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ОнтОлОгическОе сОдержание  
пОнятия «симметрия»  
(на примере исследования музыки и физики)

я.В. тарароев, т.В. Шапченко, а.Ю. диреглазов

Аннотация. В данной работе рассматривается философская проблема онтологического содержания сим-
метрии на примерах использования симметрии в музыке и физике. Проанализированы формы и виды симме-
трии в музыке, и показано, что в музыке симметрия выполняет методологическую роль конструирования 
музыкального содержания и непосредственно является формой музыкального мышления. Использование сим-
метрии в физике рассмотрено на примере СРТ симметрии. Показано, что эта симметрия носит онтологи-
ческий характер и в своей основе имеет аналогичные формы и виды, что и в музыке. Основным методом дан-
ной работы является анализ физических текстов и музыковедческих работ, текстов, связанных с логикой и 
общефилософских текстов. Анализ использования симметрии в музыке и физики позволяет заключить, что 
симметрия имеет логическую природу и является обобщением логического закона тождества. Она пред-
ставляет собой подобие объектов, у которых изменено одно из его свойств, а все остальные остаются 
тождественные. Такой подход позволяет объяснить нарушение симметрии и рассматривать его, наряду с 
самой симметрией как методологический принцип конструирования реальности.
Ключевые слова: симметрия, музыка, онтология, пространство, время, материя, ось симметрии, логика, 
реальность, предикат.
Review. The present research is devoted to the philosophical problem of the ontological content of symmetry based on 
the case study of symmetry in music and physics. The authors of the article have analyzed forms and types of symmetry 
in music and demonstrate that in music symmetry plays a methodological role of building the musical content and is a 
direct form of musical thinking. The use of symmetry in physics are being viewed based on the example of CPT symmetry. 
The authors demonstrate that this symmetry has an ontological nature and basically has the same forms and types like in 
music. The main research method is the analysis of physical texts and musicological researches, texts related to logic and 
general philosophical texts. The analysis of how symmetry is used in music and physics allows to conclude that symmetry 
has a logical nature and is a generalization of the logical law of identity. Symmetry is a resemblance of objects when one 
feature of objects is different and other features are identical. This approach allows to explain asymmetric distortion and 
view it a a methodological principle for constructing reality along with symmetry. 
Keywords: symmetry, music, ontology, space, time, matter, symmetry axis, logic, reality, predicate.

на самых ранних этапах становления философ-
скои�  и научнои�  мысли. Наиболее ярким пред-
ставителем тех, кто обращался к решению этои�  
проблемы еще�  в античности, является Платон. 
В его онтологии симметрия играла одну из 
ключевых ролеи�  как синоним блага, гармонии 
и выступала системообразующим принципом 
бытия. «Итак, он (устроитель) путе� м враще-
ния округлил космос до состояния сферы, по-
верхность которои�  повсюду равно отстоит от 
центра, то есть сообщил Вселеннои�  очертания, 
из всех очертании�  наиболее совершенные и по-

  «…идея симметрии никоим образом
  не ограничивается пространственными
  объектами; её синоним «гармония»
  в гораздо большей степени указывает
  на акустические и музыкальные
  приложения идеи симметрии,
  чем на геометрические»1.

Проблема симметрии и вопрос о том, какую 
реальность, какое бытие она отражает, возник 

1 Вейль Г. Симметрия. М., 1968. С. 36.
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ле мы можем назвать «симметриеи� » полученное в 
результате измерении�  тождество измеренного и 
эталонного и обобщить это понятие на любое тож-
дество (даже в отсутствие эталона), получаемое в 
процессе измерении� , в том числе и выполненных 
в рамках однои�  системы между ее�  частями»5. Как 
замечают Дж. Элиот и П. Добер, «В «Кратком Ок-
сфордском словаре» симметрия определяется как 
«Красота, обусловленная пропорциональностью 
частеи�  тела или любого целого, равновесием, по-
добием, гармониеи� , согласованностью»»6. Герман 
Веи� ль говорит о двух значениях симметрии. В 
общем случае «…симметричное означает нечто, 
обладающее хорошим соотношением пропорции� , 
уравновешенное, а симметрия обозначает тот вид 
согласованности отдельных частеи� , которыи�  объе-
диняет их в единое целое. Красота тесно связана с 
симметриеи� . … В этом смысле идея симметрии ни-
коим образом не ограничивается пространствен-
ными объектами; ее�  синоним «гармония» в гораз-
до большеи�  степени указывает на акустические и 
музыкальные приложения идеи симметрии, чем 
на геометрические. В немецком языке хорошим эк-
вивалентом греческого слова симметрия является 
Ebenmass, ибо оно, так же как и слово симметрия 
имеет смысл … «среднеи�  меры»…

Образ весов является естественным связу-
ющим звеном, которое приводит нас ко второму 
смыслу, в котором слово симметрия употребляет-
ся в наше время: зеркальная симметрия, симме-
трия левого и правого, столь заметная в строении 
высших животных, и в особенности человеческого 
тела. Здесь зеркальная симметрия – строго геоме-
трическое и – в отличие от рассматривавшегося до 
сих пор расплывчатого представления (выделено 
нами – Т.Я., Ш.Т., Д.А.) о симметрии – вполне точное 
понятие»7.

Исходя из приведе�нных выше цитат и, в част-
ности, из того, что ключевыми словами в понима-
нии симметрии являются понятия «пропорцио-
нальность», «соотношение», «согласованность», мы 
можем утверждать, что симметрия представляет 
собои�  некое подобие, в котором объект А подобен са-
мому себе за некоторым исключением. Логические 
выражения и структура этого подобия будут при-
ведены ниже, сеи� час же, для выявления онтологи-

5  Там же. С. 44.
6 Элиот Дж. Симметрия в физике. Т. 1. М., 1983. С. 11.
7 Вейль Г. Симметрия. М., 1968. С. 35-36.

