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Аннотация. В статье рассматриваются дефиниции терминов «афоризм» и производ
ных от него слов в России, от включения в русскоязычные словари в 60х годах 
XIX столетия и до их трактовки в ХХ столетии. Отмечается всё возрастающий инте
рес к афоризмам в настоящее время. Приводятся аргументы, свидетельствующие 
о перспективности изучения музыкантамипедагогами афоризмов, содержащих воз
зрения не только композиторов, исполнителей, музыковедов, музыкантовпедагогов, 
но и философов, культурологов, учёных в сфере естественных и гуманитарных наук. 
На основе анализа представленности афоризмов в исследованиях музыкантовпеда
гогов делается вывод о преимущественном обращении к ним в качестве эпиграфов 
с целью подкрепления своей точки зрения авторитетными суждениями. Раскрывает
ся значение внутритекстовых цитат, которые в своей содержательной направленно
сти могут как быть солидарны с авторской системой воззрений, так и отражать про
тивоположные или частично расходящиеся позиции по отношению к ним. 
Специальное внимание уделяется обоснованию комплекса задач, решение которых 
стоит при отборе и анализе афоризмов в качестве историкопедагогических источни
ков. Подчёркивается необходимость характеристики афористических высказываний 
выдающихся мыслителей в двух временных координатах: в контексте того времени, 
к которому они относятся, и с позиции современности.

Ключевые слова: музыкантпедагог, историкопедагогическая исследователь
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Abstract. The article examines the definition of the term “aphorism” and words derived 
from it in Russia, starting with the inclusion in Russianlanguage dictionaries in the 60s 
of the XIX century and up to their interpretation in the XX century. There is an increasing 
interest in aphorisms at the present time. The arguments are presented, testifying to 
the prospects of studying by musiciansteachers not only aphorisms containing the views 
of composers, performers, musicologists, musiciansteachers, but also philosophers, 
culturologists, scientists in the field of natural sciences and humanities. Based on the analysis 
of the representation of aphorisms in the studies of musiciansteachers, it is concluded that 
they are primarily used as epigraphs in order to support their point of view with authoritative 
judgments. The meaning of intratext quotations is revealed, which in their content 
orientation can be both in solidarity with the author’s system of views, and reflect opposite 
or partially divergent positions in relation to them. Special attention is paid to the substantiation 
of a set of tasks, the solution of which is important in the selection and analysis of aphorisms 
as historical and pedagogical sources. The need to characterize the aphoristic utterances 
of outstanding thinkers in two time coordinates is emphasized: in the context of the time to 
which they relate, and from the perspective of modernity.
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Введение

Особенностью живого ума является то, 
что ему нужно лишь немного увидеть 

и услышать для того, чтобы он мог потом  
долго размышлять и многое понять.

Джордано Бруно [1, с. 66]

Именно такой притягательной силой 
обладают афоризмы, которые при макси
мально лаконичной форме изложения со
держат глубочайшие мысли и призывают 
к размышлениям. Они не могут оставить 
равнодушными тех, кто испытывает жажду 
соотнести сложившиеся у них представле
ния о волнующих их проблемах с афори
стическими воззрениями, которые в наше 
время бытуют в общественном сознании. 
Многие из них хорошо известны каждому, 
так как часто употребляются не только 
в научных публикациях, художественной 
литературе, но и в обиходе.

Перед тем как перейти к обзору афо
ризмов в музыкальнопедагогическом 
историческом ракурсе, представляется це
лесообразным обратиться к трактовке 
в русскоязычных словарях содержательно
го наполнения термина «афоризм» и про
изводных от него слов.

В  толковом  словаре  живого  велико-
русского  языка В. И.  Даля, выпущенного 
обществом любителей российской словес
ности при Императорском московском 
университете в 1863–1866 годах, приво
дятся значения лексических единиц, ис
пользовавшихся в России как в устной, так 
и в письменной речи ХIX века. В их числе 
есть комментарии относительно термина 
«афоризм», который, в соответствии 
с принятым в те времена начертанием, 
значится как «афорисмъ»: «короткое и яс
ное изреченіе, правило, основанное 
на опытѣ и разсужденіи; отрывочное, 
но полное по себѣ положеніе» [2, с. 30]. 
Дана также следующая характеристика 

слов «афористическій» – «къ таким прави
лам относящійся; изложенный въ отры
вочных положеніяхъ; отрывчатый, без
связный», и «афорист м. – тка ж», которым 
называют тех, «кто пишет или говоритъ 
афорисмами, коротко, сухо, отрывисто 
и положительно» [Там же].

Из приведённых толкований видно, 
что в них выделены, главным образом, та
кие присущие афоризмам черты, как крат
кость, ясность, сухость, отрывочность 
и даже «безсвязность» изложения, 
но в то же время позитивность и внутрен
няя целостность. При этом указывается 
на лежащий в их основе практический 
опыт и теоретические рассуждения.

