых разновидностей, специфики испол-
нения и формообразования, но и своего рода «минихре-
стоматию» музыкальных образцов песен разных жанров.  
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Статья к. иск., старшего преподавателя Астраханской 
консерватории В. О. Петрова — «„Из Германии“ Маури-
сио Кагеля: постмодернистское видение романтических 
идеалов» — посвящена рассмотрению концепции опе-
ры в ракурсе постмодернистских тенденций, раскрыва-
ющихся у Кагеля в принципах взаимодействия не только  
музыкальных материалов разных стилей и эпох, но и 
ли тературных текстов. Особое внимание уделяется фи-
нальной сцене оперы, в которой Кагелем сценически 
воссоздана картина Отто Белера «Шуберт на небе». В ста-
тье А. В. Свиридовой — к. иск., профессора Астраханской 
консерватории — объектом исследования становится 
фактура Реквиема С. Слонимского («Фактура как вы-
ражение поэтики скорби в „Реквиеме“ С. Слонимско-
го»). Автор рассматривает проявление в музыкальной 
ткани произведения черт модальной (дофункциональ-
ной) системы — гипотетически цитатного типа монодии, 
стилизованного типа тематизма, традиций хоровых сти-
лей и типов полифонического письма от эпохи Ars nova 
до  позднего Возрождения и барокко. Поэтика музы-
кальных произведений Э. Денисова исследуется препо-
давателем Белорусского педагогического университета 
Н. В. Бычковой («Три прелюдии для фортепиано Эдисона 
Денисова: вопросы поэтики»), Ю. Буцко — аспиранткой 
РАМ им. Гнесиных Н. Ю. Филатовой («художест венное 
претворение идей Нового Завета в кантате „Метамор-
фозы“ Бенуа де Дарделя — Юрия Буцко»), Б. Тищенко — 
к. иск., доцентом Волгоградского института искусств 
им. П. А. Серебрякова В. П. Давыдовой («Одиннадцатая 
фортепианная соната Б. Тищенко: прощание с жанром 
или новые перспективы развития?»), А. Корепанова — 
к. иск., профессором Астраханской консерватории 
М. Г. хрущевой («Поэтика вальса в творчестве Алексан-
дра Корепанова (о теме-образе)»), поэтика индийской 
музыки — к. иск., доцентом Саратовской консервато-
рии Т. В. Карташовой («Североиндийский вокальный 
жанр дадра в системе музыки уп-шастрия»). В  статье 
к. иск., доцента Астраханской консерватории И. М. Нек-
расовой «Об экспериментах „гармонической химии“» 
представлена история становления электронной музыки.

Завершает сборник раздел, посвященный специфи-
ке бытования музыкального произведения в контексте 
синтеза искусств. В нем представлены разные параллели, 

что отражено в названиях статей: «О живописных чертах  
модальной гармонии в концерте Ю. Фалика „Поэзы Иго-
ря Северянина“» (аспирантка РАМ им. Гнесиных Р. Г. Чел-
нокова), «Генезис европейской преполифонии как фе-
номен топологического сдвига» (профессор Колледжа 
искусств Вероны Е. П. Книжникова-Семенова). Осо-
бый интерес вызывает статья к. иск., доцента Астра-
ханской консерватории С. С. Севастьяновой «Поэтика 
музыкального текста в фильмах А. Куросавы». Любой  
музыковед, работающий в области так называемых «син-
тетических искусств», к которым, безусловно, относится 
и кино, сталкивается с рядом проблем, выражающихся  
в вопросах: «что первично в синтетическом искусстве?», 
«нужно ли визуальному ряду дополнительное „коммен-
тирование“ присутствием текстов других искусств?», 
«взаимодополняют ли элементы разных искусств друг 
друга?» и т. д. С. С. Севастьянова отмечает, что для му-
зыковеда картины Куросавы интересны как особым об-
разом выстроенные звуковые партитуры: в них могут 
быть представлены как специально сочиненные для 
данного видеоряда музыкальные фрагменты (Т. Такеми-
цу, музыка к фильму «Под стук трамвайных колес»), так 
и музыка, взятая из «классического наследия» («Stabat 
Mater» А. Вивальди в фильме «Августовская рапсо-
дия»; Прелюдия ре-бемоль-мажор Ф. Шопена в фильме 
«Сны»). Национальный стиль «гагаку», элементы старин-
ного пения «йокёку», профессиональные кинопартиту-
ры его соавторов по фильмам, композиторов Ф. хая-
саки, М. Сато, Т. Такемицу, И. Шварца, оригинальные  
шумовые эффекты в сочетании с европейской и рус-
ской музыкальной классикой формируют совершенно 
особые диалоги звуковых партитур А. Куросавы. Завер-
шает Сборник статья д. иск., профессора Саратовской 
консерватории А. С. Ярешко «„Божественные“ звоны 
А. Н. Скрябина», в которой автор доказывает, что ряд 
семантических средств скрябинской фактуры, мелоди-
ки, гармонии, лада непосредственным образом связан  
с опорой на колокольность как важный атрибут нацио-
нального русского звукового мира. 

Надеемся, что данный Сборник научных статей 
откроет собой серию исследовательских проектов, по-
священных изучению специфических проблем поэтики 
музыкального произведения.
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