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Аннотация: С первых лет работы двух русских консерваторий в них был предусмотрен 
«элементарный курс» — вводный курс в теорию музыки. Одним из первых препода-
вателей элементарного курса в Московской консерватории стал П. И. Чайковский. 
Мы не располагаем ни учебным планом, ни программами курса Чайковского. Од-
нако до нас дошли конспекты лекций элементарного курса, которые Чайковский 
прочел в 1867–68 учебном году. Эти конспекты, записанные рукой молодого Тане-
ева, показывают, что композитор считал необходимым не ограничиваться объяс-
нением элементов музыкальной ткани, но и дать обзорно начала всех музыкально- 
теоретических дисциплин: гармонии, формы, контрапункта, инструментовки. Реформа 
учебных планов, предпринятая Советом профессоров в конце 1868 года, предпола-
гала разворот элементарного курса к практическому слуховому освоению, связав 
его с курсом сольфеджио, что, как предполагается в статье, стало причиной утраты 
интереса к нему Чайковского.
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«Элементарный класс» в Московской консерватории. Элементарная теория 
музыки, или ЭТМ — дисциплина, присутствующая сегодня в учебном 
плане любого отечественного музыкального колледжа. В нынешней 

трехступенной образовательной музыкальной системе ей предшествует семь или 
восемь лет курса сольфеджио, который предполагает как знакомство с базовыми 
(«элементарными», от греческого elementa — начала) музыкально-теоретическими 
категориями, так и опыт оперирования ими на практике, прежде всего через пение 
и слуховой анализ. Таким образом, в современной системе музыкального образо-
вания курс ЭТМ — это резюмирующий курс, призванный обобщить, упорядочить 
и отрефлексировать начальные сведения по теории музыки, с которыми до того 
учащийся имел дело лишь на самом что ни на есть эмпирическом уровне.

Не так дело обстояло в первых русских консерваториях на заре их функциони-
рования. Как известно, туда поступали учащиеся самого разного возраста: начать 
обучение можно было и двадцатипятилетним, как Мясковский, и двенадцатилетним, 
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как Прокофьев, а то и десятилетним ребенком, как Сергей Танеев. Новоявленный 
ученик консерватории мог обладать самым разным уровнем музыкальной гра-
мотности, полученным в предконсерваторские годы.

Обе первые консерватории, разумеется, ставили своей задачей упорядочить 
и академизировать музыкальное образование, а следовательно — регламентиро-
вать учебные курсы. Музыкально-теоретическое образование учеников с первых 
же лет было специальной заботой консерваторского руководства. На заседании 
Совета профессоров 15 октября 1867 года Н. Г. Рубинштейн указал на

большую ответственность, лежащую на Московской Консерватории1, которая 
обязалась, перед лицом Государства и Народа, приготовить не только специ-
алистов по тому или другому инструменту, но музыкантов в обширнейшем 
смысле этого слова2.

На этом же заседании было решено

а) объявить ученикам гармонических классов, что если их работы не достигнут 
по объему, известной меры, определяемой профессором, как minimum от ка-
ждой лекции к следующей, то они не будут допущены к переходному экзамену;  
б) Директору Консерватории, в сопровождении избираемых им, из Гг. Про-
фессоров, экспертов, посещать, от времени до времени, и не предваряя о том 
учеников, гармонические и вообще теоретические классы.

Поэтому с самого основания первых русских консерваторий в учебные 
планы был включен «элементарный курс».

Одним студентам, как Чайковскому или Мясковскому, в силу их возраста и прак-
тического музыкантского опыта элементарный курс был вообще не нужен; другим, 
пришедшим в консерваторию в раннем возрасте и не получившим даже начального 
домашнего музыкального образования, требовалось узнавать азы; наконец, таким, 
как Танеев или Жиляев, зачисленным в консерваторию в восьми- или десятилетнем 
возрасте, но уже занимавшимся дома музыкой, требовался краткий вводный курс.

Первый известный нам русский курс элементарной теории музыки — это 
учебник Кашкина, изданный в 1875 году [3]. Для современного музыканта в нем 
нет ничего неожиданного: это своего рода архетип отечественного курса эле-
ментарной теории. Содержание и последование тем, принятые Кашкиным, по-
служили образцом для последующих русских учебников, отражая програм-
му, в основных своих чертах принятую и сегодня в музыкальных колледжах. 
Но к моменту его выхода позади было уже почти полтора десятка лет опыта 
академического преподавания музыки в России. За эти годы содержание курса 
менялось, приспосабливаясь к разнообразным потребностям поступающих.

Согласно «Инструкциям или положениям по Санкт-Петербургской консервато-
рии», первый год обучения по специальности «теория музыки» включал «элемен-
тарный класс» и сольфеджио [2, 26; 10, 74]. В Москве с первых лет существования 

1  При цитировании документов воспроизводятся особенности их правописания 
и оформления (в том числе, несистематичное использование прописных букв, текстовые 
выделения посредством подчеркивания и др.).

2  [Протокол заседания Совета профессоров Московской консерватории] / РГАЛИ. Ф. 661. 
Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 43–43 об.
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консерватории элементарный класс вели Э. Л. Лангер, Н. Д. Кашкин, а до 1869/70 
учебного года — и П. И. Чайковский.

