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ВОКАЛЬНых ПРОИЗВЕДЕНИй М. МУСОРГСКОГО 

Цель статьи состоит в историко-теоретическом осмыслении вы-
ражения «музыкальная поэтика» и подготовке данных, необходимых для 
разработки научного аппарата исследования музыкальной поэтики ка-
мерно-вокального творчества Модеста Мусоргского. Научная новизна. 
Ставится теоретическая задача придания выражению «музыкальная 
поэтика» характера научного термина. Методологию составляют ана-
литический и источниковедческий подходы. Выводы. Установлено, что 
музыкальная поэтика — словесное выражение, которое издавна вошло 
в европейскую литературу о музыке. Его значение и сферы применения 
менялись на протяжении многих веков. В становлении теоретических 
представлений о музыкальной поэтике выделяются четыре этапа: «ан-
тичный» (V в. до н.э. — XVI в. н.э.), «риторический» (XVII–XVIII вв.), 
«неориторический» (начало ХХ века), «современный» (с середины ХІХ в.). 
В современном обиходе выражение «музыкальная поэтика» применяется 
как по отношению к закономерностям музыкального творчества, так и 
по отношению к их теоретической и технологической экспликации. Оно 
трактуется как всеобщая теория музыки (языка, формы, стиля) или как 
сумма принципов звуковысотной, ритмической, синтаксической, компо-
зиционной и другой организации музыкальной речи. 

Ключевые слова: поэтика, музыкальная поэтика, музыкальная рито-
рика, стиль, язык, форма, М. Мусоргский. 
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Historical and theoretical prerequisites for the study of musical poetics of 
chamber music by M. Musorgsky 

The purpose of the article is to understand the historical and theoretical 
interpretation of the expression «musical poetics» and prepare the data nec-
essary for the development of the scientific apparatus to the thesis research of 
the musical poetics of Modest Mussorgsky’s chamber-vocal creativity. Scien-
tific novelty. The theoretical task of giving the expression «musical poetics» the 
character of the scientific term is put. Metodology is the analytical and source 
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study approaches. Conclusion. It is established that musical poetics is a collo-
quialism, which has long been included in the European literature on music. Its 
importance and sense have changed over the centuries. In the development of 
theoretical ideas about musical poetics, four stages are distinguished: «ancient» 
(fifth century BC-XVI century AD), «rhetorical» (XVII-XVIII centuries), «neo- 
rhetorical «(early XX century), «modern» (from the middle of the nineteenth 
century). In modern usage expression «musical poetics» is applied both in rela-
tion to the laws of musical creativity, and in relation to their theoretical and tech-
nological explication. It is treated as a general theory of music (language, form, 
style), or as a sum of the principles of the pitch, rhythm, syntactic, compositional 
and other organization of musical speech. 

Keywords: poetics, musical poetics, musical rhetoric, style, language, form, 
M. Mussorgsky. 

Лю Нань, здобувач кафедри теорії музики та композиції Одесскої на-
ціональної музичної академії імені А. В. Нежданової 

Історико-теоретичні передумови дослідження музичної поетики ка-
мерно-вокальних творів М. Мусоргського 

Мета статті полягає в історико-теоретичному осмисленні виразу 
«музична поетика» і підготовці даних, необхідних для розробки науково-
го апарату дослідження музичної поетики камерно-вокальної творчості 
Модеста Мусоргського. Наукова новизна. Ставиться теоретична задача 
надання виразу «музична поетика» характеру наукового терміну. Мето-
дологію складають аналітичний та джерелознавчий підходи. Висновки. 
Встановлюється, що музична поетика — словесний вираз, який здавна 
ввійшов в європейську літературу про музику. Його значення і сфери за-
стосування змінювалися протягом багатьох століть. У становленні 
теоретичних уявлень про музичну поетику виділяються чотири етапи: 
«античний» (V ст. до н.е. — XVI ст. н.е.), «риторичний» (XVII–XVIII 
ст.), «неориторичний» (початок ХХ століття), «сучасний» (з середини 
ХІХ ст.). У сучасному уживку вираз «музична поетика» застосовується 
як у відношенні закономірностей музичної творчості, так і стосовно їх 
теоретичної та технологічної експлікації. Він трактується як загальна 
теорія музики (музичної мови, форми, стилю) або як сума принципів зву-
ковисотної, ритмічної, синтаксичної, композиційної та іншої організації 
музичної мови тощо. 

