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АННОТАЦИЯ
Ковтонюк В. Л. Творчество музыканта-исполнителя сквозь призму фе-

номенологии. Изучение исполнительства как отдельного вида творческой дея-
тельности требует подключения смежных отраслей гуманитаристики, в частности, 
феноменологической концепции Э. Гуссерля, оказавшей огромное влияние на раз-
витие философии ХХ столетия.

В исполнительских искусствах, где существует некая матрица авторского произве-
дения и неисчислимое количество её возможных реализаций, важен именно момент вы-
явления иного качества исходного материала. Оригинальное видение авторского произ-
ведения, которое рождается в процессе интерпретации, зачастую имеет столь широ-
кий общественный резонанс, что позволяет закрепить за исполнителем статус творца. 

Феноменологический подход к изучению творческой деятельности музыкан-
та-исполнителя позволяет выйти за пределы умозрительного анализа, традицион-
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ного для музыковедения. Принятие того, что продукт исполнительского творче-
ства может быть определён как феномен, отражающий несколько векторов комму-
никационных связей личности (диалог с собой, с композитором, публикой, истори-
ческой эпохой), может помочь не только в познании «музыкального произведения 
исполнителя», но и в осознании феноменальной значимости исполнителей в со-
временной музыкальной культуре.

Ключевые слова: феномен, феноменология, творчество, чувственное во-
сприятие, исполнитель.

АНОТАЦІЯ
Ковтонюк В. Л. Творчість музиканта-виконавця крізь призму феноме-

нології. Вивчення виконавства як окремого виду творчої діяльності вимагає під-
ключення суміжних галузей гуманітаристики, зокрема, феноменологічної концеп-
ції Е. Гуссерля, що зробила величезний вплив на розвиток філософії ХХ століття.

У виконавських мистецтвах, де існує певна матриця авторського твору і не-
зліченна кількість її можливих реалізацій, є важливим саме момент виявлення ін-
шої якості вихідного матеріалу. Оригінальне бачення авторського твору, яке наро-
джується в процесі інтерпретації, часто має настільки широкий суспільний резо-
нанс, що дозволяє закріпити за виконавцем статус творця.

Феноменологічний підхід до вивчення творчої діяльності музиканта-
виконавця дозволяє вийти за межі умоглядного аналізу, традиційного для музи-
кознавства. Прийняття того, що продукт виконавської творчості може бути визна-
чений як феномен, що відображає кілька векторів комунікаційних зв’язків особис-
тості (діалог з собою, з композитором, публікою, історичною епохою), може допо-
могти не тільки в пізнанні «музичного твору виконавця», а й в усвідомленні фено-
менальної значущості виконавців в сучасній музичній культурі.

Ключові слова: феномен, феноменологія, творчість, чуттєве сприйняття, ви-
конавець.

ABSTRACT
Kovtoniuk Valeriya. A performing musician’s oeuvre through the prism of 

phenomenology.
Background. Continuing trends dated back in the second part of XIX century 

music culture concentrate on a fi gure of performing musician. Commercialization an 
academic art: popularity of performance awards, media supporting for new formats of 
concert performance, etc. facilitates this largely.

Objectives. Public interest conditioned an appearance a lot of scientifi c research 
inscribed to problems of musical interpretation. However, a performing oeuvre learning 
the product, fi xation of which even taking to account modern recording capabilities are 
relative, warrants specifi c methods. In particular, engaging the conception of values for 
settlement of a question why performing art products are different with their signifi -
cance: something becomes a culture phenomenon but something stays at self-actualiza-
tion level. 
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Methods. For comprehensive study the performing as separate kind of activity it is 
necessary to involve adjacent humanitaristics areas – psychology and philosophy, which 
problems of art and it’s osmosis are considered in.

In particular, in philosophy art is understood as a kind of human activity aimed 
at creating new-look material and culture valuables. However, in our perspective more 
interesting and capacious defi nition is seem N. Berdyaev’s one: «Art is a human ability 
to create a new reality from valid material». That picturesque vision of the author’s work, 
which springs up during an interpretation, often has a wide public interest that let assign 
to interpretator a status of the creator.

Such an understanding of performing musician’s fi gure signifi cant we can fi nd 
in foreign philosophers’ works (R. Ingarden, B. Croce) and native music scientists 
(B. Moskalenko, I. Sukhlenko). Such an understanding of performing musician’s fi gure 
signifi cant we can fi nd in foreign philosophers’ works (R. Ingarden, B. Croce) and native 
music scientists (B. Moskalenko, I. Suchlenko).

