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Г л а в а; 1., 

""' 
Музыкальная речь. Звуковая скала. 

Музыкальная речь есrь присущая человеку 
активная способность звукового выражения во 
в ре м е ни. 

Эта способность осуществляется человеком при помощи 
расчленения восприятия бесконечно-текущего 
в р е м е н и, о б ъ е д и н я ю щ и м э т о р а с ч л е н е н н о е в о с
приятие в одно связное целое звуковым оформ

лением. 

О с н овны м пр из н а к о м этого оформленного восприя
тия является п о с т о я н с т в о п р и ч и н н о И з а к о н о м е р
н о с т и с о о т н о ш е н и И между з в у к о в ы м и я в л е н и я м и 

с одной стороны и реакция м и орган а слух а чел о в е
к а- с другой. 

Отсутствие постоянства причинной закономерности лишает 
выражение признака активности и определенности воздействия; 

звуковые явления, воспроизводимые или воспринимаемые чело

веком во времени без постоянства причинной закономерности 
своих соотношений, образуют звук о в у ю речь, которая 
р а .с ч л е н я е т восприятие времени, но н е о б ъ е д и н я е т 
его в связное выразительное целое. 

Звуки, как музhlкальной речи, так и звуковой речи, выяв
ляются во времени, расчленяют восприятие этого времени и 

звучат в пространстве, распространяясь во все стороны на 

определенное расстояние и постепенно ослабевая по мере 

удаления от источника звучания. 

·Связное целое музыкального оформления развертывается 
во времени и воздействует физически на слух. Реакция органа 
слуха приводит этот орган в состояние, которое может быть 

изменено только новой звуковой причинной активностью; эта 
новая звуковая активность может действовать как извне, вы
зывая пассивную реакцию органа слуха, так и изнутри, воз· 
никая как волевое звуковое проявление. 
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Время есть бесконечность. 

Время как таковое не расqленяется Можно расчленить 
ваше в о с п р и я т и е временИ при помощи воздействия на 
,органы восприятия (слух, зрение, осязание). ~то воздействие 
достигается колебанием частиц ВО-'духа с определенной ско
ростью; пр и н ц и п скор о с т и этого колебания пер е д в и
г а е т с я в пространстве от источника своего возникновения и, 

в зависимости от скорости колебания в секунду, воздействует 
на различные органы восприятия. Колебания частиц воздуха 
от 16 (в секунду) до 20.000 ) в секунду воздействуют на орган 
.слуха, который воспринимает к ждый пр и н ц и п с к о рос т и 

:колебании как звук, продолжитеАьность восприятия (м е т р 
звука) соответствует продо;tжительности явления колебания 
частиц воздуха, основанных на одном принципе скорости. 

Современное европейское музыкальное искусство образует 
свой звучащий материал из сопоставления п р и н ц и п о в с 

п о с т о я н н о й с к о р о с т ь ю колебаний; оно не пользуется 
сринципами, основанными на непрерывной или составной смене 
скорости I<.олебаний; в природе звуков такой принцип выявляется 
(вой, завывание, сирена, стук и т. п.) и употребляется компо
зиторами в быrовом оформлении музыкальных сочинений (удар
ные инструменты, сирены, гудки). 

Следовательно под. звук о м в музыкальном искусстве 
разумеется в о сп р и я т и е слухом действия принциi:Iа движения 

~астиц воздуха с постоянной скоростью колебаний. 
Количество принципов, ·доступных с вяз н о м у восприятию 

человеческого слуха (с к а л а з в у к о в 1, не соответствует ко
личеству принципов колебаний частиц воздуха вообще. воздей
ствующих на орган слуха. 

i) Проф. А. И.: Бачинский. Словарь- справочник по физике. Рабпрос. 
Москва, 1928 г. "Человеческому уху доступны звуки, часrость которых лежит 
в пределах примерно от 1 б до 20.000 п о л н ы х колебаний в секунду". 

С. Н. Ржевкин Успехи в изуqении слуха и речи. "Научное Слово" 
]\Гg 2. Гиз. 1929 г. стр. 52 .• Слуховая мембрана (Membrana basilaris) пониди
мому не имеет резонирующих· волокон ниже чем на 50 и выше, чем на 
lO.OJ0-15.000 колебаний в секунду. Тона, лежащие ниже этих границ, слышны 
nотому, что они возбуждают более высокие суб'ективные обертоны; выш~
Аежащие тона возбуждают лишь крайние волокна мембраны, но ·rем слабеи, 
чем выше тон, и выше 20.000 колебаний, даже самые сильные звуки стано

вятся неслышиыми'•" 
С. Н. Ржевкин. Успехи в изучении слуха и речи. "Научное Слово Nv 2 

Гиз,1929r.сrр. 52 "Работы Вегеля и Лена показали,что субъектив
ны е о б ер т о н ы по с и л е м о г у т бы т ь т а к о вы ж е. к. а к и о с
н о в н о И т о н, и д а ж е пр и н из к их т о н ах (ниже до второи октавы-
50::> колебаний в секунду\ значительно (в десятки раз) с и ль н е е е г о. 
Этот замечательный факт чрезвычайно интересен в связи с вопросом о 
нижнем пределе слуха. Надо думать, что ухо в сущности не слышит сам1>1х 
низких тонов, как 16 или 20 колебаний, а воспринимает лишь суб'ективно 
возникающие под действием их обертоны; весьма вероятно, что чув~твитсль

ные волокна имеются, лишь начиная с 40-50 I<олебаний в секунду · 

О б ъ е м скалы звуков и к о л и ч е с т в о звуков, на которое 
·эта скала расчленяется, в различные эпохи непостоянны. 

В настоящее время объем скалы звуков определяется 
диапазоном человеческих голосов с незначительными добавле
ниями в стороны меньшего и большего количества колебаний. 

Количество звуков, на которое этот объем скалы делится, 
определяется принципом с оп ряж е н н о с т и (см. г лава III), 
соотношение которой-по л у т о н- является в ев ре пейской 
музыкальной практике наименьшим делителем всего объема 
употребительной звуковой скалы. Применение этого принципа 
сопряженности, как наименьшего делителя, дает для современ

ной употребительной звуковой скалы восемьдесят восемь 
звуков 1). (Стандартизация звуковой скалы на основе принципа 
сопряженности-12 ступ е н н а я т е м пер iц и я каждой из 
восьми октав звуковой скалы). 

В настоящее время эволюция музыкального искусства 
поставила на очередь изменение этой многовековой стандар
тизации и замены ее другой стандартизацией на основе Друго
то принципа. Какой принцип будет положен в основу этой 
новой стандартизации - еще неизвестно; чреЗвычайно широкое · 
использование в творчестве XIX-XX ст. дв~жды ладов делает 
.возможным предположение, что таким- принцИпом (наименьшим 
делителем скалы) окажется соотношение разнозвучащих не
устойчивых звуков дважды системы (fa- mi# в дважды системе 
с неустойчивостью si- fa и si - mi #, при условии тождества 
si). Если принять эту величину как восьмую часть тона, то 
этим разрешается и задача введения в звуковой быт принципа 
сопряженности в четверть тона и таким образом станет воз
можным звуковые объединения- лады - строить на основании 

сопоставления нескольких принципов и втим перевести музы

кальное мышление из звуковой плоскости в звуковую объем
ность. 

· Строй звуковой скалы. 

Долгое время наука о звуке стремилась обосновать упо
треблявшуюся звуковую скалу 1шк ряд звуков, число колебаний 
которых было математически выведено на основании простого 
деления или умножения одного основного числа колебаний на 

ряд простых арифметических чисел и затем, путем деления 

полученных колебаний на, 2, 4,.8, эти числа колебаний были 
расположены в порядке высоты звуков; но так как полученная 
скала звуков не допускала построения сложного музыкального 
произведения, то к ней еще нужно было применить темпера
цию строя. 

М ') Проф. А. И. Бачинский. Словарь-справочник по физике. Рабпрос. 
оскRа, 19211 г. "В музыке употребляются тоны (числом около 200), дающи_е 

'0Т 16 до 4.140 полных колебаний в секунду". 
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Обосновать наше звукасозерцание этим математически 
полученным рядом звуков оказалось невозможным, так как 

слуховые реакции органа слуха человека возникают как след

ствие раздражения ~того органа с о о т н о ш е н и я м и несколь

ких данных звуков между собой, а не от восприятия каждого 
звука в отдельности, и эти .соотношения вызывают появление 

нового ряда звуков, которые являются с л е д с т в и е м этого

соотношения звуков между собой. 

При одновременном звучании звуков, построенных. на 
основании математического принципа, нижние звуки облаДают· 
способносrью поглощать некоторые верхние звуки частично
или даже полностью; от этого поrлощения усиливается звуч
ность нижнего по г лощающего звука и уничтожается возмож

ность образования равномерно звучащих созвучий, а следова
тельно исчезает самая возможность воспроизведения многого

лосных или многозвучных музыкальных произведений. 

Строй, употребляющейся в современном искусстве скалы 
звуков, пришлось образовать с таким расчетом, чтобы ни один 
звук не по г лощался, чтобы все з~уки звучали совершенно 
самостоятельно. Это условие было выполнено тогда, когда, 
'как основание для организации и осуществления скалы звуков, 

был принят физиологический принцип восрриятия, при котором 
не может поглощаться звук, колебания которого не входят,. 

как делитель, в колебания другого звука. ·. 
На этом основании октава темпераванного строя не 

совпадает с октавой математического строя и верхний звук · 
октавы темпераванного строя выше чем звук октавы матема

ческого строя и как следствие- каждая последующая малая, 

секунда этого строя 'дает другое математическое соотношение,. . 
т. е. весь ряд звуков уподобляется спирали, а не ряду кон

центрических кругов, как это мыслилось при математическом 

строе. 

Образованный при таком принципе строй был назван 
т е м 1"1 е р о в а н н ы м. 

Звуковые соотношения воспринимаются человеком по 
слух.овому впечатлению, производимому биениями, получающи
мися в результате столкновения звуковых волн разной длины. 

Если п р и н ц и п соотношения колебаний остается неизмен
ным, хотя разница в числе колебаний меняется, то образуется 
тип звукового соотношения (интерваЛы, трезвучия, септаккор
ды и т. п.). 

Из этого следует, что употребляемая в практике музы
кального искусства, скала звуков образована эмпирически на 

основе художественного опыта и зависит от условий нашего 
слухового восприятия. 

История многовековой звуковой практики музыкального 
искусства свидетельствует, что эта звуковая скала постоянно 

эволюционирует в зависимости от развития как нашего 
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звукового научного сознания, так и техники музыкально-худо· 

жественной практики. Эта эволюция звуковой скалы стремится 
выявить всё большие возможности внешних звуковых прояв
лений процессов нашего внутреннего звукового мышления и 

внутреннего слуха. 

Вероятно недалеко то время, когда с помощью· точных 
наук будут выведены математические обоснования звуковых 
реакций нашего слуха. 

Г л а в а 11. 

Интервалы. 

Интервал есть слуховое в п е ч а т л е н и е, получаемое от 
соотношения двух различных звуж<ов, сопоставленных одно

временно или последовательно во времени. 

В двенадцатиступеином темперованном строе в преде· 
лах октавы существуст четырнадцать типов звуковых соотно

шений, считая отношения тождества, октавы и, допуская 

двоякий вид шестиполутонового соотношения. 

Исторцчески в практике европейского музыкального ре
месла звуковые представления устанавливались во время 

осознания натуральных видов мажорного и минорного ладов; 

так как звукоряды этих видов семиступенны, то мнемониче

ские обозначения (термины) интервалов основывались на 
количестве ступеней звукоряда, входящих в промежуток между 
крайними звуками интервала. Так как такой способ обозначе
ния определял условно лишь в о с е м ь интервалов звукоряда 

в одном положении и направлении эт~о звукоряда, то для 

обозначения остальных ш е с т и интервалов пришлось вводить 
вспомогательные обозначения (чистый, малый, большой, умень
шенный, увеличенный). Теоретическая возможность применить 
к каждому из восьми первоначальных обозначений несколько 

всr.омогательных привела к возможности двадцати восьми словес

ных обозначений для четырнадцати типов интервалов, а впослед
ствии запутанность этих обозначений привела к введению еще 

других вспомогательных обозначений (дважды уменьшенный, 
дважды увеличенный), увеличивших количество обозначений 
еще на шестнадцать (итого 44); это совершенно запутало 
мышление в области разграничения звуковой скалы и образо
вания соотношений между звукорядами. 

При определении каждого из этих звуковых соотношений 
необходимо поэтому отмечать два признака: 

1) Название интервала, происходящее от латинского опре
деления порядковым числительным последования ступеней 

семиступеиного звукоряда натурального вида мажорного лада 
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и 2) число полутонов темпераванного строя, заключающееся 
между звуками, образующими данный интервал. 

Латинские названия числительных порядковых взяты 
в женском роде: 

prima .. ·= прима . первая о 

secuпda. 
:с 

секунда вторая ~ 

terzia . третья 
о 

терция ~ :s 
quarta. кварта. четвертая ctl 1!:1 

< ctl 
quiпta. квинта. пятая С!) Е-

sexta секста. шестая ~5 
septima. септима седьмая 

а., 

t:: 
octava октава. восьмая ~ 

попа .. . девятая 
~ 

нона ... >. 
decima децима .. десятая 

1!:1 
~ 

uпdecima. ундецима одиннадцатая ~ ~ 
ctl ctl 

duodecima дуодецима. двенадцатая < Е-
С!) :.: 

terzdecima терцдецима тринадцатая ~о 
С!) 

quartdecima квартдеJУ!ма. четырнадцатая а., 

t:: 
quiпtdecima квинт децима. пятнадцатая 

~ 

Чистая прима есть ТО же название без рас-

с тоя н и я. 

одновременно последовательно 

,, р ±3 ,, J j 11 
t 

Чистая прима образуется в том случае, когда два голоса 
или два инструмента воспроизводят . один и тот же звук на 

одинаковой высоте; отличие этих звуков между собою может 
быть по силе, тембру, продолжительности и т. д. 

Малая секунда есть в т о р о е название . на растоянии 

о д н о г о (1) полутона. 

одновременнu последовательно 

1' 6j il ' ' JьJ II6J J li r 
Большая секунда есть в т о р о е название на расстоянии 

д в у х (2) полутонов. 

~ 1' J J llj j 1 
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Малая терция есть т р е т ь е название на расстоянии 

·т р е х полутонов. 

Большая терция есть т р е т ь е название на расстоянии 
четырех (4) пJлутонов. 

Чистая кварта есть ч е т в е р т о е название на расстоянии 
пят и (5) полутонов. 

Увеличенная кварта есть чет в е р т о е название на рас
{:Тоянии шест и (б) полутонов 1Интервал, больший полуоктавы; 
в темперованном строе на чю:то звучащем фортепиано ясно 

елышимый в верхнем регистре инструмента). 

У меньшеиная квинта есть п я т о е название на расстоянии 
шест и (б) полутонов (интервал, меньший полуоктавы; в тем
перованном строе на чистозвучащем фортепиано ясно слыши

мый в нижнем регистре инструмента). 