Ключові слова: поетика, музична поетика, музична риторика, стиль, 
мова, форма, М. Мусоргський. 

Актуальность проблемы. В современном Китае значительное рас-
пространение получило искусство оперного и камерного вокала. 
Однако репертуар оперных спектаклей и концертов камерно-вокаль-
ной музыки пока еще остается довольно ограниченным. Професси-
ональным китайским вокалистам необходимо проделать большую 
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музыкально-исполнительскую, просветительскую и педагогическую 
работу по расширению круга классических произведений, предлага-
емых слушателям концертов, массмедийной аудитории, учащимся 
музыкальных школ и высших учебных заведений. В частности вока-
листам предстоит освоить музыкальное наследие Модеста Петровича 
Мусоргского. 

Творчество это великого композитора, особенно — в жанре ка-
мерно-вокальной музыки, известно в Китае очень мало. С этим по-
ложением нельзя согласиться. Творчество М. Мусоргского имеет 
чрезвычайно высокие художественные достоинства, огромное куль-
турно-историческое значение, высочайшую педагогическую цен-
ность. Об этом свидетельствует всемирная известность его двух боль-
ших опер («Борис Годунов», «Хованщина»), фортепианного цикла 
«Картинки с выставки», симфонической фантазии «Ночь на Лысой 
горе», камерно-вокальных циклов «Детская», «Без солнца», «Пес-
ни и пляски смерти» и других произведений. К сожалению, в Китае 
камерно-вокальные произведения М. Мусоргского известны очень 
мало (по сравнению, например, с творчеством Ф. Шуберта, Р. Шума-
на, М. Глинки, П. Чайковского и других знаменитых мастеров этого 
жанра). 

Одна из причин этого положения заключается в необычности, не-
ожиданности, странности и, вместе с тем, современности, жизнен-
ной актуальности образного содержания и выразительных средств 
его произведений [11]. По нашему убеждению, непростой путь му-
зыковедов, музыкантов-исполнителей и любителей музыки к пони-
манию, интерпретации и, в итоге, широкому признанию камерно-
вокальных произведений Мусоргского заключается в освоении его 
музыкальной поэтики. 

Состояние исследованности проблемы. Поэтика — это всеобщее и, 
уже хотя бы в силу только этого обстоятельства, чрезвычайно важное 
понятие эстетики и теории искусства. Оно одинаково применимо ко 
всем видам художественного творчества. К слову «поэтика» нередко 
обращаются и музыковеды. Вместе с тем выражения «поэтика музы-
ки» и «музыкальная поэтика», которые можно встретить в исследо-
вательских, критических, просветительских и учебных работах, не 
имеют единого и ясного значения. 

В самом полном русскоязычном музыкальном лексиконе — ше-
ститомной «Музыкальной энциклопедии» нет статьи, посвященной 
этому понятию. Нет даже упоминания о нём в разделе «Эстетика 
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музыкальная» [21] (автор — Т. Чередниченко), хотя определение по-
нятия «поэтика музыкальная» в контексте эстетических концепций 
является естественной и даже необходимой задачей. В англоязычном 
музыкальном лексиконе Гроува [25], авторитетном словаре Г. Рима-
на, энциклопедии «Британника» выражение «музыкальная поэтика» 
раскрывается лаконично и односторонне. Оно поясняется в истори-
ко-теоретическом смысле, в связи с латинским выражением «musica 
poetica». 

Вопреки тому, что термин «музыкальная поэтика» в лексиконах 
объясняется односторонне или отсутствует вовсе, он довольно часто 
используется в музыковедческой литературе. Это справедливо отме-
тила в своей статье А. Полищук [15]. Автор сослалась на ряд музы-
коведческих работ, в заглавии которых значится слово «поэтика» (в 
частности названы монография Ю. Вахранёва [6], статья О. Завья-
ловой [9], диссертации Ю. Абдокова [1], Р. Байкиева [3] и Н. Бели-
ченко [4]). Данный ряд, разумеется, может быть продолжен. Однако 
в этом нет необходимости: даже поверхностный анализ тематики и 
содержания работ, упомянутых в статье А. Полищук, свидетельствует 
об отсутствии единого подхода к рассмотрению феномена поэтики в 
музыковедческом контексте, а тем более — единого теоретического 
понимания терминов «поэтика музыки» и «музыкальная поэтика». 

