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В центре внимания автора статьи – размышления о взаимосвязи слова и музыки крупнейше-
го ученого А. В. Михайлова. А. В. Михайлов – уникальный пример универсального ученого, соеди-
няющего в своем научном творчестве принципы мышления филолога, искусствоведа, переводчика, 
музыковеда. Комплексность его мышления очень важна для музыкальной науки, которая должна су-
ществовать в широком историко-культурном контексте. В статье проблема слова и музыки рассматри-
вается в различных аспектах: слово в музыке (название, возможно – программа, эпиграф, ремарки –  
«словесные слои, окружающие музыку»); музыка в слове («Музыка как событие в истории слова»), 
музыкальность литературного произведения, «умолчанное слово» и «умолчанная музыка» (особенно 
важно в ХХ веке). Михайлов обращается и к стилевым параллелям между писателями и музыкантами 
одной национальной традиции – в основном на материале австрийской литературы и музыки. Затра-
гивается проблема конкретной музыкальной организации литературного произведения. В статье также 
идет речь о возрождении сакрального значения молчания, тишины, паузы в музыке последних десяти-
летий ХХ века, о роли тайного слова, неслышимой музыки, безмолвия (это связано с понятиями Михай-
лова «умолчанное слово» и «умолчанная музыка»). Эти работы Михайлова – важный шаг в движении 
навстречу друг другу двух гуманитарных наук. 
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The main thrust of this article is reflections on intercommunication between the word and music by man 
greatly renown A.V. Mikhaylov, a unique scholar with wide range of scientific interests. His creative works 
reflects him being a master of several branches of humanities, like philology, art criticism, translation activity 
and musicology. Understanding the complexity of his thinking is very important for music science, which 
exists, in the large historical-cultural context. In this article, the issue of the word and music is discussed in 
various aspects, the word in music (a title, possibly a programme, epigraph, remarks as “music enveloped 
in word layers”); music in the word (“Music as an event in the history of word”), musicality of a piece of 
literature, “a hidden word” and “a hidden music” (of special significance in the 20th century). Mikhaylov 
also turns to stylistic parallels between writers and musicians belonging to the same national tradition 
(largely on the material of Austrian literature and music). The author touches upon an issue of certain music 
organization of a given literary piece. She also discusses the revival of sacred meaning of silence, quietness, 
pause in music of the last decades of 20th century, discusses the role of a hidden word, silent music, stillness  
(ideas related to Mikhaylov’s concepts of “hidden word” and “silent music”). The works by Mikhaylov are a 
significant step in the direction of moving closer these two branches of humanities. 
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                                                                               ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
Александр Викторович Михайлов представ-

ляет собой уникальный пример универсального 
ученого. Окончив в 1961 году романо-германское 
отделение филологического факультета МГУ,  
с 1977 по 1981 год он работал в Институте исто-
рии искусств (теперь ВНИИ искусствознания)  
в секторе эстетики, а после его разгона (по идео-
логическим причинам) – в секторе современного  
западного искусства. Там он защитил кандидат-
скую диссертацию по искусствоведению (1978, 
тема «Творчество и реальность в искусстве ро-
мантической эпохи от Фюссли до Вальдмюлле-
ра»). Но докторская диссертация, защищенная 
1989 году, была написана на филологическую 
тему («Диалектика литературной эпохи. Переход 
от романтизма к реализму в литературах Евро-
пы»). С 1981 до конца жизни (умер в 1995 году) 
Михайлов работал в Институте мировой литера-
туры имени А. М. Горького РАН, возглавляя отдел 
комплексных теоретических проблем (или другой 
вариант названия – «Отдел теории литературы»). 

Музыку Александр Викторович очень любил 
и хорошо знал. Хотя он не получил специального 
музыкального образования, он серьезно (в дет-
стве и отрочестве) занимался частным образом 
и даже сочинял. В 1990-е годы он читал отдель-
ные лекции и вел факультативные курсы в Мо-
сковской государственной консерватории имени  
П. И. Чайковского (далее – Консерватория), много 
общался с музыкантами, и эти связи были очень 
крепкими. Михайлов неоднократно выступал на 
музыковедческих конференциях, писал статьи 
на различные темы, при этом он всегда воспри-
нимал музыку в широком культурном контексте.  
Показательны, например, темы циклов его лек-
ций: «Музыка глазами филолога», «Музыка в 
истории культуры», «Герменевтические осно-
вания истории культуры», «История всеобщей 
литературы. Начало и конец европейской лите-
ратуры». Изданный посмертно в Консерватории 
сборник музыковедческих статей Михайлова так 
и был назван: «Музыка в истории культуры» [6].