В  энциклопедическом  словаре 
Ф. А. Брокгауза  и И. А. Ефрона, изданном 
в России в 1890–1907 годах, при характери
стике термина «афоризмы» составители 
почти дословно предлагают его перевод 
с немецкого языка [3]. При перечислении 
основных атрибутивных свойств данного 
понятия отмечается, что это «краткие, от
рывистые фразы, заключающие в сжатой, 
удобной для запоминания, форме какую
нибудь определённую мысль, сентенцию, 
обобщение и т.п.» [Там же]. В приводимых 
далее исторических свидетельствах об об
ращении к данному термину есть и суще
ственное дополнение: «Афоризмы, 
или краткие поучительные изречения, осо
бенно были любимы в повествовательной 
литературе эпохи Возрождения и вместе 
с заимствованными сочинениями они рас
пространились и в России» [Там же, кур
сив – Е. Н.]. Тем самым подчёркивается их 
дидактическая, нравственная направлен
ность, а следовательно, целесообразность 
применения в педагогических целях.

В энциклопедическом словаре Ф. Пав-
ленкова,  первые три издания которого 
вышли в 1899–1909 годах, «афоризмъ» 
характеризуется как «мысль, выраженная 
въ краткой отрывочной формѣ» [4, с. 159]. 
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В плане представленной в данном слова
ре лексики примечательно пояснение ав
тора: «При подборѣ словъ для “Энцикло-
педическаго Словаря” я, конечно, 
не гнался за его полнотой, а напротивъ 
имѣлъ въ виду главнымъ образомъ 
практическія требованія обыденной жиз
ни и вносилъ въ издаваемый мною сло
варь только то, что считалъ необходи-
мымъ для средняго интеллигентнаго 
читателя; потому въ немъ общее всегда 
предпочиталось спеціальному, а изъ 
спеціальнаго брались только такія част
ности, которые болѣе или менѣе поступи
ли уже, так сказатъ, въ обиходъ общей пе
чати» [Там же, из предисловия в первому 
изданию]. Данное пояснение к выбору 
слов для включения в энциклопедический 
словарь примечательно тем, что афоризм, 
судя по наблюдениям автора, оказывается 
на рубеже XIX и ХХ столетий не только 
практически востребованным в обыден
ной жизни, но и необходимым для «сред-
него интеллигентного читателя».

В более поздних русскоязычных изда
ниях в толковании данного термина замет
но всё более явно выраженное смещение 
акцента на его содержательное наполне
ние. К примеру, в неоднократно переизда
вавшемся словаре С. И. Ожегова, первое 
издание которого датируется 1949 годом, 
афоризм трактуется как «краткое вырази-
тельное изречение, содержащее обобщаю-
щее умозаключение» [5, курсив – Е. Н.].

В настоящее время при характеристи
ке афоризмов подчёркиваются непреходя
щая ценность и проницательность лако
ничных по форме изречений, при этом 
в некоторых дефинициях обращается вни
мание не только непосредственно на со
держание данного понятия, но, что весьма 
важно в историческом плане, и на тот кон-
текст, «в котором мысль воспринимается 
окружающими слушателями или читате
лями» [6].

О чрезвычайно высоком интересе 
к афо ризмам в наши дни свидетельствуют 
клубы любителей афористики (так назы
вае мого «четвёртого жанра литературы», 
наряду с эпосом, драмой и лирикой). 
Они действуют в Москве, Петербурге, не
которых других городах [7, с. 26] и объеди
няют «совершенно разных людей, у кото
рых есть только одно общее – умение 
коротко и ярко излагать свои личные мыс
ли на общезначимые темы» [8].

Как свидетельствуют исследования 
лингвистов, чрезвычайно возросшая по
требность в обращении к афоризмам объ
ясняется тем, что они «как нельзя лучше 
соответствуют духу нашего времени, тре
бующему особой краткости выражения 
мысли. Элементы афористического мыш
ления позволяют выделить в море инфор
мации нечто весьма существенное для по
знания, найти и определить свою 
личностную позицию. Выступая в той 
или иной ипостаси, афористическое выра
жение обобщает и типизирует многообраз
ные проявления личной и общественной 
жизни и прочно бытует в общении как его 
органическая часть, как ёмкая и концент
рированная форма художественного отра
жения действительности и выражения от
ношения языка к ней» [9, с. 59].

Правомерность данного суждения под
тверждает большая популярность у росси
ян собраний афоризмов в печатных изда
ниях [1; 10; 11; 12 и др.] или включённых 
в соответствующие подборки в интернет
ресурсах [13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 и др.]. 
По отношению к таким собраниям спра
ведливым видится высказывание авторов 
трёхтомного издания «Великие мысли ве
ликих людей», согласно которому они яв
ляются «попыткой пропустить сквозь при
зму современного сознания мудрость 
веков» [10, с. 5 курсив – Е. Н.].

Для музыкантовпедагогов ценно так
же то, что в афоризмах каждое слово кроме 
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передаваемого им смысла имеет особую 
чувственно воспринимаемую форму, кото
рая проявляется в образности и красочно-
сти афористического высказывания. 
При этом в речи, как замечал в I веке до н.э. 
древнеримский поэт Публилий Сир, рас
крывается «образ  души» [10, с. 368, 
курсив  – Е. Н.]. Такое видение отвечает 
природе музыкальнопедагогической дея
тельности и позволяет включать афориз
мы в их исконной форме выражения непо
средственно в содержание уроков музыки 
и музыкальных занятий в системе допол
нительного музыкального образования, 
а также в учебные дисциплины, осваи
ваемые будущими профессиональными 
музыкантами . В данной статье их приме
нение будет ограничено историко-педаго-
гической  исследовательской  деятельно-
стью.