Если посмотреть на проблему с другой точки зрения, то мы уви-
дим следующее: существует огромное множество музыковедческих 
работ, посвященных, по сути, проблемам поэтики музыкального 
творчества. Речь идет, во-первых, об исследованиях феномена ком-
позиторского и исполнительского творчества в целом (работы Н. Ко-
рыхаловой [10], В. Москаленко [12], А. Мухи [13], И. Пясковского 
[16], В. Холоповой [19] и др.). Во-вторых, имеются в виду многочис-
ленные работы, посвященные творчеству конкретных композиторов, 
представителей разных школ и направлений. В-третьих, теоретиче-
ские исследования нередко посвящаются музыкальной поэтике кон-
кретных музыкальных произведений. 

Если рассматривать под углом зрения вопросов музыкальной по-
этики обширную литературу, посвященную творчеству М. Мусорг-
ского, то в поле внимания попадают прежде всего те труды, где ис-
следуются обстоятельства рождения замыслов; факторы выбора тем, 
героев, сюжетов, литературных текстов; интонационные принципы 
и свойства музыкальной формы: мелос, гармония, ритмика, фак-
тура, композиционная структура, жанр и др.) Среди массы такого 
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рода исследований выделяются работы, где отдельные стороны и 
плоды творческой деятельности М. Мусоргского рассматриваются 
как целостный феномен (труды Б. Асафьева [2], А. Оголевца [14], 
Трембовельского [17], С. Тышко [18], Г. Хубова [20] и др.). Обычно 
целостность названных выше свойств и сторон творчества охватыва-
ется словом стиль. И это совершенно обоснованно. Однако, на наш 
взгляд, не менее обоснованным и — в определенном отношении — 
более точным и плодотворным будет объединение данных сторон и 
свойств в общем понятии музыкальной поэтики, которое позволяет 
отразить все необыкновенные, новаторские, индивидуально-непо-
вторимые стороны творчества М. Мусоргского. 

Цель данной статьи состоит в историко-теоретическом осмыс-
лении выражения «музыкальная поэтика» и подготовке данных, не-
обходимых для разработки научного аппарата диссертационного ис-
следования музыкальной поэтики цикла «Песни и пляски смерти» и 
других образцов камерно-вокального творчества Модеста Мусорг-
ского. 

Научная новизна. Ставится теоретическая задача придания выра-
жению «музыкальная поэтика» характера научного термина. Мето-
дологию составляют аналитический и источниковедческий подходы. 

Основное изложение. Начнем с того, что выражения «поэтика му-
зыки» и «музыкальная поэтика» мы рассматриваем как тождествен-
ные по своему значению. Правда, первое из них удобно использовать 
в тех случаях, когда речь идет о музыкальном искусстве в целом, а 
второе — когда предметом обсуждения является конкретный субъект 
или артефакт. 

В самом объемном англоязычном музыкальном лексиконе Гроува 
музыкальная поэтика (Musica Рoetica) характеризуется как «компо-
зиция в тесном отношении к звучанию, структуре и значению тек-
ста». Этой краткой характеристике сопутствует отсылка к близкому 
или почти тождественному терминологическому выражению теория 
музыкальных фигур (theory of musical Figures). Такой подход к опреде-
лению понятия в авторитетнейшей музыкальной энциклопедии ука-
зывает на то, что современные музыковеды усматривают в нем пре-
жде всего (или исключительно) историческую ценность. Это дает нам 
дополнительные основания к рассмотрению понятия «музыкальная 
поэтика» в историческом аспекте. 