Отчеты Московского отделения РМО также фиксируют прохождение 
«элементарного класса» на первом году обучения на всех специальностях. 
От первых трех учебных лет Московской консерватории до нас не дошло ника-
ких нормативных документов, регламентирующих учебные программы курса. 
Известно лишь, что на третьем учебном году был предпринят их пересмотр. 
Цитируемый ниже протокол заседания Совета профессоров Московской 
консерватории, датирован приблизительно концом 1868 года:

Заседание
Присутствовали: гг. Рубинштейн, Клиндворт, Коссман, Доор, Лангер, Дюбюк, 
Кашперов, Чайковский, Ларош.
Был предложен вопрос об изменениях в программе преподавания в теоретических 
классах, в особенности же в элементарном, в смысле сокращения в теоретиче-
ском и расширения в практическом отношении. Предложение, в принципе, было 
принято единогласно Советом Профессоров и затем некоторыми из гг. профес-
соров заявлено желание представить письменные мнения, в которых должны быть 
рассмотрены подробно все предполагаемые изменения, и составить проект про-
граммы теоретических классов на новых основаниях. Совет Профессоров решил: 
отложить окончательное решение до представления вышеуказанных мнений.
[…]

Н. Рубинштейн
Carl Klindworth
Э. Лангер
Ларош
В. Кашперов
П. Чайковский
А. Доор3

Как можно видеть из этого документа, изменения учебного плана шли в на-
правлении практического слухового освоения. Несмотря на то, что ученики 
консерватории, даже младшие, были неизменно старше, нежели сегодняшние 
первоклассники детских музыкальных школ, стало довольно быстро понятно, 
что удельный вес теоретического и эмпирически-слухового освоения законов 
музыкального языка должен меняться в пользу последнего.

3  РГАЛИ. Ф. 661. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 66.
Карл Клиндворт (Karl Klindworth, 1830–1916) — немецкий пианист, дирижер, педагог. Про-

фессор Московской консерватории (1868–1881). 
Эдуард Леопольдович Лангер (1835–1905) — теоретик, пианист. Профессор Московской 

консерватории (1866–1905). 
Герман Августович Ларош (1845–1904) — музыкальный критик, педагог. Профессор Москов-

ской (1867–1870; 1883–1886) и Санкт-Петербургской (1871–1874; 1879) консерваторий. 
Владимир Никитович Кашперов (1826–1894) — композитор, педагог. Профессор Москов-

ской консерватории (1866–1872). 
Антон (Антон Антонович) Доор (Anton Door, 1833–1919) — австрийский пианист, педагог. 

Профессор Московской консерватории (1866–1869).
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В том же конволюте, в котором находятся протоколы заседаний Совета про-
фессоров, на двух соседних листах, почти сразу за протоколом, можно видеть две 
сходные программы4, которые сегодня были бы скорее всего отнесены к дисциплине 
сольфеджио. Одна из них, подписанная Эдуардом Леопольдовичем Лангером, никак 
не озаглавлена. Зато другая, анонимная, озаглавлена «Программа элементарного 
курса». Из этих программ можно заключить, что «элементарный курс» — это не 
столько нынешняя «элементарная теория», сколько попытка объединить теорию 
с сольфеджио — так, как это сегодня принято в детских музыкальных школах, но 
гораздо более сжато. Программы не датированы, но по документальному контексту 
можно предположить, что они явились результатом решения Совета развернуть 
«элементарный курс» лицом к практическому освоению. И действительно, хотя 
в документах нет указания, для какой специальности предназначаются эти про-
граммы, но очевидно, что в них, в русле решения Совета 1868 года, начала теории 
музыки растворены в курсе сольфеджио — именно так, как это впоследствии будет 
на первой ступени советского музыкального образования. Ниже эти две программы 
приводятся полностью; для удобства сравнения даю их в два столбца.

[№1] [№2] Программа элементарного курса

I.   Пение униссоном [sic!].
а. Звуки Do, Re, Mi, Fa.
Нотная система. Ключ До сопрано. 
Деление на два. Понятие сильного 
и слабого ударов (времени). Такт. 
Пауза. Писать первый тетрахорд на 
5ти линейной системе в ключах До 
сопрано, в такте, с паузами, под ряд 
и вразбивку. Все писанное петь.

I.    Пение унисоном.
1. Пение мажорной гаммы.

а. Тетрахорд до-ре-ми-фа подряд 
и вразбивку. Деление на два. 
Понятие сильного и слабого 
времени. Понятие такта. Пауза. 
Писать цифрами.

б. Прибавление тона соль к до-ре-
ми-фа. Прибавление четвертей 
и Восьмых. Такие же паузы. Точка, 
Ключ соль скрипичный. Трехдольный 
такт. Практические упражнения: 
писать Do, Re, Mi, Fa, Sol под 
ряд и вразбивку в уже знакомых 
простых тактах, с паузами, точками, 
в разных ритмических фигурациях 
(четвертями, восьмыми и т. п.). 
Писанное петь.

б. Прибавление соль к до-ре- 
ми-фа. Ноты двух величин  
(напр.  половинная и целая). 
Ноты и нотная система.

в. Второй тетрахорд Sol, La, Si, Do. 
Ключ фа Басовый. Составление 
мажорной гаммы. Интервалы 
(количеств[енные]5) на До.

в. Петь до-ре-ми-фа на высоте 
соль6 и составить мажорную 
гамму до-ре-ми-фа-соль-ля- 
си-до. 