Перед тем как перейти к характеристи
ке афоризмов в контексте обозначенного 
ракурса, необходимо отметить, что их об
щепринятой классификации вплоть до на
стоящего времени нет. Одни исследователи 
считают необходимым ограничить их жан
ровые границы исключительно авторски
ми высказываниями, в то время как другие 
расширяют их посредством отнесения 
к ним пословиц и поговорок [6].

С точки зрения обращения к афориз
мам в исследовательской деятельности 
музыкантовпедагогов вторая позиция ви
дится более правомерной, поскольку 
при отличиях в источнике рождения 
каждая  из двух выделенных категорий 
обладает  определённым педагогическим 
потенциалом . Данное утверждение осно
вано на признании того, что в любом муд
ром речении, будь то авторское высказы
вание или народная мудрость, сокрыта 
мысль, которая отражает особенности 
воззрений на изучаемый музыкальнопе
дагогический феномен, которая оформи
лась в определённом историческом вре

мени и пространстве. Она может стать 
стимулом для её многогранного анализа 
в контексте исследования актуальных 
для педагогики музыкального образова
ния проблем.

С учётом понимания масштабности 
столь сложной задачи, решение которой 
возможно только коллективными усилия
ми творческого коллектива музыкантовпе
дагогов, в данной статье её рассмотрение 
сосредоточено исключительно на афори-
стических  высказываниях  выдающихся 
мыслителей  прошлого  и  настоящего  вре-
мени как историко-педагогических источ-
никах, при этом намечены возможные под
ходы к их анализу и интерпретации. 
В качестве примеров рассматриваются 
афоризмы, не только непосредственно от
носящиеся к музыкальному искусству 
и образованию, но и раскрывающие фило
софские, культурологические, историче
ские воззрения, в контексте которых про
исходило их формирование. Такой выбор 
обусловлен стремлением направить внима
ние исследователей на характеристику 
изучаемого  историкопедагогического фе
номена посредством обращения к афори
стическим высказываниям на всех трёх 
уровнях методологического анализа.

Авторские афористические 
высказывания выдающихся мыслителей 

как историко-педагогические 
источники для музыкантов-педагогов

Издревле есть у людей мудрые 
и прекрасные изречения;

от них следует нам поучаться.
Геродот [10, с. 150]

Это высказывание Геродота, годы 
жизни которого установлены лишь при
мерно (490 и 480 – около 435 гг. до н.э.), 
свидетельствует о большой значимости, 
которая придавалась в Древней Греции 
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мудрым изречениям. Как известно, имен
но Геродота считают «отцом истории», 
имея в виду развитие исторической науки 
в контексте европейской культуры. Стало 
быть, уже в столь отдалённые от нас вре
мена в число приоритетных задач в про
цессе обращения к изучению историче
ских источников входило выявление 
такого рода высказываний и постижение 
сокрытой в них мудрости. При этом сила 
речи, как подчёркивал Плутарх, «состоит 
в умении выразить многое в немногих 
словах» [10, с. 218]. Иными словами, 
свойственная афоризмам лаконичность 
способствует максимальной концентра
ции высказываемой мысли.

Подобное отношение к афоризмам 
прослеживается на протяжении всего по
следующего развития всемирного исто
рикопедагогического процесса. Если об
ратиться к педагогике как науке, 
показательным является известный по
стулат чешского мыслителя, педагога, ос
новоположника дидактики Яна Амоса 
Коменского (1592–1670): «Извлечение 
из классиков принесёт прекрасную поль
зу, причём всегда встретится чтонибудь, 
что крепко засядет в голове, перейдёт 
в плоть и кровь» [1, с. 277].

Наличие в наши дни большого коли
чества печатных изданий и интернетре
сурсов, содержащих обширные собрания 
афоризмов, представляет для исследова
телей тот исходный материал, на основе 
анализа которого возможно выявление 
мудрых изречений, которые могут обога
тить педагогический инструментарий му
зыкантовпедагогов. Не меньшее значе
ние они имеют в плане осуществления 
сравнительного анализа воззрений 
на один и тот же историкопедагогиче
ский феномен в разных временных и про
странственных координатах.

Тем самым первостепенными задача
ми в работе музыкантовпедагогов – ис

следователей с авторскими афористиче
скими высказываниями являются:

 ● изучение имеющихся в настоящее 
время коллекций, направленное на вы-
явление афоризмов, побуждающих 
к размышлениям над актуальными 
для педагогики музыкального образова-
ния проблем и потенциально значимых 
в историко-педагогическом ракурсе;

 ● последующий отбор тех из них, 
к которым целесообразно апеллировать 
в конкретном исследовании.

Поиск и выбор таких афоризмов не
редко бывает затруднён тем, что некото
рые собрания афористических высказы
ваний выстроены в алфавитном порядке 
с ориентацией или на их авторство [12 
и др.], или на начальные буквы приводи
мого изречения [13 и др.]. При этом толь
ко изредка они начинаются с интересую
щего исследователя музыкального и/или 
педагогического термина. Как правило 
он оказывается внутри текста, поэтому 
отсутствуют какиелибо содержательные 
ориентиры, которые облегчали бы нахож
дение мудрых изречений, родственных 
рассматриваемой в исследовании пробле
ме. Аналогичная ситуация складывается 
при их выстраивании в историческом ра
курсе [1; 10; 11 и др.]. Наиболее ценными 
с этой точки зрения являются подборки, 
в которых афоризмы систематизированы 
в тематическом отношении [14; 15 и др.], 
особенно если в них представлены выска
зывания музыкантов [16; 17; 18 и др.]. 
Это делает значительно более простым 
выявление изречений, которые в содер
жательном отношении близки к исследуе
мой проблематике и могут способство
вать более глубокому её раскрытию.