добные самим себе2 (выделено нами – Т.Я., Ш.Т., 
Д.А.), а подобное он наше� л в мириарды раз более 
прекрасным, чем неподобное3». Позднее, в эпоху 
становления классического естествознания, и, 
прежде всего, классическои�  механики, пробле-
ма симметрии вновь сыграла ключевую роль 
в понимании физическои�  реальности. Одно из 
фундаментальных начал классическои�  механи-
ки – первыи�  закон Ньютона (он же закон инер-
ции) как раз и представляет собои�  нарушение 
симметрии ускоренного и равномерного прямо-
линеи� ного движения и утверждение симметрии 
между равномерным прямолинеи� ным движе-
нием и состоянием покоя. Аналогичным обра-
зом ситуация развивалась и в эпоху пересмотра 
классических взглядов на пространство и время 
и утверждения релятивистских представлении� . 
В частности, принцип эквивалентности Эи� н-
штеи� на, одно из базовых основании�  ОТО, пред-
ставляет собои�  в узком смысле утверждение 
симметрии между ускоренным движением и 
движением в поле тяготения, и в широком смыс-
ле симметрию между гравитационным полем и 
ускореннои�  системои�  отсче� та, в которых все фи-
зические процессы эквивалентны.

Историческии�  экскурс в проблему симметрии 
не является целью даннои�  работы, так как эта тема 
подробно была рассмотрена ранее4. Задача даннои�  
работы – указать и описать онтологическое со-
держание понятия «симметрия», т.е. связать сим-
метрию с наиболее фундаментальными формами 
бытия. Однако прежде чем приступить к решению 
этои�  задачи, необходимо разъяснить, что мы пони-
маем под симметриеи� . Как отмечалось в вышеука-
заннои�  работе, «термин «симметрия» происходит 
от древнегреческого συμμετρί�α «соразмерность», 
которое, в свою очередь происходит от μετρε�ω – 
«меряю». Таким образом, уже этимология этого 
термина фиксирует его операциональную природу, 
связанную с проведением определе�нных измере-
нии� , в которых присутствует некии�  эталон, относи-
тельно которого путе�м сопоставления и сравнения 
и происходит процесс измерения. В широком смыс-

2 Как будет показано ниже, симметрия и представляет по-
добие самому себе.
3 Платон. Сочинения в 4-х т. Т. 3. М., 1994. С. 436.
4 Подробнее см.: Тарароев Я.В., Диреглазов А.Ю. Симме-
трия как методологический принцип в современном физи-
ческом познании // Вопросы истории естествознания и тех-
ники. 2012. № 2. С. 43-54.
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ективную реальность такои� , какая она есть сама по 
себе, без какои� -либо субъективнои�  антропологиче-
скои�  составляющеи� , и, соответственно, симметрия 
должна отражать свои� ства объективнои�  реально-
сти физического мира, ее�  гармонию и совершен-
ство. Музыка целиком и полностью является про-
дуктом человеческои�  культуры, она изначально 
есть конструкт человеческого творчества, созида-
ния, и, следовательно, симметрия в этом случае 
выступает методологией музыкального констру-
ирования, и методологиеи�  любого духовного или 
интеллектуального творчества. Насколько это воз-
ражение правомочно, рассмотрим немного ниже, а 
сеи� час для более глубокого осознания онтологиче-
ских принципов созидательнои� , конструктивнои�  
деятельности, рассмотрим реализацию принципа 
симметрии в музыке.

Прежде всего, необходимо уточнить, что 
представляет собои�  музыка с точки зрения фи-
зики. Фундаментально этот вопрос рассмотрел 
Джеи� мс Джинс11, а в контексте тематики даннои�  
работы необходимо указать, что музыка представ-
ляет собои�  определе�нным образом упорядочен-
ную систему гармонических звуковых колебании� , 
которые, в свою очередь, являются колебаниями 
среды. Для наглядности понимания физическои�  
природы звука уместно провести аналогию меж-
ду электромагнитными и звуковыми колебания-
ми. Как электромагнитныи�  спектр на все�м свое�м 
протяжении характеризуется различием длин 
волн (частот), так и звуковые колебания пред-
ставляют собои�  последовательныи�  набор колеба-
нии�  различнои�  частоты (длины волны). При этом 
так же как человек способен своим специальными 
органами чувств (глазами) непосредственно вос-
принимать только определе�нную часть спектра 
электромагнитных колебании�  – видимыи�  свет, 
так и человеческое ухо способно воспринимать 
только определе�нную часть спектра звуковых 
колебании� . Важным методом организации, упоря-
дочивания и структурирования звуковых колеба-
нии�  выступает симметрия.

Проявление феномена симметрии в музыке на-
столько велико и повсеместно, что это дает полное 
право рассматривать принципы и закономерности 
симметрии как основополагающии�  фактор музы-
кальнои�  формы и композиции. Симметрия выра-
жена в музыке в виде определе�нных операции�  по 
преобразованию музыкального материала от ис-

11 Джинс Дж. Наука и музыка. М., 2011.

ческого содержания симметрии, последовательно 
обратимся к ее�  описанию в музыке и в физике.

Сама симметрия носит всеобщии�  и универсаль-
ныи�  характер и охватывает собои�  многие явления 
принципиально различнои�  природы: музыкальные, 
языковые, математические, физические, биологиче-
ские, космологические и другие. В музыке, которая 
является одним из феноменов духовнои�  культуры 
человека, симметрия как аналог гармонии важна 
не в меньшеи�  степени, чем феноменам природы, 
которые изучает физика. Гармония мира, его «кра-
сота», «равновесие», «подобие», «согласованность», 
т.е. его симметрия в широком смысле этого слова, с 
античных време�н Пифагора и Платона8 и до насто-
ящего времени, особенно в связи с формулировкои�  
и расширением «проблематики» антропного прин-
ципа9, порождают положительные эстетические 
переживания. Являясь предметом различных ми-
стических и религиозных спекуляции� , утверждав-
ших «божии�  промысел», «божественныи�  план» и т.п. 
в «устрои� стве» мира, они требуют рационального 
объяснения. Гармония и совершенство музыки в 
гораздо меньшеи�  степени нуждаются в подобных 
обоснованиях, поскольку они составляют ее�  приро-
ду, ее�  сущность, и поэтому онтологическии�  анализ 
симметрии в музыке может дать ключ к пониманию 
онтологического содержания и методологическои�  
функции симметрии в физике.

