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В статье раскрывается проблема составления 
словаря интонаций музыкальных 

произведений, их классифицирования и 
представления в качестве информационно-

образовательного ресурса для изучения 
музыки. На примере раздела «Предметно-

изобразительные интонации» разработанного 
словаря даётся представление о матрице, по 

алгоритму которой структурируется 
изучаемый материал. 

The article reveals the problem 
of compiling a dictionary of intonations 
of musical works, their classification 
and presentation as an information 
and educational resource for studying music. 
On the example of the march genre, a model 
of compiling an information and educational 
resource for students of the musical and 
pedagogical specialty is given. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из центральных про-
блем музыкального образо-
вания является поиск инто-

национных стратегий погружения в 

восприятие музыки с целью адек-
ватности понимания её содержа-
ния [2; 3; 7]. Информационно-обра-
зовательный ресурс в виде словаря 
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интонационности может представлять собой 
дифференцированный и классифицированный 
интонационный материал с основными вер-
бальными характеристиками и музыкальны-
ми темами в нотном тексте. Это способствует 

повышению уровня адекватности восприятия 
музыкального образа, его запоминанию и уз-
наванию, позволяет обучающимся (в том чис-
ле иноязычным) сделать в полном смысле сло-
ва инновационным процесс изучения музыки. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Создание ресурсного обеспечения требует 
определённой систематизации интонационно-
го разнообразия музыки. 

Основная методологическая проблема со-
ставления словарей интонаций (мотивов, фи-
гур, формул и т. п.) — выделение единицы, об-
ладающей значением. Если речь идёт о сло-
варе, то неизбежно возникает аналогия со 
словом. При всей условности понятия «ин-
тонации» как структуры Б. В. Асафьев доста-
точно чётко объяснил, каким образом может 
формироваться музыкальный словарь: как за-
пас в массовом общественном сознании выра-
зительных, всегда «на слуху лежащих» звуко-
образований. Е. М. Орлова, комментируя труд 
Б. В. Асафьева, отмечает, что он понимает ин-
тонацию как своеобразное «музыкальное сло-
во», хотя в его текстах такого утверждения нет 
[6, с. 11]. Исследователи получили возможность 
не только дополнять и уточнять уже существу-
ющую теорию, но и формировать внутри неё 
свои собственные направления. Так, Е. В. Назай-
кинский сосредоточивает своё внимание на 
процессуально-логической стороне музыкаль-
ной композиции [5]. В. И. Холопова выстраива-
ет теорию музыкального содержания [8]. Осо-
бое место в этом ряду занимает исследование 
B. В. Медушевского, в котором музыковед рас-
крывает понятие интонационная форма музыки 
в единстве её аналитической и протоинтонаци-
онной сторон [4]. 

Идеи Б. В. Асафьева об интонационности 
реализовывались в разных областях музыкаль-
ной науки: 

• «Музыковедение» (Н. А. Бергер, В. А. Ва-
сина-Гроссман, В. В. Медушевский, А. И. Сохор, 
C. М. Хентова, Б. Л. Яворский); 

• «Музыкальная педагогика» (Т. Вендрова, 
Н. А. Ветлугина, Д. Б. Кабалевский, Л. П. Казан-
цева, В. П. Рева, Л. В. Школяр и др.); 

• «Музыкальная психология» (Б. М. Теплов, 
В. И. Петрушин, Е. В. Назайкинский, К. В. Тара-
сова, А. В. Торопова и др.). 

Поиск музыкального аналога «слову» вы-
зывает сопротивление у практических музы-

кантов и исследователей по вполне понятным 
причинам: во-первых, музыка на порядок мно-
гозначнее слов вербального языка в переда-
че эмоциональной модальности информации, 
выражении эмоциональной реакции в комму-
никации; во-вторых, любой музыкальный текст 
не подлежит однозначной тотальной дискре/» 
тизации. 