Нельзя не упомянуть о том, что в по
давляющем большинстве бытующих ныне 
собраний мудрых высказываний, из кото
рых могут быть почерпнуты важные 
для исследователя афоризмы, указываются , 
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к сожалению, лишь авторы. Таким обра
зом, афористические изречения зачастую 
оказываются вырванными из того жизнен
ного контекста, без которого обращение 
к ним как к историкопедагогическим ис
точникам не представляется возможным. 
Для музыкантапедагога – исследователя 
они становятся той вершиной айсберга, 
вслед за которой необходимо установить 
возможно более точные пространственно
временные характеристики жизненного, 
профессионального, художественного кон
текста, в недрах которого эти высказыва
ния появились и получили общественное 
признание.

Только в некоторых фундаменталь
ных трудах, специально ориентирован
ных на сбор и публикацию афоризмов, 
можно найти отдельные, относительно 
подробные сведения. Как правило, это 
установленные или примерные годы жиз
ни авторов. Значительно реже – макси
мально сжатая информация о сфере их 
деятельности. И лишь в единичных об
разцах, как, например, в небольшом 
по объёму собрании Ю. Я. Лихачёва, 
адресованном преподавателям музыкаль
ных школ, указываются произведения, 
из которых были извлечены рекомендуе
мые им афористические изречения 
для применения в музыкальнопедагоги
ческой деятельности [17].

Принятая в большинстве коллекций 
афоризмов установка на минимальные 
сведения об авторах приводимых в них 
примеров объясняется стремлением со
ставителей сосредоточить внимание чи
тателей непосредственно на самом изре
чении с присущей ему предельной 
концентрацией мысли. Так, в предисло
вии к одному из самых масштабных со
браний афористических высказываний 
приводится следующее обоснование по
добного ограничения: «Мы не считали 
нужным приводить произведение, главу, 

страницу, откуда цитируем, ввиду того 
что это меньше всего удерживается в па
мяти, да и вряд ли было бы полезно 
при множестве различных изданий, осо
бенно классических писателей» [14, с. 2].

Уточнение данной позиции находит 
выражение в следующем утверждении: 
«Известно, как утомляют, нередко подав
ляют читателя многочисленные цитаты, 
даже при расположении их по отделам, – 
ибо мысль скользит по разнообразному 
материалу, память же не в состоянии 
удержать и части его. Поэтому придание 
тексту словарного порядка, делая воз
можными желательные справки, в то же 
время не исключает и сплошного чтения 
наиболее разработанных тем» [Там же]. 
В качестве пояснения надо заметить, 
что в этом собрании за основу принято 
сочетание словарного и алфавитного по
рядка расположения, а в приложении дан 
«Перечень философов, учёных, писате
лей, государственных деятелей и др., наи
чаще цитируемых в настоящей книге, 
с указанием их эпохи и главнейших их 
произведений» [Там же, с. 104–111].

По отношению к читателям, стремя
щимся пополнить свой запас афоризмов, 
дабы применять их в повседневной жиз
ни, подобный подход, безусловно, обос
нован. Но работать с таким исходным ма
териалом в историкопедагогическом 
ракурсе крайне затруднительно, посколь
ку предполагается выбор одного из двух 
вариантов:

1) прочитать все афоризмы, чтобы 
отобрать нужные в содержательном отно
шении и после этого обратиться к списку 
авторов в конце данного собрания с це
лью получить те сведения о них, которые 
сочли необходимыми составители;

2) начать с выбора авторов, афориз
мы которых приведены в данном собра
нии, и только после этого установить, нет 
ли среди их изречений тех, которые могут 
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рассматриваться в качестве исторических 
источников для музыкантовпедагогов.

Как в том, так и в другом вариантах 
к изучению представленных в собрании 
афоризмов исследователь получает лишь 
изначальную информацию об авторе 
и том временном диапазоне, в котором 
могло быть сформулировано получившее 
общественное признание его высказыва
ние. Поэтому следующая задача, решение 
которой стоит при анализе отобранных 
афоризмов как историкопедагогических 
источников, заключается в установле-
нии точных либо относительно очер-
ченных временных и пространствен-
ных координат с целью определения 
того контекста, который послужил 
основанием авторской позиции.

При сравнительном анализе различ
ных авторских афоризмов появляется 
возможность выявления общего и осо
бенного в воззрениях на анализируемый 
феномен в процессе его исторического 
развития и/или в менталитете разных на
родов.

Подтверждением сказанному может 
служить сравнение нескольких приводи
мых далее различных по тематической 
направленности афоризмов выдающихся 
философов,  деятелей  науки  и  других  ви-
дов  искусства, которые в содержатель
ном отношении помогают рассмотрению 
музыкальнопедагогических проблем 
на философском и общенаучном уровнях. 
Для исследователей они становятся им
пульсом к размышлению об отношении 
к педагогике, к музыке и музицированию 
с позиции различных в философском от
ношении воззрений, родственных или да
лёких от музыкального образования науч
ных сообществ, а также взаимосвязей 
музыки с другими видами искусства.

