
оявление трагических образов в финале

для классической симфонии, как извест-

но, не характерно. Классический канон

опирался на рациональное представление о гар-

монии бытия и вере в возможность «обществен-

ного договора» между людьми, радостно пережи-

вающими «единение миллионов»
1
. На протяжении

XIX века финалы все чаще становились этапом

углубления конфликта и решающим событием в

развертывании художественной концепции всего

произведения, в отдельных случаях очень дале-

кой от традиционной «радостной». Рост героико-

драматических образов в финалах Четвертых сим-

фоний Брамса и Брукнера, Девятой симфонии

Дворжака, Симфонии d moll Франка, «Песни о

Земле» Малера (в этой парадигме находится сим-

фонизм Айвза, Сибелиуса, Нильсена) свидетельст-

вовал о глубокой перестройке «грамматики» жан-

ра, эволюции его структурно-семантического

инварианта.

Появление эмоционально взвинченных инто-

наций, воинственных сигналов, трагических вос-

клицаний в симфонических финалах «Музыки

для струнных, ударных и челесты» и «Концер-

те для оркестра» Бартока, Второй, Третьей, и

Пятой симфониях Онеггера, «Художнике Мати-

се» и «Гармонии мира» Хиндемита
2

создают

резкий контраст (конфликт) по отношению к

уже устоявшейся в художественной практике об-

разной сфере Радости. В интонационно-лексиче-

ском спектре симфонических финалов в зару-

бежных циклах середины ХХ века Трагедия

представлена достаточно широко, это образы:

«катастрофа жизни», «энергия разрушения», «гро-

тескная пластика», «оплакивание жизни». Траги-

ческие образы обостряют музыкальные события

в драматургии на заключительном этапе разви-

тия симфонического цикла. Более того, речь

идет о расширении сложившегося представления

о «генезисе симфонии». К традиционным сюи-

те, концерту, фуге, увертюре, сонате, мессе,

оперной арии добавляется жанр трагедии.

Как известно, трагедия (от греч. tragedia) —

вид драматического произведения, где конфликт

составляет противоборство Человека и Рока:

«безличной силы, господствующей в природе и

обществе»
3
. Содержание трагедии раскрывается

Аристотелем в «Поэтике» через трактовку поня-

тий «страх», «страдание», «катарсис»
4
. Античные

драматурги (Еврипид, Софокл, Эсхил) видели в

трагедии «прообраз мира» с характерным для

последнего Хаосом нескончаемых страстей, идей,

деяний… В трагедиях Шекспира, Шиллера,

Пушкина, Достоевского гибель героя «возбужда-

ет боль и скорбь <…>, но вызывает восхище-

ние самоотверженной жертвенностью»
5
.

В работе Ф. Ницше «Рождение трагедии из

духа музыки» представлено неклассическое тол-

кование феномена трагического: «Под чарами

Диониса не только вновь смыкается союз че-

ловека с человеком: сама отчужденная,

враждебная или порабощенная природа снова

празднует праздник примирения со своим блуд-

ным сыном — человеком»
6
. Определение духов-

ной сущности трагизма, сложившееся в XIX ве-

ке, дает И. Гура. Под трагизмом исследователем

понимается особое качество миропредставления,

«уходящее корнями в экзистенциальный план

страсти, страдания, греха и смерти»
7
.

В музыкальном искусстве образная сфера

трагедии — одна из распространенных: и как

составляющая жанровой модели (лирическая тра-

гедия, траурный марш, пассакалья, сарабанда,

плач, реквием), и как тип интонационной лек-

сики («мотив вздоха», «мотив креста», «мотив

крика», «passus duriusculus»). Для классического

инварианта симфонии включение сферы Траге-

дии характерно для I части в виде противопо-

ставления медленного, с трагическим сгущением
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образности вступления и сонатного allegro (Сто

третья симфония Гайдна). Другой вариант дина-

мического сопряжения образов — действенный

(«agens» по М. Арановскому
8
) конфликт между

темами главной и побочной партий (Пятая сим-

фония Бетховена). Возможно и постепенное, в

ходе развития обнаружение внутреннего трагиз-

ма образа (как в экспозиционном изложении

главной партии Сороковой симфонии Моцарта).

Рассмотрим образные составляющие Траге-

дии.

ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ ÆÈÇÍÈ

В анализируемых нами симфонических фина-

лах Бартока, Онеггера и Хиндемита одним из

самых ярких воплощений сферы Трагедии явля-

ется образ «катастрофы жизни». В начале ХХ

века трагическое мироощущение наиболее ярко

проявилось в творчестве Нововенцев. Опыт му-

зыкального экспрессионизма оказал известное

влияние на всех крупных композиторов, в том

числе симфонистов, хотя для симфонии как

жанра эстетико-стилевые искания экспрессиониз-

ма были все же чужды. «Прорывы» знаковых

тем творчества Мунка, Шенберга, Бюхнера —

крик, смерть, страх — встречаются в анализи-

руемых финалах. Так, «тема крика» в первом

разделе разработки  финала (ц. 70) «Музыки

для струнных, ударных и челесты» Бартока со-

стоит из мощного повтора унисона на as и се-

кундовых восходящих интонаций
9
. В теме со-

единяются внешний волевой напор и внутреннее

драматическое напряжение (пример № 1). 

Пример № 1 Б. Барток. 

Музыка для струнных, 

ударных и челесты. 

Финал: «тема крика» в разработке

Как правило, драматургическое положение

«темы крика» приходится на зону драматичес-

кой кульминации. Данный композиционный при-

ем встречается и в классической музыке, и в

романтических концепциях. Достаточно назвать

экспрессивный раздел — «зону перелома» — в

побочной партии из I части «Неоконченной»

симфонии Шуберта (пример № 2).

Пример № 2 Ф. Шуберт. 

«Неоконченная» симфония.

Побочная партия

«Тема крика» (ц. 15) в драматической куль-

минации разработки-репризы финала Третьей

симфонии Онеггера — это трансформированная

реминисценция темы из II части «Dona nobis

paсem». Тихая литургическая молитва превраща-

ется здесь в крик отчаяния и насыщается экс-

прессивной лексикой, представленной двумя эле-

ментами — скандированным повтором жесткого

одиннадцатизвучия (в нем накладываются струк-

туры уменьшенных аккордов от звуков gis, ais)

и хроматически-«сколотыми» мажорными трезву-

чиями «марша роботов» (пример № 3).

Пример № 3 А. Онеггер. 

Третья симфония.

Финал: «тема крика» в репризе
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Уместно представить другой музыкальный при-

мер, указав на типичное поведение «мотива кри-

ка» в драматургии. Речь идет о случаях, когда

внутреннее напряжение достигает такой силы, что

внешнее действие оказывается парализованным.

Ситуация, сходная с вышеуказанной трагической

кульминацией в финале Третьей симфонии Онег-

гера, описывается М. Таракановым относительно

четвертой сцены III акта оперы «Воццек» Берга

(пример № 4). Последняя представляет собой ин-

венцию, в основе структуры которой — обраще-

ние вводного ундецимаккорда (b-des (cis)-fes (e)-as

(gis)+ es-f): «С момента появления аккорда вплоть

до конца сцены ничего нет, кроме этого словно

все пронизывающего шестизвучия»
10
.

Пример № 4 А. Берг. 

«Воццек». III действие,

4-я картина

Оцепенение, ужас, заключенные в «мотиве

крика», зачастую связаны с образом смерти, му-

зыкальным знаком которой могут стать мотив

секвенции «Dies irae», «catabasis», «passus duriuscu-

lus», фригийский ход, хроматическая гамма. Так,

производная от лирико-трагической темы II части

«тема крика» (ц. 10) в экспозиции финала сим-

фонии «Художник Матис» Хиндемита содержит

нисходящий «тетрахорд смерти» (пример № 5).

Пример № 5 П. Хиндемит. 

«Художник Матис». 

Финал: «тема крика» в экспозиции

Риторически подчеркнутые интонации смяте-

ния, взрыва эмоций возникают в симфонических

финалах в близких по значению драматургичес-

ких контекстах: как предельное выражение стра-

дания на пороге судьбоносного испытания, в

момент осознания невозможности достижения

мечты либо в ситуации роковой развязки. Так,

в «одном» семантическом поле оказываются «те-

ма крика» в симфонических финалах Хиндеми-

та и фрагмент оперного финала Берга, связан-

ного с мрачной атмосферой гибели Воццека

(пример № 6).