Чистая квинта есть пят о е название на расстоянии 
с е м и (7) полутонов. 
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Малая секста есть ш е с т о е название на расстоянии 
в о с ь м и (8) полутонов. 

Большая секста есть ш е с т о е название на расстоянии 
д е в я т и (9) полутонов. 

МалаЯ септима есть с е д ь м о е название на расстоянии 
д е с я т и (10) полутонов. 

Большая септима есть с е д ь м о е название на расстоянии 
одиннадцати (11) полутонов. 

Чистая октава есть то же название на расстоянии д в е
н а д ц а т и (12) полутонов. 

Малая нона есть в т о р о е название на расстоянии т р и-· 
н а д ц а т и (12 т 1) полутонов. 

(Октава и малая секунда). 

Большая нона есть в т о р о е название 
четы р н а д ц а т и (12 + 2) полутонов. 

(Октава и большая секунда). 

j J 11 J J 11 

12 

на расстоянии 

Малая децима есть т р е т ь е название на расстоянии 

пят н а д ц а т и (12 + 3) полутонов. 
(Октава и малая терция). 

Большая децима е·сть т ре т ь е название на расстоянии 

шест н а д ц а т и (12 + 4) полутонов. 
(Октава и большая терция\ 

~ 1' J .J 11 ,J Jl r 
Чистая ундецима есть ч е т в е р т о е название на рас

стоянии с е м н а д ц а т и (12 + 5) полутонов. 
(Октава и чистая кварта). 

~ ,, J 1Jtj4 
~ j 

и т.д. 

В темперованном строе верхний звук октавы строится 
с числом колебаний несколько большим, чем двойное число 
колебаний нижнего звука, для избежания пог лощения волн. 

П р и м е ч а н и е. Изложенный выше принцип изучения и определения 
интервалов представляет то удобство, что интервал определяется целым 
числом полутонов в противовес прежнему определению, то целым, ..;то дроб· 
ным числом тонов, не создающим точного умственного представления на 

едином принципе мышления и измерения. 

Упражнения. 

j{ля практического усвоения интервалов необходимо про
делать следующие упражнения: 

1) на каждом из семи названий -
названия простые- do, re, mi, fa, sol, la, si; 
названия с диэзом (#) - do#, re#, mi#, fa#, sol#, la~, si#; 
названия с бемолем ф)- do~, J'ep, тф, fap, sol'p, [ар, si'p; 
строить последовательно все интервалы: 

а) письменно, 
б) устно; 

2) научиться голосом воспроизводить любой интервал. 
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Г лава III. 

Симметричная система. 

Из четырнадцати звуковых соотношений шестиполутона
вое соотношение !увеличенная кварта и уменьшенная квинта} 
производит отличное от других, совершенно особенное, харак

терное действие на слух. 

При восприятии этого шестиполутонового соотношения
наш слух приходит в состояние напряженности, неустойчи

вости, неравновесия, стремления к движению. 

Звуковая скала образует в области слуха несколько 
спиральных поворотов; шестиполутоновое соотношение распо

лагается на противоположных песоизмеримых точках такого 

спирального nоворота. 

Мгновенно возникающее слуховое тяготение стремится 
найти исход, который достигается nротивоположным, симмет
ричным, равномерным nродвижением no сnирали. 

Сила тяготения может быть направлена no этой сnирали 
двояко-или 1) двигаясь от точек шестиполутонового соотно
шения навстречу no соединяющей их линии сnирали или 

2) двигаясь от тех же точек nротивоположно no разным на-· 
правлениям сnирали. В обоих случаях nространственно по 
спирали движение будет встречное, и оnорные точки-nрибли--
зительно на одинаковых расстояниях (на этом nризнаке равно
пространственности интервалов основана париость интервалов-

любой интервал и его обращение). _ 
Переход из состояния н е у с т ой ч и в о с т и- уnор а 

в сос то, ни е у с т о й ч и в о с т и - о п о р ы называете-!! р аз р е
ше н и е м, в результате которого в органе слуха возникает 

состояние nокоя, устойчивости, равновесия. 

У меньшеиная квинта воспринимается нашим слухом как 
величина меньшая nоловины октавы. Направление силы тяго
тения уменьшенной квинты действует в сnирали от точек 
шестиполутонового соотношения навстречу, nротивоположно 

сходясь no повороту кривой сnирали, находящейся между 

этими точками, и уnирается в ближайшее соотношение, мень
шее себя. 

Увеличенная кварта воспринимае rся нашим слухом как 
величина большая половины октавы. Направление силы тяго
тения ув~личенной кварты действует в сnирали от точек 
шестипол утопового соотношения, nротивоположно расходясь,. 

и уnирается в ближайшее соотношение, большее себя. 
На .темперованно-настроенном фортеnиано величина обоих 

неустойчивых интервалов, построенных на одном и том же 
звуке, в nределе одной и той же октавы, совпадает, но на 

любом смычковом инструменте или голосом человека можно 
воспроизвести различно величину шестиполутоновых соотно-
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шений и тогда тяготения в обоих случаях будут ясны и 
об атно противоположны no направлению исхода. 

р в средние века шестиnолутоновое соотношение, вызы
вающее в слухе состояние наnряжения, неустойчивости, стре.м
ления к движению, получило название-дьявол в музыке (dta-
bolus in musica). u 

Значение сущности, заключающейся в неустоичивости и 
стойчивости, различно. Неустойчивость является в нашем 

у хе звуковым воплощением закона тяготения, и, кпк причина, слу . u u 

вызывает необходимость дальнеишего движения; устоичивость 
есть временная опора для тяготеющего движения, временная 

остановка движения, и как следствие, вне своей nричины, не 
имеет самодовлеющего значения, самостоятельно существо

вать не может. 

Неустойчивость--nричина, устойчивость--следствие и по
тому представляет из себя величину относительную, зависящую 
от неустойчивости. Вследствие этого фактическая величина 
устойчивости осуществляется ~ зависимости от количества и 

взаимного соотношения неустоичивости. 

В силу подчинения закону слухового тяготения, одно 
шестиполутоновое соотношение со своим разрешением обра
зует с и м м е три ч н у ю с и с т е м у, которая является наи

меньшей ячейкой слухового ощущения, наименьшим простым. 
звуковым организмом, орудием .звукового мышления и пред

ставляет из себя звуковое воплощение nроцесса-сопоставле
ние с результатом. 

::--... 
: \1 

D Т 
система со 

сход.ящнмс.я 

т.яготенивм 

D Т 

система 

с расход.ящимс.я 

т.яготеиием .. 
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С и м м е три я есть такое расположение частей во времени 
или в nространстве, при котором крайним частям расnоложе
ния соответствуют крайние части, средним-средние. Симметрия 
в симметричной системе выражается в !l.QQJ.'ИB<:)_ПQ . .ii,OЖHOM на~ 
nравлении тяготения и разрешения неустойчивых звуков 
в устойчивые. 

Шестиполутоновое соотношение, благодаря своему яркому 
характеру, называется-неустойчивость, неустой или д о м и
н а н т а и обозначается большой буквой латинского алфавита
D. Разрешение шестиполутонового соотношения называется
устойчивость или т о н и к а и обозначается большой буквой 
латинского алфавита- Т. 

Доминанта (D) происходит от латинского слова domi
nare- господствовать. · 

l.S 



Неустойчивые звуки в научно-теоретических примерах, 

лишенных мtтрической значимости, изображаются сплошным 
овалом; устойчивые звуки в тех же примерах изображаются 
полым овалом. Как общее правило для буквенных обозначе· 
ний употребляется латинский алфавит. 

Сопряжение и весопряжение. 

Зависимость, существующая между каждым неустойчивым 
звуком и его разрешающим устойчивым, образует с оп ряж е
н и е; оно может быть в о с ход я щ е е и н и с х о д я Щ е е. 

сопряжения: 

восходящее нисходящее 

tffF'· .q.. il 
D Т 

Действие сопряжения в современной темпераванной си
стеме проявляется на протяжении малой секу~ды, которая 
вследствие этого положена· в основу современнои темперации 

как на-именьшее звуковое соотношение. 

С>ктава расчленена на периодичное последаванне двенад-

цати таких соотношений. u 

П е р и о д и ч н о с т ь есть такое расположение частеи во 

времени или в пространстве, при котором с известного мо
мента повторяется то же, что было вначале, и в том же 

порядке. 

Напр. 

1' i .J i l ,; da 
Сопряжение (основа принципа звуковой гр а н и, д в у

ча с т н о с т и, интервал малой секунды) является выражением 
активности. 

Д в у ч а с т н о с т ь есть ощущение связной грани тяготе-
ния; при нарушении устойчивости-как грань uвозникновения 
действия тяготения, при восстановлении устоичивости- как 

грань прекращения действия тяготен~я. Двучастность ест~ 
проявление активности, с в о ей в о л е и связно прекращающеи 
действие тяготения или дающtй грань возникновению ощуще

·ния этого тяготения. 

В противоположность двучастности о д н о ч а с т н о с т ь 
есть или пассивное ощущение всякого проявления тяготения, 
или неподвижное ощущение отсутствия тяготения- инертное 
пребывание на точке опоры, в устойчивом состоянии. 

В системе со с ход я !Ц~.!.I тяготением по спирали 
взаимоотношение, суi,Це'СтВу""ющее между неустойчивым звуком 
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и устойчивым, его не разрешающим, но направленным в сто

рону его тяготения, образует н е с оп ряж е н и е; несспряжение 
тоже активно, так как звуки, его составляющие, образуют 
естественное соотношение по направлению тяготения, в виду 

чего несспряжение тоже двучастно по своему существу. Несо
пряжение может быть восходящее и нисходящее. 

иесопряsеии.в: 

восхо~.ищее кисходящее 

11 ~tQ?· 11 т::р. 11 

~ 

: 11 

D Т 

Д~йствие несспряжения в современной темпераванной 
системе проявляется на протяжении чистой ква~т~~ 

Несспряжение (второе проявленйёiiРИнциnа двучастности, 
интервал чистой кварты) является после малой секунды вторым 
интервалом для выражения активности, но, сравнительно 

-с сопряжением, большего пространствеиного размаха. · 

П р и м е ч а н и е. Малая секун4а и чиста11 кварта являются выраже
нием принциnа 4вучастности только при осуществлении систем.~ого тяготения, 

-а не как от-,11ельно существующие интервалы. 

В расходящейся системе сопряжение, тотественно сопря
жению основного вида системы; несспряжение в обращенном 
виде системы не образуется, так как неустойчивый звук, при 
~ u u u 

продолжении деиствин тяготения за разрешающип его устои-

чивый звук, не встречает второй устойчивый звук этой 
·обращенной системы как опору. 

Если к устойчивым звукам симметричной- системы каждый 
раз добавлять шестиполутоновые соqтношения и многократно 
поступать таким образом с последующими устоями, то в ре
зультате вся звуковая область будет пр~дставлена в виде спи
ральной схемы шестиполутоновых соотношений и будет явно 
неустойчива. (См. схему на стр. 18). 

В темперованном двенадцатиступеином строе существует 
шесть таких типов шестиполутоновых соотношений, причем 

каждый тип представлен в двух видах-сходящ~мся и расхо
дящемся. 

Hanp. Г+J *J Г 
si - fa, si - mi # 

Если временно фиксировать внимание слуха на каком· 
нибудь шестиполутоновом соотношении и его разрешении, то 
в данном участке звуковой области наступит лишь о т н о с и

т е ль н а я у с т ой ч и в о с т ь, которая может быть мгновенно 

2 Элементы строения муз. речи. 
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шестиполутонового соотношения к звукам 

нарушена введением ) . 
разрешения (одному или обоим . ой области взять какое-нибудь. 

Так например, если в звуков_ fa-si и разрешить оба 
шестиполутоновое соотношени~е==~·'тягот;ния, т. е. si раз-
неустойчивых звука по ;!'аправ mi то шестиполутоновое 

do а Jа-вниз в , 
решить вверх в ' располагается в звуковой области 

с разрешением 
соотношение шестиполутоновых соотношениях: 
в трех соседних 

частке звуковой области 
При таких условиях в данн~м ~сть которая нарушится 

наступает относительная устоич~:тро~утые раньше шести
лишь только будут введены не 
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полутоновые соотношения двух крайних неустоИчивостей, т. е. 
si р или fa #. · 

В порядке постепенной высоты все звуки, входящие 
в звуковую область, располагаются в виде спирали; причЕМ 
шестиполутоновое соотношение будет расположеfiО на противо
положных точках спирального поворота. 
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., •, sol - .Eor' / / 

.. ... .... ·\ , # 

···· .. , ·····sol ------------{а.#------------- -t0"-'_./ //' 
...... ......... .. .... ).· ,,.~ 

'·sol ------------Fa#-------------· :\"о.·'' 
-·------------------Fa# -------------------У 

На .с.циральном расположении звуковой скалы очень на
глядно разрешение шестиполутонового соотноШения в обоих 
видах. . 

Так, уменьшенная квинта, стремясь в противоположно
сходящемся движении к разрешению, получает ero в том же 
повороте спирали; увеличенная кварта, стремясь в противопо
ложно-расходящемся движении к разрешению, получает его в 
различных поворотах спирали. Протяженно оба эти расстояния 
между двумя устойчивыми звуками хотя и одинаковы, но, 
вследствие нахождения их в различных поворотах спирали, 
воспринимаются слухом различно (обращение интервалов). 

2* 
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Следовательно устойчивость большой терции в первой 
системе а н а л о г и ч н а для слуха устойчивости малой сексты 
во в торой системе. Обе устойчивости являются друг для друга 
обращенными интервалами. 

В силу этой аналогии люди, не занимающиеся музыкой, но обла
дающие хорошим слухом (в особенности дети) при определении ин-
тервала часто смешивают его с его обращением. · 

.Способность ориентироваться во времени в 
действующем звуковом тяготении, т. е. ощущать, 
и осознавать его природу, образует чувство ритма. 
развертывание звуковой конструкции во времени. 

постоянно 

расчленять 

Ритм есть 

Этот термин происходит от греческого слова pew, pu, что означает 
течь, струи т ь с я. Производвые слова: рu&tJ-6~-стройность, рUtJ-'fj
стремительное движение, рu&!J-t~W-приводить в движение. Конструкция 
происходит от латинского слова con- признак. сог~асования, struere-· 
строить. 

Способы овладевани~ тяготением и осознание его очень 
различны у разных рас, народо~t, общественных групп, . инди
видуальностей; они зависят 'от очень большого количества 
причин, среди которых физическое и психическое состояние 

человека, трудовые процессы, различные общественные условия 
жизни играют громадную роль. 

Первоначальным ощущением тяготения среди постdянно 
действующего тяготения в звуковой области, его расчленением, 
осознанием является симметричная система со всеми ее свой

ствами. 

В ней ярко подчеркнутым моментом ощущается слуховая 
грань как между разрешениемнеустойчивости в устойчивость, 

так и между нарушением устойчивости неустойчивостью. В осно: 
ву этой грани положено соотношение. Временное оформление 
ритмического процесса измеряется различными соотношениями 

между неустойчивыми и устойчивыми частями каждого постро
ения при помощи метра. М е т р есть измерение протяженности 
во времени (продолжительности) I<aR всего целого музыкаль
ного произведения, так и всех его частей до отдельных звуRов 
вRлючительно. 