Можно привести много примеров, когда 
функцию музыкальной интонации выполняют 
ритм, тембр, динамика. Но для воплощения 
специального музыкального содержания наи-
более существенными являются звуковысотные 
отношения тонов. Л. А. Мазель показал, что 
именно эти отношения уникальны для музыки, 
они отграничивают её не только от сфер жиз-
ни за пределами искусства (в том числе от ре-
чевой деятельности), но и от других искусств, 
воспринимаемых с участием слуха. Говоря о 
музыкальной интонации, Б. В. Асафьев в пер-
вую очередь имел в виду звуковысотные отно-
шения тонов: «Интонация речевая — осмысле-
ние звучаний, музыкально не фиксированных, 
не стабилизировавшихся в музыкальных рас-
стояниях или в постоянных отношениях звуков, 
ставших тонами. Интонация музыкальная — ос-
мысление звучаний, уже сложившихся в систе-
му точно зафиксированных памятью звукоотно-
шений тонов и тональностей» [1, с. 198]. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕКСТ ПРОНОСИТ СКВОЗЬ ВРЕМЯ 
РЕЧЕВУЮ ИНТОНАЦИЮ, ИНТОНАЦИОННЫЕ 
МОДЕЛИ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ, КОТОРЫЕ ДАЮТ 
НАМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ЭМОЦИЯХ, ХАРАКТЕРЕ, 
СКЛОННОСТЯХ И ДАЖЕ ОБРАЗЕ МЫСЛЕЙ ЧЕЛОВЕКА 
ОТДАЛЁННОЙ ЭПОХИ. 

Мы понимаем смысл благодаря неосознава-
емому слуховому багажу, запасам в памяти фи-
гур музыкальных значений. Есть багаж — есть 
распознавание индивидуального и неповто-
римого смысла, недостаёт багажа — музыка 
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кажется «асемантичной». Только многократное 
восприятие текстов с обновлённым «интонаци-
онным словарём» формирует новые семантиче-
ские ресурсы памяти, новый слуховой семанти-
ческий багаж. 

Музыка в этом плане служит своеобразной 
формой кодирования — запечатления и хра-
нения информации об этом пласте культуры. 
Важно подчеркнуть, что именно в западноев-
ропейской культурной традиции XVIII столе-
тия отражается этот важнейший сдвиг — осо-
знание не просто близости речи и музыки, а 
принципиальной речевой природы музыкаль-
ного искусства. 

Упорядочение единиц и форм описания 
значений в форме словаря требует выявле-
ния определённых принципов его построения. 
Это может быть принцип, по которому слух 
«отыскивает» алгоритмы смыслов в кладовых 
долговременной памяти — по содержатель-
ной координате. Значение в музыке — пере-
дача эмоционального тона речи, следователь-
но, выбор и идентификацию определяет тип 
эмоций: веселье, грусть, покой, гнев, их вариа-
ции. Вторая сфера парадигматики — типы ре-
чи: повествование и коммуникация (вопрос, ут-
верждение, удивление, восклицание и т. д.). И 
конечно, символические сферы образов музы-
ки: любовь, смерть, радость и т. д. Для слова-
ря музыкальных фигур алфавитный принцип, 
наверное, не подходит. Хотя, если исходить из 
сущности вербальной характеристики значе-
ния, не исключён на каком-то этапе исследова-
ний и алфавит. 

Для определения места, которое в моде-
ли интонационной формы музыки должна за-
нимать мелодия, нужно обратить внимание на 
её способность быть универсальным репре-
зентантом всех остальных интонационных си-
стем. Мелодия включает в себя звуковысотный 
аспект. Именно через мелодию реализуются 
ладовые структуры, обязательно присутствует 
ритмическая организация тонов. Мелодия вы-
ступает как главный носитель тематизма в ор-
ганизации музыкальной формы. 