Но здесь может появиться одно принципиаль-
ное затруднение, которое можно рассматривать 
как аргумент против подобного подхода. Физика, 
как принято считать10, отражает природную, объ-

8 Типичной иллюстрацией этого тезиса выступает поло-
жение пифагорейской и платоновской космологии о том, 
что космос совершенен и гармоничен, и в силу этого долж-
ны быть гармоничны и совершенны его элементы, прежде 
всего «траектории» движения планет. Это положение как 
методологический принцип использовался в европейской 
космологии включительно до Коперника, и только Кеплер 
описал движение планет как эллиптическое. (Подробнее см: 
Павленко А.Н. Европейская космология – основание эписте-
мологического поворота. М., 1997). Это описание нарушило 
круговую симметрию движения и утвердило новую – эллип-
тическую. Это один из первых случаев нарушения симме-
трии в истории естествознания и объяснение этого явления 
(нарушение симметрии) будет дано ниже.
9 Подробнее см.: Тарароев Я.В. Человек и Вселенная – про-
блема взаимосвязи // Эпистемология и философия науки. 
2006. Т. IX. № 3. С. 124-138.
10 Подобные представления складываются в рамках пози-
тивизма и утверждаются в нём, выступая одной из характер-
ных черт позитивистского способа мышления.
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ось. Очевидно, что музыка есть упорядочивание то-
нов определе�нных частот во времени, и она пред-
ставляет собои�  высотновременнои�  континуум, в 
котором существует любои�  звуковои�  поток, всегда 
пронизанныи�  огромным количеством незримых 
осеи�  симметрии, выявляемых при теоретическом 
анализе музыкального текста. Два типа осеи�  сим-
метрии – временная и звуковысотная, являются 
онтологическои�  основои�  любого композиционно-
го процесса. Именно гармонизированная, а значит 
и симметрично выстроенная последовательность 
тонов во времени является сущностью музыки. 
Говоря о пространственнои�  оси симметрии, необ-
ходимо отметить, что пространство для музыки, 
перефразируя слова М. Хаи� деггера, является «до-
мом бытия», которыи�  физически обуславливает 
сами основы существования звуковых колебании� , 
а значит и музыки вообще.

Далее дается разъяснение каждои�  из вышеу-
казанных операции� .

1. Отражение.
Операция «отражение» имеет следующие 

разновидности – временное, звуковысотное и 
пространственное. Временное отражение – до-
статочно распростране�нныи�  прие�м музыкальнои�  
симметрии, имеющии�  фундаментальное значение 
для временнои�  (горизонтальнои� ) структуриза-
ции звукового потока. Его суть сводится к следу-
ющему: некая мелодическая фигура или, проще 
говоря, определе�нная последовательность тонов, 
расположенных горизонтально, отражаются или 
«отзеркаливаются», т.е. воспроизводятся далее 
во времени в обратном порядке, т.е., используя 
математическии�  формализм A A→− . При этом 
обозначается так называемая ось симметрии – 
условная временная граница, а при нотнои�  запи-
си – воображаемая разделительная линия, через 
которую осуществляется операция симметрии 
или после которои�  появляется видоизмене�нная 
в процессе отражения симметричная структура. 
Приче�м материалом для исходного звена акта 
симметрии могут быть самые разные элементы 
музыкальнои�  ткани – тоны, созвучия, аккорды. В 
процессе отражения могут быть задеи� ствованы 
мотивы, фразы, предложения, периоды. Времен-
ное отражение проявляется в структуризации 
различных простых и сложных музыкальных 
форм: простая и сложная трехчастная АВА, рондо 
АВАВА, рондо-соната АВАСАВА, в расположении 
частеи�  классических опусов, а также в различных 
современных смешанных формах. Существуют 

ходного к последующему видоизмененному. Музы-
кальные операции симметрии – это перемещение, 
отражение, и вращение. Явление симметрии в му-
зыке наблюдается на всех уровнях структурнои�  ор-
ганизации – от мелких мотивных (горизонтальных) 
и интервально-аккордовых (вертикальных) образо-
вании�  до более крупных музыкальных построении�  
(фразы, периоды, части формы, циклические про-
изведения). Часто термин «симметрия» употребля-
ется как аналог понятия «форма». «Музыка никогда 
не может быть бесформеннои� , она всегда должна 
обладать признаками симметрии и формы для во-
площения собственного замысла, без которых про-
изведение искусства терпит неудачу (перевод наш – 
Т.Я., Ш.Т., Д.А.)12»). Методы и принципы музыкальнои�  
симметрии присущи абсолютно всем музыкаль-
ным стилям всех исторических эпох и этнических 
направлении� , и это позволяет утверждать, что фе-
номен музыкальнои�  симметрии есть одна из форм 
функционирования музыкального мышления. В 
определе�нном смысле музыкальная симметрия 
есть системообразующии�  элемент музыкального 
мышления, и, следовательно, музыкальная симме-
трия может рассматриваться как онтологическая 
сущность самого процесса развертывания времен-
ного потока музыкальнои�  ткани.

Анализ музыкальнои�  симметрии исследовал-
ся во многих роботах, но наиболее полнои�  и си-
стемнои�  можно назвать работу Лари Соломон13. В 
частности автор в этои�  работе выделяет и систе-
матизирует 26 видов симметрии� , которые встреча-
ются в музыке.

