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Аннотация: В данной статье рассматривается концепция смешанного 

управления основными функциональными элементами (тоникой, 

субдоминантой и доминантой) в контексте многоуровневой организации 

музыкальных произведений. Исследуется взаимодействие этих функций на 

различных структурных уровнях композиции, начиная от микроструктур 

(мотивов, фраз) до макроформ (частей произведения). Особое внимание 

уделяется анализу способов, которыми композиторы различных эпох 

использовали смешанное функциональное управление для создания тонального 

единства при одновременном обеспечении гармонического разнообразия.  

Ключевые слова: функциональная гармония, тоника, субдоминанта, 

доминанта, многоуровневая организация, тональное управление, ладовые 

функции, гармонический анализ, музыкальная форма, иерархия тональностей 

 

Mixed Control of Tonic, Subdominant, and Dominant in the 
Multi-Level Organization of Musical Works 

 
Madina Zokirovna Islomova 

Bukhara State Pedagogical Institute 

 
Abstract: This article examines the concept of mixed control of the main 

functional elements (tonic, subdominant, and dominant) in the context of the multi-

level organization of musical works. It explores the interaction of these functions at 

various structural levels of composition, ranging from microstructures (motifs, 

phrases) to macroforms (sections of a piece). Special attention is given to the analysis 

of how composers from different eras have employed mixed functional control to 

create tonal unity while simultaneously ensuring harmonic diversity.  
Keywords: functional harmony, tonic, subdominant, dominant, multi-level 

organization, tonal control, modal functions, harmonic analysis, musical form, tonal 

hierarchy 

 

"Science and Education" Scientific Journal / www.openscience.uz March 2025 / Volume 6 Issue 3

ISSN 2181-0842 / Impact Factor 4.526 97



Функциональная система гармонии, основанная на соотношениях тоники, 

субдоминанты и доминанты, является одним из фундаментальных аспектов 

западной музыкальной теории, сформировавшимся в эпоху барокко и 

классицизма. Тем не менее, способы управления и взаимодействия этих функций 

претерпевали значительные изменения на протяжении музыкальной истории, 

особенно в контексте многоуровневой организации музыкальных произведений. 

Смешанное функциональное управление представляет собой сложную 

систему взаимодействия тоники, субдоминанты и доминанты, действующую 

одновременно на разных композиционных уровнях. Такая организация 

позволяет создавать произведения с богатой гармонической структурой, где 

функциональные отношения проявляются как в локальных гармонических 

последовательностях, так и в крупномасштабных тональных планах. 

Прежде чем рассматривать смешанное управление, необходимо определить 

базовые функции классической тональной системы: 

1. Тоника (Т) - центр тональной системы, выполняющий функцию 

устойчивости и разрешения. 

2. Доминанта (D) - функция максимального тяготения к тонике, создающая 

гармоническое напряжение. 

3. Субдоминанта (S) - функция, противоположная доминанте, 

обеспечивающая движение от тоники с меньшим напряжением. 

В традиционной функциональной теории эти три элемента образуют 

логическую систему отношений, которая управляет гармоническим движением 

произведения на всех уровнях. 

Многоуровневость функциональной организации в музыке можно 

наблюдать в следующих измерениях: 

1. Микроуровень - отношения в пределах такта или фразы, где 

последовательности аккордов образуют локальные функциональные группы. 

2. Средний уровень - функциональные отношения в рамках разделов и 

периодов, где модуляции создают более обширные тональные области. 

3. Макроуровень - тональный план всего произведения, где 

взаимоотношения между основными тональностями формируют 

крупномасштабную функциональную структуру. 

Смешанное управление функциями предполагает одновременное действие 

различных функциональных принципов на разных структурных уровнях 

произведения. Например, на микроуровне может доминировать классическая T-

S-D-T логика, в то время как на макроуровне тональный план может быть 

организован по субдоминантовому принципу. 

В сонатах Бетховена часто встречается комплексная организация, где на 

уровне экспозиции тонико-доминантовые отношения между главной и побочной 
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партиями устанавливают традиционную функциональную логику. При этом на 

уровне всей сонаты может возникать более сложная система, включающая 

субдоминантовые отношения в связующих разделах или субмедиантовые 

сопоставления. 

В произведениях романтиков смешанное управление приобретает новые 

качества. 

Композиторы используют более отдаленные тональные соотношения, 

создавая сложные функциональные связи. Шопен и Лист часто применяли 

одновременно действующие функциональные отношения на разных 

структурных уровнях, что придавало их произведениям особую глубину и 

выразительность. 

В музыке XX века традиционные функциональные отношения часто 

переосмысливаются. Прокофьев и Шостакович создавали произведения, где 

смешанное управление проявлялось в неожиданных тональных сопоставлениях 

и сложных модуляционных планах. В произведениях Бартока и Хиндемита 

можно наблюдать еще более радикальные подходы к функциональной логике. 

Для анализа смешанного управления в многоуровневой организации 

музыкальных произведений можно использовать следующие подходы: 

1. Функциональный анализ Римана - позволяет выявить основные 

функциональные связи на различных уровнях. 

2. Шенкерианский анализ - демонстрирует иерархию тональных отношений 

и их проекцию на разные структурные уровни. 

3. Метод тональных векторов - помогает представить движение 

тональностей в многомерном функциональном пространстве. 

Заключение. Смешанное управление тоники, субдоминанты и доминанты в 

многоуровневой организации музыкальных произведений представляет собой 

сложную и глубокую концепцию, развивавшуюся на протяжении столетий 

музыкальной истории. От строгих классических форм до экспериментальных 

современных композиций, этот принцип обеспечивает богатство и разнообразие 

музыкального языка, сохраняя при этом логическую связность произведения. 

Понимание механизмов смешанного функционального управления не 

только позволяет глубже проникнуть в замысел композитора, но и открывает 

новые возможности для интерпретации и композиции, предоставляя 

теоретическую основу для создания многомерных музыкальных структур с 

богатым гармоническим содержанием. 
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