Несмотря на огромное многообразие выра-
зительных интонаций в музыке, существуют их 
различные классификации. Так, В. Н. Холопова 
предлагает типологию, где разделяет интона-
ционность по основным выделяющимся при-
знакам на следующие типы интонаций: 

• эмоционально-экспрессивные, или эмоци-
ональные (выразительные); 

• предметно-изобразительные, или изобра-
зительные; 

• музыкально-жанровые; 
• музыкально-стилевые; 
• музыкально-композиционные. 
В качестве примера можем привести ра-

боту над словарём интонационности по раз-
делу «Предметно-изобразительные интона-
ции». Изучая музыкальную изобразительность, 
следует помнить, что она всегда так или ина-
че окрашивается эмоционально, хотя в вос-
приятии на первый план выходит именно тот 
или иной изобразительный смысл. Различную 
эмоциональную окраску можно видеть на та-
ком примере: в песне «Маргарита за прялкой» 
(ре минор) Ф. Шуберта вращение колеса прял-
ки звучит с фатальной унылостью, отвечая без-
надёжному настроению девушки; в «Песне за 
прялкой» (до мажор) Ф. Мендельсона-Бартоль-
ди, наоборот, вращение — весёлое, игровое, 
отвечающее общему радостному тонусу пьесы. 

Очевиден пример жизнестойкости интона-
ционной формулы «золотого хода валторн» в 
воплощении центральной темы — «человек и 
природа». Эту функцию «золотой ход» приоб-
рёл в музыке барокко через связь с «охотни-
чьими» сюжетами. В профессиональных тек-
стах композиторов австро-немецкой тради-
ции на протяжении многих столетий золотой 
ход неизменно воплощал символику приро-
ды в её идиллическом чувствовании и пони-
мании. Устойчивость семантики и инвариант 
структуры (интервальная цепочка «терция — 
квинта — секста»), несмотря на разнообразные 
смысловые модификации в контекстах различ-
ных исторических стилей, обеспечили «золо-
тому ходу валторн» общезначимость, узнава-
емость в необычайно широком временном и 
географическом диапазоне. Достаточно напом-
нить, что «золотой ход валторн» встречается 
повсеместно в профессиональных композитор-
ских текстах: в сонатах Д. Скарлатти и Ф. Генде-
ля, операх В. А. Моцарта, симфониях Г. Малера, 
Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. 

Например, «золотой ход валторн» ясно про-
слеживается в басовой партии финала симфо-
нии № 103 Й. Гайдна (рис. 1). 

Кроме всего прочего, «золотой ход» мно-
го раз обеспечивал связь между композитор-
ским творчеством и музыкальным бытом раз-
ных эпох и наций, овладевая коллективным со-
знанием слушателей культурной европейской 
традиции. В качестве образа-символа «золотой 
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ход» встречается и в русской культуре XVII—XIX 
вв. в романсах-песнях А. Алябьева, А. Варла-
мова, А. Гурилева, в творчестве П. Чайковско-
го (рис. 2). 

Хотя в предлагаемой классификации пять 
типов интонаций, где эмоционально-экспрес-
сивный является только одним из них, эмоци-
ональный характер окрашивает собой любой 
из оставшихся четырёх типов. Изобразитель-
ные интонации в основном имитируют предме-
ты внешнего мира с помощью какого-либо зву-
коподражания: 

• в музыке Н. Римского-Корсакова движе-
ние больших морских волн в симфонической 
поэме «Шехеразада», спокойное колыхание 
океана во «Вступлении» к опере «Садко», изо-
бражение битвы русских с татарами в «Сече 
при Керженце» из оперы «Сказание о невиди-
мом граде Китеже»; 

• в балете С. Прокофьева быстрый лёгкий 
бег в музыкальном номере «Джульетта-девоч-
ка» и др. 

Примеров изобразительной интонации осо-
бенно много в музыке для детей. 

Дифференциация опорного музыкально-
го материала в форме словаря интонацион-
ности музыки. Выделение музыкальных фигур, 
музыкальных семантических формул, обладаю-
щих общим для множества текстов смыслом, мо-
жет являться основой для создания интонацион-
ных словарей или комментированных перечней 
интонаций. Конструирование модели дифферен-
циации интонационного материала в форме сло-
варя выступает первичной задачей в разработ-
ке информационно-образовательного ресурса 
для преподавания музыкальных дисциплин. Так-
же интонационный словарь выполняет функ-
цию учебного пособия в ходе педагогического 
сопровождения обучающихся инокультурного 
пространства. В основу организации интонаци-
онного материала положен системный принцип 
(организация определённым образом языковой 
системы) [1]. Структура модели дифференциации 
интонационного музыкального материала в фор-
ме словаря состоит из 2 основных блоков, в ко-
торых реализуются главные задачи: 

1) матрица представления интонации в музы-
кальном произведении с его вводными данными, 

ш ш и 
f 

£ Е ± т Л т 
2 П. ЧАЙКОВСКИЙ. «ВРЕМЕНА ГОДА». № 9 «СЕНТЯБРЬ» 
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характеристикой и комментариями, наглядном 
представлении фрагмента нотного текста; 

2) система классифицирования интонаций 
(предметно-изобразительных, музыкально-жан-
ровых, музыкально-стилевых и др.). 

