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МУЗЫКОВЕДЧЕСКОГО АНАЛИЗА: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

Симфония венчает длительный исторический путь развития музыки 
и становится итоговым, масштабным, результирующим жанром абсолют-
ной музыки – к нему ведёт как общая история композиторского творчест-
ва, так и индивидуальный творческий путь автора. Она предоставляет 
композитору возможность самого широкого обобщения, являясь своеоб-
разным обращением к человечеству в его родовом целом. 

Поэтому концепция симфонии представляет собой синтез образ-
ных сфер, воплощающих эстетико-философские универсалии бытия Че-
ловека и Мира, а симфонический процесс предстает развёртыванием 
универсальных музыкальных образов.  

Прежде чем обратиться к выявлению симфонической концепции че-
ловека, следует ответить на вопрос о том, что представляет собой человек 
– как предпосылка создания смысловой модели симфонии. 

Поэтому целесообразным представляется определение понятия сим-
фонической личности, являющегося центральным понятие европейской 
социальной философии, разработанное Львом Карсавиным [2] и Николаем 
Трубецким [6]. В частности, данные авторы указывают, что «концепция 
симфонической личности снимает проблему принципиального противо-
поставления «объект — субъект», поскольку единство личности и бытия 
утверждает личностные характеристики не одухотворенных элементов 
этого единства. Личностная основа бытия делает возможным познание в 
широком философском смысле слова и самопознание всех элементов по-
знавательного синтеза…; <…> и сегодняшний мир можно мыслить как 
всеединую человеческую личность, или иерархию симфонической лично-
сти разных порядков: индивидуальных и социальных. Наивысшей стадией 
симфоничности мира является социальная личность — симфоническое 
единство личностей как элементов познания» [5, с. 501–502].  

Именно в таком личностном качестве и смысловом объеме образ че-
ловека оформляется и типизируется в симфонической музыке.  

К исследованию симфонии обращалось множество музыковедов, ка-
ждый из которых вырабатывает собственную концепцию. Ее предпосыл-
кой во всех случаях становится показательная для данного жанра спо-
собность наиболее развернуто воплощать трагическую тему, в связи с ко-
торой обнаруживается  сопричастность циклической симфонии актуаль-
ным социальным темам. Следует подчеркнуть, что данная «обреченность» 
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циклической симфонии на актуальность и трагическую тему, то есть пре-
дуготовленность данного жанра к воплощению предельных антиномий че-
ловеческого бытия, определяет «логико-семантические прототипы» (тер-
мин В. Холоповой) симфонии, направляет формирование ее «семантиче-
ского инварианта» (понятие М. Арановского).  

М. Арановский [1] по отношению к исследованию симфонии выстраива-
ет обобщенную теоретическую концепцию – берёт сложившуюся модель сим-
фонии и объясняет её семантические особенности в связи с автономией музы-
кального языка и наличием особого симфонического языка. В его исследовании 
симфония выступает как «человековедческий» жанр, воплощение целостной 
концепции человека. При этом она дробится, делится на четыре семантические 
модели (человек действенный, человек мыслящий, человек играющий, человек 
общественный). У каждой из данных моделей есть музыкально-тематическая 
основа (сопоставляемая с частями симфонического цикла).  

Первая часть содержит сюжетную основу, это начальный этап развития; 
её сонатная форма выполняет главную драматургическую функцию. Вторая 
часть – это остановка во времени, созерцание. Содержанием, структурой тем, 
тональностями она противопоставляется первой части. Третья часть «выступа-
ет репрезентантом определённого жизнеощущения, связанного с „досугами 
человечества”» [1, с. 23–24], её общим семантическим признаком является иг-
ра. Финал представляет собой вывод, обобщенно-игровой, чаще всего – жан-
рово-бытовой итог всего происходящего в предыдущих частях.  

В. Конен основывается на конкретной исторической концепции – 
объясняет происхождение модели симфонии, прослеживает её фактиче-
ский исторический путь [3].  

Она намечает следующую логику становления классической музыки:  
• формирование театра и оперы;  
• использование музыкальных средств для выражения в оперных про-

изведениях определенных устойчивых образов и событий;  
• установление стабильных значений музыкальных высказываний (ин-

тонационно-мелодических оборотов и образов); 
• освобождение этих оборотов и образов от литературной и театраль-

ной поддержки; 
• свободное комбинирование и организация этих оборотов и образов;  
• самостоятельное существование их в виде чистой, внепрограммной музы-

ки в специфических музыкальных жанрах (сонате, симфонии и других). 
В своём исследовании Конен не обращается к идее симфонии как к 

воплощению идеальной целостной человеческой личности, но предложен-
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ная ею эволюционная концепция симфонии может быть сопоставлена с 
эволюцией всего западноевропейского общества.  