4  РГАЛИ. Ф. 661. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 75–75 об., 76–76 об.
5  Т. е. различение интервалов по ступеневой величине: прима, секунда, терция, кварта и пр.
6  Т. е. транспозиция тетрахорда от до на квинту вверх, чтобы получить полный семи- 

ступенный звукоряд.
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Интервалы от до 
(количественные, а не 
качественные). Ноты трех 
величин: целые, половинные 
и четверти.

г. Ключ До альтовый и теноровый.
Обращение интервалов.
Понятие тона и полутона. (ми-фа, 
si-do)
Перевод Do (Гаммы) на Re, Mi, Fa, 
и т. д7.
Диезы, бемоли, бекары.  
Церковные лады.

г. Обращение интервалов.  
Точка, увеличивающая ноту. 
Басовый ключ.

д. Интервалы качественные8. 
Синкопы. Лигатуры9. Сложные 
такты.

д. Понятие тона и полутона  
(из анализа до-ре-ми и ми-фа). 
Перевод до на ре, ми и т. д10.  
Диезы и бемоли. «Церковные 
лады». Большие, чистые и малые  
интервалы, — Лигатура 
и синкопы. Сложный такт 
(четыре вместо двух).

[Л. 75 об.]
II. Пение в два голоса

а. Интервалы диатонические.
Окончания и в церковных ладах.
Вводный тон в Дорийском 
и Эолийском.

II.   Пение в два голоса
а. одни консонансыконсонансы 
диатонические интервалы. 
Окончания не только 
в мажорных, но и в минорных 
ладах. Вводный тон в эолийской 
и дорийской гаммах. Деление  
на три. Альтовый ключ.

б. Лад Минорный Мелодический. 
Уменьшенная кварта и квинта 
и септима. Письменная транспони- 
ровка гаммы (маж[ор] и мин[ор])

б. уменьшенная квинта, септима 
и кварта (в мелодии). Минорный 
лад с избежанием шага 
увеличенной секунды11.

в. Триоли. Обращение уменьшенных 
интервалов и увеличенных. 
Составные интерв[алы].

в. Транспонировка мажорной 
и минорной гаммы письменно. 
Теноровый ключ. Триоли. 
Сложные такты из двух 
и трехдольных.

7  Т. е. транспозиция.
8  Т. е. различение однородных интервалов по величине в полутонах: большие, малые,  

чистые, увеличенные, уменьшенные.
9  Т. е. залигованные ноты.
10  Т. е. транспозиция.
11  Т. е. мелодический лад.
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г. Гамма минор.[ная] хармоническая.
Гамма хроматическая.
Энхармонизм. Орфография 
хром[атической] гаммы.
Труднейшие и сложнейшие ритмы.

[Л. 76 об.]
г. Обращение уменьшенных 
интервалов; увеличенные.  
Меццо-сопрановый ключ.  
Пятидольное деление.

д. Исполнение знаков украшения 
и знаков сокращения. 

Э. Лангер

III.   Хроматическая гамма,  
сначала в виде проходящих на 
небольшом пространстве, потом 
на целую октаву. Энгармонизм. 
Баритонный ключ. Труднейшие 
и сложнейшие ритмы. 
Орфография хроматической 
гаммы.

Исходя из того, что обсуждение элементарного курса на Совете профессо-
ров имело место в конце 1868 года, можно предположить, что эти программы 
фиксируют учебный план не ранее чем следующего, 1869/70 года. Именно 
в 1870 году А. С. Фаминцын выпустил в свет свой перевод «Элементарной те-
ории» Эрнста Рихтера [12; 20] — того самого Рихтера, чей учебник гармонии 
Чайковский два года спустя назовет «единственным хорошим передовым сочи-
нением по этой части» [18, 4]. А еще через пять лет Н. Д. Кашкин, бессменный 
преподаватель элементарной теории в течение почти сорока лет, выпустит 
свой учебник, на который будет ориентироваться большинство последующих 
отечественных авторов вплоть до И. В. Способина.

Приведем план-оглавление учебника Кашкина:

I.  О звуках. Музыкальный звук. Тембр. Низкие и высокие звуки. Простые звуки. 
Октавы, ступени. Буквенное звукописание.

II.  Нотные знаки; нотописание. Нотные знаки. Деление. Ключи.
III.  Интервалы. Тон и полутон. Диезы и бемоли. Дубль-диезы и дубль-бемоли.  

Количественная величина интервала. Составные интерваллы.
IV.  Гаммы; лады. Диатоническое последование. Хроматическое последование. 

Энгармонизм. Тетрахорды. Мажорная гамма. Тоника и доминанта. Лад и то-
нальность. Энгармонические гаммы. Минорный лад. Минорная гармоническая. 
Минорная мелодическая. Церковные лады. Сродство тонов. Квинтовый круг. 
Хроматическая гамма.

V.  Транспозиция.
VI.  Деление нот. Деление двухдольное. Паузы. Лига. Триоли. Неправильные формы 

деления.
VII. Такты. Ритм. Простые такты. Сильные и слабые части такта. Акценты.  

Сложные такты.
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VIII. Группировка тактов.
IX.   Синкопы.
X.   Сокращение нотнаго письма.
XI.   Мелизмы. Форшлаг, аподжиатура. Группетто. Мордент. Трели.
XII. О различных оттенках исполнения.

