
ТЕОРИЯ МУЗЫКДЛЬНЫХ ЖДНРОВ
ЗАДДЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

_ Проблема жанра-одна из саlчIых важных и акту-
альных в современном теоретическом музыкознаниlт,
Активное взаимодействие жанров в музыкальном твор-
честве нашей эпохи, размывание четких границ междуними, их преобразование и синтез, рождение новыiжанров-все эти процессы привлекают внимание му-
зыковедов и требуют своего осмысления.

Нужен сегодня новый теоретический подход (вытс-
кающий из развития социологии искусства) и к эво.
люции музыкальных жанров в прошлом.

исследователь, решивiIlий об}атиться к этой темс,
оказывается в трудFIом положеFIлIи. Правда, вопросы
жанра давно уже разрабатываются в музыкознаlirllt t.
по до сих пор нет ни общепринятого определеrнрIя czl-
мого понятия, ни единой классификации музыкальцых
жанров,

Возьмем, например, вокальное
}Iазывают и вокальную музыку в
струментальной, и романс наряду
ский poMaFIc наряду с эпическим,
ря4у с романсом-мазуркой.

Встречается также смеIIJение

А, Сохор

творчество. ЩагIром
целом наряду с иII.
с песней, и лириtIе-
и романс-вальс на"

жанра и формы (от

чего энергично предостерегает Ю. Тюлин): жанраN{и
называют, например, фугу или вариации, хотя эти по-
нятия обозначают не что иное, как композиционную
структуру, которая используется в разIlых жаI{рах
(так, в форме фуги могут быть написаны и самостоя-
тельная инструментальная L,Iиниатюра, и хоровая пье-
са, и tlacTb цтlкла)1.

Учитывая все это, некоторые музыковеды вообще
отказываIотся от строrой дефиниции жанра. Так, по
мнению А. fiолжанского, }канр - это <<разновидность
музыкальных rrроизведений, часто определяеN{ая по раз-
личным rrризнакам (строению, составу исtrолнi]телей,
характеру, обстоятельствам исполнения и т. п.)>2. Дру-
гие авторы дают комплексные определеFIия, охватываю-
щие сразу несколько прtlзнакоts - например, тип содер-
жания, жизнеIIное назначение, социальную функuию и

условия исполнения и восприятия З. В обоих случаях
удается избежать односторонности и упрощений, но
ценой отказа от решения основного вопроса: в чем сущ-..
ность жанра?

,Прежде чем сформулировать иную точку зрения,
надо условиться о том, на каком уровне мы будем
определять интересу{ощее нас [IоFIятие, какого масшта_
ба явление будепл считать жанром.

Начнем с саNIого крупного деления. Поскольку да-
лее в основу поFIимания жанра булет поло}кено жиз-
неннOе rrредназначенLIе п{узыки и обстановка ее испол-
нения }I воспрI]ятlля (то, что Б. Асафьев назtsал в пре-
дисловии к <<Русской N{узыке, от, начала XIX столетия>>
<<формами 1\{узицированияr>), в наиболее общем плане
надо различать музыку, предназначеF]ную главным об-
разом. для слушания (где исполнители и слушатели -
разные лица) 11 только для L{ассового LIсполнения (где
исполнитель и слушат€ль слиты в одноh,I лице). В обоих
случаях имеется в виду отношеЕие к музыке со стороны
слушательских масс, то есть всего общества за вычетом

r Исключение
пtожно обозначать
склада).

составляет рондо: этим словом действительно
и форплу, и )iiaнp (пьеса танцевально-хороводного

' А. Должалtский. Краткий музыкальпый словарь, изд. 4,

Л., 1964, стр, 1ll.
3 См.: Л. А. }1 азель, В. А. Цуккефплан. Анализ музыкаль-

Itых произведенrIй. М., 1967, стр. 22.

1 Из советских музыковедов интереснейшие плодотворные мыслItо суIjIности жанров и (жаIIровости)> в музыке высказывали Б, Асафь.ев, Д. Алышв_анг, л. Мазель, в. Цуккерман, д. ДолжанскЙii,U. LKpeoкoB.jllx концепциИ и моя точка зреFIия изложе}Iы в работе:А. Uoxop. Эстетическая природа жанра в музыI(е (М,, 1968). FIa.стоящая статья _ попытка уточнения ,и дальнейшего развития ря-да положений этой работы.
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Му_зыкантов-профессионалоВ (np" этоМ различиё про-водится как принциtI, от которого на практике бывйтнеоднократныс отступления). Вслед за немецкLlм п{у-зыковедом г. Бесселеропл i назовем музыку первого
|,:*1":тr:дставliяемой>>, IIли <<преподносимойri (D;rы;:tungsmuslk,l , а музыку второго рода uобиiодной>(Umgangsmusik).

Это разделеilие сопрtlкасается с другим, более рас-простраЕiенным: }la неприкладную музыку и приклад-ную, _- но не совпадает с IIип,I. Например, к прикладной
):,:1"-- :т_::о, музыку драматического театра и кино(имеЯ в видУ ее подчиiIенную, <<подсобнуюп рЬль u an"n-такле или фильме), в то время как по соотношениюисполнителей и слутttателей 

-она 
принадлежит к <<пре-

подносимой>>, а не <<обиходной>>.