Нахождение в нотном тексте или звучащей 
музыке тех или иных типов интонаций — нача-
ло интерпретации данного произведения, за-
кономерной для музыки как вида искусства. 
Только многократное восприятие текстов с об-
новлённым интонационным словарём форми-
рует новые семантические ресурсы памяти, 
новый слуховой семантический багаж, что по-
зволяет оптимизировать процесс восприятия, 
например, китайскими студентами западной 
музыки. 

Матрица словаря включает: 
• словесное название интонации, сло-

весные характеристики интонационности и 

средств музыкальной выразительности — для 
доказательности объективного интонационно-
го смысла; 

• название и авторство приведённых в ка-
честве примера музыкальных произведений; 

• нотные примеры для наглядного показа 
указанных интонаций и возможности их непо-
средственного изучения в пении или игре на 
музыкальных инструментах. 

Система классифицирования интонаций 
имеет как основные виды, так и подвиды. На-
пример, одна из обобщённо выраженных кате-
горий интонаций — предметно-изобразитель-
ные интонации. Подвидов в данной категории, 
которые могут значительно отличаться по сво-
ей смысловой нагрузке, может быть много (сиг-
нальные интонации, двигательно-пластические 
интонации, интонации имитации звучания ин-
струментов, речевые интонации и т. д.). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Словарь интонационности музыки как ин-
формационно-образовательный ресурс мо-
жет служить инновационной моделью для из-
учения музыки. Систематизация устоявшегося 
во времени багажа интонационности, нагляд-
ный показ на примерах музыкальных произ-
ведений и в кратких фрагментах в нотных тек-
стах с вербальной характеристикой даёт ключ 

к пониманию содержания произведения. Соз-
дание словаря интонационности музыки осно-
вано на принципе научности, предполагает по-
стоянное его расширение за счёт включения 
новых музыкальных произведений и их кратко-
го анализа, определённой систематизации жан-
рового и стилевого разнообразия, как это по-
казано в приложении. 
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ПРЕДМЕТНО-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ИНТОНАЦИИ 

Характе-
ристики 

интонаци-
онности 

роговые 
сигналы 

золотой 
ход вал-
торн 

фанфары 

Средства 
музыкальной выра-

зительности 
Музыкальные произведения Нотные примеры 

1. СИГНАЛЬНЫЕ ИНТОНАЦИИ 

• движение по звукам 
аккордов 
• простой ритм 
• мажор 
• повторность инто-
наций 

• восходящая после-
довательность сексты, 
чистой квинты и тер-
ции 

• призывныи или во-
инственный характер; 
• призывные интона-
ции с квартой 
• движение по звукам 
трезвучия 

• К. М. Вебер. Опера «Вольный стрелок». 
Вторая картина. Хор охотников 
• А. Вивальди. «Времена года». Осень. Тре-
тья часть «Охота» 
• А. Адан. Балет «Жизель» 

Й. Гайдн. Симфония № 103. Финал 
Л. Бетховен. Симфония № 9. Финал 

• Л. Бетховен. Симфония № 9. Ill часть. Кода 
Вступление к IV («фанфары ужаса») 
• К. Монтеверди. Опера «Офрей». Увертюра 
• Л. Бетховен. Опера «Фиделио». Увертюра 
• Д. Шостакович. «Праздничная увертюра» 
• Р. Щедрин. «Симфонические фанфары» 

Presto 



колоколь-
ный звон 

• крайние регистры 
фортепиано 
• мощное аккордовое 
звучание 
• повторяющийся 
ритм 
• громкая динамика 
• параллельные аккор-
ды кварто-квинтового 
строения 

• К. Дебюсси. Прелюдия «Затонувший со- t 

бор» 
• М. Глинка. Опера «Иван Сусанин», хор 
«Славься» 
• С. Прокофьев. Кантата «Александр Не-
вский». Хор «Вставайте, люди русские» 
• С. Рахманинов. Второй концерт для фор-
тепиано с оркестром 
• А. Бородин. Опера «Князь Игорь». Сцена 
пожара Путивля 
• М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» 

Profondement calme (Dans une brume doucement sonore) 

JCL-t t . 

