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The Semantic Explicitization
of the Musical Text in Work
with Beginner Guitarists

The procedure of interpreting 
the content of the musical composition studied 
in a performance class is often reduced 
to reconstituting the version created 
by the instructor. The foundation of the joint 
interpretation with the pupil 
of the compositions may be served by 
the process of functioning of semantic fi gures 
in the context of the musical theme. 
Its semantic organization is impossible without 
turning to the foundational concept of semantic 
analysis — the intonational lexis, 
which summate the perceptions 
of the intonational vocabulary of the composer 
and the musical work he created. Thereby, 
the semantic explicitization must be 
the basis for objective analysis of the musical 
composition’s fi gurative-content aspect.

The article examines the performers’ 
interpretations of musical compositions 
in beginners’ guitar classes on the basis 
of analyzing the musical text’s semantic 
structures in classical and contemporary music. 
For the beginner musician application 
of technique of semantic analysis will become 
a reliable source for a joint search 
for performance solution together with 
the instructor.

Смысловая детализация
музыкального текста
в работе с начинающими 
гитаристами

Процедура трактовки содержания 
изучаемой пьесы в исполнительском классе 
зачастую сводится к воспроизведению 
версии, созданной преподавателем. 
Основой совместной с учеником 
интерпретации сочинений может служить 
процесс функционирования семантических 
фигур в контексте музыкальной темы. 
Её смысловая организация невозможна 
без обращения к основополагающему 
понятию семантического анализа — 
интонационной лексике, суммирующей 
представления об интонационном 
словаре композитора и созданного им 
произведения. Таким образом, смысловая 
детализация должна быть базой 
для объективного анализа образно-
содержательного аспекта произведения.

В статье рассматривается 
исполнительская трактовка музыкальных 
произведений в классе гитары 
для начинающих на основе анализа 
смысловых структур текста в классической 
и современной музыке. Применение 
техники семантического анализа станет 
для начинающего музыканта надёжным 
средством для совместного с учителем 
поиска исполнительских решений.
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Современная гитарная классичес кая 
музыка для младших школьников 
в ДМШ отличается музыкально-

стью, образностью, технической доступ-
ностью. Об этом свидетельствуют мно-
гочисленные заголовки: «На лошадке», 
«Болтушки», «Дюймовочка» (Л. Ивано-
ва); «Прогулка», «Я умею прыгать через 
лужи», «Заклинание огня» (И. Рехин); 
«Таинственные шаги», «Часы с кукуш-
кой», «Медуза на острове Эльба» (В. Коз-
лов»); «Золотые рыбки», «Бумажный 
кораблик», «Воздушный змей» (Н. Кош-
кин) и т. д. Анализ пьес многих нотных 
сборников — хрестоматий, альбомов 
для начинающих гитаристов — показы-
вает, что здесь немало произведений с 
заголовками, подобными вышеназван-
ным: С. Сароян, «Дудочка»; Л. Кершнер, 
«Весёлый паренек»; Л. Коган, «Жалоба»; 
П. Васильев, «Серьёзная история»; Л. Ко-
ган, «Ночью». Есть пьесы и с неопределён-
ными названиями (В. Герштейн, «Пьеса»; 
В. Адигезелов, «Пьеса»), вызывающими 
затруднения в определении их содержа-
ния. Некоторые преподаватели убежде-
ны, что в пьесах классиков гитары с не-
конкретными заголовками — Andante, 
Andantino, Aria, Пьеса и т. п. — нет яркой 
образности, они якобы написаны для 
решения определённых технических 
задач, будучи основанными на скучных 
арпеджио, интервалах и иных граммати-
ческих структурах текста. С этим невоз-
можно согласиться, так как композитор 
в нотных знаках первичного авторского 

текста тонко и изобретательно зашифро-
вывает задуманное им содержание.

Значительное содействие в постиже-
нии тонкостей содержательных аспектов 
музыкальных произведений способна 
оказать техника семантического анали-
за, который представляет собой систему 
расшифровки и функционирования инто-
национной лексики и составляющих её 
«семантических фигур», основанных на 
определении связи предметно-образных 
значений с устойчивыми интонацион-
но-ритмическими оборотами. Механизм 
воплощения содержания может иметь 
выразительную (близкую природе музы-
ки) или изобразительную природу, изу-
чение которой должно принадлежать не 
только интуиции, но и рациональному 
мышлению.