___ 
В свою очередь, каждый роД музыки имеет две ос-новные разновидности. <<,ПреподнОЪимаяr' музыка де-литсЯ на театраЛьную И концертнуЮ, а <<обиiодпu"u --на массово-бытовую и культоЪо-обрядовую. И, }IaKo-}Iец, внутри этих <<классов>> пtы разilичаем <<единицы>>,

которые и будем называть жаllраЙи.
чтооы не отступать от традиilии, возьмем за основутакуЮ класс_ификациIо, в коiорой )каI.Iрами rеатрuль,поii

1,.т_тý_|]"ой_ музыки выступают опера, балет, 
";.р*r;;симфонIIя, KoIJцepT, оратория, KaHTaia, соната, квартет,

романс, одночастная камерно-инструментальЕiая пьесаи т. п. Щругойr ряд -. массоЁо-бытовiiе и культоtsо-обря-
д9|оr" жанры: наilример, вальс, полька, народная и
оальная мазуркаz, лирические песенные жанры (раз-
личные )i разных народов), плясовая, бьтлина, часiуш-
ка, хорал и многое, многое Другое. Общее между этип,Iи
двумя рядами в том, что в кажДом слччае жанD озна-чает сап4остоятельное произведе[;ие (; r,е .руппу, некласс произведений) и в то }I(e время не является

_ -'Сщ,' Неiпгiсh Веssеlег. Das musikaliche Iltiгеп dеr Neuzeit.ВегIiп, Асаdеmiс-Vегlаg, iC59, S, ГZ-r+.- 
-- .. '

z эти И подобные ItM )лiанры встречаются также в пDофессио-налыtоМ творчсствс, tto сформирОвjлись oHJ| в быту, глс и'пpиобре-ли своИ отличительнЫе призI-Iаки. Поэтому, еслrl произведение имеетосновные характерные признаки массово-бытового или культово-об-
рядового жанра, оно должно быть отпесено к этому жанру незави-симо от того, кто его соrIинил: профессиональный композиiор, люби-тель или безвесr,ный гrародный твЬрец.
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л,tельчайшей trз возмоr{ных, предельной единицей клас-
сификации, позволяя провести да,пьнеliшую дифферен-
циацию с выделениеNI BHyTpI{ жанровых разновидностелi
(романс эпический и лирический, частушка быстрая и
<<стр адания>>. ) ,

Нетрулно видеть, tIT,o этрI два ряда расположены в
пересека}ощихся плоскостях. Вальсом может быть и
бытовой таFIец, и концертная инструментальная миниа-
тюра, и романс, и часть симфонии, и номер из оперы, ба-
ле,га и оперетты. Кроме того, нет строгого равноправия
<<единиц>> внутри каждого ряда: романс бывает обычно
самостоятельной вокальной пbecoIYt, но иногда входит в
9Iеру как своеобразная разI]овидность aplii.I (poMarrc
Полины из <<Пиковой дамы>>), и напротив, ария встре-
чается не только как составная часть оперы, но II как
самостоятельный жанр (концертная ария для голоса
с оркестром или для какого-либо отдельного иIIстрч-
мента)

Все эти и llодобные непоследовательности и несо-
гласованFIости, отступления от четкой однозначности
терминов и от собj,]юдения их неукоснлlтельно,й иерар-
хии затрудняют научную класспфикаtlию жанров, но
не могут быть полностью устранены. Так ух< истор}I-
чески сложилась их система, и сейчас невозможно
сделать ее более стройной без коренной ломки устояв-
шихся, общепринятых, прочно вошедших в обиход тер-
мино,в.

LIтобы приблизиться к пониI\,,IанLIю сущ,ности )канра,
рассмотрим сначала музыку бьтта. Типичные здесь жан-
ры - многочислен]ные виды песни, танца tI марша -нередко называют первичными, и это справедливо как
с исторической точки зрения (первоначальность проис-
хождения), так и с .цогической (простота).

В последние годы фольклористы, давно уже споря-
щие о природе жанров народной музыки, нашли ключ
к ее пониманиIо в функциональном подходе: различия
между жанрами и отличительные особенности каждого
из них объясtляются прлIкладными функциями, а также
требованиями той коллкретной х<rtзненIлой обстановки
(rруд, обряд, доtuашниri быт и т. .ц.), которая i]x поро-
дила II в ко,торой они IIос,гоrIнно (нормативно) осущест-
вляют эти функции. Ина,{е говоря-практикой I{x
обLществецного бытования, Такой же подход,
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т
в приЕциIlе, правилен в отItошенрIи музыки городскогобыта, а также культового обихода. "О.уЙ..rЪ,ЙЪ^Й"
ето функцши нескоJIько отличаются от фу";ц;; Б;;;клора (в частности, бытовая мчзьiка 

" 
Ъоrrir:.п 1"ьъсвободна от сугчбо практическоiо гlазначения и теснеесвязана с отдь]хс)м II развлечеНИЯI\4И, а культовая *

с религиозFIыми обрядами). _Но и здесь характерные
признакrI каждого жанра обусловлены требованЙями
той обстановки, в которой он Ьозник и бытует, дr" l<Ь"торой он предirазнаtIен.

Чr9 }9 определяется. в Ilервичных жанрах обста-новкой (обстоятельствами) их бытоватлия? очевид"Ь, -i"
KoI]KpeTHoe HacTpoeн[Ie музыкLl, не заключенный в ней
неповторI4мый образ - оrни индивидуальны и зависят отзапliысла даriного проllзведения. Но при гроп,Iадноп1
разнообразии бес.tисленгIьтх представителей Ъдного итого же массово-бытового или культово-обрядового
жанра ес?ь все х{е нечтО такое, что роднит между собой,
скажем, все колыбельньте народные песни, все сере-
нады или все строевые марши Ii отличает их от пля-
совых песен, от баркарол илII о1. похоронных маршей.
Это _ какие-то черт]ы общего характера музыки, это -преимущественная cKJioI]HocTb жанра к тому, а не к
иЕому кругу настроенlлй (мягкое спокойствие в колы-
бельной и веселье в плясовой, призыtsность в серенаде
I,I ссзерцательность в баркароле, бодрость в строевом
Maprrтe и скорбь в похоронном). Такие самые 

-обп(ие

особенности содержания уже нельзя объяснить только
конкретным замыслом ка)кдого произведения. Они оп-
ределяютсЯ тем, чтО ,цежиТ в oC}IoBe жанровых отллтчий,
то есть обстановкой, для которой предназначеньi про-
Iiзведения одFIого и того же x{ailpa. Назовепt это ж а н-
ровым сод,е р }к а н ].t ем.

