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Аннотация. В статье дан обзор новейших научных публикаций  
о современной музыке, представленных в российских искусствоведческих 
журналах за последние три года (2022–2024). Перечень включает почти 
два десятка изданий. Статья дает представление о том, творчество каких 
композиторов и каких национальных традиций находится в поле зрения 
музыковедов, какую теоретическую проблематику разрабатывают 
исследователи, какими новациями отмечен терминологический словарь 
музыковедения, какие методологические вопросы поднимаются в научном 



Современные проблемы музыкознания / 
Contemporary Musicology 2025/9(1)

181

сообществе. Анализ периодики показал интерес исследователей к творчеству 
российских и зарубежных композиторов, а также формирование отдельных 
«ареалов», связанных, с одной стороны, с изучением композиторских школ 
Европейского Севера, а с другой — с изучением современных явлений 
в странах дальневосточного региона. Один из вопросов, поднимаемых 
в российской искусствоведческой периодике, связан с проблемами 
духовной музыки. Эта тема вбирает в себя и проблемы сакральных жанров, 
в которых работают современные российские композиторы, и проблемы 
социокультурного характера, связанные с историческим контекстом.

Ключевые слова: современная музыка, российское музыкознание, 
российская научная периодика, анализ музыковедческих исследований, 
музыкальные жанры
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Abstract. The article reviews scholarly texts on contemporary music published 
in Russian art history journals in 2022–2024. The list of journals includes nearly 
twenty periodicals. The present article provides insights into which composers 
and national traditions are currently studied by musicologists, what theoretical 
issues are addressed by researchers, what new terminology has been introduced 
into the vocabulary of musicology, and what methodological issues are raised 
in the scholarly community. The analysis of periodicals revealed the interest of 
researchers in the works of Russian and foreign composers, as well as the emergence 
of distinct groups involved in the study of composer schools of the European North 
and the study of contemporary phenomena in the Far Eastern countries. Among 
other topics, Russian art history periodicals address the issues of sacred music, 
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which encompass both the issues of sacred genres in which contemporary Russian 
composers work and sociocultural issues related to the historical context.
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Введение

Хронологический рубеж, отделяющий первую четверть ХХI века, рас-
полагает к тому, чтобы бросить взгляд назад. В статье такой взгляд 
направлен на корпус научных текстов о современной музыке, опу-

бликованных в российских искусствоведческих журналах в период с 2022 по 
2024 год. 

Предметом рассмотрения станет проблематика статей и некоторые векто-
ры научного поиска, нашедшие отражение в публикациях. Сопоставительный 
аспект, т. е. сравнение с зарубежным научным знанием, затрагиваться не будет, 
что не означает отказа от необходимости компаративного анализа. Причина 
в другом — такое рассмотрение могло бы стать предметом самостоятельного 
исследования: в мировой науке уже накоплен огромный массив специальной 
литературы, посвященной музыке последних десятилетий. Статья продолжает 
линию обзорно-аналитических работ актуального состояния российской науч-
ной периодики, начатую коллегами-музыковедами, обратившимися к пробле-
мам освещения оперы [1]. Источником информации послужат отечественные 
музыковедческие издания, среди которых есть журналы и более широкой ис-
кусствоведческой направленности:

1. Актуальные проблемы высшего музыкального образования (Нижегород-
ская государственная консерватория имени М. И. Глинки, Иллюстрация 1);

2. Вестник Академии русского балета имени А. Я. Вагановой;
3. Вестник музыкальной науки (Новосибирская государственная консер-

ватория имени М. И. Глинки);
4. Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение (Ил-

люстрация 2);
5. Вестник Саратовской консерватории. Вопросы искусствознания;
6. Временник Зубовского института (Российский институт истории ис-

кусств, Санкт-Петербург, Иллюстрация 3);
7. Журнал Общества теории музыки;
8. Искусство музыки: теория и история (Государственный институт ис-

кусствознания, Москва, Иллюстрация 4);
9. Музыка. Искусство, наука, практика (Казанская государственная кон-

серватория имени Н. Г. Жиганова);



Современные проблемы музыкознания / 
Contemporary Musicology 2025/9(1)

185

10. Музыкальная академия (Издательство «Композитор», Иллюстрация 5);
11. Музыкальный журнал Европейского Севера (Петрозаводская государ-

ственная консерватория имени А. К. Глазунова);
12. Научный вестник Московской консерватории (Иллюстрация 6);
13. Opera Musicologica (Санкт-Петербургская государственная консерва-

тория им. Н. А. Римского-Корсакова);
14. Проблемы музыкальной науки / Music Scholarship / Russian Musicology 

(Российская академия музыки имени Гнесиных, Иллюстрация 7); 
15. Современные проблемы музыкознания / Contemporary Musicology 

(Российская академия музыки имени Гнесиных);
16. Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных (Ил-

люстрация 8);
17. Южно-Российский музыкальный альманах (Ростовская государствен-

ная консерватория имени С. В. Рахманинова); 
18. Philarmonica. International Music Journal (Издательство Nota Bene).