Модель Кашкина стала основой для формирования отечественного учебного 
курса. Это неудивительно: начальный курс музыкальной теории охватывал в об-
щем плане одну и ту же проблематику на протяжении более двух тысяч лет, то 
есть начиная с дошедших до нас учебников Древней Греции. К нему относились 
elementa, то есть буквально начала музыки — звуки, интервалы, лады; в ряде по-
собий (в античных учебниках — изредка, в ренессансных — практически всегда) 
также и нотация.

Принципиальная разница в «учебных планах» античного и нового элемен-
тарного курса заключается лишь в том, что греческие учебники могли обходить 
темы, связанные с ритмом и метром — просто потому, что на том этапе эти темы 
не были специфически музыкальными, пересекаясь с проблематикой словесных 
дисциплин. Для учебников же нового времени, как западных, так и русских, ритм 
и метр — обязательная тема. Ни элементы формообразования, ни аккордика, 
не говоря уже об инструментоведении, в русский курс элементарной теории не 
включались почти до середины XX века12.

Однако до нас дошел любопытный документ, который рассказывает о со-
держании «элементарного курса» до его пересмотра — это конспект лекций 
П. И. Чайковского, писанный рукой юного С. И. Танеева.

Ученик Танеев и «тетрадь № 509». С. И. Танеев поступил в Московскую 
консерваторию десятилетним мальчиком; свой первый учебный 1866/67 год 
он провел в качестве ученика классов специального фортепиано и элементар-
ной теории Э. Лангера. Два следующих учебных года — 1867/68 и 1868/69 — 
Танеев учился в Первой московской гимназии, но консерваторию не покинул: 
он числился вольнослушателем у Лангера по классу фортепиано, не посещая 
теоретические занятия. И наконец начиная с 1869 года Танеев вновь действи-
тельный ученик Московской консерватории. В этом году он впервые оказался 
в классе Чайковского.

В течение двух учебных лет, 1869/70 и 1870/71, Танеев проходил под началом 
у Чайковского курс гармонии. От этих занятий сохранились разного рода 
учебные материалы — конспекты и тетради задач и упражнений13. В настоящее 

12  В учебнике Элементарной теории Н. С. Потоловского для Музыкально-драматического 
училища Московского филармонического общества (1909) [10] есть определение каденции 
в параграфе о тональности; еще позднее, в учебнике С. А. Павлюченко (1938) [6], в разделе 
«мелодия» говорится о мотивах, их слиянии и образовании фраз, то есть примерно в том 
же контексте, что и у Чайковского. Лишь начиная с учебника И. В. Способина (1951) [14]  
и до наших дней начальные сведения о музыкальном синтаксисе и аккордика стали 
неизменной частью курса Элементарной теории музыки.

13  В дальнейшем Танеев оставался учеником Чайковского по классу инструментовки, но 
материалы этих занятий, к сожалению, пока не обнаружены.
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время они хранятся в Государственном мемориальном музыкальном музее- 
заповеднике П. И. Чайковского в Клину14.

Впервые эти материалы были описаны выдающимся музыковедом-тексто-
логом С. С. Поповым около ста лет назад [9]. Однако осенью 1937 года ученый 
был арестован и вскоре убит15. Имя Попова и его наследие были исторгнуты из 
научного поля. В результате спустя более тридцати лет  после публикации его 
статьи, описывающей находки в архиве Танеева, в отечественной науке все еще 
считалось, что «пока неизвестно никаких учебно-педагогических материалов, 
относящихся к его [Чайковского] преподаванию музыкально-теоретических 
дисциплин, за исключением гармонии» [11, XIV]16. Изучение студенческого 
архива Танеева фактически было отодвинуто до начала 1970-х годов, когда 
покойная Л. З. Корабельникова впервые приступила к анализу танеевских 
ученических тетрадей [5, 20–24].

Ил. 1. Титульный лист конспекта лекций П. И. Чайковского по элементарной теории.  
Рукопись С. И. Танеева17

14  Всего в ГМММЗ им. П. И. Чайковского хранятся три тетради конспектов, которые 
Танеев вел в период своего обучения в Московской консерватории. Две из них — конспекты 
лекций по гармонии (ГМЗЧ В1 №№ 516 и 517), одна — по теории музыки (ГМЗЧ В1 №509).

15  Развернутая и тщательно документированная статья о судьбе, гибели и наследии 
С. С. Попова принадлежит А. В. Комарову. См.: [4].

16  Под упомянутым здесь исключением подразумеваются не конспекты Танеева, а учеб-
ные программы. На момент выхода этого тома до реабилитации С. С. Попова оставалось 
еще несколько месяцев, и упоминание его в печати было затруднительно.

17  ГМЗЧ В1 №509 Л. 1 об., 2.
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Как явствует из надписи на титуле, эта рукопись представляет собой копию 
конспекта лекций Чайковского по теории музыки, принадлежащего некоей 
В-ой (см. ил. 1).

Впервые идентификация аббревиатуры В-ой как Виноградской была сделана 
С. С. Поповым в упомянутой выше работе [9, 113]. Ему и принадлежит карандашная 
приписка в рукописи Танеева с расшифровкой фамилии. Л. З. Корабельникова 
в своей книге, сославшись на реабилитированного к этому времени Попова, 
считает вопрос об идентификации автора конспекта решенным [5, 20].