Существуют три базовые операции музыкаль-
нои�  симметрии – отражение, перемещение и вра-
щение, которые можно рассматривать как способы 
музыкальных трансформации� . При определении 
вида симметрии решающую роль играет тип оси 
симметрии. Это фундаментальныи�  параметр, ко-
торыи�  мы можем наделить онтологическим содер-
жанием, и которыи�  определяет онтологическую 
сущность изменении� , природу инверсии, относи-
тельно чего происходят преобразования. Оси сим-
метрии располагаются во времени (горизонталь-
ная ось), по высоте тона, (вертикальная ось) и в 
пространстве. Их соответствующие названия – ось 
времени, звуковысотная ось и пространственная 

12 MacPherson S. Form in Music. London: Joseph Williams, 
Ltd., 1915. P. 2.
13 Solomon L.J. Symmetry as a Compositional Determinant. 
(URL: http://solomonsmusic.net/diss.htm 2002).
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звуковысотнои�  оси. Повторение – это основопола-
гающее свои� ство симметрии, будь то буквальное 
повторение или с определе�нными видоизмене-
ниями, оно является изначально заключающим в 
себе «генетическии�  материал» для более сложных 
преобразовании� . Различаются два подвида пере-
мещении�  – простые (с однои�  операциеи�  симме-
трии над одним исходным звеном) и сложные (с 
двумя и более звеньями и преобразованиями над 
ними). В самом общем случае мы можем предста-
вить перемещение А→А1, где А1 – результат симме-
трии в ходе которои�  исходныи�  элемент изменяет 
свою временную или высотную характеристику. 
В некоторых случаях могут изменяться интерва-
лы перемещении�  – интервал времени и интервал 
высоты. В большинстве случаев акт перемеще-
ния происходит одновременно в двух измерени-
ях – звуковысотном и временном, что обусловле-
но целостностью высотновременного комплекса 
музыкального потока. С точки зрения признаков 
симметрии, любои�  звукоряд можно трактовать как 
вид автоморфического перемещения, где интер-
вальное расстояние от исходного тона (тоники) 
к последующему, которыи�  соответственно повы-
шается или понижается, постоянно расширяется с 
каждым переходом от тона к тону.

3. Вращение.
Вращение – это тип музыкальнои�  симметрии, 

которыи�  можно рассматривать как специальныи�  
вид перемещения, по сути являющии� ся враща-
тельным перемещением или сдвигом исходного 
объекта на некоторыи�  угол в плоскости, образу-
ющеи� ся системои�  координат «время – высота». С 
уче�том того, что время находится в постоянном 
«разве�ртывании», «движении», вращение пред-
ставляет собои�  циклическое перемещение, сдвиг 
по оси времени музыкального объекта А, которыи�  
при этом циклически меняет и свои звуковысот-
ные характеристики. Принципиальное различие 
между вращением и перемещением следующее: пе-
ремещение теоретически неограниченно в свое�м 
количестве, оно имеет линеи� ную направленность 
и разомкнутую структуру; вращение – это такое 
же перемещение, но структурированное в замкну-
тую конфигурацию, повторяющую по кругу свои 
симметричные преобразования. Соответственно, 
так же, как и перемещение (сдвиг), вращение мы 
можем представить выражением А→А1, где А1 – ис-
ходныи�  элемент, изменившии�  временные и звуко-
высотные характеристики, которые для вращения 
являются осями симметрии.

еще разновидности временного отражения по 
продолжительности или по количеству тактов 
в заданнои�  форме (5-8-10-8-5), по соотношению 
темпов (быстро – медленно – быстро), динамики 
(тихо – громко – тихо).

Интересная разновидность симметрии – про-
странственное отражение, в основе которого ле-
жат специальные композиционные прие�мы при 
использовании акустических возможностеи�  и осо-
бенностеи�  пространства в виде особых способов 
размещения источников звука по отношению к ау-
дитории. Этот вид симметрии связан не с констру-
ированием и развитием музыкального процесса, 
наполненным семантическим содержанием, а с его 
физическим существованием, физическим пере-
носом в геометрическом пространстве звуковых 
колебании� . В пространственном отражении преоб-
разования имеют вид A A→− , однако здесь А не 
временные, а пространственные характеристики 
звуковои�  волны.

Еще один вид отражательнои�  симметрии – это 
звуковысотное отражение с осью высоты звука. 
В этом случае так же происходит инверсия типа 
A A→− . Приче�м этот тип симметрии может 
проявляться как в вертикальнои�  плоскости, так и в 
вертикальновысотнои�  и горизонтальновременнои�  
одновременно, и в этом случае мы можем говорить 
о комбинированнои�  симметрии сразу в двух пара-
метрах (или по двум осям симметрии – времени и 
высоте). Применительно к вертикальновысотному 
измерению, отражательную звуковысотную сим-
метрию можно обнаружить в созвучиях с эквива-
лентным внутренним интервальным строением 
(уменьшенные и увеличенные трезвучия и септак-
корды); при построении новых аккордов с измене-
нием направления интервального расположения в 
обратном направлении («зеркальные» аккорды). 
Еще�  один пример звуковысотного отражения по 
горизонтали – это парные комбинации ладов, ко-
торые представляют собои�  линеарные построения 
или гаммы. В этом случае, «отзеркаливая» интер-
вальныи�  состав исходного лада в обратном направ-
лении от тоники (первои�  ступени лада), которая 
выступает в качестве звуковыстонои�  оси, мы полу-
чаем «новыи� » симметричныи�  лад, причем мажор 
преображается в минор и наоборот.