Пример № 6 А. Берг. 

«Воццек». III действие.

Финал (1 такт до ц. 360)

При некоторых различиях «тема крика» в пе-

речисленных симфонических финалах обладает

сходными музыкально-выразительными характе-

ристиками, представляя темообразующий ком-

плекс
11
. Для него типичны утрированно повто-

ряющийся звук (унисон или аккорд) в остром

ритме, предельная громкость звучания всего ор-

кестра, диссонантность вертикали, «знаковые»

уменьшенные аккорды и напряженное хромати-

ческое движение. Важно заметить, что в боль-

шинстве случаев «тема крика» — не новый ма-

териал, а производный. Ее драматургическая

функция — «обострение конфликта».

ÝÍÅÐÃÈß ÐÀÇÐÓØÅÍÈß

Другой образ, предопределяющий появление

сферы Трагедии — «энергия разрушения». В фи-

налах классических и романтических симфоний

он не встречается. Сопряженный с темой миро-

вой войны, глобальной катастрофы или механи-

стичной агрессии, образ «энергия разрушения»

становится типичным именно для ХХ века.

Квинтэссенцией данного образа является мифоло-

гема «Человек и Машина». «Марш роботов», от-

крывающий финал Третьей симфонии Онеггера,

по семантике может быть сопоставим с агрессив-

но-мрачным вступлением к увертюре «Эгмонт»

Бетховена. Но если у Бетховена «тема угнете-

ния» является толчком к развитию последующих

трагических событий, то «тема роботов» в сим-

фонии Онеггера появляется в финале как итог

предшествующего развития (пример № 7).

Пример № 7 А. Онеггер. 

Третья симфония.

Финал: вступление
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Разрушительная мощь роковых образов рас-

крывается через схожий темообразующий ком-

плекс: его составляют массивные аккорды в низ-

ком регистре, восходящий мелодический контур

верхнего голоса, выразительные по напряжению

паузы.

Особая драматургическая ситуация складыва-

ется в экспозиции III части Пятой симфонии

Онеггера, так как все темы данного раздела яв-

ляются вариантами образа «энергии разруше-

ния». Речь идет о темах главной партии (ц. 2),

связующей (ц. 3) и побочной (ц. 4)
12
. Столь

плотный монолит дисгармоничных тем задает

трагический ракурс развития музыкального со-

держания в финале. В центре дальнейших со-

бытий оказывается только «рваная» главная те-

ма, которая в столкновении с новой волевой те-

мой вырастает в репризе до кульминации (ц. 9)

в виде трехголосного канона и выполняет дра-

матургическую функцию драматической верши-

ны цикла, после чего все события неуклонно

движутся к трагической развязке.

Итак, образ «энергия разрушения» может

принимать различные музыкально-выразительные

формы. Имитируя поток агрессивно-бездушного

движения, способного уничтожить все живое,

данный интонационно-лексический пласт склады-

вается из механически пульсирующей или хао-

тично акцентной ритмики, жестких аккордовых

структур, хроматизированной музыкальной тка-

ни, предельной динамики ( f f или pp), «шерохо-

ватой» инструментовки.

ÃÐÎÒÅÑÊÍÀß ÏËÀÑÒÈÊÀ

Очередной образ рассматриваемой нами сфе-

ры Трагедии — «гротескная пластика». Неустой-

чивость и утрированность элементов музыкаль-

ной выразительности (гармонии, ритма) как знак

«гротескной пластики» связаны с интонационно-

лексическим комплексом выразительности демо-

нических и инфернальных образов. В финалах

«Фантастической» симфонии Берлиоза, «Фауст-

симфонии» Листа, в Восьмой симфонии Малера

они стойко закрепили за собой «мефистофель-

ский» ореол. Так, инструментальный тематизм,

прихотливый ритм, политональность (Cis/D/fis)

отличают главную тему в финале Второй сим-

фонии Онеггера.

Средоточием инфернальных образов характе-

ризуется экспозиция финала симфонии «Худож-

ник Матис» Хиндемита. Вступление (пример

№ 8), главная и побочная темы представляют

разные грани образа потусторонней силы, ис-

кушающей святого Антония. Финал начинается

«вдруг» — словно из-под земли вырывается

адское пламя, в котором корчатся падшие

души: впервые в цикле возникает гипертрофи-

рованная хроматика, ритмическая свобода, рас-

каты трелей, экспрессивный взрыв динамики от

p к f (пример № 8).