Этимологически выражение «музыкальная поэтика» связано с 
древнегреческим словом ποιητική («пойэтика»), которое устойчиво 
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сопрягалось со словом τέχνη («тэхнэ»), означавшим всякое практиче-
ское умение. И. Дворецкий, ссылаясь на употребление этого слова 
Платоном, приводит два следующих его значения: «1) искусство тво-
рения Plat.; 2) поэтическое искусство, поэзия Plat.» [8, 1336]. Второе 
значение, по всей вероятности, произведено от первого и относится к 
более зрелому этапу осознания древними греками всевозможных раз-
новидностей «технэ». Интересно, что многозначный глагол «ποιέω» 
(«пойэо») означал «…13) (о звуках) издавать, испускать…; 14) слагать, 
составлять, сочинять…; 15) изображать, обрисовывать, представлять; 
16) изобретать, выдумывать, создавать (в воображении)…» [8, 1335]. 

Таким образом, выражение «поэтика музыки» оживляет пред-
ставление о глубоком генетическом родстве всех видов искусства, об 
их первобытном синкретизме. Кроме того, этимологический анализ 
приводит к мысли о том, что музыковедам не обязательно связывать 
поэтику музыки с поэзией как родом искусства, и ставить данный 
термин в зависимость от филологических понятий (как предлагает, 
например, А. Полищук). Во всех видовых трактовках «поэтики» пра-
вомерно усматривать единое общее содержание, передаваемое слова-
ми «создание», «сочинение», «сотворение». 

Процесс теоретического становления понятия «музыкальная по-
этика» можно представить в виде четырех этапов. Первый этап — 
античный. Он яснее всего репрезентирован трудами Аристотеля и 
Горация. В трактате Аристотеля «О поэтике» («Пери пойэтикэс») 
главный термин трактуется в трех смыслах: а) как система правил, за-
кономерностей, условий, которым подчиняется (или должен подчи-
няться) художественный артефакт; б) как техника (или технология) 
правильных действий, которые ведут к созданию словесных текстов; 
в) как теория словесного искусства (драматургии, поэзии, риторики). 
Множественное понимание термина «поэтика» сохранилось до на-
шего времени. 

Музыка (пение хора, авлетика, кифаристика, кифародия) в труде 
Аристотеля рассматривается только в связи с универсальными прин-
ципами эстетического наслаждения, подражания, удовлетворения 
любопытства, катарсиса. В труде «De arte poetica» («О поэтическом 
искусстве, или Послание к Пизонам») Квинт Гораций Флакк, от-
толкнувшись от некоторых общих положений Аристотеля, сосредо-
точился на конкретных рекомендациях мастеру слова относительно 
того, как достичь наилучшего воздействия на слушателя, как его 
«услаждать, волновать и воспитывать», смешивая «полезное с при-
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ятным». К двум названым трудам древности примыкает и трактат 
Псевдо-Лонгина «О возвышенном», где обстоятельно, со знанием 
дела рассматриваются антично-классические принципы поэтики в 
ораторской речи и литературных произведениях, хотя слово поэтика 
автором не используется. 

Второй этап представлен работами мыслителей эпохи барокко — 
классицизма (XVII–XVIII вв.), когда на страницы философско-эсте-
тических трактатов вновь вернулось понятие поэтики. Итальянцы 
Дж. Триссино («Поэтика», 1529), Т. Тассо («Discorsi dell’arte poetica», 
1588) французы ж. Скалигер («Поэтика», 1561) и Н. Буало («L’art 
poétique», 1674), также опираясь на некоторые эстетические идеи 
Аристотеля, чрезвычайно способствовали развитию литературоведе-
ния и техники словесных видов искусства. 

В эту же историческую эпоху появляются и первые музыковедче-
ские труды, посвященные собственно музыкальной поэтике. Авто-
ритетные источники указывают на то, что наиболее ранним образцом 
учения о музыкальной поэтике является трактат Николауса Листе-
ниуса, созданный в 1537 году. Следуя традиции, автор рассматривал 
здесь теоретические основания музыки («musica theorica»), вопросы 
практики записи и исполнения («musica practica»). В дополнение к 
традиционному понятийному аппарату Листениус ввел новый тер-
мин «musica poetica», которым он обозначил (в духе античных трак-
татов и современных трудов по риторике и литературе) стороны и 
принципы создания музыкальных произведений. Под влиянием 
этого популярного в XVI–XVIII веках трактата были созданы труды 
Г. Фабера (1550), Г. Дресслера (1563), И. Бурмейстера (1606), И. Херб-
ста (1643), В. Принца (1696), И. Вальтера (1708), И. Маттезона (1739) 
и других ученых, теоретические основания музыки и музыкального 
письма. 