2. Перемещение.
Перемещение – это тип музыкальнои�  симме-

трии, в основе которого лежит повторение исход-
ного звена во времени и по высоте. Перемещение 
еще�  можно назвать сдвижкои�  по временнои�  или 
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Как методологическии�  принцип, симметрия в 
физике активно используется с самых первых эта-
пов ее�  становления и по настоящее время. Как отме-
чает Л.Б. Окунь: «Симметрия служит тем орудием, 
используя которое удае�тся в калеи� доскопе физиче-
ских явлении�  выявить основные структуры, свести 
все�  разнообразие физического мира к нескольким 
десяткам фундаментальных формул»16. Уже в клас-
сическои�  физике были известны симметрии отно-
сительно выбора системы отсче�та (однородность 
пространства), симметрия направлении�  (изотроп-
ность пространства) и однородности времени. 
Каждои�  из симметрии�  соответствует подобность 
(как тождественность и неизменность) своего фи-
зического параметра: однородности пространства 
соответствует сохранение импульса, изотропии 
пространства – сохранение момента импульса, 
однородности (смещения) времени – сохранение 
энергии. Все эти законы сохранения при принятии 
условия истинности симметрии�  носят точныи� , гло-
бальныи�  характер и выполняются всегда.

Разумеется, проблема симметрии в современ-
нои�  физике исследована достаточно широко и объ-
е�мно. Симметрия как методология развития физи-
ческого знания на сегодняшнии�  день используется 
во всех разделах физики17. Более того, можно ут-
верждать, что в самои�  физике и не только в физике, 
но и других естественных науках, а также в матема-
тике используются все�  те же три базовые операции 
симметрии: отражение, перемещение (смещение), 
вращение (поворот) и их различные комбинации. 
В математическом и физическом познании мето-
дологическим инструментом изучения симметрии 
является теория групп, основои�  которои�  являются 
симметрии отражения, перемещения и вращения и 
их комбинации, примене�нных к различным мате-
матическим объектам18. Функционирование этих 
операции�  симметрии�  в химии и биологии можно 
наи� ти в работе И. Харгиттаи, М. Харгиттаи19. Зада-
чеи�  современнои�  науки и теоретическои� , и эмпи-
рическои�  является поиск новых параметров, но-
вых фазовых пространств, которые можно условно 

16 Окунь Л.Б. Физика элементарных частиц. М., 1988. С. 11.
17 См.: Тарароев Я.В., Диреглазов А.Ю. Симметрия как ме-
тодологический принцип в современном физическом по-
знании // Вопросы истории естествознания и техники. 2012. 
№ 2. С. 43-54.
18 См.: Вейль Г. Симметрия. М., 1968.
19 Харгиттаи И., Харгиттаи М. Симметрия глазами химика. 
М., 1989.

Принципы вращательнои�  симметрии лежат в 
основе темперированного 12-полутонового строя, 
кварто-квинтового круга, классическои�  функцио-
нальнои�  гармонии с внутриладовыми тяготениями 
«тоника – субдоминанта – доминанта – тоника»; в 
структуре традиционных квадратных периодов, 
состоящих из фраз или предложении�  одинаковои�  
длинны и че�тного количества тактов. Более мелкие 
музыкальные структуры вращательнои�  природы – 
это Альбертиевы басы, повторяющиеся звенья ар-
педжио, остинатные последовательности, трели.

В процессе композиции и музыкального ис-
полнительства, а также для самои�  музыкальнои�  
конструкции произведения, огромное значение 
имеет зона размещения кульминации – драма-
тургическои�  вершины музыкальнои�  формы и 
момента наивысшего эмоционального напряже-
ния. Соломон показывает, что композиторы, со-
знательно или бессознательно, зачастую орга-
низуют размещение кульминации�  и временные 
пропорции своих опусов в соответствии с прин-
ципом Золотого Сечения. При анализе 3-и�  части 
«Музыки для струнных инструментов, ударных и 
челесты» Бартока обнаруживается, что «кульми-
национныи�  эпизод части приходится на 0,618 от 
общеи�  длинны (перевод наш – Т.Я., Ш.Т., Д.А.)»14. 
Понятие «Золотого сечения» воплощает принци-
пы симметрии автоморфизма, где части некоего 
целого состоят между собои�  в строгих соотноше-
ниях: меньшая часть относится к большеи�  так, 
как большая к целои� .

«Главныи�  принцип в презентации идеи – 
это принцип понимания (перевод наш – Т.Я., Ш.Т., 
Д.А.)»15». Понимание в музыке возможно только 
при условии целостного восприятия, обусловлен-
ного целостностью формы, которая является ре-
зультатом мощного формообразующего фактора 
– повторения. Музыкальная симметрия через по-
вторение играет решающую роль в восприятии че-
рез свое�  развитие, в целостном усвоении, а значит 
в понимании музыкального материала. Аналогич-
ную функцию симметрия выполняет и в физике. 
Именно при помощи симметрии мы приходим к 
пониманию всего многообразия окружающеи�  нас 
физическои�  реальности и выражаем ее�  в логиче-
ских схемах и структурах.

14 Solomon L.J. Symmetry as a Compositional Determinant. 
Part. 7. P. 9-10. (URL: http://solomonsmusic.net/diss.htm 2002).
15 Webern A. The Path to the New Music. Bryn Mawr: Theodore 
Presser, 1963. P. 17.
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назвать «осями симметрии»; и построения на их 
основе моделеи�  реальности, которую исследует 
наука. В физике элементарных частиц требуется 
гораздо больше независимых физических параме-
тров, описывающих фундаментальные свои� ства 
элементарных частиц. Некоторые из этих типов 
симметрии� , к примеру, четность выполняются не 
всегда. Более подробное описание встречающих-
ся в физике элементарных частиц видов симме-
трии�  можно наи� ти, например, в таблице 2.120. Из 
всех видов симметрии�  наиболее иллюстративнои�  
и наиболее значимои�  и с точки зрения онтологии, 
и с точки зрения развития и понимания природы 
физики элементарных частиц представляют так 
называемая СРТ-симметрия.