Требоваrtия тех же обстоятельств, сlсобенностеt'i жиз-
ненного пред]lазначения влияIот-tI епlе опредсленнее,
чем Ila содержанLIе, - на музыкалыIую форму такого
рода жанров, Ila стиль каждого из них 1, Отчетлlrвее
всего это влияние сказывается на ритме. Именно ритм
в первую очередь позволяет отлиl{LIть таtIец от марша

I Под стrtлем здесь понимается систеI\,1а вырази,гельFIых средств,
обладающая качественным своеобразием и внутренним единством
(которые обусловлены своеобразlrепr и единствоп,I содерх<ания).
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i,t"{и лирической песни, одLIн танцевальный lтли песе}{-
ный жанр от лругого, Речь опять идет [{е о едиIIичном,
неповторимом, а о тIIпичном, сlбщем. Впро,rепл, нередко
жанровые отJiI].]IIя выражаются rl более KoIlKpeT}to *- в
о_пределенн_ь]х ритNtических форшtулах (мазурка, колы-
бельная). Ритшt становлIтся в подобных случаях глав-
FIым отлI.Iчите.цьньiI,{ ilрIlзнакоl{ жанра, его <<меткой>>.
Это объясtlяется ,е*r, uro прикладноiе фуrrл<ции фоло-клорных и бытовых it(aнpoв часто бывают связаны с
определенныNI типоýI /двIIже}Iия (труд, таI]ец, шаг, ука-
чLIванl]е ребелlка и т. п.), особенности которого прямо
отра_жаются в ритме [,Iузыки (как и в ее темпе).

Характерtlы для каждого Iiз этих жанров 
-и 

cBot1
тип мелодического движения, свои особенностI,I факту-
ры (вспомним хотя бы форплулы аккомtrанемента валь-
са, серенады и марша), обусловленные как типическим
содер}канием жанра, так и не[осредственно его х{изlIен-
ным предназначением.

Назовем все это жанровым стилем,
Стшли жанров обиходноfi музыки складываIотся на

основе теснейшей связIl этих жанро,в с повседневной
жиз,нью и практиtIеской деятельностью людей, точнее
говоря * на основе их непосредственного участия в
)l(изни. Поэтому в первичI]ых жанрах легче всего про-
следить изначальные связи музыки со звучащей дей-
ствительностью. Исходя из этого, С. Скребков писал о
трех жанровых началах, <<жанровых типах>> как осIIов-
ных формах отражения в музыке жизненных звуковых
прообразов 1. Это 

- 
деклаNIационность (происходит от

речи), моторцость (происходит от трудовых, танцеваль-
ных и прочих движений) и pacпeBl;ocTb (представляет
соболо обобщенное oTpa)I(eнIte действительности в само-
стоятельных мелодических образах). К ним надо доба-
вить еще два: инструп{ентальнуIо сигнальность (проис"
ходит от фанфарньтх кличей, колокольного звона и дру-гих звуковых сигналов) и звукоизобразительность
(происходлlт от всевозп4ожных иных звучаний природы
и общественного быта). Такой подход к соотFIошеFIIIю
музыки и звучащей дейсr,вительности Iпире, t]eм тради-
ционный, с позиций теории l.Itr{тонац]{и, так как касается

а См.: С. Скребков. Худояtоственltьiе приЕциIIы музьiкаJlь
lrых стилей. В сб. <Музыка lt .совреN,lснность)>, tзыл.3. 

^{., 
1965.
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Ьсёх сфер Музьiкальной вьiразительностй, а не
мелодики. В этом * преимущество жанрового
перед интонациоIlныпI, в чепI мы еще не раз убедимсяпозднее.

Обиходная ]\,Iузыка 
- 

историческая и логическая ос-
llopa мурыкд преподносимоtl (то есть театральной и кон-
цертнои), Uвязь междУ ними и взаимообмен 

- 
закоIl

развитиЯ NlузыкальНой культуры в целом. Иногда эту
проблему подменяют друтой -- взаимодеиствием компо-
зиторского (профессиоrtlаЛЬНОГО) I:I народного творче-
ства, 

- 
и тогда сосредотоЧиваIотся в первую очередь

на I{нтонационных связях. Здесь же речь идет о не-
сколько ином: об использовании в одном роде музыки
жанров, вьтработанных другим родом.
,- Это 

- 
процесс почти целикоп,I однонаправленный.

llервичные ёанрч, рожденные в быту (илi в сфере
культовьiх обрядов), весьма часто входят затем в теат-
ральнуЮ Ir концертНуlо музыкУ. Отражая жизнь обще-
ства, преподносимая музьiка не может не отражать итех жанров обиходной музыки, которые в этьй )кизни
непосредственно участвуют. Обратное же встречается
редко, и вполне понятно почему: жизнь - ист,очник
искусства, но не наоборот. Поэтому нас будет интере-
соваlъ процесс усвоения и переDаботки первичных жан-
ров преподносимой музыкой.

он имеет две стороны. Во-первых, первичные жанры
частО переходяТ в театралЬную И концерт}Iую музыку
как целое, сохраняя В Ряде случаев даже свое жа]нровое
обозначение (аллеманды, куранты, сарабандоt, rе"уэrur,
бурре, жиги в сIоитах Баха,- вальсьт, полонезы, мазуркив фортепианцом творчестве Шопена и т. п.). Музiiко-
знанIIе слишком мало занималось этим вопросом, и мы
не ип{еем сколько-нибудь полной картины того, какие
IlM_eHHo первичные жанры были восприняты театраль-
ной и концертной музыкой в разные эпохи, какой пере-
работке они были подвергнуты, какова была степёнь
свободылих _трактовки разными творческиiчIи направле-
ниями. особенно много пробелов в отношении тех про-
изведений (или частей циклов), которые не имеют обо-
значений, указывающих на жанровые источники, хотя
таковые несомненно существyют (некоторые прелюдии
Шопена, l PaxMaHrtHoBa или Шосriковrча, являющиеся
необозначеннымИ вальсами, маршами, польками и т. п.).
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только
подхода Чтобы раскрыть явные и скрытые случаи подобной

<<миграции>> жatlpoB, конечно, надо хорошо знать быто-
вую музыку разных стран и эпох. Музыкознание и здесь
делает лишь первые шаги. Между тем как много нового
и важного для понимания содержания огромного коли-
чества про}Iзведений дало бы их сопоставление с про-
тотипа ,Iи 

- 
бытовыми жанра}Iи 

- 
и внимательное изу-

чение как сходства, так tt различий, обусловленных эс-
тетической позицией композитора lI конкретным заN{ь]с-
лом произведения.