Пример № 8 П. Хиндемит. 

«Художник Матис».

Финал: вступление

Во вступлении финала симфонии «Художник

Матис» первый элемент организован как сцеп-

ление мрачных минорных трезвучий ровными

длительностями, второй элемент отличают угло-

ватые скачки с демоническими трелями. Особо

выделяется третий элемент (4—6 такты), связан-

ный с сигнальной и речевой лексикой — это

скандированный пунктирный повтор звука des,

«фанфара ужаса», с последующим взвизгиваю-

щим мотивом-проклятием des-es-e и повисающей

зловещей ферматой. Возникающий интонацион-

но-лексический комплекс не типичен для сим-

фонических финалов, однако широко распрост-

ранен в оперных, так называемых роковых те-

мах. Приведем здесь в качестве аналогии изве-

стную «тему ада» из начала II действия

«Орфея» Глюка (пример № 9). 

Пример № 9 Х.-В. Глюк. 

«Орфей». II действие. 

Вступление: «мотив ада»

Главная партия финала симфонии «Художник

Матис» представляет собой хроматизированное

развертывание «мотива скачки» на фоне ости-

натного движения (пример № 10).
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Пример № 10 П. Хиндемит. 

«Художник Матис».

Финал: главная партия 

Sehr lebhaft

Тему главной партии в экспозиции финала

Хиндемита завершает «мотив-угроза», производ-

ный из темы вступления (т. 6—7 до ц. 2). Ин-

тонационная связь двух тем глубоко символична,

при этом соответствует сюжету одноименной опе-

ры: это момент психологического раскола в ду-

ше Художника alter ego. «Твой злейший враг —

в тебе самом», — говорят бесы Матису. — «Мы

терзаем тебя <...>. Вскочив на коней, мы скачем

к небесам <...>. Они сдирают с тебя одежду,

рвут твои волосы <...>. Ты мечешься <...>. Зверь

кусает твою руку. Все рушится кругом»
13
.

Дьявольский характер хроматизированной «те-

мы-скачки» проникает и в побочную партию

финала (ц. 6). Перед ее появлением наступает

жутковатая тишина, а хроматическое обволаки-

вание звуков fis moll 'а в жестком ритме и «за-

вывание-свист» (побочная тема звучит у гобоя,

кларнета, флейты) создают ощущение образа

«машины смерти».

Еще один лик зла — обольстительный, как

чаша любви с ядом. Пластичная гибкая тема

Эпизода Урсулы-блудницы (пример № 11) начи-

нается с выразительных восходящих секст и

«мотива томления» à la Вагнер (пример № 12).

Пример № 11 П. Хиндемит. 

«Художник Матис». 

Финал: эпизод «Урсула-блудница»

Пример № 12 Р. Вагнер. 

«Тристан и Изольда».

Вступление

В вибрирующих трелях, хроматической рафи-

нированности угадывается интонационная лекси-

ка вступления финала — заставки «Искушений

святого Антония». Одно из роковых искушений,

которое должен преодолеть герой — «плотские

утехи». Неслучайно в развитии темы Урсулы

появляется свойственная многочисленным темам

судьбы ритмика (варианты бетховенского моти-

ва Судьбы), интонация вопроса («Отчего?»), гар-

моническая неустойчивость. Сравним с «лейтмо-

тивом судьбы» из оперы «Валькирия» Вагнера

(пример № 13).

Пример № 13 Р. Вагнер. 

«Валькирия». Лейтмотив судьбы

Таким образом, все темы экспозиции и эпи-

зода в финале симфонии Хиндемита выполняют

драматургическую функцию представления сил

зла, обозначая суть конфликта в душе худож-

ника Матиса — борьбы духовного и бездухов-

ного в акте сотворения культового произведения

искусства.