В этом ряду показателен труд Иоахима Бурмайстера «Musica 
poetica» (1606), в котором была предпринята попытка упорядочить 
большой массив наблюдений немецких музыковедов, касающихся 
так называемых «музыкальных фигур». Под «фигурами» в то время 
понимались лаконичные музыкально-интонационные формы, по-
добные словесным фигурам искусства риторики и служащие зада-
че получения определенного эмоционально-эстетического аффек-
та. Ученый различал три «категории» музыкальной науки: «musica 
theorica», «musica practica» и «musica poetica». Последнюю он считал 
самой поздней ветвью науки о музыке, которую следует строить на 
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основе представления о правильности, лежащей в основе музыкаль-
ной формы. «Когда я наконец-то прихожу к задаче объяснить некото-
рым людям искусство музыки и его третью ветвь, которая называется 
музыкальной поэтикой, — писал И. Бурмайстер, — я чувствую веру, 
которая… напоминает мне, что никакое свободное искусство не мо-
жет быть передано никому без правил» [22]. Опираясь на это убежде-
ние, ученый разработал свой вариант обозначения и классификации 
музыкально-риторических фигур. 

Третий этап становления понятия «музыкальная поэтика» связан 
с именем И. Стравинского — выдающегося композитора-новатора 
и глубокого мыслителя. Свой краткий лекционный курс в Гарвард-
ском университете он назвал «Музыкальной поэтикой» («Poétique 
musicale», 1942), и тем самым снова привлек широкое внимание му-
зыковедов к этому полузабытому понятию. О чем Игорь Федорович 
говорил со студентами Гарварда? Он говорил обо всем, что он считал 
первостепенно важным для музыкального искусства. В частности, 
речь шла о сочинении, исполнении, восприятии музыки, о кон-
цертной практике, исторических событиях, направлениях, школах, 
конкретных авторах и произведениях. Маэстро высказал свои пред-
ставления о наиболее глубоких основаниях музыкального искусства: 
о пространстве и времени (в этом разделе соавтором докладчика 
был философ П. Сувчинский), о ритме и гармонии, о рациональных 
принципах и эмоциональных факторах композиции. Отдельная лек-
ция посвящена русской композиторской традиции [24]. 

Лишь в самое последнее время (первое десятилетие ХХІ века) от-
мечается некоторое оживление внимание к феномену и теории музы-
кальной поэтики, позволяющее нам высказать предположение о чет-
вертом этапе в исторической судьбе изучаемого понятия. В частности 
об этом свидетельствует исследовательский проект «Poetics of Music» 
художественно-гуманитарного факультета Лондонского королев-
ского колледжа. Данный проект выполняется группой музыкантов 
разного профиля под руководством старшего научного сотрудника 
колледжа Кристофера Уинтла. В аннотации к проекту учредители 
пишут о своем намерении «подойти к предмету со всех возможных 
точек зрения». Понимая невозможность охвата всех аспектов пробле-
мы, британские исследователи основные акценты делают на теории 
музыки, мастерстве композиции, рекомендациях к сочинению и ис-
полнению, музыкальной риторике, критике и анализе. К участию к 
проекту приглашены все, кто «прямо или косвенно заинтересован в 
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том, как музыка сочиняется, исполняется и воспринимается, и кто 
открыт для музыки разных времен и даже культур…» [23]. Как видим, 
данный подход не отличается оригинальностью или определенно-
стью теоретических оснований. Он имеет открытый, междисципли-
нарный, методически не регламентированный характер. 

Заметим, что музыковеды советского и постсоветского периодов 
в целом не придавали важного значения понятию музыкальной по-
этики. Вместе с тем данное выражение, изредка встречавшееся ра-
нее, стало все чаще появляться на страницах музыковедческих работ. 
Большей частью оно используется в широком и нестрогом значении, 
зачастую сближаясь или даже сливаясь по смыслу с понятиями фор-
ма, стиль, язык, композиция и др. 

