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оВня, который позволил им понять и полюбить музыку этого великого компози-
rop;1 Колее того, исследования показали, что музыкальный язык И. С. Баха симво-
ле н. Он представляет пласт музыкальной культуры барокко, включающий 
леКСИКон эпохи и выражаемый им «психически-умственный мир» человека того 
времени [3, с. 3]. 

Швейцарский психолог Карл Юнг выделял бессознательный компонент 
„интерпретации произведений искусства: «...художественное произведение... 
кроме того, что оно является символическим, имеет своим источником не личное 
бессознательное поэта, но область бессознательной мифологии, чьи первобытные 
образы являются общим наследием человечества. Я назвал эту область коллек-
тивным бессознательным, чтобы отличить ее от бессознательного личности» 
|4. с. 25]. Высокохудожественные произведения любых видов, стилей и жанров 
отличает самобытность, самодостаточность, одушевленность, ощущение внутрен-
ней жизни. 

Осмысление художественного произведения всегда есть личностное пони-
мание-чувствование, к тому же понимание ситуативно подвижное [1, с. 581 
Развивая эту мысль, Л. Исьянова пишет: «Любое высокохудожественное произве-
дение вследствие его символичности (символичности именно художественного, 
высшего уровня!) по своей смыслонаполненности всегда шире любого конкрет-
ного понимания, в том числе и понимания авторского. Отсюда и берет свое нача-
ло феномен переосмысления произведений искусства новыми интерпретаторами, 
нередко возвышающимися до создания новых самоценных художественных 
шедевров ("Кармен-сюита" Ж. Бизе и Р. Щедрина или "Пиковая Дама" П. И. Чай-
ковского)» [1, с. 58]. 

К С Станиславский считал, что ключевой идеей интерпретации является 
сверхзадача, «которая должна быть эмоционально влекущей, напрягающей волю, 
пробуждающей творческое воображение» [5, с. 5]. В каждом произведении искус-
ства существует эта сверхзадача Важно уметь ее найти. Она может быть выражена 
в виде мысли-тезиса, идеи, через образное сравнение, в психологическом ключе, 
может быть основана на каких-то стилевых проблемах, но она обязательно су-
ществует Идея произведения определяет выбор материалов, способ их разработ-
ки в интерпретации. Мысль о сверхзадаче К. С. Станиславского перекликается 
с идеей о мифологическом опыте человечества А. Ф. Лосева, потому что она мо-
'К е т быть многомерна и символична. В ней как бы в свернутом виде заключены 
огромные миры. 

Таким образом, художественное произведение многозначно в смысловом 
плане Оно заключает в себе мифологический опыт человечества. Исследователи 
подчеркивают, что «свободная в конкретности выявляемых смыслообразов мифо-
ТВ()рческая деятельность реципиента необходимо детерминирована и организована 
Логической структурой произведения как неисчерпаемо многозначного в своем 
Смыслонаполнении художественного символа» [1, с. 55]. 
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