Таким образом, в научном творчестве Михай-
лова соединяется несколько специализаций гума-
нитарной науки: филология, философия, куль-
турология, искусствоведение, музыковедение. 
Кроме того, он был блистательным переводчиком 
литературно-художественных и философско-эсте- 

тических текстов XVIII–XX веков (Гёте, Гердер, 
Жан Поль, Гегель, Ницше, Хайдеггер, Ауэрбах, 
Адорно, М. Вебер, Шеллинг, Бретано). Это дава-
ло ему возможность мыслить комплексно, и по-
тому его работы, в частности, по истории музыки, 
очень важны для музыкальной науки, необходи-
мость включения которой в общий культурный 
контекст давно очевидна.

Среди многих проблем, встающих в трудах 
Михайлова, особое место занимает проблема 
слова и музыки, в которой отражены взаимосвязи 
литературы и музыки. Эта проблема давно при-
влекает внимание как филологов, так и музыкан-
тов и активно обсуждается в научной литературе. 
Однако препятствием к ее решению является не-
достаточная осведомленность о специфике му-
зыки филологов и литературы – музыковедов. 
Литература и музыка, хотя и имеют много общего  
(в частности, много общих терминов, однако ча-
сто различных по смыслу), но в целом идут па-
раллельно друг другу, стремясь друг к другу, но, 
как правило, не пересекаясь. Понятно, что Ми-
хайлов, являясь профессионалом в каждой из 
этих областей гуманитарной науки, мог взгля-
нуть на это явление другими глазами. Это новый 
этап в разработке проблемы «Слово и музыка»;  
его размышления на эту тему представляют боль-
шую ценность.

В 1993 году Александр Викторович органи-
зовал конференцию «Слово и музыка» – совмест-
но филологов и музыковедов. Далее конференции 
стали ежегодными, они проводились в консер-
ватории и были посвящены памяти Михайлова. 
Этих конференций прошло семь1 – с обязатель-
ным приглашением филологов2. Открывая пер-
вую конференцию, Михайлов сделал программ-
ный доклад, в котором поставил проблему тесных 
взаимосвязей музыки и литературы: «Слово и му-
зыка: Музыка как событие в истории слова» [11]. 

1  По материалам этих конференций издано два 
сборника статей [13; 14].

2  Теперь эту эстафету подхватил ИМЛИ: благода-
ря инициативе Л. И. Сазоновой (в настоящее время воз-
главляющей Отдел теории литературы) здесь каждый 
год проходят Михайловские чтения (в декабре, ко дню 
рождения Александра Викторовича). В Михайловских 
чтениях по сложившейся традиции принимают участие 
и музыканты.
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В значительной мере на материале этого доклада 
(хотя и не только) я построю свою статью.

Александр Викторович неоднократно вы-
сказывал мысль о различии специфики литера-
туры и музыки. Так, например, в лекции, прочи-
танной в Консерватории 23 ноября 1993 года, он 
говорит о «конструкции как носителе смысла»  
[8, с. 717], но при этом подчеркивает, что это яв-
ление по-разному проявляет себя в литературе 
(как вербальном искусстве) и в музыке (невер-
бальном). Поэтому, считает он, «в музыке, начи-
ная с определенного периода очень естественно 
делать акцент на первом (конструкция смысла), 
а в литературе так же естественно делать акцент 
на втором (конструкция смысла), потому что это 
другое искусство: оно свой смысл – благодаря 
тому, что пользуется тем же самым естественным 
языком, каким пользуемся мы – легко отдает»  
[8, с. 717–718] (выделено автором. – Е. Ч.).

Аналогичные мысли мы встречаем и в докла-
де: «Слово языка нацеливается на свою точность, 
и так начинает осмысляться, а музыке отводится 
семантическая просторность» [11, с. 22, сноска 4]. 
Михайлов говорит о трансгрессивности музыки, 
о переходе ее в более широкое поле смысла.