Во-вторых, преподносимая музыка весьма частс}
(можно сказать - как прави.по) использует непосредст-
венно или в преобразованном виде отдельные элеN{енты
первиqных х{анров: их составrные части (конкретные
интонации и ритмические обороты) или характерные
признаки (типы интонаций, ритплоформулы, особенности
фактуры). Такое использова}IlIе встречается гораздо
чаще и играет гораздо большую роль, rIeM принято
считать.

Одним из первых на это обратил вI]имание А. Аль-
шванг, выдвинувший понятие <<обсбщения через жанр>>.

В последнее время появились работы, в которых рас-
крыты бытовые жанровые истоки ряда музыкальных

<<ХЪрошо теi\{перированного клавира>>2, Т
о-бразов симфоний Чайковского 1, тем фуг Баха _из
,.ХЪрошо теплперигlованного клавира>>2, Третьей симфо-, Третьей симфо-
нилt- Бетховена3 и других произведений. Но это только
первые шаги. Можно не сомневаться ts том, что tIри
вниманrrи к этой проблеме и при хорошем знании бы-
товой музыки прошлого (необходимое условие и в дан-
ном случае) музыковеды обнаружат завтра ]tаличие
непосредственных связей с массово-бытовыttи (и куль-
тово-обрядовыми) жaHpaMI,I в очень многих произведе-
ниях, которые сегодня ках(утся нам парящими высо.ко
над 

'...решЪой>> 
землей в Сфере <<чистых абстракций>>,

тогда п{ожно булет разработать теорию вопроса,
Очевидно, надо ввести понятие }канрового фонда

1 См.: А. fl, о л >lt а н с к 11 й. .\4,узыка П. И. Чайковского. Симфо,
нические произведения. Л., i961.

9 См.: Ф. Арзаманов. О роли курса анал,иза музыкальных
произведений в восilиталlии исполнителя. В сб. <Вопросы методпки
преподавания музыкальЕо-теоретических дисциплин>. М., 1967.

з См.: д. Кл,имовицкий, днализ l-й части Третьей,симфо-
нии Бетховена. Рукопись. Ленинградская консерватория. 1967.
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э п о х и, из которсго черпает комr]озитор. Далее долж-
ны быть изуqggо, такие явления, как:

жанровое цитирование (воспроизведение характер-
}Iых признаков бытового х(анра в неизмеI{ном виде) ;

- жанровая трансформация (преобразование жан-
ра в результате его персосмыслеIlия);

- жаriровое развитIlе (последовательные изп,{енения
жанрового характера музыки в L(елоп,I как основной или
сопутствуIощий фактор раскрытия идеи произведения);

- х(анровое варьироваIiие, >канровая модуляция (из-
менеIIие жаFIрового характера одной итоI1 же темы, ее
переход в другой жаriр) и сопоставление жанров как
средства (приемы) развития;

- жанровая многоосновность и переменность (соче-
тание в одной теме признаков rIескольких жанров при
их попеременI]ом обнаружении) ;

. - жанровая полифония, ,или жанровьтй контрапункт
(одновремепное звучание тем или вариантов одной
темы в разных жанрах);

-жанровое 
вкраплеI{ие, взаимопроникновение жан-

ров II жанровый сплав (синтез).
В приведенных понятиях 1 много сходного с теми,

какие употребляются теорией l.tнтонации (интонац,ион-
ный фонд эrrохи, цитирование, перелiнтонирование, инто-
национное развитие). Но новые понятия шире по своему
значению, ибо жанр 

- 
более ш}Iрокая категория, чем

иIlто}IацLIя 2. Жанр тоже служит звенOм, связующим
музьiку с действlrтельност,ьIо, тоже яв.цяется rrервI4чно
обобп(енньтм звукопроявлением чувства и }Iысли. Он
включает в себя интонациIо как одно из основных, а в
большинстве случаев - как главное средство вырази-
тельности, но не исIlерпывается интонацией, так как
синтезирует и мелодику, и ритм, и (нерелко) фактуру.
Поэтому теория интоIIаllиI{ должна булет войти в н0-
вую теорию жанра как ее составная часть.

Переходя к жанрам, вOзникшим в преподносимой
музыке, мы сталкиваемся с необходимостью разграни-
чить два oc[IoBI-Iыx LIx вида. Один-это жанры простые,

1 I-Iекоторые из них ух(е воIхли в науqный обиход, другие новы.
2 Берем здесь интонациIо в отIIосительно узких и поэтому более

определенных ее значениях: как характерные выразительные о,со-
бенности мелодики (звуковысотных отношений) или как отдельный
мелодический оборот.
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то есть представленtIые более или Mel]ee однородными
в жанровоDI отношеIIии произведениями. Таковы р.о-
]\,IaHc, хоровая пьеса, иFIструмеFIтальная миниатюра 

-liапример, прелюдия, скерцо, экспромт, ноктюрн, 
- 

а
также ария, адажио (как музыкально-балетный жанр)
и другие структурные единиtlы оперы и балета.