Так, например, одной из вечных тем, 
которые волнуют человечество во все 
исторические времена развития цивили

зации, является отношение к образова-
нию. Данный термин принят ныне 
как обобщающий, включающий и воспи
тание, и обучение. Это даёт основание 
считать допустимым сравнение несколь
ких афоризмов об образовании, воспита
нии и обучении, оформившихся в различ
ных временных и пространственных 
координатах с учётом разницы в их тер
минологии.

«Воспитание – дело трудное, и улуч
шение его условий – одна из священных 
обязанностей каждого человека, ибо нет 
ничего более важного, как образование 
самого себя и своих ближних»

(Сократ (ок. 470 – 399 гг. до н.э.) – 
древнегреческий философ, один 

из родоначальников диалектики [10, с. 226]).

«Что может быть честнее и благород
нее, как научить других тому, что сам 
наилучшим образом знаешь?»

(Квинтилиан Марк Фабий  
(ок. 35 – ок. 96 гг.) – древнеримский теоретик  

ораторского искусства [10, с. 295]).

«…образовать публику в музыкаль
ном отношении необходимо; это – долг 
всякого знающего музыку, как долг всяко
го знающего грамоту научить ей негра
мотного»

(Владимир Фёдорович Одоевский  
(1804–1869) – исатель, философ, один 

из основоположников в России педагогики 
музыкального образования как науки [20, с. 521]).

Во всех трёх изречениях отчётливо 
видна единая целевая направленность 
на признание значимости воспитания/об
разования для каждого человека и побуж
дение к передаче своих знаний другим. 
Вместе с тем степень её выраженности 
существенно отличается. С особой остро
той она заявляет о себе в высказывании 
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В. Ф. Одоевского, в словах которого зву
чит уже не только призыв, или священная 
обязанность, способствовать улучшению 
условий воспитания и необходимости са
мовоспитания, а долг каждого знающего 
грамоту научить ей неграмотного, а знаю
щего музыку – образовать публику в му
зыкальном отношении.

Если проанализировать эти высказы
вания с точки зрения того, когда, где и ко-
му  адресовано  каждое  из  них, можно 
с достаточной долей вероятности охарак
теризовать тот историкопедагогический 
контекст, который послужил основанием 
для появления данных утверждений. Тем 
самым установить пространственновре
менные координаты, которые необходи
мы для прослеживания эволюции близ
ких в содержательном отношении 
воззрений и их обусловленности конкрет
ными историческими реалиями.

При такой направленности сравни
тельного анализа появляется возмож
ность выявить устойчивые «лейтмоти
вы», которые можно обнаружить 
на протяжении многовекового развития 
культуры и образования. Ещё одним при
мером такого рода изречений является 
воззвание учиться на протяжении всей 
жизни. В той или иной свойственной ав
тору и зависящей от области его профес
сиональных интересов форме оно нахо
дит выражение в афористических 
высказываниях представителей разных 
стран мира и в ХХ веке становится одной 
из магистральных линий в развитии об
разования.

«В учении нельзя останавливаться»
(Сюнь-Цзы (ок. 313 – ок. 238 гг. до н.э.) – 

древнекитайский философ [10, с. 65]).

«Учиться никогда не поздно»
(Квинтилиан Марк Фабий (ок. 35 –  

ок. 96 гг.) – древнеримский оратор [10, с. 299]).

«Лучше весь век учиться, нежели пре
быть незнающим»

(Екатерина II Алексеевна (1729–1796) – 
российская императрица [1, с. 235]).

«Ученью нет конца»
(Роберт Шуман (1810–1856) – 

немецкий композитор и педагог [21, с. 13]).

«Цель обучения ребёнка состоит 
в том, чтобы сделать его способным раз
виваться дальше без помощи учителя»

(Хаббард Элберт Грин (1856–1915) – 
американский писатель [11, с. 663]).

«Образованный человек тем и отлича
ется от необразованного, что продолжает 
считать своё образование незаконченным»

(Симонов Константин (Кирилл) Михайлович 
(1915–1979) – русский писатель,  

общественный деятель [11, с. 561]).

Следует, однако, иметь в виду и суще
ствование частично или кардинально от
личающихся в авторских афористических 
высказываниях оценочных суждений, как, 
например, в отношении влияния музыки 
на человека.

«Музыка – источник радости мудрых 
людей, она способна вызывать в народе 
хорошие мысли, она глубоко проникает 
в его сознание и легко изменяет нравы 
и обычаи»

(Сюнь-Цзы (ок. 313 – ок. 238 гг. до н.э.) – 
древнекитайский философ [10, с. 70]).

«Музыка способна оказывать извест
ное воздействие на этическую сторону ду
ши; и раз музыка обладает такими свой
ствами, то, очевидно, она должна быть 
включена в число предметов воспитания 
молодёжи»

(Аристотель (384–322 гг. до н.э.) – древне
греческий философ и учёный [10, с. 135]).
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«Излишнее развитие музыкальности 
притупляет умственную деятельность, 
разнеживает чувства, оно убивает людей 
и постепенно увлекает их в рабство»

(Шерр Иоганесс (1817–1886) – 
немецкий историк, писатель [14, с. 260]).

