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Мистецтво Азербайджану в світових меридіанах в 80–х роках 
ХХ століття 

У 80–х роках ХХ століття в міжнародних відносинах мало велику 
важливість співробітництво в галузі культури. Азербайджанська держава, 
спираючись на національний потенціал заради торжества світу, дала свій 
благородний дар розвитку гуманітарних відносин у світі. У той період наша 
республіка підтримувала відносини в галузі культури з 120 державами світу, 
пропагувала моральні багатства Азербайджанського народу у світовій орбіті. 
У 80–х роках Азербайджанське мистецтво мало зв’язки з 750–
860 організаціями в галузі культури. У той період Азербайджан зміг створити 
міжнародні зв’язки своїм мистецтвом, який вважається найефективнішим 
видом і масовою формою культурних відносин. У цих відносинах брали участь 
найпопулярніші знамениті колективи в областях музики, танцю, театра і 
фільмів. 

Ключові слова: 80–і роки ХХ століття, Азербайджанське мистецтво,  
гуманітарні зв’язки, міжнародні відносини, представники мистецтва. 
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Искусство Азербайджана в мировых меридианах в 80–х годах 
ХХ века 

В 80–х годах ХХ века в международных отношениях имело большую важ-
ность сотрудничество в области культуры. Азербайджанское государство, 
опираясь национальному потенциалу ради торжества мира, дало свой благо-
родный дар развитию гуманитарных отношений в мире. В тот период наша 
республика поддерживала отношения в области культуры с 120 государствами 
мира, пропагандировала моральные богатства Азербайджанского народа в 
мировой орбите. В 80–х годах Азербайджанское искусство имело связи с 750–
860 организациями в области культуры.В тот период Азербайджан смог соз-
дать международные связи своим искусством, считающимся самым эффек-
тивным видом и массовой формой культурных отношений. В этих отношениях 
участвовали самые популярные знаменитые коллективы в областях музыки, 
танца, театра и фильмов. 

Ключевые слова: 80–e годы ХХ века, искусство из Азербайджа-
на,гуманитарные связи,международные отношения,представители искусства. 
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ОСМЫСЛЕНИЕ ГЕРМЕНЕВТИКИ СИМВОЛИЧЕСКОГО ЯЗЫКА 
БАЛЕТА В СВЕТЕ КОНЦЕПЦИИ ПАРАДИГМАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВ И СИМВОЛОВ ЭПОХ, ЦИВИЛИЗАЦИЙ И НАРОДОВ 

Статья посвящена осмыслению герменевтики специфического языка ба-
летного искусства. Поскольку любое искусство символично, поставленная 
проблема решается в контексте авторской концепции парадигмальных образов 
и символов эпох, цивилизаций и народов. Тем более, что любой язык есть не что 
иное, как система символов. Много внимания уделяет автор проблемам герме-
невтики музыкального искусства вообще и балетного искусства, в частности. 
В заключение автор приходит к выводу, что герменевтика вполне способна 
дать истолкование даже музыке при всём том, что она, по словам академика 
В. И. Вернадского, “выражает невыразимое”. 

Ключевые слова: герменевтика, образ, символ, символический язык балета. 

(стаття друкується мовою оригіналу) 

Музыка это откровение более высокое,  
чем мудрость и философия 

Людвиг ван Бетховен 

Работа посвящена осмыслению герменевтики спе-
цифического языка балетного искусства. Поскольку 
любое искусство символично, поставленная проблема 
решается в контексте авторской концепции парадиг-
мальных образов и символов эпох, цивилизаций и наро-
дов. Тем более, что любой язык есть не что иное, как 
система символов. 

Актуальность проблемы состоит в том, что без 
герменевтики символического языка балета трудно дать 
адекватную оценку того или иного произведения балет-
ного искусства. Без такой герменевтики, дающей адек-
ватную оценку того или иного балетного произведения 
возможны такие казусы, как постановка на сцене Боль-
шого театра в Москве балета Джона Крэнко “Евгений 
Онегин”, что и вызвало недоуменные реакции: “При 
чём здесь Пушкин?” [20]. 

