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Категория пространства издавна интере-
совала учёных благодаря сложности и мно-
гообразию своих проявлений в действитель-
ности. Насущная потребность в дополнении, 
обогащении знаний, отвечающих изменяю-
щейся природе пространства в музыке, отли-
чает и музыкальную науку. Это выражается 
во введении множества терминов, отражаю-
щих его онтологию: музыкальная простран-
ственность (М. А. Кокжаев), художественное 
пространство (И. П. Никитина); акустиче-
ское, сакральное, мирское, мобильное про-
странство (Г. А. Орлов); реальное, перцеп-
туальное, концептуальное пространство  
(Г. И. Панкевич); предметно-чувственное, 
символическое, сакральное пространство  
(В. А. Шуранов) и многие другие. Существу-
ющее разнообразие ставит под сомнение 

возможность однозначной формулировки по-
нятия «музыкальное пространство», создаёт 
сложности в создании методологии его изуче-
ния в музыке, поскольку каждая из представ-
ленных «форм жизни» категории заслуживает 
глубокого и деликатного исследования, под-
бора методик и аналитического инструмен-
тария, а также нахождения путей синтеза по-
лученного знания, раскрывающего природу 
пространства в музыкальном искусстве. 

Важным для развития научного знания 
видится осмысление динамизма существо-
вания пространства в музыке в контексте 
взаимосвязи науки и музыкального искус-
ства. Весьма закономерно, что достижения 
в естественных науках находили своё про-
должение в музыкальном творчестве, что  
в значительной мере выражает категория 
пространства. Открытие гравитации и за-
конов классической механики обусловили 
внимание музыкантов к миру, который их 
окружает. Это нашло выражение, с одной 
стороны, в создании «Музыки на воде», 
«Музыки фейерверка», «Музыки леса»  
Г. Генделем, с другой – во внимании к фак-
ту структурности пространства в духовных 
сочинениях И. С. Баха. Своеобразная зна-
чимость естественнонаучной парадигмы 
в эпоху Просвещения, открытие водорода, 
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кислорода, атмосферы, электричества при-
вели к имитации явлений физического про-
странства в музыке. Достижения в области 
микробиологии, исследований невидимых 
процессов ультрафиолетового излучения, 
электромагнетизма обратили внимание ком-
позиторов на область внутреннего мира 
человека, богатства его душевной жизни, 
ставшей доступной, в значительной степе-
ни, благодаря музыке И. Брамса, П. Чайков-
ского, Ф. Шопена. Развитие общей теории 
относительности, теории квантового поля, 
ядерной реакции привело к появлению в му-
зыке множества новаторских произведений, 
раскрывающих образы космоса и иных вир-
туальных вселенных в творчестве П. Булеза, 
В. Екимовского, Дж. Крама, Я. Ксенакиса, 
Д. Лигети, К. Штокхаузена и других компо-
зиторов.

Беглый обзор достижений в области нау-
ки и произведений музыкального искусства 
обнаруживает, что категория пространства 
всегда находится в авангарде творческих 
поисков как современных учёных, так и 
композиторов. Однако открытия в области 
точных наук были во многом подготовлены 
осмыслением многих явлений в искусстве. 
Слушая и анализируя «Политопы» Я. Ксе-
накиса, «Концерт для струнного квартета 
и четырёх вертолётов» К. Штокхаузена, со-
чинения для одного звука Ла Монте Янга, 
произведения для магнитофонной ленты и 
оркестра П. Оливерос, рассуждая о явлении 
театра звукового моделирования С. Шаффа, 
мы понимаем, что пространство в музыке – 
это важная смысловая и выразительная сфе-
ра музыкального искусства, которая высту-
пает средством размышлений композиторов 
о мире и создаёт предпосылки для её серьёз-
ного освоения. 

Не менее актуальным является исследо-
вание пространства в сложной взаимосвязи 
человека и музыкального искусства. В му-
зыкальной науке сложилась ситуация, когда,  
с одной стороны, прочно утвердилось мне-
ние о том, что понятие «пространство»  
в музыке метафорично; с другой стороны, 
на оборот, учёными предпринимаются попыт-

ки найти универсальные закономерности 
«измерения» пространства. Подход к про-
странству как некоему абсолюту «отдаляет» 
его от музыканта, которому чуждо его «ис-
числяемое» измерение. Поэтому необходимо 
найти те способы истолкования этой фунда-
ментальной величины, которые бы позво-
лили исполнителям рассуждать и говорить  
о нём и через него со слушателем. 

Во введении дана проблематика, обусло-
вившая появление данного исследования. 
Наблюдение за пространством в музыке по-
казало, что его существование – это слож-
ный, неоднозначный процесс, часто субъек-
тивный, требующий серьёзной музыкальной 
практики, багажа знаний и эмоциональ-
но-чувственного опыта. Такие «претензии» 
к музыканту, учёному обусловлены истол-
кованием тех явлений, которые существуют  
в музыке подспудно, скрыто, их трудно диф-
ференцировать и описать. Это определило 
анализ подходов и методов, применявших-
ся в отечественной и зарубежной науке для 
уточнения ряда научных понятий и терми-
нов, особенно при переходе к исследованию 
художественных субстанций музыкального 
искусства. 