[ругой влIд - сло)l(ные (составные) жанры: опера,
балет,, оilеретта, разного рода и[Iструментальные и во-
кально-инструп,Iентальные ]uногочастные произведения
(симфония, соЁIата, сюита, оратория, квартет и т. п.),
LIастями (или <<нопtерами>) которых 1\{огут быть про-
стые жанры. Промех{уточное rrоложение заFIимают сим-
фоническая поэма, увертюра, одноrIастные симфония,
collaTa, инструментальный конц,ерт I,I т. п., не принад-
лежащие полностьiо ни к тому, ни к другому виду. Их
можно назвать сложными нецик,дическими жанрамII.

Некоторые простые жанры преllодносимой музыки
возниклlI как аналогия бытовым (ср, ноктюрн XIX века
как <<ноtIную песню>> с серенадой как yTpeHHefI Iлли ве-
чер,ней песней). Поэтому для HLIх опрелеляющую роль
тоже играет реальная или вообраN<аемая обстановка,
в KoTopoli моiла бы звучать данная музыка и требова-
ния которой отражены в ней (ночь как пора покоя ..-..

и умиротворенный характер ноктюрна). fl,ругие про-
cTbie жанры сформировалliсь в практике профессио-
нального п{узицирования (прелюдия, экспромт) и пер-
воначально имели наполовину прикладное назначение.
3десь такх{е очевид}Iо воздействие обстоятельств испол-
нения (и вытекающих отсlода требований) на характер
музыки (чертr,r импровизационности).- В осталiных случаях связь с теми или иными об-
стоятельствами исполнения не n,Ior*(eт быть определена
столь же однозначно, поскольку своеобразие обстоя-
тельств (к которыпл п{ожно отнести и состав участнрtков,
liбь в театральной и концертной музыке он известен
заранее) становится тут характерным уже не для каж_

дого жанра в отдельности, а для групп жанров. Так,
романс, сольная иI{струментальная пьеса, квартет как
камерные жанры отличаются в целом от монуме}Iт,аль-
ных некоторыми общими чертами содержания и стиля,
которые охватываются понятием <<камерность> (преиму-
щественный инт,ерсс к личному, частному, тяготение к
детализации и т. Л.). Эти отличия, которые }Iожно на,
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звать жанровым содержанLIем и х(анровым стLIлёпIкамерной музыки, обусловлены малоtl ч"ё"*""Ь.r;;";;.-
ПоЛlНИТеЛеЙ и, как следствие того, сравнительной огра-ниченностЬю ачдитории (во всяком случае, так было доизобретения йассовых 

. средств коммуникациLI .- радио,телевиденИя, пластиНок). Таким образом, и здесь ска-3ывается определяющее значео". об."u"Ъй;;;;";;;;_ния, но уже для целой г р у п п ы х{анров, Itакую пред-ставляет собой камерная музыка. Ё;у;р;-;Ъ'"*;iЙ"
лифференцируются по качественному составу исполни-телей _(сольный вокальный ;й - poмal]c, вокальныеансамбли, сольнаЯ инструменталi1lао пьеса, различFIыеинструментальF]ые аiнсамбли и т. п.).Надо учитываlЬ Ir ДРУгие np""rrrr,". Ролдаllс можетбыть исполнен теп{ жu, ao"ru"o, (певеrr и инструмен-тальное сопровождение), что и оперrrя ария, бытоваяпесня или сольное культовое песнопение, а жанровыеотличия сохранятся. опи буду, определяться принад-.це)I(ностьlо романса_к коншертной музыке (, n. ;';;;;-ральной, массово-бытовоfl'"rЙ'пупоrо"о-обрядовой),
которой в целом свойственно, й"поrороrе спеццфцqесi(иечерты, охватываемые понятием .,концерrпо.rоu. a;р;;а-ладание <<самовыражения>> ко]\{позитора, необязатель.ность отождествленйя ка)I(дым слуlпателем его в,нутрен-него мира со своиМ Llли С мироМ "r.ко".о 

д.а."uуЬr,iе.олица, нехарактерность для концертных жанров драма-тической действенности и <<крупr,оЪо штриха>>, присущихтеатральной музьiке, rr т. п.)l'"lo же надо сказать Ь сложных жанрах. НельзяговоритЬ о том, что пр]tроДu *u*дЬ.о из них опреде-ляется особыми обстоятЙь."uпЙп Т.полнения {дlнноготз_|зl поскольку э'и обстоятелiйва обйе. fr;^';;:
лскольких жанров, для группы в целом. н"-;ъй*,;.;;;основные жанровые группы, опр"дБrо.*ые по l]азнымпризнакам: численности испол,lrител.o- i;;";;"rоъ;;;",;хоровая музыка-и камерная), их 

-r.ачественному 
со-ставу (музыка для 

. 
голоса , дiл разных инструментов,для ансамблей, для хора, для орпd."рu и т. д.) и обста-новке звучания (музыка, пр"дпаз"u'ченная для испол-

*r..'"#:#;3J& ", ;*Ч':q]:.ских чер.тах концертной, театральной,
мя путой БuЪЪ,Б' ., b.iJ]';,r."_"#',|fr#ffi : #;JJ: ";"_ 

. е у". ;" : ; Й;:
s02

l

ttеiiия в Театрё, Ь концертном Зале, На улице и домаили,в храме) ,_-То почти каждый жанр займет свое
особое место. И тогда стаIIет ясным, по какой линии
влияет на природч этого >l(анра практика его общест-
венного бытованLlя,

можно предвидеть ряд вопросов в связи со сказан-
ным. И первый из них, наверное, таков: разве в про.
фессиональной музыке жанр зависит oi обстаноЁки
исполнения, а не наоборот-обстановка определяегся
жанром произведения, который свободно избирается
композитором в соответствии с его замыслом? Разве
ко,мпозит,ор не решает написать оперу или сонату, ис-
ходя только из своих склонностей и из той идеи, кото-
рую оЕ хочет выразить, а различия в обстоятельствах
}lсполнения уже автоматически вытекают из того, что
В ОДНОМ СЛУЧае ПеРеД НаМИ ОI1еРа, а В ДРУГОМ - 