Можно утверждать, что СРТ‑симметрия имеет, 
прежде всего, онтологическии�  характер, посколь-
ку описывает инверсии (преобразования) отно-
сительно фундаментальных онтологических ка-
тегории� . Представляя физическую реальность на 
самом фундаментальном уровне21 как некоторое 
движение (изменение), которое происходит в гео-
метрическом22 пространстве с течением времени, 
параметры преобразовании�  СРТ-симметрии коли-
чественно определяют онтологию физическои�  ре-
альности.

В физике СРТ‑симметрия занимает особое ме-
сто в связи с СРТ-теоремои� , которая утверждает 
сохранение полнои�  СРТ‑симметрии для всех физи-
ческих явлении� , тогда как каждое из соответствую-
щих преобразовании� , и СР-преобразования в неко-
торых случаях нарушаются. Рассмотрим немного 
подробнее ее�  структуру.

Сама СРТ‑симметрия и ее�  составные части яв-
ляются преобразованием отражения, т.е. в общем 
случае она имеет вид A A→− .

С‑преобразования представляют собои�  преоб-
разование зарядов. В общем смысле под зарядом 
можно понимать причину движения (изменения), 
т.е. то бытие, ту сущность или форму реальности, 
которая «заставляет» эти изменения совершать-
ся. Наглядным примером заряда в этом смысле яв-

20 Райдер Л. Элементарные частицы и симметрии. М., 1983.
21 Онтологические основы такого представления были за-
ложены ещё Аристотелем. В дальнейшем они существенным 
образом трансформировались, наполняясь конкретикой, 
однако это тема отдельного исследования.
22 Т.е. пространстве, имеющем длину, ширину и высоту, и в 
этом смысле его не нужно путать с фазовым пространством, 
имеющим в качестве координат физические характеристики.

ляется электрическии�  заряд, которыи� , воздеи� -
ствуя на другои�  электрическии�  заряд, вызывает 
механическое перемещение последнего и соб-
ственное механическое перемещение. Используя 
терминологию классическои�  физики, мы можем 
назвать зарядом любои�  источник силы, которыи�  
воздеи� ствует на физическии�  объект не непосред-
ственно при взаимодеи� ствии, а через простран-
ственныи�  промежуток, т.е. является источником 
поля. Соответственно каждому полю мы можем 
приписать свои�  заряд23, которыи�  симметричен, т.е. 
имеет положительное и отрицательное значение. 
С–симметрия в своеи�  реализации и означает ин-
версию зарядов, изменение их знака на противо-
положныи�  в случае определе�нных физических 
преобразовании� . С–симметрия выполняется для 
электромагнитного и сильного взаимодеи� ствии�  и 
нарушается для слабых взаимодеи� ствии� . В ее�  фор-
мальном выражении A A→−  А означает заряд 
любои�  природы.

Р–преобразования являются преобразовани-
ями пространственного зеркального отражения. 
Это означает, что при этих преобразованиях все 
три пространственные координаты меняются на 
противоположные по знаку. Эта операция отлича-
ется от операции вращения. «… Поворот на угол … 
вокруг оси … отличается от (Р – преобразования) 
тем, что при повороте изменяются на противопо-
ложные две координаты…24. Изменение всех коор-
динат и есть получение зеркального отражения, 
т.е. инверсия левого в правое и наоборот. В коор-
динатнои�  форме Р–преобразования записываются 
как x x→− , y y→− , z z→− , и в векторнои�  
форме R R→− . Р–симметрия выполняется для 
электромагнитного, сильного и гравитационного 
взаимодеи� ствии�  и нарушается для слабых взаи-
модеи� ствии� . Для слабых взаимодеи� ствии�  в 1957 г. 
Л.Д. Ландау был предложен комбинированныи�  тип 
СР‑симметрии, которыи�  так же нарушается в опре-
деле�нных случаях.

Т-преобразования представляют собои�  преоб-
разования времени, при котором характеристики 

23 Проблемным является гравитационное взаимодействие, 
вопрос о природе (полевой или геометрической) которого 
остаётся открытым. В случае полевой природы гравита-
ции одним из проявление С-симметрии в космологических 
масштабах может выступать «отталкивающая сила» в виде 
«тёмной энергии», однако в данный момент это не более, чем 
не обоснованная гипотеза.
24 Райдер Л. Элементарные частицы и симметрии. М., 1983. 
С. 44.
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времени меняются на противоположные по знаку, 
т.е. t t→− . В макромире Т-симметрия выполня-
ется везде, кроме термодинамики, в которои�  ее�  
второе начало утверждает темпоральную необра-
тимость. Т-симметрия выполняется для всех видов 
взаимодеи� ствии� , кроме слабых. Изменения неко-
торых физических параметрах при каждом выше-
описанном типе преобразовании�  можно наи� ти в 
таблице 2.225.

Таким образом, СРТ‑симметрия включает в 
себя преобразования, связанные с наиболее общи-
ми, онтологическими фундаментальными физиче-
скими категориями: пространство, время, материя. 
Пространственным изменениям соответствует 
Р-симметрия, изменениям времени – Т-симметрия 
и изменениям материи (как источника простран-
ственных изменении� ) – С-симметрия. Именно эти 
три типа преобразовании�  в самом широком смыс-
ле позволяют рассматривать онтологическое со-
держание преобразовании�  симметрии в физиче-
ском знании.