Россия — Запад — Восток

Что представляет собой «тематическая карта», составленная из россий-
ских музыковедческих публикаций последних трех лет? Массив текстов отра-
жает широкий срез явлений современной музыки, и можно сказать, что ученые 
с равным интересом обращаются к произведениям как российских, так и зару-
бежных композиторов.

С пристальным вниманием они изучают творчество крупнейших компо-
зиторов ХХ–ХХI веков, открывая в этом насыщенном пласте художественной 
культуры оригинальные исследовательские измерения: герменевтику в Сим-
фонии Лучано Берио [2], претворение эстетики парадокса в композиционной 
технике Дьёрдя Лигети [3], сравнение оперы Луиджи Ноно «Под жарким солн-
цем любви» и «Фиделио» Людвига ван Бетховена [4], пространственно-времен-
ную дистрибуцию звукового материала у Арво Пярта [5], сложный жанровый 
синтез в сочинении Софии Губайдулиной «Аллилуия» [6], Вариации на хорал 
Es ist genug Эдисона Денисова в контексте трехвековой истории его интерпре-
таций [7], аллюзии на музыку Иоганнеса Брамса у Альфреда Шнитке [8], ин-
струментальный театр Родиона Щедрина [9]. Музыка, созданная этими творца-
ми, и окружающая ее мыслительная «аура» дают стимулы к научному поиску. 
Привлекает внимание музыковедов и творчество представителей более моло-



Современные проблемы музыкознания / 
Contemporary Musicology 2025/9(1)

186

дых композиторских генераций: ос-
воение материала есть sine qua non —  
необходимое условие — в рецепции 
современной музыки, горизонты 
представлений о которой все время 
расширяются.

Столь положительной тенден-
ции способствует деятельность уче-
ных, методично исследующих твор-
чество композиторов, до этого либо 
мало, либо совсем не представлен-
ных в российском музыкознании. За 
последние годы, о чем красноречиво 
свидетельствует контент журналов, 
весьма значительно расширилась на-
учная информация о творчестве пред-
ставителей датской и норвежской 
композиторских школ. Имена Бента 
Сёренсена, Пера Нёргора, Мартина 
Ромберга, Симона Стен-Андерсена, 
Пола Рудерса все чаще появляются 
на страницах отечественных пери-
одических изданий. Произведения 
этих авторов рассматриваются в русле 

современных проблем музыкальной науки, будь то индивидуальные приемы 
композиторской техники [10; 11], жанровые эксперименты [12; 13] или вопро-
сы эстетического порядка [14; 15]. Все это, безусловно, способствует более объ-
емному и предметному восприятию многообразного ландшафта современной 
музыки. 

Что касается творчества американских и европейских композиторов, то 
это исследовательское направление давно и основательно разрабатывается 
российскими учеными. Приведем лишь некоторые примеры, показывающие 
различные аспекты, интересующие музыковедов в изучении явлений амери-
канской музыкальной культуры: названия произведений и «языковые игры»  

Иллюстрация 1. 
Журнал Нижегородской государственной 

консерватории имени М. И. Глинки
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в музыке Джона Кулиджа Адамса 
[16], творческое сотрудничество ком-
позитора Майкла Гордона и режис-
сера Билла Моррисона [17], третья 
четверть ХХ века как важный период 
в истории американской музыки [18]. 
Европейская художественная практи-
ка представлена в публикациях круп-
нейшими композиторскими имена-
ми, среди которых Джон Адамс [19], 
Лучано Берио [20], Харрисон Бёрт- 
уисл [21], Марк-Андре Дальбави [22], 
Дьёрдь Лигети [23], Тристан Мюрай 
[21; 24], Майкл Найман [25], Фаусто 
Ромителли [26], Кайя Саариахо [21; 27; 
28], Джон Тавенер [29], Иван Феделе 
[30], Брайан Фернихоу [31], Сальвато-
ре Шаррино [32], Жорж Апергис [33]  
и другие. В статьях обсуждается ши-
рокий круг вопросов: от деталей ком-
позиционной техники, особенностей 
музыкального материала [22; 24; 26] 
и художественно-эстетической ин-
терпретации [19; 23; 25; 29] до приро-
ды национальной идентичности [33] 
и картины мира, сформированной названиями сочинений [21].