Остановимся на этой проблеме несколько подробнее.
Когда в 1866 году десятилетний Танеев поступил в Московскую консерва-

торию, как было сказано выше, на первом же году обучения он прошел курс 
элементарной теории музыки в классе Э. Л. Лангера (учебный год 1866–1867). 
По прошествии двух лет, в учебном 1869/70 году Танеев — вновь формальный 
ученик Московской консерватории; поскольку курс элементарной теории 
им был уже пройден, он был зачислен на курс гармонии в класс Чайковского.  
Два года в этом возрасте — серьезный перерыв, плюс переход к другому про-
фессору — вполне понятно, что добросовестный и педантичный студент 
почувствовал необходимость восстановить ход курса элементарной теории 
и обратился к записям соответствующих лекций своего нового учителя.  
Так появляется тетрадь №509 с примечанием: «Эту теорию я списал с тетради 
В.-ой. Она составлена очень не хорошо (скверно)». 

Если конспект по элементарной теории, как это естественно предположить, 
был скопирован Танеевым перед прохождением курса гармонии у Чайковского 
в 1869/70 учебном году [5, 21], это значит, что первоисточник текста мог появиться 
на свет только в предшествующие учебные годы; при этом «В-я», скорее всего, 
продолжала обучаться в консерватории, где с ней и познакомился Танеев. Таким 
образом, она должна упоминаться в списках учащихся консерватории, ежегодно 
составляемых РМО и публикуемых в его отчетах.

Л. З. Корабельникова указывает, что фамилия Виноградской — «един-
ственная, которая подходит к сокращению, сделанному в танеевской над-
писи» [5, 21]. Это не совсем так. Отчеты РМО начиная с 1867 года дают пять 
фамилий, подходящие к сокращению Танеева: Волжина, Винюкова, Вино-
градская, Виноградова и Волкова. При этом Волжиных было как минимум 
две: пианистка и певица. К сожалению, инициалы указаны далеко не всегда, 
однако по имеющимся скудным данным можно сделать вывод, что пению 
в классе А. Вальзек обучалась Д. Волжина, в то время как на фортепиано 
в класс А. Доора была зачислена О. Волжина. Из них у Чайковского элемен-
тарную теорию проходила только пианистка, и было это в 1867/68 учебном 
году. Однако в следующем году она фигурирует только в отчетах за первое 
полугодие, и то — только по специальному фортепиано, без музыкально- 
теоретически занятий. Со второго полугодия 1868/69 учебного года имя  
О. Волжиной в списках учениц консерватории не значится.

Венюкова, как и О. Волжина, ученица профессора А. Доора, также  
обучалась элементарной теории в классе Чайковского, но лишь в первом 
полугодии 1867/68 учебного года. Со второго полугодия Венюкова чис-
лится вольнослушательницей, а со следующего года ее фамилия исчезает  
со страниц отчетов РМО.
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Пианистка Виноградова, ученица Зандера (учебный год 1868/69) и Вебера 
(следующий год) элементарной теории училась не у Чайковского, а у Кашкина, 
и, следовательно, как автор копируемого Танеевым конспекта исключается.

Итак, в поле нашего зрения остаются две студентки-пианистки: Виноград-
ская (класс Вебера) и Волкова (класс Дюбюка). Они обе проходили элемен-
тарную теорию в классе Чайковского в 1867/68 учебном году, а затем в его же 
классе в течение двух лет слушали курс гармонии18. Таким образом, ни одна 
из них не была однокурсницей Танеева, слушавшего первый год гармонии 
у Чайковского в 1869/70 учебном году, годом позже обеих девушек. Тем не 
менее, кандидатура Виноградской на роль автора конспекта кажется более 
вероятной, так как Волкова, судя по отчетам РМО, появилась в классе эле-
ментарной теории только во втором семестре, и полнота ее конспекта, буде 
он существовал, остается под вопросом.

Таким образом, обращаясь к «тетради № 509», надо отдавать себе отчет, 
что перед нами удвоенная система зеркал: если Чайковского конспектировала 
студентка В-я (Виноградская?), то В-ю, в свою очередь, скопировал Танеев —  
и в случае какой-то нелепости в тексте конспекта (а их здесь немало) мы 
не знаем наверняка, оговорка ли это самого Чайковского, ошибка в записи 
Виноградской или же оплошность в копии Танеева. К такого рода сомнитель-
ным местам относятся и логические ошибки, и явные оговорки или описки. 
Однако порою источник ошибки можно предположить с довольно большой 
степенью уверенности. 

Например, в этом забавном терминологическом ляпсусе: «7ая ступень (вво-
дный тон, le ton sensible luisson)» Чайковский, несомненно, не виноват (см. ил. 2). 
Никакого luisson и тем более le ton sensible luisson теория музыки не знает; 
по контексту очевидно, что имелся в виду Leitton — немецкий термин, аналог 
французского ton sensible, который послужил источником для русского ана-
лога «вводный тон». Видимо, Чайковский выписал все три термина — русский, 
французский и немецкий — на доске. Трудное слово было неизвестно юному 
Танееву, а возможно, и «В-ой»: мы не знаем, она ли неверно зафиксировала 
слово или же это Танеев ошибочно прочел запись в копируемом конспекте.

В противоположность этому, во фразе:
…что же касается примы, кварты, квинты и октавы, то они бывают не боль-
шими, а чистыми, не малыми, а уменьшенными, увеличенными же бывают, 
как один, так и другие19

скорее всего имеет место небрежность лектора: едва ли Чайковский имел в виду 
уменьшенную приму20.