Весьма распространенный в симфонических

финалах середины ХХ века темообразующий

комплекс «гротескная пластика» складывается из

следующих элементов. На интонационно-лексиче-

ском уровне выделяются «фанфара ужаса», «мо-

тив судьбы», «хроматические обвалы» — вариан-

ты инструментального типа тематизма. Прихотли-

вый ритм, скандированные повторы ритмоформул

в условиях политональности, гипертрофированной

хроматики, гармонической неустойчивости соот-

ветствуют наиболее острым фазам в музыкальной

драматургии. Особую роль при создании жуткой

инфернальной атмосферы, насыщенной гротескной

пластикой, играют приемы театрального инстру-

ментализма — демонические раскаты трелей, экс-

прессивные взрывы динамики от p к f, повиса-
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ющие зловещие ферматы. Вместе взятые эти эле-

менты выполняют в симфонических финалах дра-

матургическую функцию «представления образов

антимира» или «обострения конфликта».

ÎÏËÀÊÈÂÀÍÈÅ ÆÈÇÍÈ

Этот образ, возникающий в симфонических

финалах середины ХХ века, связан с барочной

теорией аффектов
14
. Данный тип лексики для

инварианта классического симфонического фина-

ла не характерен, так как не «вписывается» в

парадигму завершения цикла образами коллек-

тивного движения и Радости. Сфера лирико-тра-

гических образов расширена в симфонических

финалах Малера
15
. После Малера данная тенден-

ция набирает силу, и в анализируемых финалах

образ «оплакивание жизни» представлен широко.

Так, появление ламентозных ходов в экспозиции

побочной темы финала (ц. 6) Третьей симфонии

Онеггера глубоко символично. Тема, с одной

стороны, выполняет драматургическую функцию

выражения образа страдания, с другой стороны,

в ней продолжается жесткий ритмический рису-

нок «марша роботов», что создает трагическое

напряжение (пример № 14).

Пример № 14 А. Онеггер. 

Третья симфония. 

Финал: побочная партия 

Особую лирическую экспрессию теме прида-

ют «мотивы распетой терции» и никнущие фра-

зы, вызывающие эффект оплакивания, как в од-

ной из тем I части «Немецкого реквиема» Брам-

са (пример № 15). 

Пример № 15 И. Брамс. 

«Немецкий реквием». 

I часть 

Возникающее в побочной теме напряжение

Онеггер усиливает сдвигом органного пункта с

es на е и уплотнением аккордовой вертикали.

Особую речевую экспрессию теме придает диа-

лог деревянных духовых и струнных инструмен-

тов, по тембру максимально приближенных к

человеческим голосам.

Финал «Концерта для оркестра» Бартока поч-

ти целиком выдержан в традиционно моторном

движении, создающем праздничный характер.

Однако и здесь неожиданно возникает ситуация,

когда в репризном предкодовом разделе появля-

ется реминисценция из «Элегии», а вместе с

ней — образ «оплакивания жизни». Возможно,

здесь композитор реконструирует один из архе-

типических эпизодов народного карнавала — по-

явление чучела смерти или чудовища. 

С темами-реминисценциями из трагической

кульминации «Элегии» (ц. 468) и второй темой

вступления из «Интродукции» (ц. 498) в фина-

ле «Концерта для оркестра» Бартока сопостави-

мы даже фрагменты опер Верди (сравним при-

мер № 16 и вступление к опере «Травиата»;

пример № 17 и лейтмотив Аиды). Данные те-

мы включают тип речевой лексики — плача с

характерными для него узко-хроматическими ин-

тонациями, гибкой ритмикой, «говорящими» тем-

брами инструментов в замедленном движении.

Пример № 16 Б. Барток. 

«Концерт для оркестра». 

Финал: реминисценция из «Элегии» 

Пример № 17 Б. Барток. 

«Концерт для оркестра». 

Финал: реминисценция из «Интродукции»
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Заметим, что темы-реминисценции у Бартока

выполняют драматургическую функцию продол-

жения развития конфликта в цикле и образуют

зону трагически напряженной тихой кульмина-

ции перед мощной праздничной кодой.

Устойчивыми интонационными знаками при со-

здании образа «оплакивания жизни» стали нисхо-

дящие ламентозные ходы, пентахорд скорби,

catabasis, узко-хроматические опевания или со-

скальзывания. Жанровый спектр в данном темооб-

разующем комплексе достаточно широк — плач,

траурный марш, пассакалья, «ария жалобы», рек-

вием, трагический романс. Немаловажную роль иг-

рают медленный или умеренний темп, минор и

включение ладов со сложной альтерацией или хро-

матизацией ступеневого состава, а также выбор ин-

струментов, максимально приближенных к звуча-

нию человеческого голоса — струнных и деревян-

ных духовых. Драматургическая функция данной

образной сферы в симфоническом финале —

«кульминирование» или «лирическое остранение».