Как видно из вышеизложенного, в самом об-
щем случае симметрия носит всеобщии�  характер, 
она описывает принципиально различные типы 
реальности, что позволяет поставить вопрос о ее�  
собственнои�  природе, ее�  онтологическом и логи-
ческом представлении и описании. Разумеется, 
этот вопрос обсуждался в литературе, в том чис-
ле и в контексте сравнения использования сим-
метрии в музыке, математике и естествознании.  
В качестве примера такого обсуждения можно 
назвать работу М.А. Муратаева «Гармония как за-
кономерность природы» в коллективнои�  моно-
графии «Золотое сечение. Три взгляда на природу 
гармонии». Он констатирует тот факт, что гармо-
ния (симметрия, см.: эпиграф Г. Веи� ля) имеет не 
пространственную, а более глобальную природу: 
«… гармонию нельзя выразить в координатах про-
странства-времени, необходимо построение осо-
бых математических начал»26. В качестве таких 
математических (а скорее логических) начал он 
предлагает общее формальное представление гар-
монии в виде А есть не‑А27. Не вдаваясь в аргумен-
тацию автора и не ведя с ним дискуссию, в рамках 
нашеи�  работы, на наш взгляд, изложенныи�  выше 

25 Там же. С. 48.
26 Шевелев И.Ш., Муратаев М.А., Шмелёв И.П. Золотое се-
чение. Три взгляда на проблему гармонии. М., 1990. С. 150.
27 Там же. С. 152.

материал позволяет сформулировать логическое 
представление о симметрии в виде А есть ^A  
или А=^A. Символ =^A представляет собои�  неко-
торыи�  оператор подобия, трансформирующии�   
первоначальное А, «искажающии� » его каким-либо 
образом. Это «искажение» затрагивает первона-
чальныи�  объект А только частично, видоизменяя 
только его некоторые свои� ства, а другие оставляя 
без изменении� , что и позволяет считать А и ^A по-
добными. Если под объектом А с логическои�  точки 
зрения понимать логическии�  субъект S и предста-
вить его содержание как некоторыи�  предикатив-
ныи�  ряд, как сумму его свои� ств и качеств, некото-
рых характеристик iS P= ∑ , то тогда «оператор 
симметрии ^A» (он же оператор подобия) будет 
изменять одно или несколько свои� ств (предика-
тов) iP  объекта А, оставляя другие неизменными. 
В случае музыкальнои�  симметрии это будут пре-
дикаты, выраженные через оси симметрии (вре-
мя, высота тона, пространственное положение 
звука), в случае физическои�  симметрии – соответ-
ствующие оси симметрии. В частном случае, при 
СРТ-симметрии изменяемыми предикатами будут 
зарядовые характеристики (С-симметрия), про-
странственные характеристики зеркального отра-
жения (Р-симметрия), и временные характеристи-
ки (Т-симметрия). Исходя из такого представления 
симметрии, мы можем наи� ти и ответ на вопрос о 
природе симметрии, о ее�  онтологических основа-
ниях. Для этого достаточно рассмотреть случаи� , 
когда «оператор симметрии ^A» будет «пустым», 
т.е. он не будет производить никаких изменении�  и 
соответственно будет преобразовывать А в само-
го себя. Тогда логическое представление о симме-
трии будет иметь вид «А=А». Это будет закон тож-
дества. Таким образом, мы можем утверждать, что 
закон тождества является «вырожденным» случа-
ем универсального представления симметрии, и 
наоборот, сама симметрия является обобще�нным 
выражением закона тождества. Следовательно, 
мы можем утверждать, что симметрия имеет ло-
гическую природу, и в первую очередь она отража-
ет не гармонию объективнои�  деи� ствительности, 
божественныи�  замысел или природное совершен-
ство, а способность человеческого разума гармо-
низировано воспринимать эту деи� ствительность. 
Все формы симметрии являются необходимыми 
системообразующими элементами человеческого 
мышления: симметрия в музыке – элементом му-
зыкального мышления, симметрия в искусстве –  
элементом художественного мышления, симме-
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трия в физике – элементом научного, физическо-
го мышления. Такое понимание симметрии легко 
объясняет и ее�  нарушения, которые так же явля-
ются одним из «инструментов» развития знания, 
по краи� неи�  мере, в физике. О некоторых типах на-
рушения симметрии в физике говорилось выше, 
о других можно прочитать в работе Я.В. Тарароев, 
А.Ю. Диреглазов28. Если понимать симметрию как 
логическую операцию, при которои�  происходит из-
менение одного или нескольких29 предикатов iP  в 
предикативном ряду iS P= ∑ , то ее�  нарушение 
можно считать логическои�  операциеи� , при кото-
рои�  происходят изменения большего количества 
предикатов вместе с исходным. Например, в слу-
чае нарушения С-симметрии изменяется предикат 
не только знака заряда, как в случае выполнения 
С-симметрии, но и сам предикат, характеризую-
щеи� ся его величинои� . В случае «ньютоновского 
нарушения симметрии Аристотеля30» изменялся 
не только предикат, характеризующии�  состояние 
движения, но и «динамическии� » предикат, описы-
вающии�  наличие силы. В состоянии равномерного 
прямолинеи� ного движения у Ньютона он отсут-
ствовал, тогда как в состоянии ускоренного дви-
жения присутствовал.

Следствием нарушения симметрии всегда яв-
ляется обобщение и построение новои�  операции 
симметрии. Это можно трактовать как расшире-
ние предикативного ряда и добавление в него 
новых предикатов, которые описывают новые 
свои� ства исследуемого объекта и которые зада-
ют новые оси симметрии. Нарушение симметрии, 
как правило, фиксируется в эмпирическом факте, 
как это было, например, в случае нарушения С‑, 

28 Тарароев Я.В., Диреглазов А.Ю. Симметрия как методо-
логический принцип в современном физическом познании // 
Вопросы истории естествознания и техники. 2012. № 2. С. 43-54.
29 Если в данном случае речь идёт о нескольких предика-
тах, то эти предикаты взаимосвязаны между собой. Так, на-
пример, мы можем говорить об одном пространственном 
предикате, и в тоже время, в силу трёхмерности простран-
ства, представить его как три предиката пространственных 
измерений в декартовых или полярных координатах.
30 Речь идёт о существующей в физике Аристотеля симме-
трии между равномерным, прямолинейным и ускоренным 
движением. Согласно Аристотелю, естественным состоя-
нием тела является состояние покоя, и оба вида движения – 
равномерное, прямолинейное и ускоренное возможны толь-
ко под действием силы. Ньютон, утверждая закон инерции, 
нарушает эту симметрию, поскольку для ускоренного дви-
жения сила необходима, а для прямолинейного – нет.