Предметом научного анализа также становятся различные грани твор-
чества российских композиторов: литературная основа оратории Юрия Буц-
ко «Сказание о Пугачевском бунте» [34], концепция «действенной музыки» 
Александра Вустина [35], диалог с музыкой Моцарта в сочинении Бориса Ге-
целева [36], новые решения проблемы «фольклор и композитор» в творче-
стве Кирилла Волкова [37], католические песнопения Николая Каретникова 
[38], структурная поэтика инструментальной музыки Николая Корндорфа 
[39; 40], балеты Альфреда Шнитке [41], Родион Щедрин как либреттист [42] 
и другие.

Иллюстрация 2.
Журнал Санкт-Петербургского 

университета
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Нельзя не обратить внимания на то, что в содержательный план россий-
ских искусствоведческих журналов довольно органично вписалась разнообраз-
ная «востоковедческая» тематика. Речь в данном случае идет о многочислен-
ных исследованиях музыки современных китайских композиторов (Тан Дун 
[43], Ван Силинь [44], Ван Цзяньминь [45], Ло Чжунжун [46] и другие). Появ-
ление научных работ, посвященных современной музыке Китая, как правило, 
обусловлено научной деятельностью молодых исследователей из этой страны, 
обучающихся в российских музыкальных вузах.

Духовная музыка: возрожденная традиция 

Сакральная тематика, воплощенная в произведениях современных рос-
сийских и зарубежных композиторов, — одна из проблем, которая в настоящее 
время многосторонне исследуется учеными. Наталия Сергеевна Гуляницкая, 

говоря о современной духовной музыке, 
рассматривает творчество композиторов 
Гнесинского Дома — Кирилла Волкова, 
Валерия Кикты, Алексея Ларина, Андрея 
Микиты, Андрея Головина, Владимира 
Довганя, Валерия Пьянкова. Размышляя 
о жанровой, текстовой сторонах их сочине-
ний, ученый задается вопросами о том, как 
соединяется в этой музыке каноническое и 
неканоническое, традиционное и современ-
ное [47]. На обширном социокультурном 
фоне рассматривает проблему сочетания 
авангардного языка и православной духов-
ной традиции в советской музыке 1960–
1990-х годов Светлана Ильинична Савенко 
[48]. Musica sacra versus musica nova — 
такая логическая конструкция положена 
в основу размышлений о художественном 
языке трех композиторов-авангардистов: 
Николая Каретникова, Альфреда Шнитке 
и Софии Губайдулиной. Анализируя свя-
зи с литургической традицией, которые  

Иллюстрация 3.
Журнал Российского института 

истории искусств
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с течением времени все отчетливее проявлялись в сочинениях этих авторов, 
ученый раскрывает путь, по которому в академическую музыку входила цер-
ковная тема. «Книжное знание», работа советских композиторов в сфере при-
кладной музыки (театральные постановки и кино на исторические темы) — все 
это способствовало тому, что в музыкальный язык проникала интонационность 
древнерусских песнопений, сакральные тексты и литургические жанры.

Методология

Вопросы методологического характера составляют неотъемлемую часть 
любых музыковедческих изысканий. Очевидно, что современная наука о музы-
ке не может обойтись без постоянного совершенствования своего инструмента-
рия, отсюда — необходимая рефлексия по поводу насущных задач, связанных  
с выбором методологических приемов и доказательством их релевантности.

В статье «Современная музыка и методы ее анализа» Татьяны Влади-
мировны Цареградской [49] этот вопрос рассматривается сквозь призму тех 
методологических подходов, которыми 
были отмечены доклады участников трех 
музыковедческих конгрессов EuroMac 
(2014–2021). Проанализировав тематику 
выступлений, прозвучавших на гранди-
озном по своим масштабам московском 
форуме 2021 года, автор статьи приходит 
к выводу, что за два с лишним десятиле-
тия ХХI века «ничего принципиально 
нового в музыкальной теории и анали-
зе не возникло, и что на поверхности му-
зыкальной теории до сих пор не появи-
лось ни фундаментальных исследований, 
ни каких-либо прорывных теорий» [там 
же, с. 80–81]. Обнадеживающе оптими-
стично здесь звучат, как замечает сам 
исследователь, слова «на поверхности».  
Они оставляют простор для накопления 
наблюдений над конкретными явлениями, 
которые смогут стать импульсом для созда-

Иллюстрация 4. 
Журнал Государственного 

института искусствознания 
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ния новых музыкально-теоретических 
подходов. 