СОlНДТа?
_ Да, действительно, автор свободен в 

-выборе 
жанра

(если только речь идет не о работе по заказу)" Однако
уже на этом этапе его свобода неlrолная. он <<подби- -

рает>> жанр, как бы сопоставляя (может быть, даже
бессознательно) свой замысел и возможности, предо-
ставляемые разными жанрами. Щля каждого данного
замысла, для далlной темы, идеи, сюЖета, поэтич€,СКоГо
текста и т. п. композитор старается найти наиболее
подходящий жанр, сознавая, что в опере он имеет
возможности иные, чем в романсе, а в квартете-иные,
чем в оратории. Чем же, в свою очередь, оlrределяются
этlI возмoжности? Обстоят,ельствами исполнения (вклю"
чая состав его участников), то есть практикой об-
щественного бытования (музичирования).

И в самом процессе творчества композитор тоже
вынужден считаться с требованиями жанра, с пplIcy-
щими ему возможностями и ограничениями, опять же
обусловленными практикой его общественного бытова-
ния. Вспомним хотя бы, что писал Чайковский о раз-личии требований оперного стиля и симфонического.
Так под пером автора музыка и приобреiает то, что
было названо выше жанровым содержанием и жанро-
вым стилепI.

Когда ltроизведенLIе закончено, его (при нормаль-
ном течении дела) исполняют в той самой обстановке,
которая <<запрограммирова}lа>> жанровым обозначением.
Здесь-то и выявляются, высryпают отчетливо все осо-
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бенности музыки, определяемые ее жанром, trрелназнД-ченисм для опDеделенных обстоятельств исполнеIIия.При этом, по"aЪно, можст обнаружитьс}I и несоответ-
::"лl:л.y:тду требованиrlNIи обсijновr<и и xapaKTepo]\l(содержанием и стlIлем) пlузыки. Тогда практrlка ,iпо-правляет)> кOмпозитора, не посчитавI]Iегося с ус,цов}IямлIизбранно_го жаFIра илiI соз}lательно IJышедшего за ихрамки. Она отсЪtлает в., концертный ;;;;Й;Йr;
оперУ с хорошей музыкой, пе имеющую усlrеха в Teaipe
_(<<Геновева> Шумана), и'лп р*""й и мессу с более
y^lp_o_n"x л.одержанIIсм, чем того трсбует пупоrо"о,Йооряд. UHa выводит из _филармонLIи на улицу LI в до-машний быт романс, обладаьщий чертами песни какмассового, бытового жан,ра. И она же позволяет хоре-ографу ст,авить баrrетный спектакль по симфон"п,, 5u-ключающей в себе элеп,Iенты пластическо,t dОрiзноЙи драматического дейс,гвия t.

следовательно, жанр в самом деле зависит от об-становки исполнения, Для которой он предназначен икоторую учIIтывает в своем творчестве композитор.
. Возникает еще один вопрос: как согласовать тот
факт, что жанр каждого прсизведения есть понятие какоудто Оы постоянное, с IIостепенным изменением прак-тики бытованрIя этого жанра в обществе и вытекаюIцихотсюла требований к его 

- 
музыке? ответ ;;;;";;;;;;в признании возможности изменения жанровой принад-лежности произведения на протяжении нескольких

эпох.
Красноречивые примеры -- (немецкие таI]цы)> Мо-

царта и лендлеры Шуберта. Во времена их нап]IсанияК Ним оТносиjIись как к произведениям п,Iассово-бытtl-вых жанр,ов, исполняя их не с концертной эстрады, ав быту. Это соответствовало практике общесrъеriпь.Ббьiтования данных .танцев, ruироко распространенныхтогда в повседневной жизни. С годами лендлеры и Дру-гие танцы той эпохи ушли из быта. ПроизвеленЙяже Моцарта и Шуберта сOхранили художественную
ценность и продолжают ис'tолняться сегодня. iloжанр их изменился: они преврати,цись в концертнуюмузыку.

_ 
1 об этом лодробпее см. В работе <эстетическая природа жанрав музыке>.
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Итаii, мы BitpaBe счLIтать жанровое обозначение пtl.
FIятие]\{, указываIоIцI,Iм на соответстtsие произведения
требованиям тех илI{ иных обстоятельств исполнения.
Ипаче гоtsоDя, х(анр проI{зведения опреде-
ляетсяI его местоL{ R пракl,iIке общест-
веiIного м уз ш ц и р оts а н lt я.

Такое по}l1Iмание жанра (его пtожнtl I{азватЬ социо-
логическид{, разумея под социологией музыки наукуо ее л(изни в обществе) охватываеТ одну, и - как
представляется _ глаtsную. сторону явления. I-Io оно не
должно восприниматься как исчерпывающее. У жанра
9сть и другие стороны, требующие иного подхода.
с социt_lлогической точки зрения легко объяснить, на-
прIlмер, различие мех{дУ оперой и симфонией, но нельзя
поIIять, чеп4 разняТся NIежду собой симфония и оркест-
ровая сIоита (поскольку оба эти жанра равным образом
принадлежат к .п,{узыке инструментальноl.i, концертной,
пIонументальной). Здесь отличия-внутренние, опреде-
"тIяемые характером общей концепцлIи, основных обра-
зов, связей между частями цикла и их структурой.
Определяются же эти отлиl{ия не обстоятЙЪсrЪir*
исполFIения, а историLIески сложившейся тр адици efI
трактовки кажд.ого жанра.