Интонационная лексика образной сферы Траге-

дии, как уже подчеркивалось, для классического

симфонического финала не характерна. Генеалогия

этих образов связана, прежде всего, с театраль-

ной, программной симфонической и вокально-хо-

ровой музыкой при выражении состояний скорби

и дисгармонии. Контекст появления анализируе-

мых тем позволяет увидеть, что в парадигмати-

ческую ось развития «речевых оборотов» симфо-

нического цикла проникают иные текстовые об-

разования — изобразительность и слово. Наряду

с другими факторами они вносят черты скрытой

программности, симфонической сюжетности. Узна-

вание в финале знакомых и «незнакомых» «слов»

и «событий» обеспечивает возможность компози-

тору «говорить», а слушателю «читать» все но-

вые и новые тексты с незаданным значением. 
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1
Здесь следует оговорить, что в классическом насле-

дии симфонического жанра есть циклы не столь оптимис-

тичного плана. Среди них «Трагическая» и «Прощальная»

симфонии Гайдна, обе g moll'ные симфонии Моцарта. Но

это скорее исключения, подтверждающие правило.
2
Заметим, что названные симфонии, созданные в пе-

риод с 1934 по 1951 год, можно отнести к так называе-

мой «классике ХХ века».
3
Трагедия // Эстетика. Словарь. — М.: Политиздат,

1999. — С. 356.
4
Аристотель. Об искусстве поэзии (Поэтика). — СПб.:

Азбука, 2000. Развитие классической трактовки категории

«трагического» в ХХ веке принадлежит А. Лосеву. Уче-

ный обосновывает понятие «трагического мифа» как «смыс-

ловой конструкции самой жизни, самого действия» [Ло-

сев А. Очерки античного символизма и мифологии. — М.,

1983. — С. 453].
5
Трагедия // Эстетика. Словарь. Там же.

6
Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Ниц-

ше Ф. Соч. В 2 т. Т. 1. — М., 1990. — С. 63.
7
Гура И. М. Мусоргский: метафизика трагедийности:

автореф. дис. … канд. искусствоведения. — Новосибирск,

2004. — С. 7.
8
Арановский М. К теории симфонии // Арановский М.

Симфонические искания. Проблема жанра симфонии в со-

ветской музыке 1960—1975 годов: исследовательские очер-

ки. — Л.: Сов. композитор, 1979. — С. 24.

9
«Мотив крика» производен от радостных главной и

побочной тем финала «Музыки для струнных, ударных и

челесты» Бартока. 
10

Тараканов М. Музыкальный театр А. Берга. — М.:

Музыка, 1976. — С. 228.
11

Структуру темообразующего комплекса приводит Е. Чи-

гарева. В него входят лад, гармония, мелодика, интервалика,

ритмика, структура, фактура, тембр и динамика. См.: Чигаре-

ва Е. Индивидуализирующий комплекс темообразующих выра-

зительных средств в условиях современного музыкального язы-

ка и его классические истоки // Проблемы музыкальной на-

уки. — М.: Сов. композитор, 1979. —  Вып. 4. — С. 106.
12

Со всеми темами возникает круг интонационно-лек-

сических ассоциаций. С главной темой — первая главная

тема Сонаты h moll Листа; со связующей — агрессивный

марш-трансформация темы возлюбленной IV части «Фанта-

стической» симфонии Берлиоза; со связующей — главная

тема финала Девятой симфонии Дворжака.
13

Левая Т., Леонтьева О. Пауль Хиндемит. Жизнь и

творчество. — М.: Музыка, 1974. — С. 208.
14

Данные лексемы описаны во многих работах, в том

числе в кн.: Арановский М. Музыкальный текст. Структу-

ра и свойства. — М.: Композитор, 1999. — С. 176—187.
15

Назовем здесь трагические финалы в концепции Вто-

рой, Шестой симфоний и в последних трех крупных сим-

фонических концепциях — Девятой и Десятой, «Песне о

Земле» Малера.