Подтверждением её позиций могут служить некоторые симфонии 
Б. Тищенко, в которых находят авторскую художественно-смысловую реализа-
цию стилистические показатели исторической эволюции симфонии. Так,  инто-
национно-художественная модель Пятой симфонии обнаруживает сложную 
синтетическую природу на уровне музыкально-тематического содержания. Она 
содержит многообразные переходы от речевых интонаций к декламационным, 
более индивидуализированным в интервальном отношении, дальше – к разви-
тому речитативу и от него к мелодически значимому пению.  

Благодаря этому Тищенко вынуждает вспомнить опыт ранней греческой 
трагедии, которая впервые открыла такую возможность гибкого взаимодейст-
вия речи и музыки. В то же время, активное участие декламационно-речевого 
начала в мелосе симфонии свидетельствует о том, что стилистика вокальной 
симфонии расширяет тематические возможности «чистого» оркестрового опу-
са не только тогда, когда слово непосредственно принимает участие в компо-
зиции, но и стилистически обобщенно – путем интонационных опосредство-
ваний, которые допускают разнообразные метафорические оттенки.  

Актуальные музыковедческие подходы определяют теоретическую 
основу, понятийный аппарат исследования М. Емельяненко [4], которая 
отмечает, что целесообразно выделять те из них, которые указывают на 
переходные стилевые свойства циклической симфонии. Это, прежде всего, 
дискурсивный подход, позволяющий формировать понятийно-
терминологическое поле обсуждения циклической симфонии; аналитиче-
ский компаративный подход, основанный на сопоставлении структурно-
композиционных черт музыкальных текстов различных симфонических произ-
ведений; монографический стилевой, позволяющий судить об авторском своеоб-
разии стиля определенного композитора-симфониста; наконец, интертексту-
альный, перерастающий в интерстилевой, способствующий определению обще-
го художественного пространства циклической симфонии в ХХ веке. Последний 
подход оказывается итоговым и синтезирующим; он соответствует представле-
нию о музыковедческой семиологии, то есть о музыковедческих путях и спосо-
бах содержательно-смысловой реконструкции музыкальных артефактов.  

Объясняя феномен стилевой переходности, как определяющую черту 
симфонии в ХХ веке, Емельяненко указывает на его связь с «„эстетической 
темой” – со способностью симфонии обращаться к основным, родовым, 
эстетическим категориям – лирике, драме, эпосу, трагедии» [4, с. 70]. 

Симфония показывает предельные, наиболее широкие возможности му-
зыкального языка – вот почему этому жанру так часто поручается тема «войны 
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и мира». Она представляет тот уровень художественного абстрагирования, 
благодаря которому симфоническую концепцию можно назвать философской.  

Таким образом, проблемные аспекты и теоретические задания в ис-
следовании симфонической музыки на современном этапе обусловлены её 
переходным жанровым характером, поскольку в современной музыке про-
исходит слияние, сближение, взаимная трансформация жанров, что можно 
обозначить с помощью понятия жанровой переходности, обеспечивающей 
наложение, совмещение эстетических, структурно-композиционных и 
стилистических языковых признаков различных жанровых форм музыки. 

Именно широкий стилистический, а в последнее время и стилевой 
синтез, обнаруживает новые возможности симфонии, обеспечивает такой 
смысловой объём образа человека, который с полным правом можно на-
звать симфонической концепцией в её двух основных значениях – религи-
озно-философском и музыкальном. 
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Стоянова Анна. Симфоническая концепция человека в свете му-
зыковедческого анализа: к постановке проблемы. Данная статья раскры-
вает симфоническую концепцию человека как предпосылку создания смы-
словой модели симфонии, для чего приводится определение понятия симфо-
нической личности. Концепция симфонии представлена с двух музыковедче-
ских позиций – обобщенной теоретической и конкретной исторической. 

Ключевые слова: симфония, человек, симфоническая личность, кон-
цепция симфонии, актуальные музыковедческие подходы, стилевая пере-
ходность, жанровая переходность. 

Стоянова Анна. Симфонічна концепція людини у світлі музи-
кознавчого аналізу: до постановки проблеми. Дана стаття розкриває 
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симфонічну концепцію людини як передумову створення смислової моделі 
симфонії, для чого наводиться визначення поняття симфонічної особистос-
ті. Концепція симфонії представлена з двох музикознавчих позицій – уза-
гальненої теоретичної та конкретної історичної. 

Ключові слова: симфонія, людина, симфонічна особистість, концепція симфо-
нії, актуальні музикознавчі підходи, стильова перехідність, жанрова перехідність. 

Stoyanova Anna. The symphonic conception of man in the light of 
musicology analysis: to the problem. This article reveals the symphonic con-
ception of man as a prerequisite for creating a semantic model of the symphony, 
for which we define the concept of symphonic personality. The conception of 
the symphony is presented from two musicological positions – a generalized 
theoretical and concrete historical. 

Keywords: symphony, human, symphonic personality, the conception of the 
symphony, actual musicological approaches, the style transitivity, genre transitivity. 
 