Так вырисовывается важirый аспект проблемы -[Iо|FIимание жанра как устой.Iивой обобщающей катего-
рии, в которой кристаллизуется и закреrrляется IIрак-
тика не только общественного бытования музыки, но и
самого композиторского творчества, а также его слу-
шательского восприятия. В цепи связей пtежду поколе-
ниями, обеспечивающ],лх преемственность в развитилI
искусства и неIIрерыЕность традLlции, жанр 

- 
одно из

самых процных звеньев.
Обращаясь к любоь,iу }канру, композитор сталки-

BaeTcrr лицом к лиllу с воплощенноfi в неNI вековой
традицией его трактовки. Эта традиция может быть
целиком восприr]ята ав,гороп{ или, напротив, преодоле-
на им. Ilo не считаться с ней он не может хотя бы
потому, rlTo у слушателей с каждым жанроNI связаны
впOлне определенные ассоциаtlии, устойчивые представ-
ления об <<облике>> этого жанра: о свойст,венном ему
круге образов, структуре, поэтике.

Иначе гOворя, у публики существуют сложившиеся
II IIередаваемые от эпохи к эпохе <<устаIIовки на вос-
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i'iрияТiiе> разлйчных л(анров. IIонятно, .iTo оЁи имеюtся
не у всех слушателей, а лишь у тех, кто обладает уженекоторып{ опытоМ воспр]{ятия данных жанров. Поiят-
но и то, l{To этil установl(и сильно варьируются в зави-
симости от эпохи, страIiы, общественного положения и
индивидуальных особенностей людей. Но, так или
иначе, вст,речаясь с ,]]овь]м произведением в известном
жанре, слушатель ждет от музыки впечатлений опреде-
ленного рода и воспринимает ее в соответствии с те]u,
наскол^ько оправдываIотся его ожидания. Придя на ба-
летный спектакль, он rlримет как должное (независимо
от оценки) непрерывное звучание оркестра, но, скажем,
пение хора пока}кется ему че,м-то неоправданЕым и не-
объясttимым, если оно противоречит 'сложившейся 

унего yCTaI]oBKe Ila восприятие балетной музыки как чи-
сто инструшtентальный.

это не означает, что установка абсолютнrэ незыб-
лема. У ках<дого отдельного слушателя она мо)кет
лIзмениться в результате обогащения его опыта, а упублики в целом - под влlIянием новаций 

" 
,uорчЪс"в",

После <<Щелкунчика>> и <<Пламени Парижа>> зЬучание
хора в балет,е уже не порах{ает слушаiелей. Вопрос о
взаимоотношёнии I(0мIlозиторского творчества и слуша-
тельских ycTaFIoBoK и стереотипов, вообще говоря, до-
статочно сложен и не может быть здесь рассмотрен.Однако в связи с жаFIрами следует tIодчеркнуть дву-
сторонний характер этого взаимоотношения: эволюция
общественных представлений о жанрах и зависит от
эволюции самих жанров, II влияет на нее.

Во всяком случае, rt{анровOе обозначение - это сво-
его рода сигFIал для слушателя, актуализирующий на-
копленные им ассоциации и в некоторо,м смысле пред-
определяющий тем самым направленность его восприя-
тия, Отсюда - важность выбора автором точного
определения для жанра своего произведения. Щикл,
названный симфонией, вызовет иное от]ношение и иные
требования к себе, чем та же мчзыка, названная сюи-
той или сонатой для оркестра. И дело здесь не в субъ-
ективных факторах (настроение слушателя), а в объ-
ективных: вступают в действие критерии, выработанные
общественно-исторической практикой.

Бывает и так, что композитор ломает привычно,е
представление о жанре. Симфонии-<<минутки>> Мийо -
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примеры такого рода. LIазванием <<симфония>> в этихслучаях автор сознательно дезориентирует слушателя,
разрушает его стереотип, заставляя задуматься над
новыМ смьiслоМ r{анровогО обозначенИя, Возникающlлli
конфликт междутрадиционным названием и необычным
решением жанра входит, так сказать, в расчеты ком-
псзLIтора, сигнализируя о его критическом отношении
к традициям. Но самыl.i этот конфликт возмох{ен именно
потому, что традиЦия обu{еизвестI.Iа и устой.lива.

наме.lенный здесь i{руг вопросов 
--социологическийlrодход к llониманию жаFIра, его функциональное опре-

деленрlе, жанровая теория как обобщение высшего по-
рядка по отношению к иl]тонационной, жанр и тради-
ции, }канР и слуrrlательская установка - требует даль-
нейшей разработки в нескольких направлениях.

Прежде всего Hy}Kllo как следует изуч]lть практику
общественного бытоватrия п{узыкLI в разные эпохи,
глубже исследовать происхожде,ние осIlовных жанров
в свете этой практики (скажем, полнее выявить ролIэ
публичного светского концертного музицирования в
формировании сил,tфонии и сонаты) и проследить их
эволюц[Iю в связи с изменением обстоятельств I,Iспол-
IierHIIя I{ других социологических факторов (то, что ча-
СТИЧно сделал lП. Беккер в отношении симфонии) .

Особое внимание предстоит удел.liть бытовыпл жан-
рапI и их преломлениIо в концертной и театральной му-
зыке. Здесь нас, безусловно, }I(дут N{ногие открытия.
Булущие исследования, надо дупIать, раскроют непо-
ЗН3lННЫ0 еЩе ЖаНРОВЫе ИСТОКИ МНОГИХ ПРОИЗВеДеНИЙ
(лt отдельных тем) зарубежных и русских композитoров
прошлых эпох 

- 
те LIстоки, которые были хорошо видны

современникам, осознавались слушателями и }1епосред-
ственно влияли на их восприятие, что, по-видиNIому,
учитьlвалось II <<пла}lировалось>> композиторамI1. Се-
годня п,Iы можем уловить связь давно I{аписанного
tIроизведения с бытовыми жанра}ли его эпохл{ далеко
не всегда, так как плохо знаем эти жанры. В тех слу-
чаях, когда истоки обнаружены, результат оказывается
очень значительныNI. Например, для поFIимания увер-
тюры <<Эгмонт>> Бетховена немаловажно знание того,
что начало вступления-это не просто тяжелые аккор-
ды, а типичная сарабанда - испанский аристократиче,
ский танец. iПодобных примеров цитирования и пере-



оспIысленрIя бытовЫх , жанроВ наБер]{яI(а много и YБаха, и у Бетховена (о чеол .ouopoт упомянутые выше
работы), и у большиFIства Других пойпо.""оров. обй-
ружить и раскрыть их сп{ысл--задача первостепенного
знаtIения.