Расшифровка смысловой организа-
ции музыкального текста невозможна 
без знания интонационной лексики, 
без интонационного словаря компози-
торов и созданных ими произведений. 
На материале гитарного репертуара для 
начальных классов ДМШ в статье будут 
рассмотрены наиболее распространён-
ные семантические фигуры и их роль в 
расшифровке смысловых структур ав-
торского текста. Особенно важно приме-
нение техники семантического анализа 
на ранних этапах знакомства учащихся 
с музыкальным искусством, ибо непо-
нимание смысла произведений станет 
препятствием при создании исполни-
тельских решений. 
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В предлагаемой разработке автор опи-
рался на идею «мигрирующих интона-
ционных формул» и теорию значений, 
разработанную Л.Н. Шаймухаметовой, 
а также на технику семантического ана-
лиза музыкальной темы. Семантиче-
ская фигура («мигрирующая интонаци-
онная формула») способна формировать 
первичные и вторичные значения при 
взаимодействии с контекстом. Неизме-
няющаяся часть семантических фигур 
является инвариантом и называется 
лексемой и, хотя неизменно узнаётся, 
в каждом конкретном тексте имеет свой 
собственный индивидуальный художе-
ственный результат. Отсутствие до не-
давнего времени разработанной систе-
мы понятий, категорий, необходимых 
для анализа содержания, не позволяло 
судить о его глубинной логике. Тем не 
менее содержание музыкальных про-
изведений детского репертуара требует 
использования смысловых структур му-
зыкального текста и описания его в кате-
гориях музыкальной поэтики, риторики 
и семантики [1–5; 7; 9].

Об интонационной лексике 
и стилистике барокко

Чрезвычайно важным в начальном 
периоде обучения музыкальному искус-
ству и для исполнителя, и для педагога-
практика представляется обращение к 
авторским текстам, созданным мастера-
ми в период эпохи барокко. Более точную 
и всестороннюю расшифровку содержа-
ния начинающим исполнителем под ру-
ководством педагога даёт новый подход 
к работе с музыкальным текстом через 
анализ смысловых структур, смысловую 
детализацию.

В интонационном словаре западноев-
ропейских композиторов XVII–XVIII ве-
ков наиболее часто встречаются «обще-
значимые», «общеупотребительные ин-
тонации» (Б. Асафьев) — семантические 
фигуры. Они относятся к лексике раз-
личной этимологии, но наиболее часто 

используются те, которые обозначают 
повторяющиеся «кочующие» сюжеты и 
образы: сцены музицирования, танце-
вальные картины, охотничьи и пасто-
ральные сюжеты. Для этого композито-
рами привлекается известная лексика в 
самых разнообразных сочетаниях. Рас-
смотрим роль семантических фигур в об-
разовании смысловой партитуры текста.

Атрибутом героических сюжетов, ры-
царских турниров, торжественных цере-
моний всегда были медные инструмен-
ты — фанфары и трубы. Их типичные 
ритмы и интонации постепенно образо-
вали лексический словарь, узнаваемый 
в музыкальном языке разных жанров и 
стилей. В семантическом наполнении и 
структуре лексемы «фанфары» присут-
ствуют два элемента, которые проявляют 
себя в музыкальном тексте как по отдель-
ности, так и в сочетании пунктирной 
ритмической основы и различных ком-
бинаций звуков мажорного трезвучия.

В пьесе Г. Пёрселла «Фанфары» (пример 
№ 1) обнаруживает себя характерное для 
этого инструмента сочетание пунктирно-
го ритма со звуками трезвучия (как обыч-
но, в значении «призыва»). Настойчиво и 
решительно повторяется другая смысло-
вая деталь — звук сигнала. Постепенное 
развёртывание трезвучия определяет ши-
роту и пространственность воплощения 
танцевально-музыкальной сцены. Вторая 
смысловая составляющая текста — ритмо-
формула полонеза. Именно она является 
сюжетно-ситуативным знаком, в котором 
семантическая фигура «фанфары» вопло-
щает блеск и аристократичность. Дробле-
ние сильной доли такта придаёт танцу 
грациозность и изящество, одновремен-
но с твёрдостью и решительностью выра-
жающих переполненность радостными 
чувствами. Выразительное начало тесно 
связано с изображением. «Тутти» силь-
ных долей такта, поддержанное сканди-
рованными акцентами, свидетельствует 
об акустических признаках звучания 
духового оркестра, поддерживающего 
солиста (такты 1–2) и группу солистов 
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(такт 3). В третьем такте к партии соло 
добавляется звучание ещё одной «фанфа-
ры», но уже в нижнем регистре, то есть 
образуется два смысловых эпизода, где 
в первом представлено solo инструмен-
та (такты 1–2), а во втором образуется 
вертикальный тембровый диалог двух 
солистов (такты 3– 4). Таким образом, не-
сложный на первый взгляд текст напол-
нен переплетением различных смыслов, 
каждый из которых репрезентируется в 
тексте семантической фигурой. Сочета-
ние и взаимодействие смыслов порож-
дает метафоризм пьесы и определяет 
художественные задачи её исполнения 
(«метафора-образ» — совмещение двух 
или более смысловых структур в неожи-
данную комбинацию, создающую новую 
знаковую структуру и новые смыслы).