Р‑, и СР‑симметрии� , или в случае формулировки 
первого закона Ньютона, которыи�  является опос-
редованным результатом эмпирических данных и 
их обобщении� . В то же время решение проблемы 
нарушения симметрии всегда носит, по краи� неи�  
мере, на первых этапах, теоретическии�  характер. 
Соответственно для разрешения проблемы на-
рушения С‑ и Р‑симметрии�  предлагался новыи�  
вид симметрии – СР-симметрия, а для решения 
проблемы нарушения симметрии всех типов дви-
жения первым законом Ньютона предлагался 
новыи�  тип симметрии – симметрия между состо-
янием покоя и состоянием равномерного прямо-
линеи� ного движения. И в том, и в другом случае 
речь иде�т о расширении предикативного ряда, 
открытии новых свои� ств и соответственно но-
вых осеи�  симметрии, взамен уже существующих. 
В СР‑симметрии эта новая ось лежит в плоскости 
СР, а в первом законе Ньютона, в силу относитель-
ности состояния покоя и равномерного прямоли-
неи� ного движения, появляется представление о 
системе отсче�та, относительно которои�  происхо-
дит это разделение, и которую так же можно трак-
товать как некии�  предикат.

Итак, основным выводом всего сказанного 
будет положение о том, что симметрия является 
нашеи�  способностью мыслить определе�нным об-
разом, упорядочивая и систематизируя любои�  
объект не только понятии� ного, но и образного 
мышления. В этом смысле мы можем говорить, 
что симметрия имеет логическую или даже мета-
логическую природу, если под логикои�  понимать 
понятии� ное мышление, а под металогикои�  – и по-
нятии� ное мышление, и все остальные его формы. 
Соответственно, вопрос об онтологическом содер-
жании понятия «симметрия» сводиться к вопросу 
об онтологическом содержании логики и челове-
ческого мышления в целом. Ответ на этот вопрос 
двузначен31. Аристотель, как основатель логики, в 
соответствии со своим учением о материи и фор-
ме считал, что логика (а, следовательно, и мыш-
ление в целом) имеет объективныи�  характер, оно 
упорядочивает, оформляет и фиксирует бытие в 
его общих формах, являясь вместе с материеи�  со-
ставнои�  частью бытия. Законы логики, в том чис-
ле и закон тождества (а, значит, и его обобщение 
в виде симметрии), являются принципами бытия. 
В частности, Аристотель в «Метафизике» говорит 

31 Подробнее см.: Тарароев Я.В. Онтологические основания 
современной физики и космологии. М., 2011.
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о законе противоречия, что он есть «универсаль-
ныи�  принцип бытия»32. Такая точка зрения на при-
роду логики и мышления в целом восходит еще�  к 
Пармениду, которыи�  утверждал тождество бытия 
и мышления. Она актуальна и до настоящего вре-
мени, с тои�  лишь разницеи� , что и у Парменида, и у 
Аристотеля бытие носило статическии� , заданныи�  
характер, и эта статика отражалась в мышлении, 
тогда как выводы современнои�  науки говорят о 
том, что происходит динамичное развитие по-
нятии� ных концептов и наших представлении�  о 
реальности, которую они отражают. Эту точку 
зрения разделяет значительное количество спе-
циалистов в философии, логике, философии нау-
ки и других научных дисциплинах, где возникает 
этот вопрос. При принятии этои�  точки зрения, и 
отказываясь от свои� ств наглядности и статично-
сти бытия у Аристотеля, необходимо констатиро-
вать, что симметрия является методологическим 
структурным каркасом бытия и принципом его 
конструирования33.

Вторую точку зрения на взаимосвязь логики 
(мышления) и бытия уместно выразить цитатои�  
А.А. Зиновьева: «… логика вообще не есть теория 
бытия, и ее�  правила одинаковы для всех наук, к 
каким бы сферам бытия они не относились»34. В 

32 Аристотель. Сочинения в 4-х т. Т. 1. М., 1981. С. 464.
33 Подробнее см.: Тарароев Я.В. Онтологические основания 
современной физики и космологии. М., 2011.
34 Зиновьев А.А. Логическая физика. М., 1972. С. 175.

свою очередь это есть следствие утверждения о 
том, что «… сами правила логики не открываются 
людьми в окружающем нас мире, а изобретаются 
и совершенствуются вместе с изобретением и 
совершенствованием таких средств языка как 
логические знаки»35. Логика и мышление в этом 
случае представляют собои�  манипуляции с объ-
ектами языка, каким бы язык не был – литера-
турным, музыкальным или научным. Тогда они 
будут своеобразнои�  «игрои�  в бисер», совершен-
нои�  и утонче� ннои�  манипуляциеи� , слабо коррели-
рующеи�  с эмпирическими элементами бытия и 
его содержанием. У этои�  точки зрения есть свои 
сторонники, однако изложенныи�  выше материал 
«работает» против нее� . Тот факт, что у таких раз-
личных языков, как язык музыки и язык физики, 
с их различием объектов, различием семантик, 
существуют общие принципы, в качестве кото-
рых можно рассматривать симметрию, говорит 
о том, что логика и мышление универсальны и 
всеобщи. И именно по этому принципу универ-
сальности и всеобщности их можно рассматри-
вать как составную часть бытия, его методоло-
гическим структурным каркасом. В этом смысле 
симметрия во всех своих формах и видах глубоко 
онтологична.

35 Зиновьев А.А. О логике микрофизики // Вопросы фило-
софии. 1970. № 2. С. 128-135.
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