Объект исследования – парадигмальные образы и 
символы эпох, цивилизаций и народов. Об образах как 
элементах внешней структуры парадигмальных симво-
лов в экономике, политике и истории мы писали в кни-
гах [2–3] и многочисленных статьях [4–13] (всего таких 
статей опубликовано более сотни). Этой тематике по-
священа и наша докторская диссертация [14]. 

Предмет исследования – музыкальные образы и 
символы эпох, цивилизаций и народов, в частности 
символы балетного искусства. О музыкальных образах 
и символах в этом контексте публикуются первые ста-
тьи [15–19]. На этом поприще целина только поднима-
ется. Ждут своей публикации новые статьи: о феномене 
трансформации символов русской культуры в музы-
кальные образы балета Джона Крэнко в “Культуре на-
родов Причерноморья” и о феномене трансформации 
литературных образов Михаила Шолохова в музыкаль-
ные образы Ивана Дзержинского в альманахе “Грани”. 

Цель исследования – показать возможности теории 
парадигмальных образов и символов эпох, цивилизаций 
и народов в деле герменевтики символического языка 
балета. 

Музыка “выражает невыразимое” [1, с. 96]. Но по-
нять саму музыку может только философия. Музыка 
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может “выразить невыразимое”. Однако “высказать 
невыразимое” может, по убеждению В. Д. Губина, 
только философия [21, с. 140]. 

В. А. Шапинский вслед за К. Юнгом полагает искус-
ство как адекватную модель онтологии бессознательно-
го [21, с. 381–383]. Как и К. Юнг В. А. Шапинский вы-
деляет психологический и визионерский тип искусства, 
последний “раздирает завесу, расписанную образами 
космоса и даёт заглянуть в непостижимые глубины ста-
новящегося и ещё не ставшего” [21, с. 382]. При этом 
“формой выражения для неведомой сущности” стано-
вится “истинный символ” [21, с. 383]. 

В учении Х.–Г. Гадамера (“Истина и метод” 1960) 
[22] герменевтика, искусство и теория истолкования 
приобретает функции онтологии, поскольку “бытие, 
которое может быть понято, есть язык” философии [см.: 
23, с. 90]. Таким образом, для Х.–Г. Гадамера филосо-
фия вообще и философия культуры, в частности, и фи-
лософская герменевтика оказываются по своей сути 
неотделимыми друг от друга. “…Всё высказанное как 
искусством, так и великими философами заявляло о 
своих правах на истину, и это требование своих прав, 
пусть хаотичное, нельзя было отвергнуть – никакой 
историей проблем нельзя было нейтрализовать его, 
нельзя было заставить склониться перед законами ме-
тодической научности” [24, с. 10]. 

“Герменевтический универсум” искусства – его 
язык. Герменевтический универсум балета – его симво-
лический язык. Причём в хореографии поза, жест, осо-
бенности движений” выполняют, по А. С. Никифорову, 
“ведущую роль в передаче основного замысла танца” 
[25]. А всё это – язык символов. 

Не случайно автор монографии “Миф и танец. Опыт 
занимательной герменевтики” Евгений Маликов начи-
нает свою “Занимательную герменевтику” символиче-
ского языка балета с выявления символической кон-
станты и глубинной архетипической основы балетного 
спектакля [26]. При этом Е. В. Маликов раскрывает 
символическую константу и архетипическую основу 
балетного спектакля, анализируя бинарные оппозиции, 
прибегая при этом наиболее часто к таким бинарным 
оппозициям как “живая вода – мертвая вода”, “порядок 
– хаос” (о бинарных оппозициях см.: наши работы [3, 
с. 170–180; 27, с. 44–50]. 