недостаточно изучено также взаимодействие жан-
ров BHyTp?I концертной и театральной музыки (симфо-
ния - программнаrI сtлмфоническая поэма илtт 

' 
сюиЪа,опера-симфония, ария*романс и т. д,). особенно

активFIо' оFIо прстекает в I]аши дни, вовлекая в своюороиту далекие pal]ee }канры (оратория 
- романс, иFI-

струментальный коi]церт-балет), порождая новые
<<гибридные>> жанровые: образоваЫия (Ьпера-орu"ор"о,
сценическая кантата, _симфония-балет и т. п,) и приводяк сильнейшеft трансформации существующих жанров.

накопленный таким образом материал даст почву
длл теоретических и эстетических обобщений, позволит
установить закономерности возникновения, развития,видоизменения и взаимодействия жанров. На этой ос-
нове можно булет заглянуть и в булуIrrее, когда жанро-
вая эволюция, несомненно, станет еще более и,нтен-
сивной. В частности, разовьется уже начавшийся
процесс преобразования старых жанров и создания
}Iовых под воздействlIем радио, телевидения, звукоза-
писи и кино. Эти массовые средства расrrространения
искусства изменяют привычные обс.гоятельства испол-
нения, музыки (например, вводят симфонию и оперу
в дом/ II устанавливаIот новые отношения ]\,Iежду слу-
шателем и музыltой (стереотипы восtrриятия не скла-
дываIотся стихийно, а активно пере,формируются Il
<<навязываIотся>>). Они сближают традиционные виды
искусства с новыми. Уже родились киноопера, телеба-
лет, радиооперетта и иN{ подобные жанрьт. Еше более
необычньте, невиданные булут, наверное, созданы
завтра. Предсказать их появление, наметить пути их
формирования и должно учение о музыкальных }кап-
рах.

fl,альнейшая разработл<а этого учения приобретает
ва}кное значение для разных разделов теории музык}I.
Особенно плодотворной она обещает стать для анализа
музыкальных произведений, в котором должны занять
видное место вопросы жанрового содержания и стиля,
жанровой трансформации, жанрового развития и т, д.
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в области эстетики новьiй толчок получит изучение
rlllоблемы реализма в музыке. Ведь если пон,имать реа-,lllIзм не просто как правдивость (реалистичность), ко-,|nрая в той или иной мере свойственна всему подлин-
lloмy исI(усству, а как особый твор.lеский ме-,t,o дr то встает вопрос о специфическом для этого
ttlетода характере художественного обобщения. Для
I)сализп{а специ]фична не идеализация (как для клас-
(lццIlзма или романтизма), а типизация, то есть такое
rlбобще,ние, при котором сохраняется многогр ан-
lIocTb человеческого характера. И притом--типиза-
Itия, обеспечивающая историческую, национальную и
социальную конкретность образа. А это требова.
III]е как раз и NIожет быть осуществлено в музыке при
()llоре на общераспространенные бытовые (и аналогЙч-
IIь]е им простые вторичr:ьiе) жанры. Указанные жанры
ilаключают в себе большое обобщение, так как сложи-
,ltись и отстоялись в проL{ессе долголетней общественной
IIрактики, где их использовали в одних и тех же или
аналогичных сIлтуациях миллионы раз. И в то же время
для каждого слушателя, знакоп,Iого с ними в жизни,
они прочно ассоциируются с породнившей их общест-
rзонной средой. Поэтому обращение композитора к этим
жанрам или хотя бьт их характерным сторонам и чертам
в любых произведениях (например, к интонациям пе-
сенного быта или к pIlTMaM бытовых танцев в опере и
сrtмфонии)-то, что и называется <<обобщением через
жанр>>, - способстЁует именно Tofi типизации и тоЙ
I{онкретности образов, какие предполагаются в реа-
лизме.

Наконец, из устойчивости жанров, связанных с HpI-
l\{и слушательских ассоциаций и установок на их вос-
IIррIятие вытекает, что у каждого из них в определенной
общественной среде есть своя семантика. А это пред-
ставляет большой интерес с точки зрения науки о зна-
Iiax (семиотики) lT возможностей ее применения для
IIсследования условности музь]ки.

Таким образом, у теор}lи }KaFipoB 
- 

и ,серьезные за-
/Iачи, и широкие перспективы дальнейшего развития"



знаIле,нитых. настроенных в определенной тонал
бокалрв в финале или ,п4,онастырског0 .колокола в
каптине). обоазно-тембоовчю контоастность за'картцне). образно-тембровую контрастность заклю
в сеое оркестрOвые 9пизоды проиеведения LTpa
ского. обраттIд161 на себя особое внимание вступит
в себе

ные фанфары со своеобразНьтм <<гудоттIным> звуq
труб и валторн, оргаЕно:пасторалъный кЕартет де
ных духовых в прелюдии к первой сцене первого
и ,коде второй сцеЕы третьего,акта, струнный ква
перед сценой на кладбище, Последний [4о)кно
представить себе |<ак с,амостоятельную к
пьесV,

*]*
*.

Любопытtтыё Iтроцессы происходят в развитии
чеr,цсй оперы ХХ века. Сохраняя суц{ественные <<

Hbje> приметы, этот жанр приобрвтает новые черты,,
'РаКТеРЕЫе ДЛЯ СОВРеМеННОrО МУЗЫКаЛЬНОIО
,р.аеширяет сферу образной выразительности и щр:амfl
Iических приемов.
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