«…одна из величайших возможно
стей, которую предоставляет музыка: 
взаи мопонимание через музыкальное пе
реживание»

(Иегуди Менухин (1916–1999) – 
американский скрипач и дирижёр [22, с. 404]).

«…музыка – это единственное дока
зательство существования потусторонних 
миров и важнейший способ объяснения 
таинства человеческой жизни»

(Родион Константинович Щедрин (р. 1932) – 
композитор, пианист, общественный  

деятель [22, с. 303]).

В плане ориентации музыкантовпе
дагогов в огромном массиве афоризмов 
следует выделить их выборку в приложе
нии к фундаментальному труду Г. М. Цы
пина «Диссертационное исследование 
в области музыкальной культуры и педа
гогики (проблемы содержания, формы, 
языка и стиля)» [23, с. 315–333]. Автор 
вводит афористические высказывания 
в перечень рекомендуемых для начинаю
щих исследователей воззрений вместе 
с более развёрнутыми изречениями 
и мнениями, относящимися к широкому 
кругу педагогических проблем. Показа
тельно, что из 120 приведённых приме
ров, подавляющее большинство принад
лежит философам, историкам, писателям. 
Лишь некоторые из них почерпнуты 
из высказываний профессиональных му
зыкантов, причём именно они представ
лены в весьма развёрнутой форме.

Выбранный Г. М. Цыпиным состав 
предлагаемых для анализа мудрых изрече

ний обусловлен его адресной направлен
ностью на музыкантов, которые делают 
только первые шаги в исследовательской 
деятельности в сфере педагогики музы
кального образования. Поэтому главным 
становится привлечение внимания к исто
рикопедагогическим источникам, способ
ствующим формированию их методологи-
ческой культуры.

Вместе с тем и для умудрённых опы
том исследовательской деятельности учё
ных собрания афоризмов, извлечённых 
из трудов философов и представителей 
других близких педагогике образования 
наук, имеют не меньшее значение. 
Они помогают рассмотрению изучаемой 
проблемы в широком историкокультур
ном контексте, выявлению общего и осо
бенного в высказываниях выдающихся 
мыслителей прошлого и настоящего 
с разными мировозренческими воззрения
ми, а также с позиции разных наук и дру
гих искусств.

Авторские афоризмы как элементы 
научного текста

В научном тексте авторские афориз
мы могут выполнять одну из двух основ
ных функций – эпиграфа или внутритек
стовых цитат.

В качестве эпиграфа они предваряют 
рассуждения исследователя и в концент
рированном виде характеризуют целе
вую направленность последующего 
структурного раздела научного текста. 
В этом случае их введение за редким ис
ключением обусловлено стремлением ав
тора в художественно заострённой форме 
представить свою позицию, которая будет 
им далее аргументирована. Музыкантов
педагогов подобное обращение к мудрым 
изречениям привлекает образностью, 
максимально сжатым способом выраже
ния своей позиции, подкрепления её 
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мнениями  признанных авторитетов, вы
сказывания которых стали афоризмами, 
что свидетельствует об их значимости 
как историкопедагогических источников.

Хотелось бы обратить внимание 
на то, что авторами афоризмов, которые 
включаются в текст в качестве эпигра
фов, могут быть не только выдающиеся 
мыслители, изречения которых оказались 
созвучными позиции учёного, но и сами 
авторы исследования. Такая задача мо
жет быть вполне выполнимой, посколь
ку музыкантам в их исполнительской 
и преподавательской дея тельности свой
ственно преимущественно ассоциатив
ное, художественнообразное мышление, 
а при обращении к научной деятельности 
для них становится органичным взаимо
сопряжение искусства и науки. Показа
тельно, к примеру, в этом отношении то, 
что при анализе литературы по изучае
мой проблеме музыкантыпедагоги в пер
вую очередь выделяют изречения, кото
рые смогли воспламенить их творчес кое 
воображение и побудили поновому по
смотреть на те или иные её грани. Тем 
самым создаются благоприятные условия 
для оформления исследовательской мыс
ли в виде афористического высказывания.

При обращении к авторским афориз
мам в качестве внутритекстовых цитат 
исследователь вступает в диалог с выска
занными в них умозаключениями. Поэто
му особенности оперирования ими зави
сят от того, с кем он счёл целесообразным 
выстроить диалогические отношения – 
с единомышленниками или с оппонента
ми. Соответственно, рассматриваются 
ли они в качестве аргументов, свидетель
ствующих о солидарности с его позицией 
и обогащающих её отдельными уточняю
щими деталями, или он обращается к ним, 
чтобы подчеркнуть своё несогласие с ни
ми. В последнем случае необходимы 
контр аргументы, которые могут либо «вы

светить» некоторые положения, вызываю
щие сомнение, либо полностью опроверг
нуть представленную в афористическом 
высказывании точку зрения.