Главным дирижером и режиссером Мира Балета в 
его бытии, адекватном, по Х.–Г. Гадамеру, его филосо-
фии и герменевтике, становится Миф, его архетипы и 
символы, которые, разворачиваясь в процессе истори-
ческого развития человечества, нередко становятся па-
радигмальными символами эпох, цивилизаций, культур 
и отдельных народов. Поэтому балет Джона Крэнко 
“Евгений Онегин”, имеющий символическую константу 
западной культуры и её архетипическую основу встре-
тил непонимание современной российской публики и 
критики [20]. И не случайно в герменевтике символиче-
ского языка балета и танца вообще нельзя упускать ни-
какой мелочи. Любая мелочь может и должна быть ис-
толкована. Ибо танец – это ритуал, а “ритуал, как ут-
верждает Л. И. Акимова, не забывает ничего” [28, c. 16]. 

И уж тем более нельзя игнорировать при герменев-
тике символического языка балета такую составляю-
щую его символической константы как Миф. 
Е. В. Маликов называет “путешествие в Мир Балета” 

“погружением в Миф”, который он называет “Миром 
Танца” [26, c. 15]. 

Теорию Мифа в герменевтике, в частности, в герме-
невтике М. Элиаде и Р. Бультмана подробно рассматри-
вает В. А. Соловьёва [32, c. 69–73]. “Повторяя миф, как 
некую модель сакральной истории, человек высвобож-
дается из–под гнёта профанного мира, выходит за рам-
ки мира хронологического и становится со–участником 
сакральной истории” [32, c. 70]. 

В Мире Танца, которым является Миф, получает 
“наглядные формы сакральное, существующее вне вре-
мени и пространства, не скованное культурными фор-
мами изначальное Знание о мире” [26, c. 15]. 

С учётом этого в герменевтике символического язы-
ка балета надо исходить из того, что ритуальная или 
культовая символика, как правило, присутствует в ряде 
балетов на уровне фабулы, посредством которой может 
реализоваться некий традиционный сюжет” [26, c. 38]. 
Для этого в герменевтике символического языка балета 
следует использовать положения французского фило-
софа–традиционалиста Рене Генона о бытии сакрально-
го и операциях с символами, изложенные им в книге 
“Символы священной науки” [29]. Без анализа бытия 
сакрального невозможна герменевтика музыкального 
искусства. И никакой пугающей учёных мистики здесь 
нет. Хотя академик В. И. Вернадский считал необходи-
мым в подлинно научном анализе учитывать и мистиче-
ские, и рационалистические, и “научные” системы [30, 
c. 108]. При этом мыслитель не случайно ставит слово 
научные в кавычки, подчёркивая научность и тех сис-
тем, которые он назвал без кавычек. Интересно, что 
Н. В. Казина считает музыку “гармонической матрицей 
Вселенной” [31]. 

Оперируя при герменевтике символического языка 
балета и сакральными, и более реальными символами, в 
том числе и парадигмальными символами эпох, цивили-
заций, культур и отдельных народов, можно использо-
вать и “дискурсивный анализ”, как это делает 
Е. В. Маликов на примере “дискурсивных битв” по по-
воду балета А. Адана “Жизель” [26, c. 109–194]. При 
этом Е. В. Маликов замечает, что “осознание космого-
нических основ либретто “Жизели” возможно только 
тогда, когда глаза читателя и зрителя перестанут заме-
чать романтические, рационалистические, эгалитарист-
ские и гуманистические предрассудки. Когда он, иными 
словами, освободится от влияния властных дискурсов 
современности и сможет с холодным отчаяньем веселой 
злости смотреть на мир в его бесконечном и бессмыс-
ленном становлении” [26, с. 130]. 