18  В отчете РМО за 1869/70 учебный год против фамилии Волковой в списках учащихся 
в классе гармонии имеется уточнение: «II курс»; против фамилии Виноградской такого 
уточнения нет, но отчеты РМО недвусмысленно показывают, что 1869/70 год — второй 
год гармонии Виноградской. Если отказаться от маловероятного предположения, что 
Виноградская два года подряд слушала первую часть курса гармонии, то получится, что она 
не была однокурсницей Танеева, как считалось до сих пор.

19  ГМЗЧ В1 №509 Л. 7 об.
20  Правда, Чайковский мог оговорить эту подробность в классе.
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Ил. 2. Страница конспекта лекций П. И. Чайковского по элементарной теории.  
Рукопись С. И. Танеева21

21  ГМЗЧ В1 №509 Л. 22 об.
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Элементарная теория в изложении Чайковского. Этот конспект открывает 
перед нами тот курс Чайковского, который его учебниками почти не затра-
гивался — курс элементарной теории музыки. Как известно, оба опублико-
ванных учебника Чайковского посвящены курсу гармонии; единственное, 
что связывает опубликованные работы Чайковского с курсом элементарной 
теории — это введения в оба его учебника, где конспективно изложено учение 
об интервалах22.

Сам Чайковский в пору своего обучения в Петербургской консерватории 
элементарную теорию миновал — он начал прямо с курса гармонии, так как 
на момент прихода в Музыкальные классы РМО был уже взрослым челове-
ком с определенным практическим, хоть и поверхностным, музыкантским 
опытом. Основы этого опыта были заложены, несомненно, первой учитель-
ницей Чайковского, М. М. Пальчиковой (Логиновой). «Мне было пять лет, 
когда я был посвящен учительницей музыки <...> в начальные основы моего 
искусства», — писал позднее Чайковский [16, 304]; в письме к Юргенсону он 
подтверждал, что своей первой учительнице музыки он «очень, очень много 
обязан» [17]. Е. Е. Полоцкая небезосновательно считает, что слова о посвя-
щении «в начальные основы искусства» могут означать и помощь в первых 
детских опытах композиции [8, 305].

Занятия теорией музыки спорадически возобновлялись и в годы обуче-
ния будущего композитора в Училище правоведения. Хотя сам Чайковский 
позднее утверждал, что обучение музыке в училищную пору «прошло мимо 
него» [16, 304], однако все же в каком-то, пусть самом поверхностном виде, 
сведения из музыкальной теории в училище преподавались. Так, из внутренних 
документов можно заключить, что учителя музыки в училище правоведения 
были знакомы с генерал-басом (в пору обучения Чайковского там работа-
ли последовательно два учителя музыки: К. Я. Каррель и Ф. Д. Беккер) [13], 
кроме того, сам Чайковский был певчим в церковном хоре, составленном из 
воспитанников училища, а эта деятельность обычно сопровождалась некото-
рым теоретическим базисом. Сам композитор называет среди самых важных 
для себя людей того периода — музыкантов, с которыми он свел знакомство 
вне стен училища: учителя пения Луиджи Пиччиоли и пианиста Рудольфа 
Кюндингера (у последнего Чайковский в течение некоторого времени 
брал уроки). К моменту поступления в музыкальные классы РМО будущий  
композитор уже свободно читал с листа, играл, импровизировал и был знаком 
с элементарной терминологией.

Переехав в Москву, Чайковский с первого же года работы наравне с курсом 
гармонии взял класс элементарной теории. Он вел его всего три года: имен-
но 1868/69 учебный год, к которому относится цитированный выше протокол 
заседания Совета профессоров, стал последним, когда П. И. Чайковский вел 
«элементарный класс». Скорее всего, в результате предложенной реформы, 
когда курс элементарной теории слился с курсом сольфеджио, композитор 
утратил к нему интерес.

22  Введения эти суть не что иное, как краткий пересказ соответствующих страниц 
учебника гармонии упоминаемого выше Эрнста Рихтера.
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Лекции этого, последнего года и были зафиксированы в рассматриваемом 
ниже конспекте Танеева.

«Тетрадь № 509» — самый обширный из сохранившихся конспектов лек-
ций Чайковского — содержит записи лекций, не зафиксированных более ни 
в каком виде самим Чайковским: не только в учебнике, но даже в виде про-
грамм. В тетради Танеева он записан очень аккуратно; в нем, по сравнению 
с другими танеевскими конспектами, минимум помарок, что и понятно, так как 
копирование происходило за пределами лекционной аудитории, без спешки. 
Сам же юный Танеев, хоть и скопировал его весьма тщательно, характеризует 
этот конспект, однако, критически. Действительно, конспект написан подробно 
и связно, но несколько бестолково, с чем, возможно, и связана оценка молодого 
Танеева, которую Л. З. Корабельникова называет «по-юношески суровой» [5, 22].  
Возможно, педантичного с молодых лет Танеева раздражала неряшливость  
языка конспекта: несогласованность падежей, обрывочность фраз, иногда даже 
некоторая путаница мыслей23.

Конспект озаглавлен следующим образом (см. ил. 1):

Т Е О Р И Я  М У З Ы К И .
1. Элементарный курс теории.

2. Гармония. 3. Инструментовка. 

К «элементарному курсу теории» относятся следующие темы:
Звуки — музыкальные и немузыкальные, количество музыкальных звуков. 