Как свидетельствуют результаты ана
лиза научных публикаций, чаще всего 
в историкопедагогических исследованиях 
авторские афоризмы выступают в каче
стве цитат. Они вводятся учёным для под
тверждения правомерности своих умоза
ключений относительно характеристики 
рассматриваемой проблемы в данном 
историческом контексте. Такое выбороч
ное обращение, безусловно, весьма пло
дотворно, но не менее важно включение 
афоризмов, в которых высказаны противо
положные или частично расходящиеся 
с позицией исследователя взгляды. Как за
метил ещё в V веке до н.э. Геродот: «Если 
не высказаны противоположные мнения, 
то не из чего выбирать наилучшее» 
[10, с. 150]. Вот почему столь необходим 
в научном тексте сравнительный анализ 
различных точек зрения на изучаемый му
зыкальнопедагогический феномен, в дан
ном случае получивших воплощение в ав
торских афористических изречениях.

Взять хотя бы, к примеру, высказыва
ние французского писателя Люка  де 
Клапье   Вовенарга  (1715–1747), который 
утверждал: «Если афоризм нуждается 
в пояснениях, значит, он неудачен» [1, 
с. 103]. Лично у меня возникает сомнение 
относительно его правомерности. 
Что значит «неудачен»? Ведь если он был 
принят и бытует в общественном созна
нии, значит, никак нельзя охарактеризо
вать его как «неудачный». А если 
он не получил такого признания, то вряд 
ли его можно считать афоризмом. Скорее, 
подобное оценочное суждение характери
зует того, кто, обратившись к конкретно
му афористическому изречению, оказался 
неготовым к проникновению в его суть. 
Причиной тому могло стать расхождение 
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в мировоззрении, в профессиональном 
ракурсе рассмотрения, в принадлежности 
к иной незнакомой национальной культу
ре, в недостаточном понимании смысла 
слов и многое другое. Вместе с тем вы
сказывание Люка де Клапье Вовенарга 
в чёмто перекликается с позицией фран
цузского философа, моралиста и писате
ля Ж. Л. Д’Аламбера (1717–1783), кото
рый считал, что неясность иногда 
«происходит от многословия, а иногда – 
от  чрезмерной  краткости» [23, с. 318, 
курсив – Е. Н.]. Однако если исследова
тель будет анализировать афоризм в по-
родившем его контексте, то понимание 
им смыслового наполнения будет зави
сеть от глубины его погружения в него, 
и постепенно он сможет всё более при
близиться к постижению его сущности.

Ещё один аспект, который не всегда 
принимается во внимание исследователя
ми при обращении к афоризмам и включе
нии их в текст историкопедагогического 
исследования, – это рассмотрение анали-
зируемых образцов в двух временных ко-
ординатах: в контексте того времени, 
к которому они относятся, и с позиции 
современности. При таком сопоставле
нии становится очевидной их бо́льшая 
или меньшая степень обусловленности 
конкретными историческими реалиями.

С этой точки зрения можно отметить, 
что в процессе исторического развития 
авторских афористических высказыва
ний, которые в смысловом отношении от
ражают фундаментальные основания, 
определяющие отношение общества 
к музыкальной культуре и образованию, 
главным образом меняются глоссарий, 
форма, а также образность авторского вы
ражения.

Более явно выражена обусловлен
ность конкретно историческим временем 
авторских афоризмов, в которых при всей 
отточенности высказанной мысли, прису

ща излишняя категоричность, иногда пе
рерастающая в безапелляционность. 
Имеются в виду такие утверждения, кото
рые либо приобретают глобальный харак
тер и считаются применимыми по отно
шению ко всем пластам музыкальной 
культуры и направлениям музыкального 
образования, либо не учитывают эволю
ционные преобразования в их развитии.

Таковы, к примеру, высказывания 
о музыке  как  универсальном языке,  кото-
рый  понятен  всем. В наши дни многие 
из них воспринимаются как свидетельство 
уникальности музыки, её общественной 
значимости, поэтому музыкантыпедаго
ги – исследователи включают их без ка
кихлибо уточнений в свой инструмента
рий. Приведу некоторые из них:

«Музыка – единый язык мира»
(Мартин Лютер (1483–1546) – 

немецкий христианский богослов, 
идеолог протестантизма [18, № 117]).

«Музыка – истинная всеобщая чело
веческая речь»

(Карл Юлиус Вебер (1767–1832) – 
немецкий писатель [18, № 118]).

«Музыка – единственный всемирный 
язык, его не надо переводить, на нём ду
ша говорит с душой»

(Бертольд Авербах (1812–1882) – 
немецкий писатель и поэт [18, № 116]).

«Музыка не имеет отечества, отече
ство её вся Вселенная»

(Фредерик Шопен (1810–1849), 
польский композитор и пианист [18, № 196]).

«Музыка – универсальный язык чело
вечества»

(Генри Лонгфелло (1807–1882) –  
американский писатель  

и переводчик [18, № 134]).
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«Музыка одна является мировым 
языком и не нуждается в переводе, ибо 
говорит душе»

(Бертольд Авербах (1812–1882) – 
немецкий писатель и поэт [18, № 204]).

Не правда ли, красивые, образные, 
легко запоминающиеся изречения? Но воз
никает сомнение: нет ли в них преувеличе
ния? Вспоминаются в связи с этим слова 
Иоганна  Вольфганга  фон  Гёте   (1749–
1832): «Каждый слышит только то, 
что он понимает» [19].