В первой части монографии раскрывает-
ся многообразие проявлений пространства 
в разных аспектах бытия, по-своему отра-
жённых в музыкальном искусстве и науке; 
сделана попытка осмыслить пространство 
теоретически как целостный феномен в му-
зыке с позиции взаимодействия его состав-
ляющих – физического, перцептуального и 
концептуального пространства; выясняется 
как соотносятся друг с другом обозначен-
ные виды пространства и каковы проблем-
ные зоны и перспективы изучения этой ка-
тегории в музыке. Одна из позиций автора 
– положение о том, что при исследовании 
онтологии этой категории в музыке не стоит 
ограничиваться её имплицитными свойства-
ми, зафиксированными нотным текстом. 
Отдельной составляющей жизни категории 
видятся и её эксплицитные проявления, 
связанные с взаимодействием разновидно-
стей пространств друг с другом и со средой  
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(в широком понимании) – музыкальной 
практикой, что достойно всестороннего и 
глубокого изучения музыкальной наукой. 

Вторая глава монографии посвящена из-
учению различия онтологии пространства 
на каждом уровне музыкального содержа-
ния. Структура музыкального содержания 
представлена в исследовании в том виде,  
в котором она обоснована Л. П. Казанцевой 
– от материального к идеальному. В соответ-
ствии с ней путь изучения специфики про-
странственности в музыке также проходит 
от музыкального звука, средств музыкаль-
ной выразительности через музыкальную 
интонацию, музыкальный образ и драматур-
гию к теме и идее музыкального сочинения, 
проявлениям авторского начала. Методика 
анализа пространства опирается в моногра-
фии на метод целостного анализа В. А. Цук-
кермана в соединении с методом «обратной 
связи», необходимого для выявления общего 
и особенного и понимания разнообразных 
функций пространства, характерных для его 
онтологии в музыке.   

Вторая часть книги предлагает анализ ве-
дущих концептосфер – «интимного», «пер-
сонального», «социального» и «публичного» 
пространств в музыке. Здесь апробируют-
ся различные подходы и методы, наиболее 
результативные для раскрытия содержа-
ния каждой из концептосфер пространства  
в музыке. За основу структуры второй части 
книги положена теория проксемики (от англ. 
proximity – близость) Э. Холла. Опираясь на 
анализ средств невербальной коммуникации 
(интонацию, жест, позу, расстояние между 
коммуникантами, характер построения речи 
и многое другое), Э. Холл доказал не только 
топографическое, но и психологическое раз-
личие пространств, формируемых при об-
щении людей различных групп и сообществ, 
что является перспективным и для музыки, 
отражающей всё это в художественных фор-
мах искусства. 

В третьей и четвёртой главах монографии 
пространство рассматривается в виде разно-
образных моделей отражения действитель-
ности (исповеди, музыкального дневника, 

любовного воззвания, послания и различ-
ных иных моделей социальной коммуника-
ции), классифицированных в соответствии 
с каждой из концептосфер пространства в 
музыке – «интимного», «персонального», 
«социального» и «публичного». Выбор мо-
делей обусловлен их высоким художествен-
но-смысловым потенциалом в раскрытии 
содержания каждой из концептосфер. Мето-
дологической основой стала теория речевых 
жанров М. М. Бахтина, развитая в современ-
ной лингвистике во множестве исследований 
ХХ–XXI веков. Данное в настоящем иссле-
довании  определение «модели концептуаль-
ного пространства» призвано подчеркнуть 
отличие разнообразных явлений реальной 
действительности от их воплощения в искус-
стве, представленных в разнообразных видах 
мыслительных абстракций (абсолютизиро-
ванных, идеализированных и других). 

В заключении исследования подведены 
итоги и намечены дальнейшие пути разра-
ботки проблемы. Осмысление пространства  
в музыке как наиболее сложной категории бы-
тия показало его перспективность с позиции 
системного подхода; в качестве самостоятель-
ного культурологического явления; в аспекте 
совместных междисциплинарных проектов 
акустиков, музыковедов и музыкантов-прак-
тиков; в виде многоликого психологического 
и социального феномена; в качестве неодно-
значной стилевой и жанровой составляющей; 
в контексте эволюции стиля композитора и 
исследования новых образных сфер – «тиши-
ны», «космоса», «виртуальных вселенных», 
«природных стихий», «цивилизации», «веч-
ности» и других. Категория пространства, 
представленная как смысловой феномен в му-
зыкальном искусстве, будет способствовать 
более глубокому пониманию мира и человека 
в нём, претендуя на единые гуманистические 
основания совместного жизнеустройства и 
создавая его крепкий фундамент. 
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