Но, тем не менее, Александр Викторович 
находит тонкие, почти неуловимые связи между 
музыкой и литературой. Он говорит: «Вот мы 
знаем, что настоящий смысл музыки неперево-
дим на слова. И это все же не освобождает нас 
от необходимости все снова и снова подходить 
и подбираться к музыке со словами. Музыка, как 
говорю я, внутри себя установлена, или уставлена 
на слово и в направлении его. Музыка окружена 
многими слоями слов, причем встает пробле-
ма изучения устройства этих слоев в историко-
культурном разрезе. Музыка внутри себя установ-
лена или уставлена на слово и в направлении его»  
[11, с. 10–11] (курсив мой. – Е. Ч.).

Какую же роль в музыке играет слово? Са-
мую разнообразную: это и программа, выражен-
ная словесно, и название, и эпиграф, если он есть 
(например, Фантазия до мажор Шумана – стихо- 
творение Ф. Шлегеля), и даже ремарки. 

Михайлов придавал большое значение изуче-
нию этих словесных слоев, окружающих музыку. 
У него есть серьезная работа, так и оставшаяся в 
рукописи (около 100 страниц) «Об обозначениях 

и наименованиях в нотных записях А. Н. Скря-
бина». Только небольшая ее часть была опубли-
кована в Нижегородском скрябинском альмана- 
хе [7]. Там, например, есть такая мысль: «Пробле-
ма именования произведения в целом, проблема 
“заглавия” и его статуса относится к числу наи-
менее разработанных во всей теории, почти даже 
не затронутых, и ...в музыке эта проблема по неко-
торым причинам приобретает еще дополнитель-
ную нагрузку и теоретический интерес, даже и 
по сравнению с теорией литературы»3 [7, с. 123]. 
В черновых набросках к циклу лекций, который 
Михайлов прочел в Консерватории («О том, что 
в музыке») есть схема, отражающая окружение 
музыкального произведения различными слоями 
словесных наименований и обозначений – имен 
(см. рис. 1).

Вот мысль Михайлова, которую можно счи-
тать комментарием к этой схеме: «Музыка…  
вообще не обходится без слова как слова име-
нующего нечто в ней. И, напротив, всякое слово, 
с самого начала “привязанное” вот к такой-то 
музыке, с самого начала с ней сопрягшееся – и 
так, начиная с ее заглавия (каковое вполне может 
быть при этом и случайным), – есть существен-
ный и сущностный способ ее самообнаружения… 
и ее смыслообнаружения (что, однако, вовсе не 
значит, что посредством такого слова-именования 
музыка “само” обнаруживается в своей полно-
те и адекватности и что “смысл” также обнару-
живается полностью и   адекватно)» [7, с. 120] 
(курсив автора. – Е. Ч.).

Итак, это слово в музыке. А музыка в слове? 
По мнению Михайлова, «слово тоже уставлено, 
или установлено на музыку... оно изнутри само-
го себя, если рассматривать дело в историко-
культурном разрезе, имеет в виду музыку как 
свою же, слова, конечную запечатленность 
внутри созидаемого им смысла» [11, с. 13] (кур-
сив автора. – Е. Ч.).  

А в другом месте доклада Александр Вик-
торович высказался еще более определенно:  

3  Этой проблеме была посвящена диссертация 
(к сожалению, неосуществленная) Л. М. Кудиновой, 
безвременно ушедшей из жизни (1954–2010), которую 
она предполагала писать под руководством А. В. Ми-
хайлова (с его согласия). Болезнь и преждевременная 
смерть не дали ей возможности закончить эту работу, 
но у нее есть публикации (см., например [2; 3]).
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«Во всяком таком словесном создании, в кото-
ром мы усматриваем музыкальный смысл, смысл, 
невыразимый словами... над- и засловесный 
смысл, какой, в нашем разумении – с той поры, 
как такие смыслы были открыты культурой и 
были “отпущены” из сферы слова и в “за” словес-
ную, или в “за” словную сферу музыки, – и сопо-
ставим с музыкой» [11, с. 14].

Как уже говорилось, в трудах Михайлова му-
зыка выступает не изолированно, но в историко-
культурном контексте, в соотношении с другими 
видами искусства. Так в его исследованиях воз-
никают параллели: в первую очередь это касается 
литературы и музыки. Именно в этих паралле-
лях исследователь выявляет специфику австрий-
ского искусства – ключевая тема его научного  
творчества.