Results. E. Husserl’s phenomenological conception had a great impact not only on 
XX th-century philosophy but on many humanities science especially art history. It led 
to the fact that there are many defi nitions of phenomenon concept, which is interpreted 
as a refl ection of world of ideas, an object that is accessible to the senses, a basic holistic 
unit of what can be isolated from consciousness, external properties and subject concern 
revealing its essence, etc. A unite part all of defi nitions is a sensorial perception as a base 
of human knowledge based on individual experience and ability of consciousness to 
self-observation and refl ection.

Stickling example of this is a fi eld of artistry, which individual sensorial perception 
takes such a big part in that identity of the creator, his feelings often become the center-
piece of work. In musical oeuvre, an outward subjectivization is an acoustic conver-
gent thinking. However, musical thesaurus is enough for power of imagining wakening 
enabling reproducing and combination the phenomenal stored in composer-performer-
hearer’s memory.

Performing art based on searching the new acoustic and dramatic source material 
characteristics. Thereat performer’s work algorithm depends largely on personal inten-
tion based on world and mental outlook. The scale of performer identity, his internal 
conviction power whereby he creates the new acoustic reality is able to notably change 
all the elements of composer’s intention and affect our perception of musical composi-
tion. In that understanding, the special aspects of composer’s activities, its intercon-
nection and correlation with his oeuvre are opened in other view. Brilliant performance 
reformatting an art space composer’s work frequently appropriates him «double author-
ship». As a result is a phenomenon of identifi cation with the name of great composer: 
L. Beethoven’s 5th Symphony – G. Von Karajan / L. Stokowski; J. S. Bach’s Goldberg 
Variations – G. Gould / R. Tureck; F. Сhopin’s works – V. Sofronitsky / V. Horowitz; 
P. Tchaikovsky – M. Pletnev. Exactly this infl uence aspect of performing art on the mu-
sical culture interested B. Croce who confi rmed that musical composition only exists at 
the time of execution. However, choice the pair «composer-performer» depends up our 
perception, our readiness to acceptance an alternative artistic concept.
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Herewith prescription, forming «set» of value orientation of some shared identity: 
from group of like-minded persons to mass convictions, has a great impact here. The 
latter’s impact differs under studying a creativity of famous musicians and soi-disant 
«second place» musicians who fall under external infl uence easier than others do. Even 
in the light of constant changes of public conscience, one can highlight some hard values 
in it that characterize certain social stratums. However, and these value systems undergo 
a review for a time and modern society reject what was topically a couple decades ago. 
The result is that fashion phenomenon on performers or performing style appears. Ac-
cordingly, to continue to be relevant performing musician needs to have a gust of latest 
tendencies in art and to able to save value bases of personal mental outlook.

Conclusions. The phenomenological approach to the study of the creative activity 
of a musician-performer allows one to go beyond the theoretic analysis that is traditional 
for musicology. Acceptance that the product of performing creativity can be defi ned as a 
phenomenon, refl ecting several vectors of personal communication (dialogue with one-
self, with a composer, public, historical epoch), can help not only in understanding the 
“musical work of the performer”, but also in understanding the phenomenal signifi cance 
of performers in modern musical culture. 

Key words: phenomenon, phenomenology, oeuvre, sensorial perception, performer.

Постановка проблемы. Продолжая традиции, зародившиеся ещё 
во второй половине XIX столетия, современная музыкальная культура 
концентрируется на фигуре музыканта-исполнителя. Во многом этому 
способствует коммерциализация академического искусства: популяр-
ность исполнительских конкурсов, медийная поддержка новых форма-
тов концертных выступлений и т. п. Общественный интерес обусловил 
появление большого количества научных исследований, посвящённых 
проблемам интерпретации музыки. Однако изучение исполнительско-
го творчества, фиксация продуктов которого даже с учётом современ-
ных возможностей звукозаписи, весьма условна, требует специфиче-
ской методики. В частности, привлечения ценностной концепции для 
разрешения вопросов о том, почему продукты исполнительского твор-
чества разнятся по своей значимости для общества: что-то становит-
ся общекультурным феноменом, а что-то остаётся на уровне самоакту-
ализации.