К наиболее часто используемым ком-
позиторами в инструментальных пьесах 
и сольном репертуаре семантическим 

фигурам относятся «знаки corni». В пьесе 
Д. Тюрка (пример № 2) quasi-валторновые 
звучания создают пространственную пер-
спективу и эффект восприятия близкого 
(такт 4) и дальнего (такт 5) плана, в чём 
проявляется живописная основа вопло-
щения пасторальных образов. Вся пьеса 
основана на инварианте и структурных 
разновидностях «знака corni», которые 
выступают в прямом значении «воин-
ственного призыва» и являются изобра-
жением сигналов, сопровождающих 
сцены охоты. Инвариант «золотого хода» 
встречается в восходящем (конец такта 
1, середина такта 2) и в нисходящем виде 
(начало такта 2; середина такта 8). Свёр-
нутый вариант этого знака присутствует 
в конце построений (граница тактов 3 – 4; 
4 –5; 9 –10)1.

Наличие резко контрастной динамики 
«форте — пианиссимо» репрезентирует 
сюжетный диалог типа «сигнал — эхо». 

Пример № 1
Г. Пёрселл. Фанфары (переложение П. Вещицкого)

Allegro risoluto

Пример № 2
Д. Тюрк. Охотничьи рога и эхо 

Моderato
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Подобный диалог является типичным 
для художественных текстов с развёрты-
ванием сцен охоты.

Семантическая фигура «золотого хода» 
вбирает в себя пунктирную ритмофор-
мулу интонации фанфар, что придаёт 
образу оттенок торжественности. «Вы-
держанный тон» в обоих голосах (такт 
4) создаёт атмосферу общения с приро-
дой — атмосферу чувственную, но без 
преувеличений и патетики.

В пьесах для гитары часто воплощают-
ся сцены музицирования и акустические 
образы различных музыкальных инстру-
ментов, что раскрывает богатые тембро-
вые возможности гитары и заставляет 
ученика мыслить красками звучащего 
оркестра. Quasi-ансамблевые и quasi-
оркестровые звучания в музыке барокко 
проявляются в виде двух универсальных 
моделей диалогов: горизонтального и 
вертикального. В горизонтальном диало-

ге составляющие его реплики разверты-
ваются поочерёдно, а в вертикальном — 
одновременно. Подобные реплики участ-
ников диалога закреплялись в практике 
музицирования XVII–XVIII веков. 

В «Менуэте» И.С. Баха из «Нотной тет-
ради Анны Магдалены Бах» (пример № 3) 
представлен вертикальный диалог solo 
и basso continuo, где признаками присут-
ствия каждого являются прежде всего 
тембр (регистр), а также мелодические 
фигурации в партии солиста, отличаю-
щие его от малоподвижного continuo. 
Конструкции музыкального диалога ос-
нованы на воспроизведении эффекта 
quasi-оркестрового звучания.

Партию солиста в практике музициро-
вания барокко исполняли разные инстру-
менты: взаимозаменяемость музыкантов 
была привычным делом для подготов-
ленных к ансамблевому музицированию 
исполнителей. Согласно этой традиции, 

Пример № 3
И.С. Бах. Менуэт из «Нотной тетради Анны-Магдалены Бах»
(переложение П. Агафошина)

Моderato
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героями сюжета становятся скрипка или 
заменяющая её флейта, что может быть 
отражено в исполнительском сценарии 
гитариста. Образ continuo содержит приз-
наки «основного выдержанного баса», 
который исполняют инструменты с низ-
ким регистром (виолончель).

