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Предлагаемая методическая разработка содержит два раз

дела работы, являющиеся продолжением опубликованного в 

, 1989 году пособия Под названием: "Функции гармонии в музы

кальной сиотеме". Если в "Функциях гармонии" давались общие 

положения проблемы, то здесь эти положения раскрываются на 

конкретном материале в двух из различных возможных аспектов: 

гармония как репрезентатор и как фактор р а з  в и т и я .

Метод анализа, применяемый в данных разделах работы - в 

первом - к музыке Венских класоиков, во втором - к музыке 

Мусоргокого и Римекого-Корсакова может бить экстраполирован 

на любой другой материал. Положения разработки могут быть 

попользованы в курсах гармонии, анализа музыкальных произве

дений, музыкальной литературы, истории музыки.
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В первом выпуске "Функций гармонии в музыкальной системе" 

была дана общая перспектива действенных сил гармонии в музы

кальном тексте. Гармония рассматривалась как фактор, органи

зующий логические структура музыкального языка (этот аспект 

ее действенности был назван системообразующим ) ;  как фактор 

формообразования, способствующий становлению музыкальной фор

мы и определяющий место данного музыкального материала в об - 

щей композиции произведения; как фактор (средство) вырази - 

тельнооти, содействующий созданию определенного характера му

зыки г  в атом плане участвующий в темообразовании; наконец, 

гармония рассматривалась как фактор р е п  р е з е н т а - 

ц и и ,  то есть в функции, способствующей у з н а в  а > .  

и и ю - узнаванию темн, узнаванию жанра, узнаванию стиля ,



эпохального или индивидуального авторского (оба уровня, 
естественно, тесно связаны один с другим). Именно в атом ре- 
презентантном аспекте разворачивается содержание двух пред
лагаемых очерков. Очерк I  -"Теморепрезенпфувяая и темораз- 
вивапиая функции гармонии в музыке Венских классиков” рассма
тривает роль гармонии в создании, индивидуальных черт теин и 
ее развития. Очерк П - "Гармония М.Мусоргского и редакцм 
Н .Римского-Корса кова" фиксирует внимание на аспекте индиви
дуально авторского стиля. В нем на примере сравнения двух 
"разноавторских" редакций одного итого же текста показыва
ется. как рвзличие интонационно-слуховых установок двух ве- 
личайнх композиторов одной эпохи, одной страны, одного на
рода, одного творческого направления стимулирует формирование 
принципиально различных гармонических и ладовых оистеи, и пк, 
в обратной связи, эти разные системы становятся реорезент- 
торами разных творческих почерков, разных авторских стилей. 
Кроме того, в очерке сделана попытка показать, как самое яркое 
и смелое новаторство музыкального языка может в одном случае 
бит» ”заверттелем"эпохалыюй системы, а а другой - прк - 
ваться за предали этой системы, устремляясь в системы будуще
го л • • ■

РАЗДН I

ТЕМОРЕПРЕЗЕКГИРЛШЕИ ТВКРАЗШВАП№ #УШЩШ

ГАРМОНИ В МУЗЫКЕ ВЕНСКИХ ЮАССИ1ЮВ

Гайдн, Нодарт, Бетховен... Такие разрые, неповторимо ин
дивидуальные! Гайдн - здорово жизнелюбивое и одновременно иуд- 
ро философское восприятие природы и человеческого б и м . Мо - 
царт - жизнерадостность и драматичность, свет ■ горечь,■ вое,- 
сквозь призиу лирического, "черезсёбя”, через свое "я" про*, 
пускаемое вол лощение жизненных коллизий (отоадв - всеми вр- 
знаваемая нить отКоцарта к романтизму). Бетховен - Титан 
борьбы и противостояний, не т’Ьлько с окружающей дейотвитель̂ - 
ностьв, с жизненнши обстоятельствами. Нет, прежде всего - о 
оамим собой, со своими слабостями, со воем тем. что протшво-



РАЗДЕЛ П

ГАРМОНИЯ М ,МУСОРГСКОГО И РЕДАКЦИИ Н.РИМСКОГО -ЮРСАКОВА 

(к  проблеме: гармония как репрезентатор индивидуаль

но-авторского о тиля)

Модест Петрович Мусоргский и Николай Андреевич Римский- 

Корсаков. . .  Два современника, во многом - по эстетическим ус

тановкам объединявшей их- Могучей кучки - друг Другу близкие, 

даже, как известно, некоторое время жившие и творившие под 

одной крышей, в непосредственном, ежечасном общении другие 

другом. Почему к е так* по раз н ому с лишат они га рмо нию, по раз-* 

ному гармонически освещается для них один й тот же мелодичес

кий оборот? Думается, что их известные, подчас глубокие , 

подчас принципиальные расхождения ярче всего отразились в 

различий их гармонического мышления, ощущения слышании ими 

гармонии в ее соотношении с мелодией, ее роли в этом соотно

шении. Этб различие особенно наглядно обнаруживается при со 

поставлении аналогичных участков текста в "разноавторских" 

редакциях• Мусоргский и Римскйй-Корсвков совершенно по разно

му слышат гармоническое содержание одной и той же мелодии, 

нередко по-разноНу освещается для йих и ладовый смысл тонов.

И в этом различии отчетливо вырисовывается дальнеперспектив- 

ность мышления Мусоргского. Римекий-Корсаков, при всех своих 

новациях, - композитор XIX века. В творчестве М,Мусоргского 

видится множество нитей, протягивающихся от него к нашему 

времени, вплоть до конкретно языковых аналогий.

В чем же видится близость ладогармонической системы Му

соргского системе XX века, что роднит эти системы? Для уясне

ния этого вопроса выскажем несколько общих соображений. В тео

ретической оценке существенных черт и движущих сил появления 

новой системы XX века отчетливо выделились два направления. 

Одно направление первопричиной видит э м а н с и л а ц.и ю 

д и с с о н а н с а , то есть изменение элемента системы. 

Другое усматривает н о в о е XX века в новых силах и новых 

формах с ц е п  л е н  и я э л е  м е н т о в , то еоть в 

новых тчпах функциональности и, следовательно, в новых типах 

ладовой организации. Эмансипация диссонанса входит в эту но

вую систему как один из характерных, но ни в коем случае не
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