Одна из наиболее устойчивых параллелей, 
встречающихся во многих работах Михайлова, – 
это Антон Брукнер – Адальберт Штифтер. Их 
близость обусловлена именно особенностями 
австрийской культуры: «Колоссальные просторы 
брукнеровских симфоний и штифтеровских позд-
них романов исподволь готовились в австрийской 
культуре – у самого же Штифтера, в музыке у Шу-
берта, в драме у Грильпарцера… В них вместе с 
освоением, в новом духе, душевного мира челове-
ка сосредотачивается, накапливается то, что мож-
но было бы назвать пафосом пребывания при ис-
тине, при красоте» [5, с. 17] (курсив мой. – Е. Ч.). 

Другие параллели. Рихард Штраус – Гуго 
фон Гофмансталь, параллель тем более естест-
венная, что, как известно, Р. Штраус писал оперы 
на тексты Г. фон Гофмансталя. 

Обращаясь при этом к «австрийскому духу» 
в его «внешнем» проявлении («культурная по-
верхность Австрии и Вены, ее атмосфера и ее 
“аромат”»), Михайлов рассматривает феномен 
вальса в его историко-культурном движении: ис-
точник – «талантливые вальсы Иоганна Штрауса  
как первый предмет экспорта и массового потре-
бления». И далее претворение его в творчестве 
Рихарда Штрауса: «Когда Гуго фон Гофмансталь 
и Рихард Штраус создают “Кавалера роз” (1911), 
тут, естественно, штраусовский тип вальса, 
преображенный и художественно усиленный, 
укрепленный южнонемецкой, баварской само-
забвенной чувственностью и размашистостью 
всемогущего композитора – творца, выступает 
как язык вечной красоты» [5, с. 15]. 

Австрийским композиторам Михайлов про-
тивопоставляет немецкого композитора – Ваг-
нера, творчество которого имеет совершенно 
иную природу: «музыка – сейсмометр времени»  
[4, с. 176]. Упоминая распространенную ана-
логию между «Кольцом нибелунга» Вагнера и 
«Ругон-Маккарами» Э. Золя, он обращает вни-
мание и на их различие: «сопоставление ничем 
более не оправданное, кроме места произведений 
в истории культуры своих стран» [4, с. 176]. При 
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Рисунок 1. Слои словесных наименований и обозначений – имен музыкального произведения 
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этом он привлекает также философию Ницше и 
замечает: «Ницшевский “восход нигилизма” сто-
ит между вагнеровскими “сумерками богов” и 
шпенглеровским “закатом Европы” – между дву-
мя терминами, в которых старая Европа осозна-
вала свою гибель. Вместо гегелевского “конца” –  
“помрачение искусства”» [9, с. 244].

И тут возникает еще одна фигура истин-
но австрийского композитора – Густава Малера.  
О нем Михайлов пишет: «...Тенденции “австрий-
ского духа” и традиции вагнеровских “сумерек 
истории” лежат в разных плоскостях; австрийская 
культура на рубеже веков еще была слишком не-
посредственной и здоровой, чтобы на вершинах 
своих экстазов создавать еще такие гимны веры 
и вселенского человеколюбия, как VIII симфо-VIII симфо- симфо-
ния Малера с ее венски-барочным финалом – 
образом совершенного миропорядка – второго 
“Фауста” Гёте» [9, с.  261]. Параллель Малер – 
Гёте в данном случае вполне уместна, так как в 
Восьмой симфонии использован текст из второй 
части «Фауста». Так, в этих параллелях устанав-
ливается как близость литературы и музыки (на 
мировоззренческом уровне), так и их различие  
(в русле национальных культурных традиций).

Прямое проявление связи слова и музыки –  
музыкальность литературных произведений, 
о которой много пишут и филологи, и музыкове-
ды. Михайлов тоже касается этой проблемы, заме-
чая, что музыкальность литературы, которую мы 
ощущаем интуитивно, безусловно, существует. 
Но он занимает здесь особую позицию, по срав-
нению со многими исследователями (особенно 
филологами), которые пытаются рассматривать 
композицию произведения непосредственно с 
точки зрения музыкальных закономерностей. 
Так, они обнаруживают в литературных произ-
ведениях сонатную форму (чаще всего), иногда 
вариации, циклическую. А музыковед О. В. Со-
колов, например, в статье «Соната или поэма?» 
видит во многих примерах – в частности, в новел-
ле А. П. Чехова «Ариадна», поэмную форму [13].  
Однако представляется несколько прямолиней-
ным обнаружение в литературе таких специфиче-
ски музыкальных форм. 