Методологические вопросы в рав- 
ной степени актуальны не только в от-
ношении исследовательской деятельно-
сти, не менее остро они встают и приме-
нительно к образовательному процессу. 
«Наука и педагогика — целостная об-
ласть профессионального образования, 
в том числе музыкального. Особенно 
это касается его высшей ступени…» [50, 
с. 8], — в этой фразе известного учено-
го-методолога запечатлен богатейший 
опыт педагогической работы, неотдели-
мый от новаторской для своего времени 
(поздние советские годы) идеи внедрить 
в вузовскую учебную программу курс со-
временной музыки. Говоря в своей ста-
тье о совершенствовании преподавания 
гармонии, Гуляницкая встает на пози-
ции широкого гуманитарного знания и 
акцентирует внимание на необходимо-
сти глубокого понимания и различения 
понятий метода, методики и методоло-

гии [51]. 

Терминология

Что касается самого музыковедческого лексикона и появления в нем раз-
личных терминологических новаций, то примеры такого рода исканий можно 
встретить как внутри работ, затрагивающих целый комплекс научных проблем, 
так и в специальных статьях, направленных на осмысление языка современной 
музыкальной науки.

Понятию post scriptum, в частности, посвящена статья Александра Сер-
геевича Соколова. Подытоживая рассуждения о немалом методологическом 
потенциале термина, пусть и звучащего на первый взгляд несколько метафо-

Иллюстрация 5. 
Музыкальная академия 
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рично, ученый пишет: «Метафора post 
scriptum как договаривание при оче-
видной неконкретности все же может 
послужить инструментом познания раз-
нообразных явлений художественной 
культуры» [52, с. 365]. Добавим к этому, 
что какими бы ни были по своей линг-
вистической форме новые единицы тер-
минологического словаря, их ценность 
определяется результативностью науч-
ного применения.

Обращают на себя внимание  
и другие латинские слова, фигуриру-
ющие в текстах российских музыкове-
дов в качестве терминов, а значит, слов 
научного языка. Musica pura и musica 
impura — такими терминами опериру-
ет Левон Оганесович Акопян, говоря  
о музыке Бернда Алоиса Циммерма-
на и его композиторском методе, ко-
торый впоследствии будет причислен  
к методу полистилистики (терминология Альфреда Шнитке) [53]. Ученый, од-
нако, не ограничивается обозначением, прочно утвердившимся в лексиконе 
современного музыковедения, и предлагает использовать новую терминологи-
ческую конструкцию — musica impurа concettuale. «Автор “Солдат”, — пишет 
Акопян, — явился подлинным основоположником влиятельнейшего течения, 
для обозначения которого я позволю себе ввести термин “концептуальная не-
чистая музыка” — на мой взгляд он адекватнее, точнее и шире по смыслу, чем 
“полистилистика”» [там же, с. 67].

Термин musica impura, введенный Хансом Вернером Хенце, играет 
важную роль в контексте рассуждений Александра Сергеевича Рыжинско-
го о технике письма этого композитора. Хенце в своей оратории «Плот Ме-
дузы» применил полиязычную текстовую основу, отмеченную, как пишет 
музыковед, «разнообразием литературных источников, и с одновременным  
применением словесных рядов на итальянском и немецком языках» [54, с. 26]. 

Иллюстрация 6. 
Журнал Московской государственной 

консерватории
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Для Хенце оказывается существенным не только эффект, возникающий от кон-
траста между фонетикой разных языков, но и глубокая семантика текстов, оли-
цетворяющих собой мир живых и мир мертвых. Работа композитора со словом, 
наряду с другими приемами письма, позволила ученому утверждать: «Можно, 
таким образом, понимать musica impura Хенце как оппозицию принципу pure 
art, воцарившемуся в послевоенном музыкальном искусстве» [там же, с. 25].

В контексте науковедческой — терминологической — тематики выделяется 
и статья Светланы Витальевны Лавровой о понятии «звуковой объект» [55, с. 20]. 