Термин метр, происходит от греческого слова fLИpi:w мерить, из
мерять; считать fLI:~pov мера, протяженность. 

В и д ы в р е м е н н ы х с о о т н о ш е н и й. 

1. Основным соотношением .считается равенство частей; 
при.. ритми~еском (ковструктивном) соотношении вторая часть, 
имеющая решающее логическое значение, есть и R т или выде-
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ляемая часть, первая часть -пр е д ъ и к т или часть, стоя. щая 
перед выделением. 

•/1, 2/2, sj3 
Икт происходит от латинского слова jaceo- бросаю ictus- при-

частие (того же корня, что и русское .якорь"). ' 

При метрическом (д в у с м е н н о м, моторном) соотношении 
первая часть называется-пр е д с м е н н а я часть, вторая_ 
с м е н я ю щ а я часть. 

2. Простое соотношение: 

1j2, 1j3, 1j4 и т. ц. 2j1, !Jji, 
(вдвое, втрое и т. д· больше или 

3. Составное соотношение· 
меньше). 

4'' 11 и т.n. 

2j 3 1 31 ·5) . 
3, l2, js, 13 и т. д. В .составном соотношении предъикт и икт 

выражаются числами, не имеющими общих делителей кроме 
единицы. 

У п р а ж н е н и я: 

1. Для приобретения навыка в знании систе~ ре,коменду
ются письменнь~е и устные упражненИя в построении систем 
от всех названии как простых, так диэзных и бемольных. 

2. Для запоминания систем на слух необходимо упраж
няться голосом в построении систем на основе ди иже ства 
~схема четырехдольного размера) от всех звуков в вJ::ход~щем 
и нисходящем н;шравлении; неuбходимо упражняться в построе
нии сопряжении и несопряжений t дирижерством в схеме 
дзудольного размера (см. V главу- размеры). · 

Наnример: Бh. 

;~~----.~-~е~:'s~П 
... & . 

ее В системе четыре звука (si, fa- mi, do), причем грань 
П Авучастности находится перед третьим по счету звуком (mi). 
б!л~ соединении первого устойчивого звука (mi) с наи-
б е активным движением руки (движенИе сверху вниз\ 

0 разуется следующая последовате.л.ьность движений четырех~ 
дольного размера: 

1' 

~ 
fa 1' 

1 ', 
1 ' ' " ). 1 ~. ~, ) 1 о ' ' 1 Sl 1 Sl '· ' ' si 

' 
1 ' 1 ' ' 1 ' ' 1 ' '1 ' '1 ' mi pnc.t. рис.2 .• рис. 3. 21 



МЬI 

Обратная последовательность звуков симметричной систе
(fа, si-do,mi) ~. 

ti~~~---~1 ... -е- 1't 

дирижируется в той же схеме четырехдольного размера с 

соб,людением той же последовательности. 

i',. 

к 
si 

1 ' 
1 ' 1 ' :--+ ' 

' > 1 ~· ' 
)о 

' ' 1 fa ' 1 а ' 
fa 

' ' ' ' 1 ' ! ' ' ' 1 ' ,1 ' ' do '-1 " ри.с.5. рис.6. рис.7. рис.S. 

В сопряжении и несопряжении два звука. При соеди
нении первого устойчивого. звука с дви?t:ением руки вниз, 
образуется следующая последовательность движений двудоль

ного размера: 

Г1 Гl 
fa mi fa do 

-~~ ·------------··---
si da si mi 

рис.9. рис.10. 

Г л а !J а IV. 

Интервалы по впеча·rлению на слух. 

Если заставить звучать математический камертон (метал
лическая пластинка, укрепленна11 на резонирующем ящике\ 
то звук едва различается на близком расстоянии; при совмест· 
нам же :3вучании двух таких равнозвучащих камертонов звучание 

совершенно пропадает. Причина исчезновения звука заключается 
в том, что фазы сжатия и расширения звуковой волны второго 
камертона последовательно заполняют фазы расширения и 

сжатия звуковой волны первого камертона, в результат6': 
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чего образуется ровный столб воздуха, не раздражающий 
орган слуха lпоглощение одной волны другою - интер
ф-еренция звуковых волн). Стоит только минимально на
рушить длиРу волн одного из камертонов, как совместное 

звучание обоих камертонов значительно усиливается от весов
падения звуковых волн; .в органе слуха образуются б и е н и я, 
усиливающие впечатление от звука. 

Звук скрипки отличается от звука рояля большей эмоцио
нальной выразитеЛьностью. Эта яркость скрипичного звука 
объясняется очень большим количеством биений, образующихся 
от трения большого количества волосков смычка о жильную 
или шелковую струну, в свою очередь состоящую из сплете

ния большого количества отдельных волокон. Звук рояля 
образуется от прикосновения молоточка только к трем или 

двум металлическим струнам и поэтому эмоционально не вы
разителен. 

Отсюда вытекает следующее: 

1) биение, есть необходимое условие для восприятия 
слухом звучания 

и 2) чем больше биения, тем звук ярче, выразительнее. 

Подобно тому как биения обусловливаю; простое зву1Iание 
единичного звука, так и биения, образующиеся в слухе вслед
ствие сопоставления двух звуков между собою, обусловливают 
степень раздражения слухового органа. 

По степени этого раздражения интервалы располагаются 
в следующей последовательности (числа показывают количе
ство полутонов, заключающихся в каждом интервале). 

,..._. __ I II III 
~ 

о, 12, 7, 5; 10, 2, 11, 1; 

(два интервала). 

IV 
Г! 

6 

В этом ряду интервалов особняком стоит шестиполутоно
вое соотношение, природа которого была выяснена в 1II главе. 

Образавались четыре группы интервалов. 

Первая группа: 

О, 12, 7, 5- малая степень насыщения биением. 
Интервалы этой группы были названы чистыми или со

вершенными консонансами (консонанс-созвучие, от латинского 
слова consonare- созвучать ). 

При зарождении попыток осознания двуголосного звуко
вого оформления музыкального мышления чистые интервалы 

(были единственными, на которых это мыu•ление базировалось. IX-X вв. Параллельный 6рган). 
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Lavignac. Encyclopedie de J.a musipue. 
1. Простой орган Antiquite-Moyen age. Paris. Delagrave.1913 

::::::J!: :-:·s Е i : Е Е i е ; 8 Р :·i 
::10s qui v{ _ vi_mus Ъe-ne_dCci...m.uз Dь _ mi_ho, 

Музыкальная z:рестомат.ня Сакв:етти 
Mira.iego (ХI-ХПв.) С:-Петербург 1'900 г. стр.205 

!?' ~· : 11 ~ f 1 ~ 11! 11 ~ : 1:: ; 1: ~ 1 ~ 1 
Mi_ra le_ge, mi-ro mo_do, De_us for..mat ho-mi-nem. 

Вторая группа: 

4, 8, 3, 9- достаточная степень насыщения 'биением. 
Интервалы этой группы были названы н.:совершенными 

консонансами. 

При последующем развитии звукового оформления неса
вершенные консонансы состаl!или основу звуковых соотношений 
каждого отдельного построения и вытеснили чистые интервалы; 

эти последние, как звучащие с небольшим насыщением биения 
стали обозначать места перерывов этого мышления и отгра

ничивали музыкальное построение в его начале и конце, т. е. 

служили задачам цезурности. 

uEncyclo11edie de la musique" Lavignac. 
!talie- Aliemagne.Paris Delagrave 191~. 

~ .1 8 1 v .0 : 1 r п ~ 1 : ;; щ J ·~~ v JJ··;~ 
, In te Domine speravi" 
Giulio Bгusco напеч.1631г .. 

Al le __ lu _ ia, Al _ le _ lu _ ia, Al le _ lu _ ia, 

::•е· [т f' 
Al _ le _ lu _ ia, Al 

r е 
le _ lu _ ia, Al _ le _ lu _ 

f?!' :· : r гhl q:: 1; ;; 1 Е: .... 1 ;: 
-..:.
ia. 

11 
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"Viderunt" <хп в). Перотэн. 
Музыв:альная. z:рестомати.я Саюtе'lТИ. 

С:- Петербург 1900 стр.206 

А 
,...-;;--._ 

v 1 1 1 r r ~ ц r· • r г 
h.J ~.J J. J t J. J. 1 J J. . 
Vi de runt __ _ Рог pou le cuer ne 

me par _ ti,Quant а la be_le pris 
Пер е вод: 

1. Видели. 

con _ _ gie. 

Едва не разорвалось мое сердце, когда я расстался с моей милой. 

2. Видели. 

Едва не разорвалось мое сердце, когда она меня отвергла. 

3. Видели. 

Едва не удалился я nт той, с которой не расе rанусь. 

4. Видели. 

Проза. фо-бурдон ХПiст. 

"Encyclopedie de la musique" Lavignac. 
Antiquite-Moyen Age.Paris Delagrav;e1913 

стр .. 573 

, ; r 1 r ~r , 
Ve _ nil Sanc _ te Spi - ri _ tus 

~ 

F 11r f1fif~ lf * 11 

СDо·бурдон есть название двух верхних голосов, приписанных к ниж11ей· 
(басовой) культовой мелодии; фа-фальцетный тенор; бурдон- баритон. 
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Клод Ле:жен 1528-1602, францусекий Iсонnозитор. 
"'Удивля:тьс.я ли моей любви к Вам" 
"S'ebahi t-on si je vous аiше" Claude le Jeune (XVI век) 
"EncyclopEblie de la musiq.ue" Lavignac. Fiance-Belgique-Angleterre. 

Paris Delagrave 191~.стр.1263 

~~·~~ ~ ~ Atr~ UPw;rU ~-
Quand le so _leil sort hors de l'on _ de Tout feu dans son 

1\4' r в~ttr lt:=- 1~ и 1~ 
feu se re duit, Ain_si vo _ strc; Ъeau.te 

~ vr~ь tJ trз 
ces au - tres - Ъеа11. tes du 

J 
r f 

q11i luit А 

~г г ~·; t с~ 1 tr ~ q; ~ 
~ 

mon _ de, De son jour leuг i'ait u _ ne nuit. 

Перевод: 

Когда солнце поднимается из волн, всякий свет меркнет в ero сиянии: 
,-ак ваша красота, засияв перед красотой других женщин, их день превра
ЩRет в ночь. 

Третья группа: 

10, 2, 11, 1- степень насыщения биением настолько велика, 
что каждый такой интервал сосредоточивает на себе внимание 

слуха. 

При дальнейшем развитии музыкального мышления эта 
группа интервалов стала употребляться на местах логических 
выделений в пределах музыкального построения. 

Improper:ia (1560) П (t• .,,. !59"') 
.алестрина ;>,...,- .,. 

" 
ll} 1 1 г 1 1=1 

Po_pu-le me-us,quid fe- ci ti - - Ъi? 

-& J J & J J -& Jr ~.d !!JhJ-& ~ . _ _l.__ . 
6. се-кунде. 
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Отрывок. Феличе Анерк>.) (1560-1630}. 

м•. секунда б. секунда 

.P.doram11s te Палестрина (1525-1594) 

~~г-..= 
от н U' L~J А - do _ ra - Ш1lS te, 

.......---- ft _ _о_ 

"Miserere" 
11 1 1 1 1 

-f~-- ;-

1/l} 

1 

Mi_se_re_re me _ i 

~-t 

--.; 
D; 

me_i De -

~~-JJ J 1JГ 
=-rтr-r me _ 1 

~ 

б. сеnтима 

Гр.Аллеrри (1582-161S2) 
1 

--De -

v 4 '-' 

-
-

~:J,; .J т-т-

De 
---...: 

б. секунда 
б. септима 
б. нон а 

1 

~ 

--1----

- - us 

=-= 

- us 

- - us 

r-----. 2 

~ 
us 

б. секунда 

Когда музыкальное мышление дошло до осознания лада, 
развертыванием во времени которого является музыкальное 

построение, все три группы интервалов утеряли самостоятель

ность своего акустического впечатления. 

Четвертая группа: 
б 

Эту группу образуют два интервала (увеличенная кварта 
и ум:ньшенная квинта 1, одинаково производящие на слух не
устоичивое впечатление, требующее дальнейшего движения 
обоих звуков, составляющих интервал (звук о в е д е н и е 1) ). 

н . i) Звуковедеине ест:о постепенность непрерывного nсуществления актив-
3ого эвукового оформляющего процесса по мере развертывания конструкции. 
nуковедение не зависит от стиля оформления. 
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Употребление звуков, а следовательно и интервалов, стало 
подчиняться законам развертывания ладового ритма, и акусти

ческая природа, как самого звука, так и звуковых соотношений. 

перестала определять принцип звукового оформления, а стала 

лишь частным признаком стиля этого оформления и употреб

ление интервалов как в начале и конце сочинения, так и 

в середине более не основывается на их акустической природе; 
в музыкальной литературе XIX и ХХ столетий можно встре
тить в изобилии любое применение любого интервала или 
созвучия. 

Первоначальные попытки осознания звукового оформления совер· 
шались в пределах простых видов натурального мажора и натурального. 
минора. 

8 этих ладах одновременные созвучания тонических звуков образуют 
только совершенные и песовершеиные кuнсонансы. 

C-dur 

' g : : ~ 
а: о е 

~ 

a-moll 
~ 

1' 
& &-

11 11 11 :: j, 11 

~ 
Трзтья группа интервалов (10, 2, 11, 1) образуется 

жорном и минорном ладах при созвучании: 

в ма.-
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или только неустойчивых звуков лада, 

C-dur J 

lf Н r 11 

11 

или устойчивого с неустойчивым; 

C-d г несопр.яженные 
u • звуки 

,, ~ ~ 11 ~ + 
a-moll j 

'' ~ r 114 ф 

сопряженные 

~ звуки 

11 iP~1 + 11 

11 ,,J + 11 

таким образом в обоих случаях слух пребывает в uнеустой~ 
м состоянии Обратив внимание на этот частныи случаи 

чаво . 
чания третьей группы интервалов, средневековые теоретики 

зву • 
и этим интервалам наименование "диссонансы - разнозву-

дал d' ) 
чие (от латинского слова tssonare- разно звучать. и вывели 

рав~ло согласно которому каждый диссонанс подлежал у в е-
п , о 

д е н и ю, т. е. не устойчивый звук, входившин в состав диссо~ 
нирующего интервала, должен был быть уведен в сопряженным 

·С НИМ усТОЙЧИВЫЙ ЗВуК. 

При дальнейшем развитии техники "г о л о с о в е д е н и я 1)" 
уведение диссонанса уже не считалось с устойчив.?стью или 
11еустойчивостью и было достаточным увести любои из голо
·сов на секунду, чтобы сменить обильный биениями диссонирую
щий интервал интервалом, биения которого не так обращали 
11а себя внимание слуха. 