К примеру, Т. Тесля трактует музыкальную поэтику как формаль-
ную и выразительную характеристику композиционного устройства 
произведения. Еще одним репрезентативным примером свободного 
понимания и применения термина «поэтика» может послужить дис-
сертацирнная работа российской исследовательницы И. Некрасовой 
«Поэтика тишины в отечественной музыке 70–90-х гг. XX века». Здесь 
категория поэтики специально не анализируется; термин поэтика в 
сочетании с обозначением предмета исследования — «музыкальной 
тишиной» — не обнаруживает специфических свойств теоретиче-
ского подхода. По нашим наблюдениям, выражение музыкальная по-
этика часто сближается с литературоведческой категорией поэтики 
(особенно, если речь идет о произведениях, где музыка сочетается со 
словесным текстом). Столь же часто оно пересекается, а то и вообще 
совпадает с понятием музыкального стиля. 

Среди недавних работ, где выражение музыкальная поэтика ис-
пользуется осознанно и ответственно, выделим монографию Н. Гуля-
ницкой «Поэтика музыкальной композиции. Теоретические аспекты 
русской духовной музыки XX века». Она интересна для нас тем, что 
автор стремится осмыслить и ясно репрезентировать читателю свой 
метод исследования, в частности — свое понимание «музыкальной 
поэтики». Задачу своей работы Н. Гуляницкая определяет как «ис-
следование поэтики и стилистики русской духовной музыки». Такая 
формулировка оставляет невыясненными отношения между поэти-
кой, стилистикой и композицией — также важнейшим понятием ра-
боты, включенным в ее название. 

Очевидно, Гуляницкая проецирует на область музыкознания са-
мое широкое литературоведческое представление о поэтике. На 
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различную широту (другими словами — неопределенность объема) 
понятия «поэтики» указывают многие всеобщие и специальные лек-
сиконы: «В широком смысле поэтика совпадает с теорией литературы 
в целом, в узком — с исследованием языка художественного произве-
дения» [7, 12]. Следовательно, осуществленная Гуляницкой проекция 
возможна. Однако она, на наш взгляд, мало эффективна в теорети-
ческом и методическом планах. Если представление о музыкальной 
поэтике охватывает «систему эстетических средств», «рабочие прин-
ципы», композицию, любые структуры музыкальной формы, музы-
кальный язык во всех его аспектах, исторические методы, жанровые 
категории и прочее, то категория музыкальной поэтики теряет какое-
либо специфическое содержание и неразличимо смешивается с му-
зыкальной эстетикой, всеобщей теорией музыки, методологией те-
оретического музыкознания, теорией музыкального стиля и формы. 

В целом текст монографии Гуляницкой дает основание для про-
дуктивных размышлений о соотношении музыкальной формы, му-
зыкального языка, стиля и поэтики. Это соотношение заслуживает 
специального исследовательского внимания, поскольку оно часто 
обнаруживает себя в музыковедческих работах самого разного со-
держания. Например, вопрос соотношения музыкального стиля и 
поэтики оказался принципиально важным для диссертации Ван Те 
«Явление национального стиля в контексте музыкальной поэтики 
оперы». Уже само название диссертации указывает на разный объем 
понятий стиля и поэтики, а также на их соподчиненность: музыкаль-
ная поэтика оперы является контекстом для стиля (разумеется, слово 
контекст здесь не имеет точного лингвистического смысла и должно 
быть понято как образ некоторого художественного пространства, 
заданного сложно-синтетическим жанром оперы). Это соотношение 
понятий прочитывается и в тексте автореферата: «Раскрывается па-
радигматическое значение оперной поэтики Верди в исторической 
эволюции европейского оперного творчества. Выявляются сквозные 
универсальные принципы образно-композиционной конструкции 
оперной формы в произведениях Верди, одновременно уникаль-
ность его творческого метода, которые обеспечивают их общеевро-
пейское значение. Раскрываются музыкально-тематические основа-
ния образной драматургии, музыкально-стилистическое содержание 
оперных идей» [5]. Такое соотношение категорий поэтики и стиля, 
принятое в исследовании Ван Те, представляется не только теорети-
чески корректным, но и методологически целесообразным. 
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Выводы, которые можно сделать из осуществленного краткого 
обзора пути становления теоретического понятия «музыкальная по-
этика», таковы: 