Ряд работ последних лет посвящен осмыслению таких актуальных для му-
зыковедения понятий, как «постмодерн» [56] и «метамодерн» [57; 58]. Особое 
место среди них занимает опубликованный на русском языке текст под назва-
нием «Модерн / Постмодерн» [59], принадлежащий перу французского компо-
зитора и музыковеда Пьера Булеза. Упомянем и другие лексические единицы, 

о содержании которых говорится в рос-
сийской музыковедческой периодике, — 
например, «межпарадигмальность» [60,  
с. 135], «функция-автор» [61, с. 63]. 

Хоровая музыка

Научные тексты, посвященные из-
учению современных композиций для 
хора, складываются, по сути, в особую 
ветвь российского музыкознания, рельеф-
но обозначившуюся в последние годы. 
Опубликовано немало статей о хоровой 
музыке крупных европейских компози-
торов и целых направлений [62]. Среди 
фигур, чье творчество стало предметом 
изучения, — Яннис Ксенакис [63], Маури-
сио Кагель, Дьёрдь Лигети, Луиджи Ноно, 
Кшиштоф Пендерецкий [64], Ханс Вёр-
нер Хенце, Хайнц Холлигер [65] и другие. 
Сформировавшийся в этих исследованиях 
научный аппарат (изучение хоровой фак-

Иллюстрация 7.
Russian Musicology
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туры, текстовой основы, тембрики и во-
кальной техники) находит дальнейшее 
применение в отношении других компо-
зиторов. Имеется в виду хоровая музыка 
российских композиторов — Александра 
Чайковского, Кузьмы Бодрова, Ефрема 
Подгайца. Их сочинения, где хоровая 
партия, нередко трактуемая как насто-
ящий «вокальный оркестр» [66, с. 27], 
сочетается со звучанием солирующих 
инструментов (домра, аккордеон, форте-
пиано), рассматриваются как своеобраз-
ный феномен композиторского творче-
ства [66].

Появление в российской музыке 
такого рода произведений, инспири-
рованных выдающимися инструмен-
талистами-солистами, связывается ис-
следователями с новым направлением 
«в развитии современной хоровой и 
домровой музыки» [66, с. 31]. Опираясь 
на непосредственный опыт их сцениче-
ского воплощения, подразумевающего настоящую театрализацию процесса 
исполнения, авторы работы, посвященной этой теме, заключают: «Многооб-
разие функций хора, не уступающее драматургическим ролям хора в оперном 
спектакле, свидетельствует о жизнеспособности, перспективности союза хора и 
домры не только на сцене, но и в области музыкального театра» [там же].

Музыкальный театр 

Создаваемые в ХХ и ХХI веках произведения для музыкального театра — 
постоянный объект музыковедческих исследований. Если взглянуть на про-
блематику статей, появившихся в печати за три года, то обнаружится целый  
круг разновекторных историко-теоретических вопросов. Не стремясь дать ис-

Иллюстрация 8.
Ученые записки Российской 

академии музыки имени Гнесиных
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черпывающую картину всех публикаций, отметим лишь некоторые затронутые 
в них темы. Исследователей, в частности, интересуют определенные жанровые 
разновидности оперы, такие как моноопера [67], документальная опера [68], 
концептуальная «опера идей», опера-мистерия, опера-антиутопия, диджи-
тал-опера [69] или же интерес представляет сам процесс движения оперного 
жанра в сторону перформативности [70] и т. д. 

Заключение

Проблемы современного музыкального искусства, отраженные в жур-
нальных публикациях, свидетельствуют о том, что научная мысль движется во 
многих направлениях, авторы стремятся интерпретировать не только отдель-
ные художественные явления, но и процессы, в которые они погружены. Важ-
но, что значительное место в тематике статей занимает музыка XXI века, в том 
числе новейшая. В этом отношении музыковедческая рецепция практически 
не отстает от критической. Статьи в актуальной научной периодике составля-
ют важную часть общего массива исследований, посвященных современной 
музыке, наряду с монографиями, сборниками статей, материалами конферен-
ций, специализированных интернет-порталов, порой весьма информативны-
ми анонсами премьер. Они позволяют оценить спектр вопросов, вызывающих 
у музыковедов наибольший интерес. Познавательные стратегии, на которые 
опираются в своих исследованиях ученые, не могут оставаться неизменными,  
и это побуждает к непрерывной рефлексии над самими музыковедческими 
подходами и языком научного описания. Современное музыкознание, как  
и сама музыкальная современность, находится в постоянном развитии и дви-
жении, от музыки — к знанию.
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