Диатонический звукоряд; слоговое и буквенное обозначения его ступеней. 
Нотная запись, виды ключей, названия октав. Хроматические изменения сту-
пеней и знаки альтерации. Интервалы, их виды. Диатонические интервалы и их 
обращения. Диатонический лад (общее понятие); мажор и минор. Представление 
о квинтовом родстве (общее представления о главных функциях), квинтовый 
круг. Семиступенные диатонические лады; гармонический минор, мелодиче-
ский минор. Параллельные тональности. Транспонирование. Правописание 
хроматической гаммы. Применение диатонических ладов. Понятие о консонан-
сах и диссонансах. Общее понятие о ритме. Длительности, основное деление. 
Штили и начала группировки.

На этом месте лекции по элементарной теории прерываются и начина- 
ется раздел, озаглавленный «Гармония». Изложение ритмики возобновляется 
в «Прибавлении», где затронуты следующие темы:

23  Учитывая отсутствие оригинала, мы должны задаться вопросом, насколько точно 
ученик Танеев копировал конспект «В-ой». Остальные конспекты, принадлежащие самому 
Танееву, составлены не в пример аккуратнее; это косвенно подтверждает, что неряшли-
вость слога конспекта следует приписывать не ему, а его образцу. В этом случае характерно 
для методичного с юных лет Танеева — столь педантично скопировать текст со всеми его 
погрешностями. С другой стороны, остальные конспекты составлены Танеевым двумя 
годами позже — для подростка срок немалый. Странно было бы, если бы за это время 
он не усовершенствовался в искусстве ведения записей в классе. Поэтому сами по себе 
погрешности изложения в конспекте не могут быть прямым свидетельством не-танеевского 
происхождения.
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Точка, ее ритмическое значение. Пауза. Особые виды деления (триоли, 
секстоли и т. д.). Размеры, их виды. Завершается «Прибавление» разрознен-
ными заметками о мелизмах.

Второй раздел конспекта, «Гармония», начинается словами: «Мы окончили 
ту часть, которая посвящена элементам и перейдем теперь к теории музыкаль- 
ного сочинения». Несмотря на заголовок, о гармонии говорится только в од-
ном предложении: «Правила относящиеся к несколько голосным [sic!] рядам 
звучащих одновременно звуков составляют предмет гармонии и потому мы 
займемся теперь только одноголосными сочинениями». Отсюда ясно, что 
профессор Чайковский не имел намерения в этом курсе говорить о гармонии  
par excellence. Содержание раздела — элементы музыкального синтаксиса: 
мотив, предложение, период. Так как эти элементы изучаются на примере одно-
голосия («мелодии»), здесь не рассматривается каденция — о ней Чайковский 
будет говорить в курсе гармонии24.

Сам Чайковский называет предметом этого раздела мелодию, которую 
определяет двояко, в «широком» и «тесном» смысле25; при этом мелодией 
в широком смысле он готов именовать любое одноголосие. Специальное же 
определение мелодии как «последования звуков осмысленных и округленных 
по известным эстетическим законам» выводит лектора на проблематику начал 
музыкального синтаксиса. Метод Чайковского здесь индуктивен: устройство 
мелодии он рассматривает начиная с общей ее направленности («восходящая, 
нисходящая, смешанная; крючкообразная и скачкообразная»), затем ведет речь 
о генеральных понятиях «покоя и движения», понимая под этим главные ступени 
лада, продолжает крупным делением мелодического построения на предложе-
ния и заканчивает строительной единицей-мотивом. 

Текст изобилует пробелами; судя по контексту, в этих местах предпола-
гались музыкальные примеры. Вопрос, почему они оказались невписанными, 
остается открытым — особенно в условиях утраты оригинального конспекта. 
Вероятно, эти примеры Чайковский не писал на доске, а играл на фортепиано, 
и автор конспекта, не имея возможности записать пример во время урока, 
оставил место для позднейшего вписывания (может быть, и записанные при-
меры, коих тоже немало, были вписаны в текст постфактум?).

Третий раздел — «Инструментовка» — представляет собой скорее введение 
в инструментоведение, нежели курс по инструментовке. Он посвящен краткому 
обзору главных инструментов оркестра и их свойств; Чайковский предлагает 
также характерные примеры их использования. План этого раздела следующий.

1. Введение: происхождение звука. Виды певческих голосов.
2. Три группы инструментов — струнные, духовые, ударные.
3. Струнные инструменты. Виды струн, механизм их звучания. Щипковые 

и смычковые. Смычковые: Скрипка, альт, виолончель, контрабас. Строй, 

24  См. «Руководство к практическому изучению гармонии» [18], главы преимущественно 
Семнадцатая и Тридцать четвертая.

25  «В обширном смысле мелодия есть всякое последование звуков; в тесном же смысле 
мелодия есть последование звуков осмысленных и округленных по известным эстетичес- 
ким законам».
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диапазон, техника игры, ключи, характеристика тембра. Щипковые: арфа, 
гитара, мандолина. Фортепиано.

4. Духовые инструменты. Общие сведения о технике звукоизвлечения  
и о транспорте. Деревянные духовые: флейта и флейта пикколо, кларнеты, 
гобой и английский рожок (именно в таком порядке), фагот и контра-
фагот. Медные духовые: общие сведения о натуральных инструментах. 
Валторны, трубы, корнет-а-пистон, тромбоны и их виды.

5. Ударные инструменты. Колокольчик, литавры, большой барабан, тарелки, 
малый («военный») барабан, треугольник.