Doux et fluide 

2, ДВИГАТЕЛЬНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ИНТОНАЦИИ 

изображе-
ние бега 

• стремительный темп 
• мелкие однородные 
длительности во всех 
голосах 

• Е. Глебов. Балет «Альпийская балладах 
«Бегство» 



изображе-
ние жёст-
кого меха-
нического 
движения 

• дробь барабана 
• примитивная ме-
лодия с паузами 
• стаккато 
• жанр марша / ше-
ствия 
• пунктирные рит-
мы 

• Д. Шостакович. Симфония № 7. I часть 
Эпизод нашествия в разработке 

имита-
ция полёта 
шмеля 

• стремительные темп 
• мелкие однородные 
длительности 
• узкий диапазон 
• повторяющиеся ноты 

• Н. Римский-Корсаков. Опера «Сказка о 
царе Салтане». Полет шмеля 

рр 

гй h [ 1 
) / 

ч 

имитация 
движения 
поезда 

• быстрый темп 
• повторяющиеся од-
нородные ритмиче-
ские фигуры в басу 
• акценты на сильную 
долю 
• синкопы 

Э. Сигмейстер. «Поезд идёт» 

М. Глинка. Попутная песня 
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3. ИНТОНАЦИИ ИМИТАЦИИ ЗВУЧАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ 

балалайка • препарированное 
фортепиано (бумага на 
струнах) 
• тремолирующие ак-
корды 
• бряцанье — удар на 
слабую долю 
• пиццикато 

• Р. Щедрин. «Озорные частушки», (ц. 23, 
quasi balalaika) 
• М. Глинка. «Камаринская» 
• П. Чайковский. «Детский альбом». «Кама-
ринская» 

Allegro 

гусли • арпеджиато 
• имитация гусельного 
глиссан до 

С. Прокофьев. Фортепианный цикл «Сказки 
старой бабушки». № 1 

арфа • тихая динамика, 
• широкий диапазон 
• арпеджиато 

Р. Шуман. «Альбом для юношества». «Шехе 
резада» 
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4. РЕЧЕВЫЕ ИНТОНАЦИИ 

интонация 
вопроса 

• неустойчивость в 
мелодии или 
гармонии 
• восходящий интер-
вал с отклонением от 
устоя 
• обрывающаяся ме-
лодия 

М. Глинка. «Скажи, зачем?» accel. 

• П. Чайковский. Опера «Иоланта». Ария 
Иоланты 

V- г 
— 

ff--

0 ф 
) 

— J — m А J — У— 1— J / / 

ска-жи, за- чем?. Ска-жи, за- чем?_ 

ff 

I р 'Р м f 
От - че - го э - то но - чи мол - ча - нье 

• П. Чайковский. Опера «Пиковая дама». 
Ария Лизы 

V 9 Г 'Г т= 
От - ку - да э - ти слё - зы, за - чем о- ни? 

ш 

интонация 
восклица-
ния 

• использование высо-
кого регистра 
• широта и акустиче-
ская чистота «интона-
ций» 
• метрическая опо-
ра на высокий звук и 
опорные тоны лада 

Дж. Верди. Опера «Аида». Сцена Аиды 

> > j i р ' р т 
С по - бе - дой воз - вра - тись! 

П. Чайковский. Романс «Забыть так скоро» 

• Е. Глебов. Опера «Мастер и Маргарита». 
Монолог Маргариты • 

т 
= 

За - быть так ско ро 

V*̂  Т~Р~ ! Г 0 т К К > 
_ у - - , 

Я ве - ру - ю! Я ве - ру - ю, я ве-ру-ю, я ве-рю! 