Недостаточная убедительность приве
дённых авторских афоризмов стала очевид
ной уже в XIX столетии, когда Владимир 
Фёдорович Одоевский выступил с утверж
дением: «Не верьте тому, что человек мо
жет понять музыку сразу. Это невозможно. 
К ней надо сначала привыкнуть» [18, 
№ 248]. Как бы в развитие данной позиции 
Николай Андреевич Римский-Корсаков обо
значил одну из причин, по которой гово
рить об универсальности музыки как еди
ном языке мира нет достаточных оснований: 
«Музыки вне национальности не существу
ет, и в сущности, всякая музыка, которую 
принято считать за общечеловеческую, всё
таки национальная» [18, № 236]. А немец
кий философ, культурный критик, филолог 
Фрид рих  Ницше  (1844–1900), приняв 
во внимание кардинальные преобразования 
в музыкальной культуре, заметил: «Нужны 
новые уши для новой музыки» [18, № 263]. 
Прозорливость данного тезиса подтвержда
ет всё последующее развитие музыки в ХХ 
и в первых десятилетиях XXI века.

Примечательно в этом отношении ут
верждение российского музыковеда, куль
туролога Т. В. Чередниченко, высказанное 
в 90е годы ХХ столетия, согласно которо
му общее понятие «музыка» парадоксаль
но. На большом количестве примеров ав
тор показывает, что в нём суммированы 
«совершенно несоединимые реалии», по

этому само это понятие «представляет со
бой своего рода миф» [24, с. 107–108]. 
Конкретизируя данное утверждение, автор 
обращает внимание на то, что корни тако
го представления лежат «в древних космо
логическирелигиозных учениях», выдви
гающих образ музыки как «эквивалент 
универсальных законов мироздания». 
В последующем развитии музыкальной 
культуры, по наблюдениям Т. В. Чередни
ченко, миф о «“музыке вообще” варьиро
вался», но она неизменно «оказывалась 
знаком всеобщего миропорядка. При этом 
все имели в виду некоторую вполне опреде-
лённую  музыку (средневековые теологи – 
ту, что звучала в церкви в средние века; 
романтики – чаще всего классические со
чинения Моцарта или Бетховена), которая, 
будучи приравнена бытию в целом, и сама 
делалась музыкой-в-целом» (термин 
Т. В. Чередниченко) [24, с. 108, курсив – 
Е. Н.]. Следовательно, если вводить в текст 
приведённые афоризмы в качестве истори
копедагогических источников, необходимо 
не только установление возможно более 
точных временных границ, когда они мог-
ли быть сказаны, но и как можно более 
полное представление о той музыке, ко-
торую имели в виду авторы.

Заключение

Обращение музыкантовпедагогов 
в исследовательской деятельности к поис
ку, нахождению и многоаспектному анали
зу авторских афористических высказыва
ний выдающихся мыслителей прошлого 
и настоящего создаёт базу для рассмотре
ния изучаемых музыкальнопедагогиче
ских проблем с опорой на данный вид 
историкопедагогических источников; по
зволяет вступить в мысленный диалог 
с разными точками зрения, высказанными 
выдающимися представителями отече
ственной и зарубежной культуры; помога
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ет найти подтверждение своим размышле
ниям или, наоборот, поновому посмотреть 
на них и открыть для себя те новые грани, 
которые ранее не оказывались в центре 
внимания музыкантовпедагогов.

В плане обоснования значимости афо
ризмов для современного человека показа
тельны слова Валентина Михайловича 
Борисова  – востоковеда, афориста, про
фессора, в 1970х годах – председателя 
Московского Клуба любителей афористи
ки: «Хотя идеи и не записываются в ре
естр наследства, они важнейшая его часть. 
Это подтверждается, прежде всего, тем, 
что человечество собрало, хотя и не без по
терь, во всемирную копилку мудрости 
мысли великих своих сынов и каждоднев
но пользуется этой сокровищницей» [7, 
с. 24]. И далее: «Разум рождает слова, сло
ва же укрепляют разум. Кем бы ни был че
ловек, ему надо проникнуться магией сло
ва. Стремление к накоплению мудрости 
должно стать необратимым у тех, кто по
святил себя науке. <…> Сегодняшнее вни
мание к мудрым высказываниям связано 
со всем ходом развития современного об
щества, со стремлением людей к точному 
и ясному выражению мыслей в век инфор
мационного взрыва, научнотехнической 
революции и невиданного убыстрения 
темпа жизни, ибо афоризм предельно ла
коничен» [Там же, с. 25].

В дополнение к сказанному логичным 
видится пожелание всем музыкантампе
дагогам, которые солидарны с признанием 
большого педагогического потенциала, со
крытого в авторских афоризмах, создания 
собственных авторских  коллекций. 
Работа  в этом направлении требует боль
ших временны́х затрат, но её результат 
сторицей оправдывает затраченные уси
лия, поскольку  способствует развитию 
профессионально  ориентированного исто
рикопедагогического мышления, обога
щению исследовательского  инструмента
рия и возможности реализации его 
применительно к изучаемым музыкально
педагогическим проблемам.

Образцом для создания и выстраива
ния собственного комплекта может слу
жить уникальное собрание афоризмов, 
а также достаточно объёмных цитат, суж
дений и мнений, касающихся проблем му
зыкального исполнительства и преподава
ния музыки Г. М. Цыпина [25]. Особую 
ценность представляют комментарии, 
в которых приводятся данные об источни
ках и авторские пояснения относительно 
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