MaJiaя септимu, : больmа.я секунда 
: J 
li r) J 11 r ~ 11 + г 1~ + г 11 

Еольша.я сеnтима 

1) Голосоведение есть первый по времени возникновения стиль офор· 
мления ввуi<оведения. Так как <!Вуковедение основано на потребности с~уха 
разрешить к а ж д ы й о т д е льны й з в у к шестиполутонового неустоичи

вого соотношения, то звуковое мышление при оформлении следит за каждым 

движением из звука в звук, объединяя такое движение в один процесс вни
мания. При многоэвучии не превышающем коАичеством звуков возможность 
следить за каждым звуком, внимание расчленяет звуковое оформление на 

соответствующее количество г о л о с о в, посколько каждый такой голос ис
полняется одним тембром одного источника звука (человеческий голос или 
звуковой инструмент). Голосоведение как частность звукового оформления 
зависит от стиля мышления Данной эпохи. 
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Впоследствии голос, не совершающий увода, мог, в моменг 
этого увода в другом голосе, переходить в любой консонанс 
к звуку увода, а затем даже образовывать новый диссонанс, 
не однородный с первоначальным; в этом случае новый диссо
нанс в свою очередь уводился. 

rtrcfJ-1 rLP 11 (ii 11 fc,n 11 
Все интервалы по впечатлению на слух делятся на: 

I) неустойчивые (увеличенная кварта И уменьшенная квинта),. 
11) безразличные (все прочие интервалы). 

На слух можно проверить правильиость такого разделения 
интервалов при помощи следующих опытов. 

1. Если слух настроить в C-dur, то звук .do" производит 
слуховое впечатление спокойное, устойчивое, не требующее 

дальнейшего движения. 

Стоит только пер~строить наш слух, создав к звуку "do" 
шестиполутоновое соотношение, как сейчас же возникнет слу

ховое требование дальнейшего движения; 

I'V 

. do", звучащее в доминантсептаккорде Des-dur'a, разрешается 
в тонике в re р. 

2.' Т о ~е можно сказать и относительно чистой октавы 
"do-do' ". 

3. Чистая квинта "do- sol" в настройке C-dur производит
слуховое устойчивое впечатление. 

Одновременно 

30 

или поощовательно ~~ ; • ~: J 
Та же чистая квинта "do- sol" в условиях натураль.ного· 

F-dur' а с прибавлением mi- si 'р производит слуховое не устой
чивое впечатление, могущее разрешиться в ·тонику F-dю-'
ного лада; резрешение совершается ходом неустойчивого 
звука sol в устойчивый звук !а, в то время как устойчивый 
звук do или остается на месте или переходит в любой иной звук. 

Одновременно 

или последовательно 

4. Чистая кварта "sol- do :' в настройке C-dur произво
дит слуховое устойчивое впечатление. 

Одновременно 

или последовательно 

Та же чистая кварта .sol- do" в условиях натуральног<)· 
F-dur' а с прибавлением mi- si р производит слуховое неустой
чив,')е впечатление, могущее разрешиться в тонику F-dur'нoгo 
лада; разрешение совершается ходом неустойчивого звука so! 
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в устойчивый звук la, устойчивый звук 'do остается на месте 
или переходит в любой иной звук. 

.д и т 

"'-

Одновременно 

или последовательно 

5. Большая терция "do- тni" в настройке C-dur произво· 
слуховое устойчивое впечатление. 

~:-;· ~ 
Одновременно 

или последовательно 

d ." Fd ' Т а же большая терция ,, о- тпт в условиях - ur а с 
прибавлением si р производит слуховое неус~ойчивое впечатле
ние, могущее разрешиться в тонику F-dur НОГ<? лада; uразре~ 
шение совершается ходом неустойчивого звука тпт в устоичивыи 
звук fa, устойчивый звук do остается на месте или переходит 
в любой иной звук. 

Одновременно 

или последовательно 

:32 

б. Малая секста "тni- do" в настройке C-dur производит 
слуховое устойчивое впечатление. 

-
Одновременно 

или последовательно 

Та же малая секста "тni- do" в условиях F-dur'a с при
бавлением sip производит слуховое неустойчивое впечатление, 
могущее разрешиться в тонику F-dur'нoгo лада; разрешенJ:iе 
совершается ходом неустойчивого звука тni в устойчивый звук 
Ja, устойчивый звук do остается на месте или переходит в 
любой иной звук. 

Одновременно 

или последовательно 

7. Малая терция "тni- sol" в настройке C-dur производит 
•слуховое устойчивое впечатление. 

Одновременно 

или последовательно 

:.З Элементы строения муз. речи. 

;;:~ш~ 

(~·~· 

~t:·l; ~ 1 
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Та же малая терция ,,mi-sol•; в условиях P-dur'a с при
бавлением si? производит слуховое не~стойчивоевпечатление~ 
могущее разрешиться в тонику F-dur ного лада;_ разрешение' 
совершается ходом обоих неустойчивых звуков mt и sol в не
устойчивые звуки ja и la. 

л 

Одновременно 

или последовательно 

8. Большая секста "sol- mi" в настройке C-dur произво
дит слуховое устойчивое впечатление. 

11 

О дновременно 

- -
или последовательно ~~v~~~·~~~~~~~~ 
Та же большая секста •"sol- mi" в условиях F-dur с

прибавлением si р производит слуховое н~устойчивое впечатле
ние, могущее разрешиться в тонику F-dur ного лада; разреше~ие, 
совершается ходом обоих неустойчивых звуков sol и ml в. 
устойчивые звуки la и Ja. 

Одновременно \1 t.J 

{~·~"-~§j 
Зi 

или последовательно 

Малые и большие секунды и септимы нельзя поставить 
в условия устойчивости в рр·еделах мажорного и минорного 
ладов, потому что из их устойчивых звуков нельзя образовать 
ни одной секунды или септим.ы. 

Поэтому для выяс·нения характера этих интервалов, выте
~<ающего из только что иЗложенных условий, приходится их 

рассматривать двояко: . 
а) одноголосно, в последавании двух звуков, образующих 

своеобраЗные мелодические заключения (малые и большие сеп
тимы', постоянно встречающиеся в подлинных народных песнях,. 

или б) их истинный характер можно выяснить в примерах 
тех ладов, в которых эти интервалы образуют устойчивые 
звуки (цепной лад- малая секунда и большая септима, дважды 
увеличенный лад- большая секунда и малая септима и др.). 

9. Большая секунда "re-mi" в одноголосном последова
тельном изложении в настройке C-dur образует !].дёГальную 
интонацию 1) и производит слуховое устойчивое вПе~е:-~ 

Тот же мелодический ход "re-mi" в условиях настройки
F -dur производит слуховое неустойчивое впечатление, требую
rцее разрещения; разрешение совершается ходом обоих неустой-

чивых звуков re-mi в устойчивые звуки do-fa. 

Пример в a-moll. - 6-8 та.кты от конца. 
"Solvejgs Lied" Gried ор.55 NQ.4; 

1) см. главу интонации (Х). 
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Большая секунда "re-mi" в настройке С дважды увели
ченного лад,а 1) производ-ит слуховое относительно устойчивое 
впечатление, так как и сам дважды увеличенный лад относи

тельно устойчив. 

Одновременно 

или последовательно 

Та же большая секунда "re-mi'' в условиях A-dur'a с при
бавлекнем si-sol # производит слуховое неустойчивое впечат
ление, могущее разрешиться в тонику A-dur'нoгo лада; разре
шение совершается ходом неустойчивого звука re в устойчивый 
звук do #, в то время как устойчивый звук mi или остается 
на месте или переходит в любой иной звук. 

Од-новременно 

или последовательно 

1 О. .Малая септима "re-do" в одноголосном последона
тельном· изложении в настройке C-dur образует iiлагальную 
межд-усистемную интонацию?) и производит слуховое устой
чивое вnечатление. 

Зб 

1 ) см. главу "ДваЖды-лад" (XVI). 
2) см. главу "Интонации" (Х). 

" 
t) :- [_.---"'" 

~ • 
r-ti::-~ 
'==== ~ 

В заключительных построениях народных песен постоянно 
встре~чаются ходы на малую септиму, подтверждающие устой

чивыи характер этого интервала• в данных условиях. 

Лопатин и Прокунин. 

Сборник русских народных лирических песен 1922 
часть II, N2 12 (Кубань), стр. 12-13, 2-4 такты г., 

C-dur 

~ ,, Р& tZJ FJФ 
Т'1.М ХО _ ДИЛ, 

NQ 13 (Рязанская губ., Пронекий уезд, с. Мишенина ', 
стр. 13, 4-8 такты: 

C-dur -- ---rt n Е]] Шk~ЕоЧ$~ 
(}н г у_ JI.r..:л L-__J то, rу_л.ял и сво-во ко_ни -Ка сnа_сал. 

Рубец. 

Сборник русских народных песен. Выпуск 1. 
N2 12 (Новгородская губ.) стр. 18, 4-6 такты. 

.______. 
во бе_сР_душ-ке. 

Другие примеры: 

П а л ь ч и к о в. К р е с т ь я н с к и е 
Москва 1896 г. 

п е с н и. Юргенсон 

а) N2 49 "На горе, горе". 
б) N2 70 "Эко сердце". 
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Пес н и рус с к о г о н ар о д а. Издание Русского Геогра
фического Общ. С.-Петербург 1899 г. 

в) том 11, "\!!! 13 "Ай да напади-тко, ты, роса" 
г) том I, "Голубь, сизый голубь" стр. 209. 

Л и н е в а. В е л и к о р у с с к и е п е с ни в н а р о д н о й 
т ар м о н из ац и и. 

Выпуск Il. С.-Петербург 1909 г. 
д) N!! 2 "Лучинушка" стр. б 
е) N!! 7 ,,Ах, не одна во поле дорожка" стр. 16 
ж) .N2 18 n У ж ты поле 'мое" стр. 45 \КОнец 1-го куплеrа ·. 

М е ль г у н о н. Русские песни. Выпуск I. Москва 1879 г. 
з) N!! 1 "Ночка моя, ночка темная". 

Тот же мелодический ход "mi-re", аналогичный si-la, 
13 C-dur, в условиях настройки F-dur производит слуховое 
неустойчивое впечатление; могущее разр~шиться в тонику 

F-dur'нoгo лада; разрешение совершается ходом обоих неустой
«~ивых звуков mi-re в устойчивые звуки fa-do. 

Малая септима "mi-re" в настройке С- дважды увеличен
·ного лада 1) производит слуховое относительно устойчивое 
:впечатление. 

Одновременно 

или последовательно 

Та же малая септима "mi-re" в условиях A-dur'a с при
бавлением si-sol # п·роизводит слуховое неустойчивое впечат
ление, могущее разрешиться в тонику A-dur'нoгo Лада; разре
шение совершается ходом неустойчивого звука re в устой-

• 
1) см. главу "Д~ажды-лад" (XVI,). 
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·чивый звук до #, в то время как устойчивый звук m1 или 
остается на месте или переходит в любой ИНJЙ звук. 

Одновременно 

или последовательно 

11. l\~алая секунда· "si-do" в одноголосном последователь
ном изложении в настройке. C-dur образует автентическую 
интонацию 1

) и производит слуховое устойчивое впечатление. 

-

Тот же мелодический ход "si-do" в условиях настройки 
A-dur производит слухово~ неустойчивое впечатление, тре
бующее двойное разрешение;· разрешение совершается после
довательным ходом неустойчивых звуков si-si # в устойчивый 
звук do #. 

Малая секунда "si-do" в настройке As цепного лада произ 
водит слуховое устойчивое впечатление. 

1) см. главу "Интонации" (Х). 

39 



1'1 ~ 

Одновременно ~~v. .. ,_#.f.l. 
--

" 

~: 
_ _u__ 

---
или последовательно .. i~.#u. 

Та же малая секунда "si-do" в условиях настроИки в Fis·. 
дважды цепном ладу 1

) производит слуховое неустойчивое 
впечатление, могущее разрешиться в тонику Fis дважды цеп
ного лада (не полный вид); разрешение совершается ходом 
неустоИчивого звука si в устоИчивыИ звук la #, в то время: 
как устоИчивыИ звук do или остается на месте или пер=хо,z(1т 
в любоИ иной звук. 

"=-

Одновременно \ v L 

~ ~.... f"~ 

или последовательно ~~~::: ~:z #"~'~ 

12. Большая септима "do-si" в одноголосном последова
тельном изложении в настроИке si уменьшенного или Re !;>
дважды цепного лада 1

) образует в первом случае плагальную
междусистемную интонацию 2), во втором- автентическую 
междусистемную интонацию 2 ) и производит в обоих случаях_ 
слуховое отно_сительно устоИчивое вПечатление. 
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1) См. главу "Дважды-.\ад". 
2) см. главу .Интонации". 

r~ ~~:=m ~:18 ~~=; '':~ 11 :ti$LD 
Dlт 

'Тот же мелодический ход "dQ-si" в условиях настройки 
C-dur производит слуховое неустойчивое впечатление, тре-

бующее разрешения; 
11 

..r::::::"' 

~w- • ~-~-
Большая септима "do-si" в настроИке As цепного лада 

производит слуховое устойчивое впечатление. 

-

О дновременно 
L 

или последовательно 

Та же большая септима "do-si" в условиях настроИки 
в Fis дважды цепном ладу 1) производит слуховое неустоИчивое 
впечатление, требующее разрешения в тонику Fis дважды цеп
ного лада (неполный вид); разрешение совершается ходом 
неустойчивоrо звука si в устоИчивыИ звук la #. в то время 
как устойчивый звук do или остается на месте или переходит· 
в любоИ иной звук. 

-

Одновременно 

1) сы. главу "Дважды- лад". 
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или последовательно 

13 и 14. Оба неустойчивые интервала (увеличенная кварта 
и уменьшенная квинта) производят слуховое неустоИчивое 
впечатление. Если они являются первопричиной слухового 
впечатления, то они требуют разрепrения; если же они полу
чаются как разрешение других первопричинных неустойчиво
стей, то эти интервалы, оставаясь по своей природе неустой

чивыми, приобретают относительную устоИчивость как · опор 
ные сЛуховые грани в области звукового мышления, которое 
подчиняется обычным естественным законам (в природе не 
·существует абсолютной устойчивости). 

В nервом случае 

..--.. /"'j' 
1 ~ : о 11 # : if:; 1 

Во в·rором случа.с 

или в обращенном виде: 

1'1 ~ -----
• v ' . n 

' г--. ':,(~ \ 

:-- г-.-/ 
~'; .: -е-

'---

Г. л а в а V. 

Метр. Размеры. 

.... ., 

~ t-----6- > 

Развертывание музыкального произведения при его ис
·полнении вызывает по:ледование звуков во времени. При пос 
ледавательном расчленении этими звуками времени каждому 

звуку соответствует определенное протяжение времени -м е т р. 

В музыкальном произведении м е т р и к а есть по слое д о· 
в а т е ль н о е расчленение к оличес т в а протяженно-времен-
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ного звукового материала на состанляющие его пр о т я ж е н н о-

13 ре м е н н ы е звучащие в е л и чины. 

· Абсолютное измерение протяжения во времени музы:каль · 
rюго произведения, его частей, построений и отдельных зву
ков производится при помощи часов (минуты и секунды) . 