Анализ предыдущих исследований. Для комплексного изучения 
исполнительства как отдельного вида деятельности необходимо под-
ключение смежных отраслей гуманитаристики – психологии и фило-
софии, в которых рассматриваются проблемы творчества и его пости-
жения.
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В частности, в философии творчество понимается как «деятель-
ность человека, направленная на создание новых по форме и содер-
жанию материальных и культурных ценностей» [2]. Но в ракурсе на-
шего исследования, более интересным и ёмким видится определение 
Н. Бердяева: «Творчество – способность человека из доставляемого 
действительностью материала созидать новую реальность» [1]. Ведь 
в исполнительских искусствах, где существует некая матрица автор-
ского произведения и неисчислимое количество её возможных реали-
заций, важен именно момент выявления иного качества исходного ма-
териала. А то оригинальное видение авторского произведения, кото-
рое рождается в процессе интерпретации, зачастую имеет столь широ-
кий общественный резонанс, что позволяет закрепить за исполнителем 
статус творца. Подобное понимание значимости фигуры музыканта-
исполнителя находим в работах зарубежных философов (Р. Ингардена, 
Б. Кроче) и отечественных музыковедов (В. Москаленко, И. Сухленко).

Изложение основного материала. Феноменологическая концеп-
ция Э. Гуссерля оказала огромное влияние не только на развитие фило-
софии ХХ столетия, но на многие гуманитарные науки, в частности, ис-
кусствознание. Это привело к тому, что сегодня существует множество 
определений понятия «феномен», которое трактуется как отражение 
мира идей; предмет, доступный чувствам; основная, целостная едини-
ца того, что можно вычленить в сознании; внешние свойства и отноше-
ния предмета, раскрывающие его сущность и т. п. Объединяющим зве-
ном всех определений является принятие чувственного восприятия как 
основы человеческого знания, опирающегося на индивидуальный опыт, 
а также способность сознания к самонаблюдению и рефлексии.

Ярким примером тому является сфера художественного творче-
ства, в котором индивидуальное чувственное восприятие играет столь 
значимую роль, что личность творца, его переживания часто становят-
ся первоосновой произведения. Не случайно Ж.-П. Сартр отмечал, что 
писатель «вкладывает в произведение то, что содержится в пережи-
том им опыте. Одновременно он субъективизирует объективное, вос-
производя его в своих интеллектуально-художественных конструкци-
ях, образах, структурах» [3, с. 232]. Содержание этих «художествен-
ных конструкций» во многом определяется спецификой вида искус-
ства. Так, в музыкальном творчестве субъективизация окружающего 
мира есть акустическое оперирование невербальными образами и не-
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конкретными понятиями. Однако музыкального тезауруса достаточ-
но для пробуждения силы воображения, позволяющей воспроизво-
дить и комбинировать феномены, хранящиеся в памяти композитора-
исполнителя-слушателя. Здесь работает сложный психологический 
механизм, позволяющей нам воссоздавать целостный образ предмета, 
ориентируясь на нехарактерные (или неполные) для его физического 
состояния компоненты. Интересно, что он работает в двух направле-
ниях. На первом этапе художественные (как в «Картинках с выстав-
ки» М. Мусоргского), визуальные («Девушка с волосами цвета льна» 
К. Дебюсси), литературные («Сонеты Петрарки» Ф. Листа), пластиче-
ские («Кармен-сюита» Р. Щедрина), наконец, акустические (колоколь-
ный звон в творчестве С. Рахманинова) впечатления создают музы-
кальный образ, определяющий возникновение семантической и ком-
позиционной концепции композитора. Наличие этих внемузыкальных 
импульсов к творчеству может выразиться в программном подзаголов-
ке или достаточно развёрнутом пояснении автора (как в произведени-
ях А. Скрябина). Интересно, что даже в случае отсутствия авторских 
указаний, раскрывающих содержание произведения, оно может полу-
чить название благодаря тому, что образы, запечатлённые в нём, резо-
нируют с культурным контекстом (яркий пример – «Лунная соната» 
Л. Бетховена, редакторское определение которой вначале быстро за-
крепилось за произведением во многом благодаря ассоциациям с мод-
ным тогда жанром ноктюрна, а теперь прочно вошло в музыкальный 
словарь образованного человека). Однако специфика музыкального ис-
кусства заключается в том, что воплощение заданной композитором 
программы произведения находится в руках исполнителя. 