Ансамблевая музицирующая культура 
барокко была неразрывно связана с тан-
цевальной культурой. Интонационная 
лексика пластической этимологии обра-
зует широкий слой разнообразных зна-
чений семантических фигур. В рассмат-
ри ваемом примере, помимо признаков 
оркестрового звучания, находим семан-
тические фигуры танцевальной приро-
ды. Их различные сочетания позволяют 
создать второй вариант исполнитель-
ского сценария — основанный на сцене 
с участием новых героев — танцующих 
дам и кавалеров.

В этом случае имеет значение то, что в 
«Менуэте» присутствует семантическая 
фигура с закреплённым значением — 
«ритмоформула дактилического шага», 
мигрирующая в текстах бальных танцев 
XVII–XVIII веков. Она представляет со-
бой ритмоструктуру «половинная — чет-
верть» (такты 9; 13–14). Основанная на 
трёхдольной пластике мягкой манеры, 
эта ритмическая фигура несёт информа-
цию, связанную с представлением о га-
лантном, так как большая часть музыки 
того времени звучала на балах. Присут-
ствие этой ритмоформулы в музыкаль-
ном тексте определяет пластическое про-
исхождение образа.

В пьесе обнаруживается ещё одна се-
мантическая галантная фигура — «ритмо-
формула шага» («четверть — четверть — 
четверть» в тактах 7, 8, 10, 12, 15 нижней 
строки и в тактах 2, 4, 10, 12 верхней стро-
ки). В заключительном кадансе (такт 15) 
располагается галантная интонация — 
«парный реверанс» дамы и кавалера, 
которая также имеет пластическое про-
исхождение.

Сочетание галантных ритмоформул 
«шага», «дактилического шага» и «пар-

ного реверанса» способствует созданию 
сюжета «Кавалеры и дамы танцуют ме-
нуэт». Грациозный, изящный характер 
их пластики определяют «прямые зна-
чения» семантических фигур.

Однако, несмотря на присутствие ин-
тонационно-ритмических формул мену-
эта, в этом сюжете нет прямого изобра-
жения танца. Через музыкальные ин-
тонации создаётся лишь утончённая, 
галантная манера «общения жестами». 
Косвенное воплощение танца помогает 
перевести план с изобразительного на 
выразительный и воплотить в звуковой 
форме определённые отношения между 
партнёрами в ситуации нежных ухажи-
ваний и пасторальных сцен.

В пьесах для гитары можно часто 
встретить неопределённые названия: 
«Пьеса», «Песня», «Танец», «Анданте», 
«Аллегретто». В таких как будто ней-
тральных, ни о чём не говорящих заго-
ловках, не называющих героя, увлека-
тельной аналитической задачей может 
стать открытие секретов содержания че-
рез анализ смысловых структур. В этом 
случае особенно важна смысловая де-
тализация, которая поможет ответить 
на вопросы, каковы атрибуции героя и 
сюжета в музыкальном тексте и как раз-
вёртываются музыкальные события во 
времени и пространстве.

В пьесе Г. Телемана «Largo» из цикла 
«12 пьес» (пример № 4) благодаря соче-
танию разнонаправленных семанти-
ческих фигур обнаруживается так на-
зываемая «полифония смыслов», где 
семантические фигуры пластического 
происхождения («шаг менуэта», «дак-
тилический шаг», «этикетная формула 
баса», «героический жест») указывают 
на сферу галантности, а ритмоформула 
сарабанды — на возвышенные трагиче-
ские состояния. Примечательным явля-
ется также тот факт, что семантические 
фигуры организуют всё пространство 
пьесы. Причём для всего её протяжения 
характерна оппозиция пластических фи-
гур менуэта и ритмоформулы противопо-
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ложного жанра — сарабанды: в верхней 
строке господствует ритмоформула са-
рабанды, а в нижней строке полностью 
превалирует ритмоструктура менуэта.