Этот раздел курса фиксирует один из поворотных моментов в исто-
рии оркестра. Середина XIX века, в особенности семидесятые его годы —  
время значительной переорганизации немецкого оперного и симфонического 
оркестра. Сам Чайковский неоднократно упоминает оркестровые находки 
«новейшей музыки» — Берлиоза, Вагнера, Глинки; хоть и с иронией, но упоми- 
наются технические изобретения Адольфа Сакса,

каждый год придумывающего по крайней мере по десять инструментов26.

С другой стороны, конспекты лекций фиксируют те черты романтического 
оркестра, которые были на грани исчезновения. Так, о контрафаготе читаем:

Этот инструмент совершенно вышел из употребления, и в сочинениях, где  
написан этот фагот, его заменяют каким-нибудь другим инструментом27.

И действительно, классический контрафагот не был жанрово универсален — 
он был участником театрального или церковного оркестра (так, он использован 
в «Масонской траурной музыке» Моцарта, ораториях Гайдна, у Бетховена — 
например, в «Фиделио» и в финалах Пятой и Девятой симфоний). Однако, 
когда Чайковский читал этот курс, оставалось лишь несколько лет до рефор-
мы В. Хеккеля (1876–1879), давшей новую жизнь контрафаготу и вытеснившей 
предыдущие его модели и варианты.

В целом этот раздел Чайковский излагает по Геварту, книгу которого [19] он 
перевел несколькими годами ранее [1]. Напомню, что Чайковский видел в трак-
тате Геварта важное преимущество по сравнению с более обширным и более 
новаторским трактатом Берлиоза,

состоящим из ряда великолепных монографий о инструментах, но упускающим 
из вида (что, однако, всего важнее) учение о самом оркестре, т. е. о значении, 
которое имеет в нем каждая группа в отношении к другим, его составляющим 
[1, От переводчика].

Таким образом, и эта часть курса вписывается в общую педагогическую 
направленность Чайковского: на каждом этапе обучения выбирать тот ра-
курс предмета, который ближе всего отвечает практической цели — обучения  
ремеслу композиции [7].

26  ГМЗЧ В1 № 509 Л. 40.
27  ГМЗЧ В1 № 509 Л. 37 об.
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Очевидным образом, когда Чайковский читал курс, худо-бедно зафиксиро-
ванный студенткой В-ой, содержание «элементарного класса», то есть теоре-
тического класса первого года обучения, находилось в состоянии становления. 
Оно могло не совпадать с «элементарным курсом» — тем курсом, относительно 
которого в профессиональном обществе существовал примерный консенсус. 
Оставалось ли это содержание в традиционных рамках elementa, намечало 
ли начала будущих теоретических дисциплин или же растворялось в курсе 
сольфеджио — решалось в первые годы работы консерваторий в зависимости 
как от того, кто читает курс, так и от того, кому он читается. В те годы, когда 
Петр Ильич читал курс, зафиксированный в танеевском конспекте, русского  
учебника по элементарной теории еще не существовало, и, как мы знаем, 
Чайковский и не стал его писать28.

Сам молодой профессор Чайковский, взявшись вести элементарный класс, 
очень хорошо понимал пределы «элементарного курса»: согласно конспек-
ту, «часть, которая посвящена элементам», было исчерпана в первом разделе. 
Однако он склонялся к тому, что программа первого года должна очерчивать 
все области теоретического знания. Композитор счел необходимым, преподав 
классу «элементы», наметить вслед за тем «начала» всех ветвей будущего курса 
теории композиции.

Действительно, давая элементы синтаксиса, Чайковский закладывал основы 
и теории форм (общее представление о предложении, периоде, ходе, мето-
дах работы с мотивом), и гармонии (представление о господствующих тонах,  
сиречь главных функциях), и — в самом зачаточном виде — даже контрапункта 
(учение о видах одноголосия), а также инструментовки (общие сведения об 
инструментах). В этом Чайковский следовал некоторым синтетическим кур-
сам доконсерваторской поры, ориентированным преимущественно на быст- 
рое обучение дилетантов разной степени подготовки29. Этот метод отвечал 
и принципиальной позиции самого Чайковского: ориентироваться в препо-
давании не столько на инструктивную и даже аналитическую цель, сколько 
на прикладную, то есть обучение навыкам сочинительского ремесла. Тем же 
принципом будет руководствоваться Чайковский и в классе гармонии, в том 
числе и в своем главном музыкально-теоретическом учебнике.

В конце 1868 года, то есть на третьем году преподавания Чайковского в классе 
элементарной теории, состоялось упомянутое выше заседание Совета профес-
соров, результатом которого было объединение элементарного курса с курсом 
сольфеджио; программа изменилась, и со следующего учебного года Чайковский 
сложил с себя ведение «элементарного класса».

28  В 1852 году, правда, вышло в свет «Руководство к изучению гармонии» Иосифа Гунке, 
первая часть которого содержит некоторые сведения по элементарной теории, но, буду-
чи пособием для самообучения любителей, оно не обладало систематичностью, необхо-
димой для профессионального образования. Это свойственно и более ранним вышедшим  
в России переводным изданиям; из них самый знаменитый — труд Иоганна Леопольда 
Фукса [15]. См. об этом подробнее: [8, 304–312].

29  См. предыдущую сноску. План элементарного курса, зафиксированного в публикуемом 
конспекте, близок также содержанию «Музыкального катехизиса» И. Х. Лобе, над переводом 
которого Чайковский работал в 1869 году.
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