А важность правильного понимания, правильного 
осмысления искусства возрастает. И связано это не 
только с дегуманизацией современного мира, что заме-
тил ещё К. Юнг [см.: 21, с. 384], когда гром – это уже не 
голос рассерженного Бога, в реке не живёт дух, змея не 
воплощает мудрость, а горная пещера больше не жили-
ще великого демона. Человек уже не слышит голоса 
камней, растений, его контакт с природой исчез, а с ним 
исчезла и глубокая эмоциональная энергия, которую 
давала эта символическая связь [21, с. 384–385]. Гораз-
до сильней дегуманизации обостряет проблему “ветер 
товарно–денежного дискурса”, который, кстати, дует и 
в паруса дегуманизации. “Угнетающая мощь и тоталь-
ная самодостаточность, самодовольство этого дискурса, 
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– пишет в послесловии к книге Е. В. Маликова [26] док-
тор физико–математических наук И. В. Пергель, – в 
современном обществе привели к самым тревожным 
последствиям: … обильные материальные блага, удоб-
ства... становятся самоцелью, сами требуют от человека 
беспрецедентных затрат. Накладные расходы, которые 
современный человек платит за обладание этими блага-
ми, платит единственной имеющейся у него монетой – 
своей энергией – почти не оставляют её (энергию – 
М.М.) для творчества... мы присутствуем при принесе-
нии жертвы. И в жертву приносится наша душа, наша 
память, наши творческие способности… наша энергия, 
отсасываемая дискурсом потребления, отбирается в 
балластные цистерны агрессии…” [26, с. 268–270]. 

Где выход? Возвращаемся к И. В. Пергелю: “Танцу, 
как и другим феноменам культуры, должен быть воз-
вращён его широкий социальный статус. Пассивное 
потребление искусства должно смениться активным и 
осознанным участием в нём членов общества. Способ-
ность человека к творчеству должна превратиться в 
один из дискурсов, занять место в делах, стать предме-
том разговора и обсуждения. В противном случае нам 
вскоре останется единственное “важнейшее из всех ис-
кусств” – телевидение” [26, с. 271]. 

Построение научной герменевтики символического 
языка балета – один из ответов на этот вызов современ-
ности. 

Выводы: 
1. Коммерциализация искусства и дегуманизация 

общественной жизни со всё большей остротой ставят 
вопрос о построении научной герменевтики музыкаль-
ного искусства вообще и символического языка балета, 
в частности. 

2. Такое построение возможно при использовании 
концепции парадигмальных образов и символов эпох, 
цивилизаций и народов. 

3. Без построения такой герменевтики дальнейшее 
развитие балетного искусства и всего искусства вообще 
серьёзно осложняется, вплоть до того, что ставится под 
вопрос само выживание балетного и многих других ви-
дов искусства. 
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A study of hermeneutics of the symbolic language of the ballet in the 
light of conception of paradigmal images and symbols of epochs, 
civilizations and nations 

The article is dedicated to the study of the hermeneutics of the specific language 
of the balletic art. As any art is symbolic one, the stated problem is solved in the 
context of the author’s conception of paradigmal images and symbols of epochs, 
civilizations and nations. The more so, as any language is none other, than a system 
of symbols. The author pays great attention to the problems of the hermeneutics of 
musical art in general and of the balletic art in particular. In conclusion the author 
comes to the statement that hermeneutics is quite capable to give interpretation even 
to the music for all that it “expresses, according to academician V. I. Vernadskiy, 
inexpressible”. 

Keywords: hermeneutics, image, symbol, ballet symbolic language. 
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Осмислення герменевтики символічної мови балету в світлі кон-
цепції парадигмальних образів і символів епох, цивілізацій і на-
родів 

Стаття присвячена осмисленню герменевтики специфічної мови балетно-
го мистецтва. Оскільки будь–яке мистецтво символічно, поставлена проблема 
вирішується в контексті авторської концепції парадигмальних образів і 
символів епох, цивілізацій і народів. Тим більше, що будь–яка мова є не що інше, 
як система символів. Багато уваги приділяє автор проблемам герменевтики 
музикального мистецтва взагалі та балетного мистецтва, зокрема. На 
закінчення автор приходить до висновку, що герменевтика цілком здатна дати 
тлумачення навіть музиці при всім тим, що вона, за словами академіка 
В. І. Вернадського, “виражає невиражаєме”. 
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