Среди интонаций пластического про-
исхождения выделяются «ритм шага» 
менуэта (такты 1, 9 верхней строки) и 
«ритмоформула дактилического шага». 
Первая фигура в её прямом значении 
выражает пластику галантного танце-
вального шага. Он передаёт характер 
движения «учтивого кавалера». Семан-
тическая фигура «шага менуэта» «зада-
ёт тон» в создании образа. Интонация с 
закреплённым значением, получившая 
название «ритмоформулы дактиличе-
ского шага», представляет собой рит-
моструктуру «половинная — четверть». 
Она несёт информацию, связанную с 
представлением о галантном, прида-

вая звучанию черты закруглённости и 
плавности. «Шаг менуэта» в сочетании 
с «дактилическим шагом» способствует 
созданию «кочующего» сюжета «кавале-
ры и дамы танцуют» (такты 1, 2, 9, 10). 
Главным знаком, дающим представле-
ние о галантном, является реверанс, так 
как именно он становится способным 
воссоздавать учтивые и утончённые 
движения и жесты, например, «поклон» 
(такты 2, 7, 10, 15 в нижней строке).

Знаками придворного аристократи-
ческого быта в музыке, ассимилиро-
вавшими представление о галантном, 
стали фигуры пластических жестов — 
«галантная фигура» и «фигура герои-
ческого жес та». Семантическая фигура 
«галантного жеста» является изобра-
жением галантного поклона, то есть 
выступает в своём прямом значении 

Пример № 4
Г.Ф. Телеман. Largo (переложение Е. Торлакссона)
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(такты 3, 11). «Фигура героического жес-
та» чаще встречается в каденционной 
зоне (такт 15). Её грамматическим при-
знаком служит предъём. Эта фигура вы-
ступает в качестве основы величествен-
ных, торжественных образов.

Сфера воплощения возвышенной 
скорби нашла отражение в семантике 
сарабанды. Её ритмоструктура с типич-
ным акцентом на второй доле представ-
ляет последовательность «четверть — 
половинная» (такты 2, 4 –7, 10, 12–14 в 
верхней строке). Пунктирный ритм — 
признак марша (такты 5–7, 13 –15) — соз-
даёт в пьесе патетически-торжествен-
ное звучание, не выходящее за пределы 
строгого этикета.

В целом в условиях медленного темпа 
создаётся образ сосредоточенного, скорб-
ного марша-шествия — возвышенно-
геро ического и одновременно трагиче-
ского. С другой стороны, это может быть 
quasi-оркестровая организация музы-
кального текста, способствующая соз-
данию сюжета музицирования, где solo 
имитирует звучание скрипки, а basso-
continuo — виолончели.

В сочинении Д. Тюрка «Пьеса» (пример 
№ 5) содержание также представляет со-
бой, на первый взгляд, полную неопре-
делённость, а на самом деле оно имеет 
глубинный потенциал расшифровки 
смысловых деталей в их зависимости от 

логического акцента исполнителя, что 
даст различный художественный резуль-
тат. В обозначениях отсутствуют дина-
мика, темп, артикуляция, а значит, есть 
возможность различной режиссуры в 
создании вторичного текста — исполни-
тельского сценария. Семантический ана-
лиз даёт ключ к определению двух разно-
направленных по смыслу семантических 
фигур: интонационной лексики менуэта 
и сарабанды, образующих «полифонию 
смыслов». Признаки менуэта несут на 
себе семантические фигуры: «шага» (так-
ты 1–2, 6 в верхней строке), дактиличе-
ского шага — «половинная — четверть» 
(такты 3, 7 в верхней строке), «этикетной 
формулы баса» в кадансах (такты 4, 7) с их 
галантными значениями. С другой сто-
роны, присутствует ритмоформула сара-
банды с типичным для неё акцентом на 
вторую долю такта (такты 2– 4, 6–8).

Смысловая партитура «Пьесы» скла-
дывается, таким образом, из галантных 
семантических фигур (шаг менуэта, дак-
тилический шаг, реверанс) и возвышен-
но-скорбной сарабанды. Их значения 
дают сложный художественный резуль-
тат: сочетание трагического, лирическо-
го и галантного.

Итогом взаимодействия разноплано-
вых семантических фигур становится 
сложный для исполнения, тонкий образ 
меланхолической пасторали.

Пример № 5
Д. Тюрк. Пьеса (переложение В. Охотникова)
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Интонационная лексика 
и анализ смысловых структур 
современных пьес 
детского репертуара 

Феномен мигрирующей интонации 
обнаруживает себя внутри музыкаль-
ного тематизма повсеместно. Важным 
аспектом при этом является вопрос вза-
имодействия такого рода интонаций с 
контекстом современных детских музы-
кальных произведений. Семантические 
фигуры пьес детского репертуара отно-
сятся к интонационной лексике самой 
разной этимологии, но наиболее часто 
используются те, которые обозначают 
повторяющиеся «кочующие» (термин 
А.Н. Веселовского) сюжеты и образы: сце-
ны музицирования, танцевальные кар-
тины, воплощение героев и персонажей 
литературных произведений.