Шмакова Ольга Владимировна — 

доцент Волгоградского муниципального

института искусств им. П. А. Серебрякова,

аспирантка Астраханской 

государственной консерватории



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AdobePiStd
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /AFuturaOrtoBold
    /AGOpus-Bold
    /AGOpus-BoldOblique
    /AGOpusHR-Bold
    /AGOpusHR-BoldOblique
    /AGOpusHR-Roman
    /AGOpusHR-RomanOblique
    /AGOpus-Roman
    /AGOpus-RomanOblique
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialSami
    /ArialUnicodeMS
    /ArielSudEuro
    /B7Prg
    /BalticaC
    /BalticaC-Bold
    /BalticaC-Italic
    /BaskervilleAZPSNormal
    /BaskervilleLight
    /BaskervilleLight-Italic
    /Batang
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /Classic-Bold
    /Classic-BoldItalic
    /Classic-Italic
    /Classic-Plain
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CompactC
    /CompactC-Bold
    /CompactC-BoldItalic
    /CompactC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CourierStd
    /CourierStd-Bold
    /CourierStd-BoldOblique
    /CourierStd-Oblique
    /ER-BukinistBashkir
    /ER-BukinistBashkirBold
    /EstrangeloEdessa
    /Euclid
    /Euclid-Bold
    /Euclid-BoldItalic
    /EuclidExtra
    /EuclidExtra-Bold
    /EuclidFraktur
    /EuclidFraktur-Bold
    /Euclid-Italic
    /EuclidMathOne
    /EuclidMathOne-Bold
    /EuclidMathTwo
    /EuclidMathTwo-Bold
    /EuclidSymbol
    /EuclidSymbol-Bold
    /EuclidSymbol-BoldItalic
    /EuclidSymbol-Italic
    /Europe
    /Europe-Bold
    /Europe-Bold-Italic
    /EuropeCond
    /EuropeCond-Bold
    /EuropeCond-Bold-Italic
    /EuropeCond-Italic
    /EuropeDemi
    /EuropeDemi-Italic
    /EuropeDemiShadow
    /EuropeDemiShadow-Italic
    /EuropeExt
    /EuropeExt-Bold
    /EuropeExt-Bold-Italic
    /EuropeExt-Italic
    /Europe-Italic
    /FencesPlain
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FreeSetCyrillic
    /FuturisC
    /FuturisC-Bold
    /FuturisC-BoldItalic
    /FuturisC-Italic
    /FuturisLightC
    /FuturisShadowC
    /FuturisVolumeC
    /FuturisXC
    /FuturisXCameoC
    /FuturisXCondC
    /FuturisXCondC-Bold
    /FuturisXShadowC
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GOSTTypeA
    /GOSTTypeB
    /grkdia
    /Haettenschweiler
    /Helios
    /HeliosBlack
    /HeliosBlack-Italic
    /Helios-Bold
    /HeliosCompressed
    /HeliosCond
    /HeliosCondBlack
    /HeliosCondBlack-Italic
    /HeliosCond-Bold
    /HeliosCond-Italic
    /Helios-Italic
    /HeliosLight
    /HeliosLight-Italic
    /HeliosUltraCompressed
    /Impact
    /Kartika
    /KidsDrawings
    /Latha
    /LucidaConsole
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSansUnicode
    /Mangal-Regular
    /MicrosoftSansSerif
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MT-Extra
    /MT-Symbol
    /MVBoli
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /New
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OrthodoxLoose
    /PalatinoC-Bold
    /PalatinoC-BoldItalic
    /PalatinoC-Italic
    /PalatinoC-Plain
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldOblique
    /PragmaticaC-Oblique
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaCTT-Regular
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /PragmaticaShadowC-Bold
    /PragmaticaShadowC-BoldItalic
    /Raavi
    /SchoolBookBashFontNormal
    /Shruti
    /SimSun
    /Sylfaen
    /Symbol
    /Symbol_A
    /Symbol_B
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TauernECTT-Regular
    /TerminatorCyr-Semi-expandedBold
    /TimesNewRomanGreek
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TmsRoman
    /TraktirC
    /TraktirNormal
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /VantaBold
    /VantaBoldPlain
    /VantaLightPlain
    /VantaMediumPlain
    /VantaThinPlain
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vetren
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WP-CyrillicA
    /WP-CyrillicB
    /XSerifBaltic
    /XSerifCE
    /XSerifCyr
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2450 2450]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