• Измерение отношения этих звучащих временных величин 
требует наличия определенной меры измерения. Та:к как из 
м:еряемые временные величины могут быть различны, то ос

новная мера- м е тричес ка я единица, д о_~_я __ ~~~~
построения- должна представлять из себя''\}i"а и боль ш и и 
д е л и т е л ь этих различных временных величИН. 

Примерами таких естественных метрических единиц
метрических долей- при функционировании человеческого 
организма могут служить пуль с (следствие расширения и 
соi<ращения сердечной мышцы, сопряженная двучастная функ

ция деятельности сердца) и дыхание (вдох и выдох, такая 
же сопряженная днучастная функция деятельности легких). 
В зависимости от пола, .1юзраста и степени возбуждения (ак
тивности) и пульс и ··дыхание могут менять свою величину 
(учащенный пульс- замедленный пульс от 90 до 60 ударов 
в минуту; частое дыхание- замедленное дыхание). 

Естественной мерой размеренного работного передвиже
ния человека, наибольшим делителем и долей движения, яв
ляется его ша г,· расчленяющий, измеряющий пространство, 
траекторию работного движения. 

Такой же расчленяющей мерой времени является всякое 
размеренное движение человека- ж е с т (рукой; головой, ту
ловищем_). 

При размеренном движении человека шаг и жест являются 
(каждый) м о т о р н ой д о лей 1). Моторная доля получается 
от расчленения временного восприятия на единицы действия. 

Размеренное движение состоит из последования таких моторных 
долей; более крупные, продолжительные движения могут объ
единять время нескольких таких долей, более мелкие быстрые 
движения могут объединяться временем одной доли. 

Я. И. Перельман. Занимательная физика. Книга 1, 1929 г., 
стр. 20-25. 

Равновесие тел вообще и человеческого тела в частности. 
Стоящий предмет не опрокидывается только тогда, когда от

весная линия, проведеиная из центра его тяжести, проходит внутри 

его основания. Поэтому, наклонный цилиндр должен непременно 

опрокинуться; но если бы он был настолько широк, чтобы отвес, 

проведенный из центра тяжести, проходил в пределах его основа

ния, цилиндр не опрокинулся бы. Так называемые "падающие башни"-

i) М о т о р н ы й от латинского слова: movere -двигаться, motus -
днижение, motorium - сила движения. 
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в Пизе, в Болонье или хотя бы "падающая колокольня" в Архан
гельске не падают, несмотря на свой наклон потому, что 1) отвес
ная линия из их центра тяжести не выходит за пределы их осно-· 

вания и 2) что они уходят в землю своим фундаментом. 
Стоящий человек не падает только до тех пор, пока отвес 

из центра его тяжести находится внутри пространства, занятого 

его ступнями. Поэтому так трудно стоять на одной н о г е и е щ е 
тру д н е е стоять на канате: основание очень мало, и отвес легко 

может выйти за его пределы. 

Ходьба и бег. 

"Предположим 1), что человек стоит на одной ноге, --.например,. 
на правой. Вообразим себе, что он приподнимает пятку, наклоняя 
в то же время туловище вперед 2). При таком положении перпен
дикуляр из центра тяжести, понятно, выйдет из площади основания 

опоры, и человек должен упасть вперед. Но едва начинается это 

падение, как левая нога его, остававшаяся в воздухе, быстро под

вигается вперед и становится на землю впереди перпендикуляра 

центра тяжести, так что последний, т. е. перпендикуляр, попадает· 

в площадь, образуемую линиями, которыми соединяются точки опоры 

обеих ног. Равновесие, таким образом, восстанавливается; человек 
ступил, сделал шаг. 

: rгъ --1 с J.--"--.j г··ц 
Графическое изображение движений ног при ходьбе (по бр. Вебер}

Верхняя линия (А) относится к одной ноге, нижняя (В 1 ·- к другой. Прямые 
линии отвечают моментам опоры о землю, (uунктирные С. П.) дуги- мо
ментам движения ног без опоры. Из графика видно, что в течение проме
жутка времени а обе ноги опираются о землю (момент устойчивости С. П.); 
в течение в- нога А в воздухе, В- продолжа.ет опираться; в течение с
вновь обе ноги опираются о землю. Чем быстрее ходьба, тем короче ста
новятся промежутки а, с (ер. с графиком бега). 

Он (человек) может и остановиться в этом довольно .утомительном 
положении. Но есАи хочет итти дальше, то наклоняет свое тело· 
еще более вперед, снова переносит перпендикуляр центра тяжести 

за пределы площади основания опоры и, в момент угрожающего

пацения, снова выдвигает вперед ногу, но уже не левую,- а пра

вую,- новый шаг и т. д. Ходьба nоэтому есть не что иное, кalt 

1) Текст всего этого отрывка заимствован из "Лекций зоологии• проф. 
Поля Бера; иллюстрации прибавлены составителем. 

2) При этом идущий человек, отталкиваясь от опоры, оказывае; на нее 
добавочное к весу давление,- около 20 кг. Отсюда, между прочим, следует_ 
что идущий человек сильнее давит на землю, нежели стоящий. Я. II. 
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р я д п а д е н и й в п е р :д, предупреждаемых во время поставленною 

опорою ноги, остававшеися до того позади. u 

Рассмотрим дело несколько ближе. Предположим, что первыи 
wаг сделан. В этот момент правая нога еще касается земли, а ле

вая уже ступает на землю. Но если только шаг не очень коротоi«, 
правая пятка должна была приподняться, так I«ак именно это-то 

приподнимание пятки и позволяет телу ню~лониться вперед и на

рушить равновесие. Левая нога ступает на землю прежде всего 

пяткою. Когда, вслед за тем, вся подошва ее становится на землю, 

правая нога поднимается совершенно на воздух. В то же время 
левая нога, несколько согнутая в колене, выпрямляется сокращением 

трехглавой бедренной мышцы и становится на мгновение вертикаль

ной. Это позволяет полусогнутой правой ноге продвинуться вперед, 

не касаясь земли, и, следуя за движением тела, поставить на землю 

свою пятку как раз во время для следующего шага. 

Подобный же ряд движений начинается затем для левой ноги, 
которая в это время опирается на землю только пальцами и вскоре 

должна подняться на воздух. 

Б е г а н ье отличается от ходьбы тем, что нога, стоящая на земле, 

внезапным сокращением ее мышц энергично вытягивается и отбра
сывает тело вперед, так что последнее на одно мгновение 

с о в с е м о т д е л я е т с я о т з е м л и. Затем оно снова упадает 
на землю на другую ногу, которая, пока тело было на воздухе, 
быстро передвинулась вперед. Таким образом беганье состоит из 

р я д а с к а ч к о в с одной ноги на другую. 

Графическое изображение движений ног в беге. Из графика видно, 
что для бегущего человека существуют моменты ( Ь, d, f), (Момент. пол
ной неустойчивости С. П.), когда обе ноги витают в воздухе. Этим б е г и 
отличается от ходьбы. 

Единичный шаг слагается из д в у х д в и ж е н и й между 
д в у м я п о л о ж е н и я м и: 

П е р в о е п о л о ж е н и е - тяжесть тела распределена 

на обе рядом стоящие выпрямленные ноги; обе ноги служат 
оп о р о й для тяжести тела. 
(данное полное опорное положение, неподвижность). 

2) Пер в о е д в и ж е н и е (разлагается на три последова
тельJ;IЫХ момента]: 

а) тяжесть тела приподнимается мускулами (легкое со
стояние), 

б) и переносится на одну свободно избранную ногу; 
одна нога. служит опорой для тяжести тела (полуоQ:ор
ное, тяжелое состояние, вольное), 
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в) освобожденная от тяжести тела нога заносится вперед. 
на возможно большее расстояние и ставится на землю, 
ступней (легкое состояние). 

3) В т о рое д в и ж е н и е (разлагается на три последова
тельных момента): 

а) тяжесть тела приподнимается мускулами (легкое со
стояние), 

б) и переносится на выставленную вперед ногу; одна. 
передняя нога служит опорой для тяжести тела (полу
опорное, тяжелое состояние), 

в) освобоЖденная от тяжести тела нога, находящаяся 
за линией упор а тяжести тела, следует за направле

нием тяжести тела, переносится вперед и ставится рядом: 

с ра··ее выдвинутой ногой (легкое состояние). 
4) В т о рое п о л о ж е н и е (разлагается на два последо-

вательных момента): · 
а) тяжесть тела приподнимается мускулами (легкое со

стояние), 
б) ~ распределяе гся на обе, снова рядом стоящие, вы-· 

прямленные ноги; обе ноги служат опорой для тя
жести тела (полное опорное положение, неподвижность)-

· Второе положение находится от первого на расстоянии 
одного шага. 

При непрерывном передвижении опорные и полуопорные· 
состояния тела должны быть исключены, так как опора тя
жести тела как на обе ноги, так и на одну ногу, прекращает· 

непр~рывность передвижения, вводит лишнее время на оста

новку движения и вызыва~т непроизводительную затрату 

энергии. 

Поэтому при непрерывном передвижении вводится принцип 
двойного одновременного движения- постоянное п е р е н е

с е н и е т я ж е с т и т е л а по направлению п е р е д в и ж е н и н 

н о г с тем расчетом, чтобы центр тяжести тела находился, 
постоянно между точками упора ступней ног. 

При таком одновременном соединении движения ног и 
переноса центра тяжести тела возможны три случая соотно-· 

шения центра тяжести тела и точек упора ступней ног: . 
1) центр тяжести тела находится ближе к линии упора. 

передней ноги- а к т и в н ы й, устремленный, легкий шаг (упор 
ноги на плюсневую часть стопы, на носок), 

2) центр тяжести тела находится посредине между линиями· 
упора обеих ног- и н е р т н ы й, размеренный, свободный шаг 
-,равномерный упор ноги с за плюсневой части стопы на плюс

невую, с каблука на носок\ 
3) центр тяжести тела находится ближе •к линии упора. 

заДней ноги- п а с с и в н ы й, запаздываюЩий, тяжелый шаг 
(упор ноги на заплюсневую часть стопы, на пятку). 
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Если же каждая нога по очереди является опорой веса. 
'~"я.жести те.11а, то корпус, кроме передвижения вперед, nередви

гается еще в сторону каждой ноги, на которую он опирается 

13 
данный момент, шаг получается ковыляющий, передвижение 

при одинаковой с предыдущим затрате энер1ии значительно 

311медляется. Такой шаг свойствен детям, когда они начинают 
ходить, и старикам, потерявшим эластичность в движении 

корпуса. 

При непрерывном размеренном одновременном продвиже

нии и ног и тяжести тела с переносом центра тяжести между 

точками упора ног н е с е н и е д о б а в о ч н о й т я ж е с т и 
(в руке, на плечах и т. п.) вызывает необходимость периоди
чески устанавливать единый общий центр тяжести, координи
ровать тяжесть тела с добавочной тяжестью; для устававли
вания этой координации необходим момент относительного 
покоя в продвижении этих тяжестей, получающийся при общем 
упоре тяжестей; этот общий упор может получиться толыю 

в момент упора ноги. 

Размеренное последование этого временного общего упора 
создает р аз м е р движения, образование которого зависит 
от соотношения между размером тяжести, физической вынос
ливостью несущего тяжесть и его отношением к свершению 

движения (отношение может быть активное, пассивное или 
инертное). 

От двух возможных случаев распределения добавочной 
тяЖести зависит вид и характер размера. 

• I. Добавочная тяжесть сосредоточена на одной стороне 
тела, и потому д"ля удержания равновесия упор должен де

латься на ту ногу, со сторо:"Iы которой нет добавочной тяже
сти- н е с в о б о д н о е, . пр е д определен н о е (положение 
тяжести) д в и ж е н и е, односторонний упор, упор через одно 
легкое движение ноги на второе тяжелое, д в у д о ль н о с т ь 

при передвижении. 

1) Если добавочная тяжесть велика или физическая вынос
ливость несущего тяжесть мала, то упор общей тяжести де
лается при каждом упоре ноги, находящейся с иенагруженной 
стороны тела. 

Дву.цольвый р аз м е р движения 

>- -· ~ -

LlUU 
2) если тяжесть мала или физическая выносливость несу

щего тяжесть велика, то не каждый упор делается одинаковой 
силы; вводится принцип с л о ж н о г о движения- с т е п е н ь 

и н т е н с и в н о с т и с и л ы упора п е р е м е ж а е т с я 
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а) через один более легкий упор 

>- - - ;:;:.... ..... - -
l l l l l l l l 

Четырехдольный (несвободный) сложный размер 
.движения 

б) через два более легких упора 

> - - - ·:;::;------
llll11 1 l l 1 1 l 

Шест и д о льны й (несвободный) сложный размер дви

:жения 

в) через три более легких упора 

-- - - - - - ~ ..... ------
l 1 l l l l l l 1 l 1 1 l l 1 l 

в ось м идольн ы й (несвободный) сложный размер 

.11вижения. 

Этот восьмидольный сложный размер движения может 
имет~:. еще более сложный вид, когда третий упор делается 
немного заметнее второго и четвертого, но слабее перsого. 

5: - - =--
l l l l l 

> - .,._. .., :::... ..... - -

J_ l l l l l -
l l l l l 

1 

II. Добавочная тяжесть распределена равномерно. на обеих 
·сторонах тела или fiриходится по середине корпуса (симмет
ричное распределение упора); в этом случае для удержания 
равновесия вводится принцип балансирования- упор должен 
.делаться по очереди на каждую сторону тела, т. е. тяжесть 

переносится для упора то на правую, то на левую ногу и 

между точками упора находится поэтому два легких движения 

ног- с в о б о д н о е движение, последовательный двусторонний 
упор, упор через два легких движения на третье тяжелое, 

т ре х д ольнос т ь при передвюкении. 

~ - - ;.::::... ..... -
J 1 l, J l l, 

ТрехАольвый раз м е р движения. 
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2) при незначительном весе тяжести или большой физи
ческоii выносливости возможны сложны е виды распределе

ния моментов упора: 

а) mесТИАОЛЬВЫЙ (свободный) сложный размер движения 

> - - - - - -
i l l l l l l l l l l l 

при котором главный упор приходится на одну и ту 
же ногу и nотому этот вид nредставляет из себя 
сложную разновидность неевободного движения- дву· 
дольный сложный размер, каждая доля _которого nред
ставлена трехдольно. 

б) АеВЯТИАОлыiый (свободный) сложный размер движения, 

~ - - - - - - ~ ..... - - - - - -
1 1 1 1 l l l l l l l l l 1 1 l l 1 
при котором главный упор приходится по очереди 
на каждую ногу . 

в) двенаАцатиАольвый {свободный) 
движения, 

сложный размер 

при котором главный упор снова приходится на одну 

и ту же ногу (аналогия со случаем б) и этот вид 
представляет из себя сложный вид четырехдольного 
размера, в котором каждая доля представлена трех

дольно. 

Движение может совершаться и nри основе в виде прос
тых чисел количественно больших {пятидольность ''семидоль-
ность и т д б ' · . и при основе в виде ком инаций nеречисленных 
размеров (двух и трехдольного и т. n.). 