Рассмотрим роль семантических фи-
гур в образовании смысловой партитуры 
современных текстов.

Композиторы разных эпох, в том чис-
ле и современные, постоянно обращают-
ся к образам музыкальных инструмен-
тов, так как эти инструменты являются 
характерной приметой времени, нацио-
нальности, ситуации действия и атрибу-
том героя или персонажа. Значительную 
часть детского репертуара для гитары со-
ставляют пьесы, содержащие фактурные 

клише различных музыкальных инстру-
ментов. Наиболее часто встречающи-
мися, имеющими статус мигрирующих 
(«кочующих») интонационных формул, 
являются «знак бурдона», «знак свирели» 
и «наигрыши народных инструментов», 
в том числе и шарманки.

Присутствие интонационной лекси-
ки инструментального происхождения 
в пьесе И. Рехина для гитары «Волын-
щик из Шотландии» (пример № 6) яв-
ляется знаком сюжета музицирования 
с участием исполнителя-волынщика. 
Интонационная лексика указывает на 
место действия (сельская сцена, народ-
ный праздник). В пьесе И. Рехина так 
называемый «знак бурдона» выступает 
в прямом значении как изображение на-
родного инструмента — волынки и как 
сюжетно-ситуативный знак, указываю-
щий на место действия (например, сель-
ская сцена).

В пьесе Л. Алперина «Петрушка» (при-
мер № 7) знаки-образы служат цели вос-
произведения ситуативных действий в 
колоритной жанровой сцене ярморочно-
го веселья, где представлены музыкаль-
ные образы шарманки и балалайки. Се-
мантический анализ выявляет подлин-
ную смысловую партитуру с участием 
героев ситуативного действия — играю-
щих на различных инструментах музы-
кантов. Ключевая интонация шарманки 

Пример № 6
И. Рехин. Волынщик из Шотландии

Moderato assai
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представлена через неизменно повторя-
ющийся оборот в виде бурдонного баса 
и мелодической фигурации (такты 1–3, 
нижняя строка). Звучание шарманки 
«выдаёт» одного из героев пьесы.

Струнный народный инструмент ба-
лалайка изображается здесь через ис-
полнительские приемы. Выделяется 
типичное фактурно-тембровое клише 
балалайки — «бряцание» (такты 10–16) 
и интонация «переборов струн» (такты 
6–9). В данном случае подобная имита-

ция инструментального наигрыша в му-
зыкальном тексте («бряцание» и «пере-
боры» балалайки) становится признаком 
действий ещё одного из героев пьесы.

Главным героем, тем не менее, высту-
пает актёрская маска — Петрушка, соз-
дающая в партитуре пьесы отдельный 
смысловой акцент. Интонации пляски 
Петрушки находятся в тактах 6 –9, а в так-
тах 4, 5, 9 возникает «клоунская поза», 
выраженная в виде аккордов-кластеров. 
Благодаря ключевым интонациям обна-

Пример № 7
Л. Алперин. Петрушка (переложение П. Вещицкого)

Allegro (Быстро)
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руживается сюжет пьесы: главный пер-
сонаж Петрушка веселит публику смеш-
ными движениями, пляской и клоунадой 
на фоне звучащей, полной собственных 
событий, музыкальной сцены.

В сюжете пьесы В. Пикуля (пример 
№ 8) также показана ситуация народно-
го праздника: изображена танцевальная 
картина, в которой главным героем явля-
ется сказочный персонаж Буратино. Кро-
ме Буратино героями являются музыкан-
ты, играющие на духовых и народных ин-
струментах. Сигналы духовых оповещают 
о начале праздника. Важный по смыслу 
эпизод связан с наигрышем балалайки, 
под который Буратино весело танцует.

В эпизодах «музыка в музыке» испол-
нитель-гитарист осуществляет сложную 
художественную задачу имитации духо-

вых инструментов и наигрыша балалай-
ки. Лексикография как совокупность гра-
фических признаков смысловых струк-
тур в музыкальном тексте позволяет 
выявить в тематизме пьесы для гитары 
широко представленные образы музы-
кальных инструментов.