Об этой опасности предупреждает и Михай-
лов. Приведу большую цитату из доклада Алек-
сандра Викторовича: «...Когда ищут соответствий 
между музыкально построенными литературны-
ми созданиями и так называемыми музыкальными 
“формами”, необходимо в самую первую очередь 

учитывать условность музыковедческого понятия 
“форма”: его явную неполноту и однобокость,  
и сопоставлять строение “музыкальных” созда-
ний не с учитываемыми в курсе музыкальных 
“форм” способами построения целого, и непре-
менно нужно от таких “форм” восходить на не-
который более высокий уровень – тот, где между 
построением смысла в его полноте, соответствен-
но в литературных/поэтических и музыкальных 
произведениях, будут выявляться действительно 
оправданные параллелизмы внутреннего свой-
ства. Задача не в том, чтобы думать, что литера-
турное произведение может быть построено как 
соната или как фуга, а в том, чтобы рассмотреть 
некоторое общее порождающее “форму” в одном 
и в другом случае начало» [11, с. 14] (курсив  
автора. – Е. Ч.).

В бытии и литературы, и музыки Александр 
Викторович находит еще одну важную общую 
черту. В слове он видит три состояния: слово  
«в его дословном состоянии; слово в его при-
вычном нам состоянии, каким знаем мы его по 
языку и его продуктам, и, наконец, слово, ухо-
дящее вовнутрь таких своих воплощений, ко-
торые уже не могут, собственно, прозвучать для 
нас, подобно стенам, построенным звуками лиры 
Амфиона»  [11, с. 17–18]. «Так это и в музыке, –  
развивает свою мысль Михайлов, – хотя слышать 
мы можем, а потому и слушать станем, только 
лишь ту музыку, которая слышна, но теперь мы 
из опыта развернувшегося на наших глазах – на 
наших ушах – движения музыки знаем, что му-
зыка простирается далеко в область неслыши-
мого. Точно так и слово простирается в область 
нечитаемого и непроизносимого, где существует 
в различных своих состояниях, предваряющих 
и завершающих доступную нам естественность 
слова» [11, с. 17] (курсив автора. – Е. Ч.). Отсю-
да идея «умолчанного», «скраденного» слова и 
«умолчанной», скрытой музыки (любимая идея 
Михайлова).

Особенно этот феномен характерен для ис-
кусства ХХ века, когда «молчание стало осмыс-
ливаться как определенная манифестация сло- 
ва» [11, с. 19].

Начнем с того, что умолчанное слово может 
быть и в самом музыкальном произведении: это 
темы-монограммы, темы-символы, шифры, рито-
рические фигуры, наконец, псалмы, музыка кото-
рых, как известно, не сохранилась [17] и т. д.
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с поиском новой выразительности, тех особых ее 
форм, которые могут быть наполнены самым раз-
личным смыслом – от религиозной медитации до 
игровой ситуации, тяготеющей к инструменталь-
ному театру.

О возрождении сакрального значения молча-
ния, тишины, паузы в музыке последних десяти-
летий ХХ века, о роли тайного слова, неслышимой 
музыки, безмолвия пишут, например, И. А. Бар-
сова [1] С. И. Савенко [12] в связи с творчеством 
Гии Канчели (Его Молитвы – Утренняя, Днев-
ная, Вечерняя, Ночная), Александра Кнайфеля  
(Аgnus Dei), Арво Пярта (стиль Tintinnabuli).

Возможна скрытая подтекстовка: текст, не 
выписанный в партитуре, но подразумевающий-
ся. Примеры (на основании свидетельства ком-
позиторов, авторов музыки): Первая симфония 
А. Локшина, «Реквием», в его первой части есть 
тема, ритм которой соответствует тексту Requiem 
aeternam, Вторая симфония А. Шнитке, пятая 
часть, тема у гобоя д’амур («Benedictus Dominus 
Deus»). 