При неnрерывном передвижении приподнимание и опуска
ние тяжести тела на опору ноги образует м о т о р н у ю (дви
гательную) двусменность (связность), в которой момент упоnа 
тяжести тел с r а отмечает грань деиствия, отделяющую приготов-
ление д с ( 

u еиствия поднимание тяжести тела) от завершения 
деиствия (оп )· 
6 

ускание тяжести тела , эта грань становится осо-

енно заметной на поворотах движения, когда нужно и изме-

-~ Элементы строения муз. речи. 49 



нить направление ноги, в сторону которой совершается пово· 

рот, и повернуть в ту же сторону тяжесть корпуса. Вследст
вие этого каждый размер (безразлично образован ли он на 
принциле двудольности или трехдольности) образует расши
ренную моторную двусменность, грань которой приходится 

на ту долю, на которую делается главный упор тяжести тела. 

Двусменное членевне размеров. 

Так как всякое движение основано на переносе центра 
тяжести движущегося тела, то процесс движения является д в у

с м е н н ы м- поднимание тяжести тела сменяется ее опуска

нием. Поэтому каждый метрический размер имеет столько 
видов, сколько двусменных расчленений допускает количество и 
распорядок его долей, при условии, что д в и ж е н и е н а ч и
н а е т с я с л е г к ой час т и, т. е. с по д н я т и я в е с а т е л а. 

l(вусменность двудольно~о размера. 

l(вусменное объединение двух метрических долей, смена 
поднятия веса при движении его опусканием, выражающее 

основное временное отношение двух равных временных долей, 

образует двудольный размер, простую смену доли поднятия 
веса, - п р е д с м е н н о й доли, - с м е н я ю щ е й долей, долей 
опускания веса. 

1/1-отношение предсменной части к сме
няющей. 

Метрическая доля обозначена штрихом -1 

Энергетическое (по состоянию энергии) состояние доли 
в предсменности-устремленное, и эта метрическая доля счи

тается л е г к ой; это значение доли отмечается открытым 
кверху полукругом, поставленным над метрической долей; 

энергетическое состояние сменяющей доли отмечает смену, и 

сама доля выделяется и считается т я ж ел ой; это значение 

доли отмечается знаком акцента - или ::о- (более сильное 
выделение). · 

Знак, отмечающий двусменное объединение долей (в дан
ном случае две метрические доли) и показывающий их протя
жение, называется л и г о й и изображается в виде дуги. 

Раздел между двумя двусменными схемами. двудольного 
размера может быть обозначен в виде запя:rой. Этот раздел 
носит название- ц е зу р а. Слово цезура происходит <'JT ла
тинского слова caedere (caesum, caesura)- резать ра.аре
зывать. 
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Вертикальная черта, стоящая перед тяжелой долей, назы
вается т а к т о в ой чертой; она является письменным выраже
нием смены легкой доли тяжелой. 

В словесной,речи в двудольном размере построены все 
те слова, состоящие из двух слогов, в которых слоговое 

выделение приходится на второй слог. Напр. ру-ка, но-га, 
ко-вер, зво-нбк, лу-на. 

l(вудольный размер носит а к т и в н ы й характер, так как, 
несмотря на равенство долей, сменяющая тяжелая доля, 

энергетически ярко выделяемая, оканчивает построение (упор
ное, выделяемое, восклицательное окончание). 

l(ля дирижирования в любом размере тяжелая доля соот
ветствует движению всей руки (или ее любой части) верти
кально по прямой сверху вниз. Легкая доля исполняется 
движением руки вертикально вверх (или в стороны, в зависи
мости от более сложного размера). l(вижение руки к легкой 
доле обыкновенно совершается по кривой линии. 

В двусменном двудольном размере дирижерские движения 
последовательно чередуются вверх и вниз; первая легкая 

предсменная метрическая доля обозначается движением руки 
вверх (движение, освобождающее вес руки); вторая, тяжелая, 
сменяющая метрическая доля обозначает-
ся движением руки вниз (движение, сооб- · · 

щающее вес руке, выполняющее требо- ~~:.:::! 
1 

__ , iет':: 
ванне тяготения руки к центру притяжения :.:!.' l 
земли). На чертежепунктир обозначает дву-
сменность долей легкой и тяжелой. 

Метрическое протяжение от начала о,<tвой тяжелой метр11ческой ,~tоли 
,40 наступления сле,~tующ~:й о,~tинаково тяжелой метрической ,~tоли принято 
называть словом т а к т (от латинского слова tасtus-прикосновение, Тю< как 
в течение ,~tолгого времени ,~tирижеры наступление тяжелой доли отмечали 
прикосновением-уАаром дирижерской палки о пол или специальную по,~t
ставку, обыкновенно металлИческую. Всле,~tствие этого вы,~tеляемая ,~tоля 
Стала считаться первой, а невы,~tеляемая ,~tоля-второй). Такт получил меха
ническое опре,~tелевие, как метрическое протяжение, ограниченное ,~tвумя 

тактовыми чертами. 

Таким образом в природе самого простейшего размера
двудольного,-соответствующего продвижению в пространстве 

на один шаг, его начало не является тяжелой долей, так как 

опускание тяжести тела приходится на его к о н е ц, т. е. н а 

вторую долю. 

В построении дальнейшИх размеров, в каждом из них 
можно будет образовать столько видов, сколько в размере 
находится легких долей. 

Двусменность четырехдольтюго размера. 

Передвижение в nространстве с применением принципа 
полного опускания веса тела не на каждый шаг двудольного 
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размера, а через шаг на ту же ногу образует объединение 
двух двудольных размеров-четырех д о льны й размер, 

который из-за перевеса значимости одной из его тяжелых 
долей представляет из себя одно сложное целое (тяжелый 
шаг pas ordinaire). 

Сложный размер: l l l l 

Перевесом значимости той или другой тяжелой доли 
определяются два вида четырехдольного размера: 

1) Перевес тяжелой доли второй двудольности сообщает 
размеру а к т и в н ы й характер, так как при ходьбе кончает 
построение упором ноги в землю; окончаFие на выделяемой 

тяжелой доле носит название м у ж с к о г о о к о н чан и я. 
(т я ж е л о е окончание). 

~·~ 
lll ll l l l ll 

1+2 11 1+
2 11 

-отношение предсменной 

части к сменяющей. 

2) Перевес тяжелой доли первой двудольности сообщает 
размеру па с с и в н ы й характер, так как конечная двудоль
ность освобождает движение от упора; окончание на невыде
.ляемой тяжелой доле носит название ж е н с к о г о о к о н ч а
я и я (л е г к о е окончание). 

-отношение предсменной 

части к сменяющей. 

Доля, на которую делается упор тяжести, в обоих видах 
одна; она отличается по порядковому расположению в ряде 

метрических долей и выделяется энергетически; вторая, менее 
тяжелая доля, энергетически выделяется слабее, так как на 

нее приходится только направление тяжести движущегося тела, 

но не самый упор этой тяжести. 

Активность п~рвого вида определяет динамику, нара
стающую от начала к концу размера; пассивность второго 

вида выявляется динамикой, нарастающей к выделяемоfi. вто
рой доле и убывающей на протяжении третьей и четвертой 
долей. 
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В четырехдольном размере пишутся марши. 
В первой схеме пишутся марши с активным характером 

(наступательные). 

Примеры: 

Бетховен (I 770-182'7) 5-я Симфония I част:ь 8 тактов,:начи:нал с 2512.0 
Allegro con brio. (1807-1808) 

А 

.,; ,.. i г г ~г w 
11 

-• j j 1 . 
1 + 2 11 1 + 2 1 1 1+2 1 1 

г r г 

1+2 1 

,.. 

1+211 1+2 1 1 1+2 1 1 

1+211 
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Шоnен. Фа.нтази.я As-dur. Побочна.я партия. 

г--

1+211 

(поб~:::~рой схеме пишутся марши с пассивным характером 

Примеры: 

ИнтернацИонал. 

~ 1 ~1 г 
~ и=НЩJJ о f11J j?J]J.id:] i]lj~ 

Вста_ван,лро_кля_тьем эа_клей..мен..ный,весь мир rо_лодных и ра_бов 

J \2+1 1 \2+1 I lнl 1 \2+1 

Ветхове:ш up.76. Шесть вариаций. 
Тема. Allegro risoluto 

с::= ~:J;:::J: :1 
.. f .if .if 

12+1 1 12+1 
1 

12+1 
.if 

1 12+1 
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Во второй пассивной схеме четырехдольного размера пи

шутся иног~а и похоронвые марши. 

Примеры: 

Бетховен.U770-1827) Соната ор.26 (1801) Мисiа fi:tneЪre sulla morte 
d'un Eroe Начало. 

г 

1 
\ 2+1 1 1 

1 1~+1 
1 1 f 2+1 

1 2+1 
1 

\z+l \ 1 2+1 

Похоронвый марш из сонаты b-moll Шопена. См. XVII главу. 
3) Из двудольного размера путем удвоения каждой его 

доли можно образовать третий и н е р т н ы й вид с безразлич
ным характером; в нем равенство отношения предсменной 
части к сменяющей 2 l2 определяет безразличность, инертность 
характера этого вида. 

- - >- -

l l ll l 
212-отношение предсменной 

части к сменяющей. 

:.: 1 2 
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Примеры: 

Бах(1685-1750) Французская сюита .~'25. ·• Gэ.votte. Начало. 

Бах. Партита J.i~6. Ари.я. Начало. 

_L\ 11 - а ~·-~ .-ее 
1 

~v 1~ ~ 

J • J • J ~ J 1 .. 1! .. 1141 _ .... 

1 1 1 -
Бах. Французская сюита М6. Gavotte. Начало. 

Бах. Партита ~~ 6. Темп гавота. Начало. 

~~:; :# _: l:t:~ :: : 1~ 1 
212 212 

Люлли. Королевский марш; Моцарт. Rondo alla turca; 
Шопен. Orave из фантазии As-dur. 
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Следовательно, в четырехдольном размере определяются 
три различные вида, имеющие различное моторное строение 
( +2!1, 1 l2+t, 2l2) при одинаковом метре (четыре доли). 

В словесной речи в четырехдольном размере построены 
все четырехсложные слова, имеющие строение, аналогичное 

трем разобранным видам. 

1) ак-ва-ма-рИн, На-по-ле-он, ве-ре-те-но, пе-ре-по-лох; 
2) кра-са-ви-ца, ху-дож-ни-ца, без·гра-мот-ность, 

без·де-ли-ца, ве-ре-воч-ка, воз-вьi-шен-ность; 
3) ди-ри-жер-ство, бу-ре-вест-ник, а-ка-де-мик, 

а-ма-зон-ка, ве-че-рИн-ка, бар-ри-када, 
без-гра-нИч-ность, беэ-ды-хан-ность, без-за-бот-ность, 
бес-ко-неч-ность. 

Дирижирование. 

Схема дирижерства в четырехдольном размере исходит · 
из четырехугольника. 

Активный вид начинается со второго движения, пассив
ный-с четвертого, инертный с безразличным характером

с третьего движения. 

Доусмениость трехдольного равмера. 

Передвижение в пространстве с применением принципа 
переноса упора тяжести тела каждый раз на другую ногу 
(облегченный, свободный шаг) образует трехдольное объеди
нение долей-трехдольный размер, в котором одна тяжелая 
доля комбинируется с двумя легкими в виде простых мотор-
ных отношений (211, 1 l2). _ 

Эти два вида различны по своему характеру: 
1) с активным характером и тяжелым (мужским) окон-

чанием. 

21
1 

-отношение предсменной 

части к сменяющей. 
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2) с пассивным характером и легким (женским) окон
чанием, 

--отношение предсменной 

части к сменяющей. 

Активность первого вида определяет динамику, нараста
ющую от начала к концу размера; пассивность второго вида 

выявляется динамикой, нарастаЮщей к тяжелой сменяющей 
доле и убывающей на протяжении конечной легкой доли 
размера. 

В трехдольном размере пишутся различные танцы: вальсы, 
мазурки, менуэты. 
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Первая активная схема. 

Примеры: 

2.11 

---, r-г --3...--.., .------. 
_л_ 11 ++ " r-Т-1 1 1 н 

~= .; ..... . , ... , .... 
: 

.. 1 т ... 

,'J 

1 1 3 

'J.tJ - -- , .... 

с- :=::!--= 
1 -;+ 

2 /t • 

Шопен. м~зур:.tа ор. 7 -'21 (до 1831 г.) Начало. 

" 1 - 1 11 ·- ...._ 1 .• ,. + • 
' 

-
~ ~ .. ** ± 1 t 

-
u r• ... 

2 1 
1 1 

Бах. Английская сюита -'25. Prelude. Нач:о.ло. 

1 1!!!111 1 

J. э J а п ,;~ 11 

Бах. Английскu..я сюита "'23. Pr8lude. Начало. 



Вторая пассивная схема. 

Примеры: 

Шопен. Мазурка ор.24 ~!2. (до 1831) Начнна.л с iJ7r• 

~ ..• _r> 
, -

' 
tJ i+ ... ~ ... 1 .. ~ ~- ..... . 

1 ~ 1 т ... ~----
1 z 1 1 z 1 

1 2 

1\ -, 

, ... 
~~ 

..., --..- ... ~. l ~ 

~ ~ '41- .f- .. . 
1 1 1 ... ... 

1 
1 2 

1 
1 2 

IIIoпeн. Ма.эурка. ор. 2'l М 1 .--~-~-- • 2 • ~до 1831 г.) На'-' ало 
-"'1 

, -- ,,~ .hl 
., 

1 .. 
--tJ .. - 1 

~~ .... -fl-. . ----! 
: 

----1 --. .,-:J ~ 
1 1 

' 

12 1\2 1\2 1\2 
Мазурка во второй схеме отличается от вальса дробле

нием метра, в особенности на тяжелой доле, и более быстрым 
темnом движения. 

· Менуэт был сочинен балетмейстером и композитором Люлли (1633-
1687 г.) для францусекого короля Людавика XlV во второй nоловине XVll 
столетия. Менуэт не на всем своем протяжении сохраняет трехдольную схему; 
внутри него встречаются_ построения в других размерах; поэтому о целом 
!!feH}'I'JTe нельзя сказать, что он nишется в трехАольной схеме. Мазурка тоже 
строится из соединения обоих видов трехАольного размера. 

Трехдольное хождение (pas grave) противоnоставляется 
четырехдольному хождению (pas ordinaire); оно nрименялось 
во время торжественных выходов начальствующих лиц, когда 
им nриходилось итти между двумя колоннами подчиненных и, 
отдавая nоклоны в обе стороны, nринаравливать наклон головы 
и жест руки к повороту корnуса каждый раз в сторону дру
гой ноги, что делало бы их невозможными nри pas ordinaire, 
при котором корnус упирается всегда на одну и ту же ногу . 
Pas ordinaire (парадный марш) употреблялся при прохождении 
(дефилировании) войск .перед вождем, который находился 
•всегда с одной и той же стороны. 