Как мы отмечали выше, исполнительское творчество основано 
на поиске новых акустических и драматургических характеристик ис-
ходного материала. При этом, алгоритм работы исполнителя во мно-
гом обусловлен его субъективными интенциями, основанными на ми-
ровоззрении и мироощущении. Масштабность личности исполнителя, 
сила его внутренних убеждений, с помощью которых он создаёт новую 
звуковую реальность, способна существенно изменить все элементы 
замысла композитора и повлиять на наше восприятие конкретного му-
зыкального произведения. В таком понимании особенностей деятель-
ности интерпретатора её взаимосвязь и соотнесённость с творчеством 
композитора раскрывается в ином ракурсе. Гениальное исполнение, 
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переформатируя художественное пространство произведения компо-
зитора, зачастую как бы присваивает ему «двойное авторство». В ре-
зультате возникает феномен отождествления произведения с именем 
великого исполнителя: Пятая симфония Л. Бетховена – Г. Фон Кара-
ян / Л. Стоковский; Гольдберг-вариации И. С. Баха – Г. Гульд / Р. Тю-
рек; произведения Ф. Шопена – В. Софроницкий / В. Горовиц; П. Чай-
ковский – М. Плетнёв. Именно этот аспект влияния исполнительско-
го искусства на музыкальную культуру интересовал Б. Кроче, который 
утверждал, что музыкальное произведение существует исключительно 
в момент его исполнения, «результатом которого является новое про-
изведение» [4, с. 56]. Однако выбор пары «композитор-исполнитель» 
зависит уже от нашего восприятия, нашей готовности к принятию аль-
тернативной художественной концепции.

Отметим, что художественные установки, определяющие крите-
рии вкуса, формируются на протяжении всей жизни, сочетают когни-
тивный и эмоциональный индивидуальный опыт. И хотя оценочные 
суждения в значительной степени зависят от социальных, культурных, 
исторических, религиозных, образовательных и многих других факто-
ров, их влияние не отменяет того факта, что крайне редко можно встре-
тить двух людей с похожими взглядами на одни и те же вещи. Ведь вся 
информация, получаемая человеком извне, обрабатывается в сознании 
сквозь призму системы устойчивых внутренних убеждений, опреде-
ляющих реакцию на внешние раздражители, в том числе и артефакты.

При этом огромное влияние здесь имеет установка, формирую-
щая «свод» ценностных ориентаций некой общности людей: от груп-
пы единомышленников до массовых убеждений эпохи. Влияние по-
следних очевидно разнится при изучении творчества знаменитых му-
зыкантов и так называемых музыкантов «второго плана», которые лег-
че поддаются внешним влияниям. 

Как справедливо отмечает М. Оболенская, даже с учётом постоян-
ных изменений общественного сознания, в нём «выделяются относи-
тельно стабильные пласты, в которых формируются ценностные пара-
дигмы» [5, с. 64]. Однако и они с течением времени подвергаются пе-
ресмотру, и современное общество отвергает то, что было актуально 
пару десятилетий назад. В результате возникают феномен моды на ис-
полнителей или исполнительский стиль. Соответственно, чтобы оста-
ваться актуальным, музыканту-исполнителю необходимо тонко чув-
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ствовать новейшие тенденции в искусстве и при этом быть способным 
сохранять ценностные основы индивидуального мироощущения. 

Большие художники очень тонко воспринимают феномены об-
щественного сознания. Изучение таких феноменов имеет два аспекта. 
Первый из них – рассудочный или логический, когда мы можем про-
анализировать «статистику» исполнения – время, динамику, точность 
воспроизведения нот и т. д. Второй компонент – иррациональный, ког-
да наша оценка зависит от субъективного восприятия развития искус-
ства, то есть того, что определяет наши вкусовые критерии. Иррацио-
нальный компонент, в отличие от рационального, в большинстве сво-
ём играет решающую роль в оценочной характеристике исполнения 
публикой. В этом аспекте следует отметить, что само по себе произве-
дение искусства, согласно Р. Ингардену, представляет собой лишь схе-
му, костяк, оживающий исключительно в конкретизирующей деятель-
ности человека [4, с. 83]. В случае, когда эта «конкретизирующая» дея-
тельность синтезирует чувственный опыт интерпретатора и основные 
тенденции развития искусства определённого периода, возникает фе-
номен Исполнителя – личности, чьё индивидуальное мироощущение 
становится своеобразным музыкальным символом эпохи.

Выводы. Феноменологический подход к изучению творческой 
деятельности музыканта-исполнителя позволяет выйти за пределы 
умозрительного анализа, традиционного для музыковедения. Приня-
тие того, что продукт исполнительского творчества может быть опре-
делён как феномен, отражающий несколько векторов коммуникацион-
ных связей личности (диалог с собой, с композитором, публикой, исто-
рической эпохой) может помочь не только в познании «музыкального 
произведения исполнителя», но и в осознании феноменальной значи-
мости исполнителей в современной музыкальной культуре.
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