1. Музыкальная поэтика — словесное выражение, которое издав-
на вошло в европейскую литературу о музыке. Его значение и сферы 
применения менялись на протяжении многих веков. В становлении 
теоретических представлений о музыкальной поэтике можно выде-
лить четыре этапа (их наименования имеют сугубо рабочий характер 
и не претендуют на терминологическую строгость): 

– античный этап, когда представления о «пойэтике технэ» раз-
рабатывалось преимущественно на материале словесных видов 
искусства (Аристотель, Гораций), с которыми музыка была тесно 
связана общими принципами организации формы и свойствами ху-
дожественной семантики; 

– риторический этап (XVII–XVIII века, эпоха барокко и класси-
цизма), когда в обиходе музыковедов появился термин poetica musica, 
соотнесенный с риторическими принципами организации музы-
кальной формы и репрезентированный учением о музыкальных фи-
гурах — интонационных элементах, ассоциированных с определен-
ными аффектами; 

– неориторический этап (начало ХХ века), связанный с возвра-
щением интереса ученых к риторическим принципам музыки и каче-
ственно новым отношением к элементарным единицам музыкальной 
речи, интонационному фонду музыкального языка (труды А. Ше-
ринга, А. Швейцера, Б. Яворского, Б. Асафьева и др.); 

– современный этап (с середины прошлого века), инициирован-
ный И. Стравинским, который характеризуется широким и свобод-
ным пониманием термина, возвратом к универсальному смыслу ан-
тичного выражения «пойэтике технэ», ориентацией исследователей 
на закономерности и правила творческой деятельности. 

2. В современном музыкознании выражение «музыкальная по-
этика» используется в теоретической, исторической и критической 
литературе. Оно применяется как по отношению к самому феномену 
музыки, к закономерностям музыкального творчества и его продукта 
(«невысказанная поэтика» по Н. Гуляницкой), так и по отношению 
к теоретической или технологической экспликации этих закономер-
ностей («высказанная поэтика»). 

3. При достаточно широком употреблении выражение «музы-
кальная поэтика» имеет не вполне легальный статус научной ка-
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тегории (оно не отражено в специальных лексиконах) и не вполне 
определенное теоретическое значение. «Музыкальная поэтика» 
может трактоваться как всеобщая теория музыки, музыкального 
языка, музыкальной формы, музыкального стиля, или как сумма 
принципов звуковысотной, ритмической, тембральной, синтак-
сической, композиционной и др. организации музыкальной речи, 
или как особенности образного содержания конкретных произве-
дений. Такое положение дел не может удовлетворить требованиям 
научного описания и изучения музыкального искусства. Следует 
ли на этом основании отказаться от его использования? Вероятно, 
нет. Осуществленный в данной работе краткий исторический экс-
курс свидетельствует о наличии потребности в понятии «музыкаль-
ная поэтика». Задача теории — понять природу этой потребности и 
постараться ограничить свободно понимаемые выражения «музы-
кальная поэтика» и «поэтика музыки», придать им характер терми-
нов, логично включенных в терминологический аппарат музыкове-
дения. 

Решение этой теоретической задачи позволит уточнить методику 
анализа и практического освоения, в частности — исполнительской 
интерпретации интересующей нас музыкальной поэтики М. Мусорг-
ского и его камерно-вокальных произведений. 
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КРЕЩЕНДИРОВАНИЕ ОБРАЗОВ АДА  
КАК МЕТОД ИНТОНАЦИОННОй ДРАМАТУРГИИ ОПЕРы 

А. САЛЬЕРИ «ДАНАИДы» 

Цель исследования — раскрыть сущность крещендирования образов 
ада как метода интонационной драматургии в опере А. Сальери «Данаи-
ды». Научная новизна исследования обусловлена тем, что в нем впервые 
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