Еще один пример зашифрованного смыс-
ла. Хорал как символ, как выразитель скрытого 
смысла в немецко-австрийской музыке. В одной 
из своих статей Александр Викторович ссылается 
на Скрипичный концерт Альбана Берга, в котором 
приведена цитата из Кантаты Баха № 60 – в свою 
очередь Бах здесь цитирует протестантский хорал 
(«Довольно! Господи, если тебе угодно, отпусти 
меня…»). Такой текст не случаен: концерт был 
посвящен памяти девушки, дочери друзей Берга, 
скончавшейся совсем юной. В нем есть подзаго-
ловок «Памяти ангела». Текст хорала подписан 
под партией солирующей скрипки (это как бы че-
ловеческий голос!), но, естественно, не поется и 
не произносится. «Выписанные в партитуре слова 
хорала должны так или иначе, не прямо, но кос-
венно, дойти до сознания слушателя, стать эле-
ментом целостного смысла всей вещи», – пишет 
Александр Викторович и далее расшифровывает 
свою мысль так: «Одинокий человек – в своих 
надеждах на прочность запечатленного словом 
смысла» [10, с. 262].

Ну, а что же такое «умолчанная музыка»?
В апрельском цикле лекций (1995) «О том,  

что в музыке» в качестве особенно яркого при-
мера «умолчанной музыки» Михайлов приво-
дит «4’33’’» Кейджа. Как мы знаем, эта «пье-

са» – молчание вместо музыки, которое длится  
4 минуты 33 секунды – один из многочисленных 
экспериментов Джона Кейджа, весьма характер-
ный в целом для музыки ХХ века. Мне вспомина-
ется, что я была на премьере этого «сочинения». 
Никто не знал, чего им ждать. И вот пианист  
(это был Алексей Любимов) вышел на сцену, по-
ставил на пюпитр ноты и сел за инструмент. Сна-
чала в зале была напряженная тишина, потом ста-
ли слышны перешептывания и даже смешки, но 
пианист невозмутимо сидел за роялем положен-
ные 4 минуты 33 секунды4, периодически перели-
стывая ноты (в сочинении 3 части). Надо сказать, 
что реакция публики тогда была неоднозначной, 
хотя теперь такими экспериментами никого не 
удивишь.

В этом «произведении», в котором многие 
усматривают шутку, некий эпатаж, Александр 
Викторович находит глубокий философский 
смысл. Он рассматривает этот опус с точки зрения 
различных категорий, о которых он говорит в этих 
лекциях: художественная целостность, логика 
в музыке, онтологический статус музыкального 
произведения, «то, что в музыке» (в этом случае 
он замечает: здесь «слова “то, что” воспроизводят 
некий жест» [14, с. 30]. И вот вывод: «Преодоле-
вается опусность музыки, но не преодолевается 
“то, что”. Нельзя создать ничего бессмысленного 
и нецелого» [14, с. 30].

Отношение Михайлова к современной му-
зыке отнюдь не было негативным. В тех экспери-
ментах, которые так были характерны для второй 
половины – конца ХХ века, в том, что происходи-
ло в новой музыке, он всегда видел глубокие он-
тологические основания, размышлял над этим, 
искал и находил то особенное, что приносит му-
зыка последних лет. «Новый универсум возника-
ет на наших глазах – за счет реальной чувствен-
ной природы музыки» [14, с. 32], – замечает он.  
В пьесе Кейджа Александр Викторович ви-
дел и особую логику, и целостность. В лекции  
(18 апреля 1995 года) он заметил: «Логика мо-
жет быть находима, если представить себе это 
произведение как звено в истории музыки. Про-
изведение Кейджда 4’ 33’’ (то есть не перфор-
манс, а молчание) черпает свою логику – в сво-
ем же целом, временно-пространственном или 
пространственно-временном целом» [14, с. 29].

4  Эти цифры связаны с тем, что простая (не долго-
играющая) пластика длится 4 мин. 33 сек.
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В заключение еще раз вернусь к той особой 

роли, которую сыграл А. В. Михайлов в движении 
навстречу друг другу литературоведения и музы-
кальной науки. 

Музыковеды и раньше обращались к трудам 
филологов, и это многое давало для понимания 

общего процесса развития искусств. Но только 
Александр Викторович, изнутри зная специфику 
музыки, владея ею, заговорил о ней на общегума-
нитарном языке. И это важный шаг в столь важ-
ной для современной науки тенденции – создании 
единого гуманитарного знания.
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