Выполнение этой задачи, требующей 
внимания к смысловым деталям текста, 
обеспечит оригинальную режиссуру ис-
полнительского сценария и его яркое, 
выразительное воспроизведение.

В произведениях современных авто-
ров так же, как и в музыке других эпох 
и стилей, встречаются сочинения с не-
определёнными названиями. Ключом 
к расшифровке содержания в этом слу-
чае, как и в барочных пьесах, являют-
ся семантические фигуры и смысловые 

Пример № 8
В. Пикуль. Танец Буратино (переложение П. Вещицкого)

Весело
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структуры, обозначающие сюжет и при-
сутствие героя.

Так, в «Пьесе» И. Селеньи (пример № 9) 
в мелодии сочетаются разные семанти-
ческие фигуры: галантный «ритм шага» 
(нечётные такты) и «ритмоформула са-
рабанды» — сфера печальных и траги-
ческих образов (чётные такты). Герой 
здесь не персонифицируется, его пря-
мого изображения в тексте нет, но оно 
замещается ситуацией эмоционального 
переживания. И хотя в пьесе указывает-
ся только она, однако косвенный намёк 
на присутствие и героя, и воспоминания 
о ситуации в тексте всё же есть.

Ключевыми интонациями в «Пьесе» 
являются танцевальные ритмоформулы. 
Если согласиться с тем, что герой косвен-
но присутствует в произведении, то бо-
лее полно и наглядно в контексте пьесы 
с обозначением медленного темпа вы-
ражены его чувства. Зрительные пред-
ставления, связанные с пластическими 
интонациями, подвергаются семанти-
ческим преобразованиям под воздей-

ствием «замедленного изображения», 
что переносит их воздействие с уровня 
зрительных образов на уровень мелан-
холических чувствований. Этот «замед-
ленный танец», который в тексте есть и 
одновременно его как бы и нет, скорее 
всего, становится областью пережива-
ний по поводу когда-то произошедшего 
события, оказавшего на героя сильное 
воздействие и связанного с танцем. Это 
может быть и сам автор в роли героя, пе-
реживающего по поводу исчезновения 
из сферы бытия прекрасного галантного 
жанра.

Итак, чтение музыкального текста — 
это расшифровка авторского или сти-
левого контекста с точки зрения смыс-
ловых структур, семантики музыкаль-
ной интонации. Так ставит проблему 
анализа содержания и интерпретации 
произведения современная музыкаль-
ная наука. Для постановки любой худо-
жественной задачи необходимо подроб-
ное аналитическое изучение авторского 
текста, поскольку анализ деталей будет 

Пример № 9
И. Селеньи. Пьеса (переложение П. Вещицкого)

Медленно, выразительно
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способствовать определению содержа-
ния. В этом случае артикуляция как вы-
разительное произнесение текста на ин-
тонационно-образной основе явит собою 

в достаточной степени объективное, ос-
мысленное звуковоспроизведение и обе-
спечит достижение эффекта выразитель-
ной и содержательной интерпретации.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 В музыкальных текстах барокко 
различаются следующие разновидности 
«знака corni». Первая разновидность — 
сигнал «выдержанного, однообразно 
повторяемого тона» (терцового, квинтового 
или основного), дающего яркий эффект 
пространственного представления. Вторая 
разновидность — «трезвучный сигнал» — 

часто выступает «синонимом» фанфары, 
но более мягкой и тёплой по тембру. 
Встречается и одновременное 
использование обоих структурных 
вариантов corni как один из приёмов 
«синонимии» в музыке. Третья 
разновидность — «золотой ход валторн». 
Подробно об этом см.: [8].
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Издание содержит аналитические 
очерки и методические комментарии к 
исполнению текстов оригинальных со-
чинений и переложений для гитары за-
падноевропейских композиторов XVII–
XVIII веков. Исследование основано на 
индивидуально-авторском применении 
некоторых положений современной на-
учной концепции семантического ана-
лиза. В книге представлены интонацион-
ные этюды — фрагменты музыкальных 
текстов, «наполненные» семантически-
ми фигурами и сюжетно-ситуативными 
знаками ансамблевого музицирования, 
расшифровка которых помогает овла-
дению навыками создания вторичного 
текста — исполнительского сценария. 
На основе предложенных для практиче-
ской работы образцов читатель знако-
мится с методом смысловой детализа-
ции исполнительского текста.
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