В словесной речи в трехдольном размере nостроены все 
трехсложные слова, имеющие . строение, аналогичное двум 
видам трехдольного размера: 

1) nе-ре-лет, во-до-nад, nа-ро-хбд, 
ка-ран-даш, rрам-мо-фбн; 

2) хо-зЯ-ин, ре-бе-нок, мла-де-нец, де-рев-ня. 
кар-тИ-на, кор-зИ-на. 

Дириzировавие. 

Схема дирижерства в трехдольном размере исходит из 
треугольника. 

_____ "..2 
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Активный вид начинается со второго движения, пассивный 
вид-с третьего движения. 

Двусмеввость mествдольвоrо размера. 

Передвижение в nространстве с nрименением nринциnа 
nолного оnускания веса тела не на каждый шаг трехдольного 
размера, а через шаг на ту же ногу образует объединение 
двух трехдольных· размеров-шест и д о льны й размер, кото

рый из-за nеревеса значимости одной из его тяжелых долей 
nредставляет из себя одно сложное целое, сложный размер. 

~-

l l l l l l 
Перевесом значимости той или другой тяжелой доли оп

ределяются четыре вида сложного шестидольного размера. 

А. Из соединения двух трехдольных активных размеров 
образуется два сложных шестидольных размера: 

1) с активным характером и тяжелым окончанием 

отношение nредсменной 

части к сменяющей 

2) с nассивным характером и развитым легким оконч~нием 

~~,. ll :--~ ~-
1 

illll 
~ lз+ 1 

отношение предсменной 

21 части к сменяющей 
3+1 

Б. Из соединения двух трехдольных nассивных размеров 
образуется два сложных шестидольных размера: 
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3) с nассивным характером и легким окончанием 

1+3 !2 

,~1 1 lll ~ ~ 
ll 

lH !2 

1+3[2 

отношение nредсменной 

части к сменяющей . 

4) с nассивным 
б ее развитым легким характером и наи ол -

окончанием 

vГ'J;~ 
llllll 1 lllll 
1 1 3+2 1 1 3+2 

1 13+2 
отношение предсменной 

части к сменяющей 

пор в четырех видах-одна; 
Доля, на которую делается у асn~ложению в ряде метри· 

она отличается по порядковому р чески· вторая менее тяжелая 
ческих долей и выделяется энергети б ' 
доля, энергетически выдел;;;с:n~~;е~=~т динамику, нарастаю-

Активность первого в зме а· nассивность последующих вя-
щую от начала к концу ра р ~стаюшей к выделяемой доле 
дов выявляе~ся динам~:о:~и=а~оследу'Ющих долей. 
и убывающеп на nрот утем утроения каждой его до-

Из двудольного ~разм~~н~рт~ый вид шестидольного раз-
ли можно образовать пяты в нем равенство отношения 

ым характером· 
мера с безразличи u 3!з оnределяет безразличность, 
предсменноli части к сменяющем 1 • 

инертность характера этого вида. 

~,~\ lll \-- - lll lll l l l 
3 

1
-
3 з \а 

отношение предсменной 

доли к сменяющей 

размере определяется 
внутреннее строе-Следовательно, в шестидольном 

имеющих различное 
пять различных видов, й 
ние при одинаковом метре в_ шесть доле . 

В словесной речи 
шестисложные слова, 

разобранным видам: 

в шестидольном размере построены все 
имеющие строение, аналогичное пяти 

1) ин-тер-на-ци-онал, 
2) че-ты-ре-у-голь-ник, пе-ре-ка-ти-по-ле, 

3) раз-но-о-бf>а-зи-е, 
4) вы-ра-зИ-тель-но-е, 
5) ху-до-же-ствен-но-е. 



Дирижирование. 

Схема дириЖерства в шестидольном размере исходит из 
четыреугольника, у которого первая и третья доли отмечаются 

дважды: 

в 

~5 
<"4 

Первый активный вид начинается со второго движения, 
второй вид с пятого движения, третий вид с третьего движе
ния, четвертый вид с шестого движения и пятый вид с чет
вертого движения. 

Размеры двудольный и трехдолный-суть пр о сты е раз
меры; четырехдольный и шестидольный-сложны е размеры. 

Составвые размеры. 

Возможно образование составных размеров путем объеди
нения простого размера с другим простым, простого со слож

ным и наоборот. 

Питвдольвый размер. 

Объединение трехдольного размера с двудольным В ОДНО 
целое или же объединение двудольного размера с трехдоль-

ным образует пятидольный размер. 

~ ~ ~ ~ 1) ----- 2) ... -- --
lllll 1 l l 1 l lllll lllll 

~ ~ -~ -~ а) 4) .... - ...., - .... 
lllll llll 1 l l l l l lllll 

Д в у с м е н н о с т ь в п я т и д о л ь н о м р аз м е р е. 

Так как в каждой пятидольной-схеме имеется по две тя
желых доли, то каждая схема может иметь два двусменных 

вида, в зависимости от того б у дет ли выделяться тяжелая до
ля трехдольной или двудольной составной части. 
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Соединение активного 

трехдольного размера 

с двудольным. 

Соединение пассивного 

трехдольного размера 

с двудольным. 

Соединение двудольного 

размера с активным трех-

дольным 

1) 
~~.;;:..~ 111 

2
12+1 

~ 
2\н• 

•)~ 
. 2+2\1 

~~ 

з) 1lllll 
~ 1\1lll 

Чан Чан 

~ ~ .; 11111 
J 

1+811 !+311 

~~ 
6)
111ffi ~ 
Чан Чз+I 

~ ~ ·l 
в) 

1+311 l+Зit 

Размер 3) отличен от размера 5) и размер 4) от размера 6) 
расположением внутренней цезуры; внутренняя цезура нахо
дится в размерах 3) и 4) после третьей доли, в размерах 5) 
и 6) после второй доли. 
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1!' 

Соединение двудольного 
~r 1 lm р l l l l 

размера с пассивным трех-
1

12+2 
1

12+2 
дольным. 

~ 
1 l l ~ 1 l 1 ~-

l l 
1+212 1+

212 

Но возможны виды и простого пятидольного размера. 

~ 1 1 1/ ~ ... 
l 1 

.. ~~ 1
llll; 11 /lll 

~~ lll/--· llll/-
l 1' l 

Дирижирование. 

Схема дирижирования в сложном пятидольном размере 
исходит из последования простых размеров, составивших дан
ный сложный вид. 

lTh 
1 3 ~4 

ИJIИ 

Семи.цольиый размер. 

С>бъединение четырехдоль.ного размера с 
трехдольным в 

одно целое или же объединение трехдольного размера с че
тырехдольным образует семидольный размер. 

С>бразование видов этого размера происходdТ на тех же 
основаниях, что и в пятидольном размере. 
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Д и р и жир о в а н и е. Схема дирижерства в семидольном 
размере исходит из последования четырех долей четырехдоль
ного размера и трех долей трехдольного размера или наобо
рот. 

/~ 
~ 

·~·1~ 
5 6 

1~·~· 
1 

2 
4 

ИJIИ 

1 

Возможны образования и более сложных размеров, но в 
практике они встречаются редко . 

fipи записи музыкального сочинения определяется метри
ческая доля, которая может быть представлена любой метри
ческой величиной: целой, половинной, четвертью, восьмой, 
шестнадцатой. Размер обозначается дробью, у.которой числи
тель показывает данный размер, а знаменатель-метрическую 
долю. 

2 2 2 2 2. 4 4 4 4. 3 3 3 3 3 
т· -~г 4' g• 1б' 2' 4' ·в-· 1б' Т' 2' 4' -в-· 16' 
б б б 

4' 8' 1б. 

' 
Четырехдольный размер иногда обозначается знаком С .. 

2 . 
Размер -i называется alla breve (~) и дирижируется в двудоль~ 

ной схеме; этот размер применяется в случаях большой быст
роты движения. Составные размеры предпочтительно обозначать 

б u й 5 7 
не о щеи суммо метра, напр., 4 • 4 • а с указанием их точ.--

2+3 3+2 4+3 3+4 . 
ного строения - 4- или -

4
-; ---4 -- или -

4
-; и т. д .. 

При записи необходимо обратить внимание на то, чтобы 
группировка метра в каждом размере исходила из ясно выра

женной метрической доли. Причем в случаях, при которых 
легкая или менее тяжелая доли представлены величиной, пре

вышающей метр самой метрической доли, применяется дроб-
ление метра. 

4 
Напр., 4 

раздробить 2~ю 

5* 

оставить нельзя, необходимо 

долю после тактовой черты и лигой показать, 
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что метрически она связана с началом следующей доли 

Если в размере встnечается очень 
й r- много мелких стоимо-

~те , то последние нужно объединять в такие группы которые 
ы ясно показывали строение метрической доли. ' 

Напр. ~1~ n ~ ~ h ~ ~ ~ ~ n j J J ~ J J j j 

об'едиилются л n n m л н н h fj 
Если тяжелая доля представлена величиной, превышающей 

метрическую долю, то тяжелая доля не дробится. 

Примеры группировки метра в разлиnиых 
~ разиерах без 

указания ВИАа размера. 

Лига показывает протяжение суммы метnа обn 
размеn· дn б · r- • r-азующего 

r-• r-O ить,ме~~ можно только последовательно. Так,для 

·того чтобы метр d J сгруппировать в ~, необходимо произ
вести дробление. 

3 1 
4 tJ. = 

6 
т. к. 8 сложный размер, 

пронешедший от объединен 3 
ия 8' повторенных дважды. 

ПРИМЕРЫ: 

~ Р-ГРГГ U{J Гг 
: г r г Р г ~ ~ г ~ i гЖ U'-{1 u--u 

~r Г РUШРГ р; U-t:f-tJ'{]UШu-u 
8 
2 

. . 
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~Г ГР Г РГ 
6 
4 

6 
8 

~ 
2 

~ 

г г и r 
~ 

r г и r 
~ 

i i и i 
3+2 о 
-.г г 

4:3 г· ~ ~ Р г Р ; 

~~~ ~р 

без изменения 

~ 

Н Г ~ ' Р Г'-1'-1 
.... Г'Г''Г 

и -и 

При современном состоянии музыки, при котором всякому яв· 
лению стремятся найти научное обоснование, вывести законы 
построения музыкальной речи, в основу понятия о размере 
нельзя вносить один метр, который, кроме продолжительности 

во времени, не может вскрыть никакой музыкальной жизни; 
необходимо исходить из Ладового ритма, т. е. оформления 
ощущения тяготения, развертывания звуковой: :коуструкции во 
времени, которое является единственной сущностью музыкаль
ной речи. 

Поэтому мышление в музыкальном произведении по уча
сткам между хотя бы и правильно проставленными тактовыми 
чертами является нелепостью, так как в правильно построен

ной музыкальной речи тактовая черта отделяет предъикт от 
икта, одно подчиненное построение от другого и нарушает 

форму самого музыкального произведения. Кроме того, музы
кальное мышление настолько сложно, что тактовые черты не 

могут ни в коей мере отмечать его конструкцию. 
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Глав а VI. 

М о м е и т. Образование свмметрвчиых схем из 
моментов. 

М о м е н т есть изложени-е одной определенной части си
стемного (или ладового) тяготения. 

В симметричной системе два момента: доминантный (D) 
и тонический Т. 

Симметричное расположение моментов образует устойчи
вую или неустойчивую симметрию моментов-фразу 1). 

+ ,.----=----__ 
·Ct· Р· 11 

• 
1 !!: 

11 IEJ • 
т 

1 
D 

1 
D 

1 
т 

1 D т т D 

Пр и м е ч а н и е: устойчивая фраза обозначается анаком ( + ); неустой
'Чнвая-знаком минус (-). 

Во фразе-четыре момента: два крайних и два средних 
и две грани (между первым и вторым моментами и между 
третьим и четвертым). 

Всякой симметрии присуща ось симметрии. Ось симмет
рии-это воображаемый раздел, рассекающий симметрию на 
две симметричные по построению части. В симметрии, пост
роенной из четного количества моментов, по оси симметрии 
nостроения фразы, (между вторым и третьим моментами в че
тытехмоментной симметрии), существует небольшая цезура. 
В симметрии, состоящей из нечетнога количества моментов, ось 
симметрии проходит через средний момент (напр., в трехмо
ментной-через второй а б а, в пятимоментной через тре
тий- а б!!. б а). Каждая грань обьзлачается тактовой чертой. 

В устойчивой фразе на первой грани образуется неустой
чивый икт, на второй-устойч-ивый; в неустойчивой фразе
наоборот; на первой грани образуется устойчивый икт, на вто
рой грани-неустойчивый. 

Примеры фраэ nредъикт/ предъикт/ 
НЕТ ЮСТ 

nервая вторая 

rрань rрань 

~ 

: о 

устойчивая устойчивая 
и завершенная и неэавершенная 

.~. 
1 4" 11 1 d 

неустойчнвые фразы 
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1) Б. Яворский. Конструкция мелоАич. процесса, Г АХН 1929 г., стр. 13-17. 

uчивые мо· Неустойчивые фразы все незавершенные; устои 
быть как завершенные, так и незавершенные. м 

гут Завершенность есть такое слуховое явление, nри которо 
все неустойчивые звуки разрешены. 

В одной симметричной системе можно образовать, послtб 
довательно nеремещан устойчивые и неустойчивые звуки, 
устойчивых и 16 неустойчивых фраз. 

----...._ 

f~ : 11 п Устойчивая симметрия 'Четырех моментов в системе; D Т 

4)~ 

11 .. 1 •• 1 '' 11 

'Г 1 D D 1 Т 

5)~ 6)~, 

1~· '1"1•!1" 
7)~ 8)~ 

11 " 1 • • 1 " 11 11 1 1" j 

1 f 9~gf213• Uo)•fk?Jэ• 1il)•'171'• 1Г)·~ 
J3 14) 15) ~ 16:} ~ 

~ ~ .1"1. ~ 1 ~ с 1 11 11 1 • • 1" 11 [l 1 • 1 " 1 • 
Из всего количества неустойчивых фраз четыре) невоз

можны вследствие разрешения неустойчивого звука в третьем 
моменте и перемены вследствие этого схемы. 

И поэтому неустойчивых фраз в системе всего двенадцать. 

Неус'ООЙчива.я симметрия четырех моментов в той же системе. 

~~
1

)•1531? 1i)~·нз):РУ:У 1ГfJY?hJ 
5) 1' •f?P 
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Симметрия есть замкнутая в б 
вается в тот момент когда се е схема, которая оканчи-
расположением край~их и ер:~~~~~:::::. соответствие между 

Примерами таких симметрий 
16 устойчивых и 12 неус й являются вышеприведенные 

П то чивых симметрий моментов 
римером устойчивой и завершен ~ . 

тыре устойчивые симметрии пои схемы являются че
разованы из одного и т ' в которых средние моменты об
ние которого находится о;очежтевенеустойчивого звука, разрешс-

ртом моменте. 

f'>·sRF· i>·f.?l;. 1 •>,~. н·:~~· 1 
Остальные 12 устойчивых симметрий будут незавершен-

ные, так как в них ч я 
чивость. етвертыn момент не разрешает неустой-

ввесfiл:е~~~:;::::с~~л::ге:а ~~:~~ необходимо в симметрию 
шего ее развит ' я и возможность дальней-
(+ - -L и+я в виде непалной симметрии из трех фраз 

! или - -) или ж й 
фраз (симметрия фраз 1, е полно симметрии из четырех 

Динамически симметрия моментов 
может исполняться: 

1

) ровно [f '~• 11 

ИJIИ р р р р 

1 1 1 1 

или 2
) сп:м:метричаоlf .. cr:r::az., Н 

Р 1 / Р (crescendo-diminuendo) 

р 1 Р Р 1 (diminuendo-crescendo) 
азделительная цезура (') меж 

соединительные ду средними моментами и две 
выясняют си цезуры между крайними членами этой формы 

В мметричность построения моментов 
о фразах с непалной симметр u • 

дый раз за д й й . иеи динамика следует каж-
анпо схемо изложения лада. 

Симметрия фраз. 

Чтобы составить симметрию ф 
ную необход . раз устойчивую и завершен-

' имо взять четыре фразы 
ние должны б й . , из которых две кpati-
------ ыть усто чивы, две средние-неустойчивы 1)_ 

стр. 11~ !!i 9~ворский. Конструкция мелодического процесса Г АХН 1929 года, 
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в симметрии фраз будет восемь иктов, из которых четы
ре-устойчивы и четыре-неустойчивы. Устойчивые икты рас
полагаются в четвертом, шестом, десятом и и шестнадцатом 

моментах. 

Основное условие художественной формы, чтобы она была 
едина, непрерывна, не распадалась на ряд отдельных, органи

чески Fe связанных между собою построений, чтобы в сере
дине не встречалось ограничительных цезур, которые наступают 

в звуков()М оформлении в момент разрешения всех встречав

шихся неустойчивых звуков. Поэтому основной задачей при 
построении симметрии фраз является необходимость: 

1) или удёржать первый появившийся неустойчивый звук 
второго момента до конца всей симметрии, т. е. раз
решить его только в 16-м моменте (из чего еледует, 
что этот разрешающий устойчивый звук 16-го момента 
не может встретиться нигде в середине между вто

рым и шестнадцатым моментами, но может быть в 
первом моменте) 

~ + + 

схема: 
t~l зl ~· r.~16 71

8 
''' 9~1 111 '' ~~~ 1r.l 

2· 4 10 12 а 1f3 . . . . . ....... ---........... --- ......... --- ...... -.. -............... --- .... -·-..... -· ...... -- .... -.. --- .......... -..... -.... . 

2) или, допустив разрешение первого появившегося во 
втором моменте неустойчивого звука в четвертом. 

шестом или десятом моменте, до его разрешения 

выявить второй неустойчивый звук, который разре
шится в дальнейшем (п р и н ц и п п ер е к р е щи в а
н и я, с ц е плен и я). 

При введении принцила перскрещивания возможно нес
колько случаев в зависимости от того, разрешится ли второй 
неустойчивый звук в последнем шестнадцатом моменте или 
своим разрешением в шестом или десятом моменте вызовет 

новое перекрещение. 

Следующая таблица представляет :все возможные случаи 
перекрещивания: 

а) одно перскрещивание (три возможности) 

~ + " _ ", _ " + 11 -второй момент разре-

~~~ 81 5~1 7 \ ~~ 11f ~~ н\ · шен в+ четвертом 
tl 2 : 4 6 8 10 12 11 16 

: : + + + + 
: : А 1 
: .. --;~~-:- -------------------------- ____________________ j 

-третий момент ре~зре
шен в i шестнадцатом 
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"/ 
+ " -

1~.: 14 r---, 71' ,,, ~, -11, '' ~~, +151 
·. + : 6 8 10 12 14 16 . : + + + . : : ~ ~ 

·~ ·--=---- -- ---:--+ . . 
.................... :........ 1 ----- .. -.. ----- .. ------ .... -- -------------..} 

+ 
~··~'''- '' + 
11~ il~ j/~ 71~ ~ б/:1:: 

1 1 : 1 1 + + 
t .. ··--~----- __ j ________ j ____ j __ 1 л.: 

1 1 1 1 

!. .. ----- .. l .... -- -----t -----!. ------ .... -........ -............... -.... .. 1 

11 -второй момент раз
решен в+ шестом 

-третий или пятый мо· 
мент разрешен в + 
шестнадцатом 

11 - второй момент разре· 
шеи в + десятом 

- третий или пятый, или 
восьмой, или девя
тый момент разрешен 
в+ шестнадцатом 

б) два nерекрещивания (три ) возможности 

9 + 
1~1 8,1 ,, ~,,, ~· + 9 

2 : 4 f/ 71 gl 111 . ~~, 131 
. . + : ~ 8 /t+o 1~. 14 16 
: :А :Л + 
L----r-1 : : ~ 

·--------r-J : 
.... -.... --- ------- ................ -------------------- ~ 

+ 

Jп. fП: 
~ : + : + ! 
1 1 ' ~ 
:----~--------~.... 1 1 1 

+ 
1~, 1Ъ 

/14 .,16 
+ 
~ , ________ .... ________ ~-- -- .... : .. .. J . . . 

..... .................. ------------------ ........ 1 
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-второй момент разре
шен в+ четвертом 

-третий момент разре
шен в+ шестом 

-пятый момент разре
шен вtшестнадцатом 

--второй момент разре
шен в + четвертом 

-третий момент разре
шен в +десятом 

- !JЯТЫЙ ИЛИ ВОСЬМОЙ, 
или девятый момент 

разрешен в + шестна
дцатом 

-второй момент разре
шен в + шестом 

- третий или пятый мо
мент разрешен в+ 
десятом 

- восьмой или девятый 
момент разрешен в + 
шестнадцатом 

в) три перекрещивания (одна возможность) 

-второй момент разре

шен в+ четвертом 

-третий момент разре

шен в+ шестом 

- пятый момент разре
шен в+ десятом 

-восьмой или девятый 

момент разрешен в + 
шестнадцатом 

Всего возможно восемь схем построения устойчивых неп
рерывных завершенных одноголосных схем симметрИй фраз 
(одна без перекрещивания, три с одним перекрещиванием, три 
с двумя перекрещиваниями и одна с тремя перекрещиваниями). 

В такой связной законченной схеме как устойчивая завер
шенная симметрия фраз схема о б р аз у е т с я интонациями и 
организованным разрешением неустойчивых звуков (звуковеде
ние) и расчленяется цезурами, т. е. разделами между 
построениями и между частями этих построений. 

Цезуры бывают четырех родов: 
1. Цезура з а в е р шитель н а я конечная, объединяющая. 

Задача этой цезуры показывать сочинение в целом. Она отме
чает начало и конец . сочинения. Эта цезура подобна раме 
станковой картины, выделяющей эту картину в пространстве, 
в котором она находится, но с которым она не образует про
странственпо слитного целого. 

2. Цезура ограничит е ль н а я. Задача этой цезуры от: 
делять одну законченную часть сложного целого от другои 

в случаях, когда эти части внутренне".построены на основании 
различных схем образования. 

3. Цезура р аз д е л и т е ль н а я. Задача этой цезуры по
казывать внутренние расчленения связных построений (напр., 
расчленение между интонациями фразы, между фразами в сим

метрии фраз и т. п.). 
Эти три рода цезур указывают место для дыхания или, 

в случаях непродолжительных построениИ, снятия звука. 
4. Цезура с о е д и н и т е ль н а я. Задача этой цезуры ука

зывать связную грань слухового восприятия (напр.. движение 
из предъикта в икт). На соединительной цезуре. нельзя брать 
дыхание. 

В завершенной устойчивой симметрии фраз встречаются 
следующие цезуры: 

1) завершительная цезура имеется два раза-перед нача
лом всей симметрии и после ее полного конца. 

2) ограничительной цезуры в симметрии фраз нет, так как 
эта схема едина по принципу своего образов~ния. 
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3) разделительная цезура в симметрии фраз встречается 
трех родов: 

а) самая большая на оси симметрии ("') ·(осевая общей 
симметрии); встречается один раз, 

б) меньшего порядка между первой и второй, третьей и 
Четвертой фразами ("); встречается два раза, 

в) самая малая цезура на оси симметрии в каждой фра
зе (') (осевая частных симметрий); встречается четыре 
раза. 

4) соединительная цезура при смене каждого предъикта 
иктом; встречается восемь раз. 

Динамически симметрия фраз может исполняться: 
1) ~овно 

р или F, 

2) симметрично по фразам 

ИJIИ 

pj'j'p 
1 

/'ppj' 
't___ /'ppj' 

1 
Р//р 

(с выделением неустойчивого звука) 

/ppf 
( 

pj'j'p 
L /ppf Р//р 

J 

(с выделением устойчивого звука) 

Необходимо отметить 12-й и 13-й моменты, соответствую
щие концу третьей и началу четвертой фразы. В этих момен
тах нельзя пользоваться сопряженными звуками, так как в про
тивном слуЧае произойдет разрещение неустоifчивого звука 
в тринадцатом моменте и иревращение его в икт и последует 
изменение схемы. 

Пример симметрии фраз без перекрещиваний: 

"' ~,,~,,,,~,,-~ !f : ~ !f "1 t .,.. •1'' ., • "1" "1· "1• ·1 ~j _ -~ _ _с _ _ _ , , m 1 =q _ 
NB поставлена между 12-м и 13-м моментами; в 12-м мо

менте не может быть употреблено fa, потому что оно разре
шилось бы в mi 13-го момента и нарушило схему, превратив 13-й момент в икт. 

Данный пример представляет одно· непрерывное целое, 
которое раньше ·16-го момента не может быть закончено. 
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Симметрвя фраз с одним перекрещвваиием. 

четы~е с::::~~и:о~~:~а~ ~::и:о~=~==~=~~:а::~~т~r:fч:~~:~:~~ 
ков и два их разрешения. 

Может быть три случая: 

1- аств ют первый и четвертый устойчивые икты, уч у ой и четвертый устойчивые икты, 
1\

1
1 ~::~~;;,:~ ~~~~ий и четвертый устойчивые икты. 

+ + ,,~,,,~,,~ 

I -
(1,4)~ ~ ' ' ..'.,i 11 1~ .. ,~ ., .... ,. •1" .. , . "1 ~ 

х 

Цезуры в последующих примерах не будут проставляться. 

- ----=----.. ~ ~ --- + ·-..... , .. • 1" ~ .. , •• , .. "1•"1• 
х 

~~ . . . ·~ (~~~) 1 f .. 1 rL_._r_ .. _· _,._. _ .. _,_· ----;' ! .. 1 .. 1 ~ 
Симметрия фраз с двумя перекрещвваниямв. 

ф аз с двумя перекрешиваниями опредеВ симметвраижи ныf моментов: три возник-;овения неустойчиляется шесть 

вых звуков и три их разрещения. 

Может быть три случая: 

1-участвуют 
икты, 

11 -участвуют 
икты, 

111-участвуют 
и к ты. 

первый, 

первый, 

второй, 

второй 

третий 

третий 

и четвертый устойчивые 

и четвертый устойчивые 

и четвертый устойчивые 

+ - - + 

,f·~··R·~ 
х )( 
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~ 
III n~~ .. ~ 

(o,з,•)rf: 1 f ; 1 ·:щ 541-yl :· .. 1 i ''1~tfJ 
Симметрия фр ав с тремя перекрещивавиями. 

х 

В симметрии фраз с тремя пеn 
восемь важных моментов· чет rекрещиваниями определяется 
звуков и четыре их раз~еше:~~~ возникновения неустойчивых 

Может быть только один с А . 
вых иктов-первого втоn луча с участием всех устойчи-

, rого, третьего и четвертого. 

З а д а н и е 1. Образовать 
стемах. симметрию фраз во всех 12 си-

Задание II. Симметрию ф б 
сом на основе дириже ства взявраз нео ходимо пройти голо-
отношение, потом про~тое ' сперва основное ритмическое 

1

1 
2 11 2 , 

На этих примерах моЖно точ 
показывая все вступления на р но научиться дирижировать, 
и второго порядка и каждое снаязтделительных цезурах первого 

ие звука пер"д рами, а также применяя р . . " этими цезу-
азличную динамику. 
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Г лава VII. 

Двойная симметричная система. 

Если мы воспринимаем две симметричные системы на рас
стоянии одного полутона таким образом, что нижний устойчи
вый звук первой системы (mip) совпадает с нижним неустоИ
чивым звуком второй системы (re #1 и верхний устойчивый 
звук второй системы (sol #) совпадает .с верхнимнеустойчивым 
звуком первой системы (la р), то полученное .соединение обра
зует _производное целое-двойную сим м е три ч ную с и

ст ему. 

Первая система построена на re; вторая система-на re #; 

mi р и re # } совпадающие звуки 
la \7 и sol # по условию. 

Из вос~ми звуков, входящих в соединяемые системы. 
различных звуков будет только шесть. Эти шесть звуков в 
слуховой области затрагивают четыре шестиполутоновых соот
ношения: два-в полном виде как неустои и два-в непалнам 

виде как два конечных устойчивых звука. (См. звуковуЮ об
ласть спирального расположения звуков). 

Результат этого сЛухового явления объясняется следую
щим образом. 

Нижний неустойчивый звук первой системы (re) разре
шается в mi р; но mi р образует шесть полутонов с верхним 
неустойчивым звуком второй системы и из устойчивого превра
щается в ·неустойчивый. По условию mi р и re #-звуки; совпа
дающие на одной и той же абсолютной высоте. Неустойчивый 
звук re # в свою очередь, как неустойчивый звук второй си
стемы, разрещается в mi. На этом звуке осуществляется упор 
действия двойного тяготения re-re #, и происходит uстановка 
движения. 

То же происходит и с верхним неустойчивым звуком вто
рой системы la, который разрешается в sol #; но это 
sol # в свою очередь образует с нИжним неустойчивым звуком 
первой системы re шесть полутонов и из устойчивого звука 
превращается в .неустойчивый. По условию sol # и la ?-звуки, 
совпадающие на одной и той же абсолютной высоте. Неустой
чивый звук la \1. как неустойчивый звук первой системьi, разре
шается в sol. На этом звуке осуществляется упор действия 
двойного тяготения la-la р и происходит остановка движения. 

В результате этого двойного тяготения. образующеrося 
вследствие одновременного звучания двух симметричных си-
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стем на расстоянии одного полутона 
с и м м е три ч н а я с и с т е м а-сложн;е 
явление, тесно спаянное в одно целое.' 

: #. 1 : ·--............. • 
D Т D Т 

образуется д в 0 й н а я 
производкое слуховое 

iE "' 1 8 

s t 

Симметрия осуществляется в вт u 

ложности тяготения неустой ои системе по противопо~ 
Правописание двойной чивых звуков в устойчивые. 

чиность в двойной систем бсистемы: неустойчивость и устой-
н е о означаются сосе 
еустойчивость двойной симмет и u дними названиями. 

производная от двух доми р чнои системы, как величина 
и обозначается буквой S.нант, называется с у б д о м и н а н т ой 

устойчивость двойной системы 
от двух тоник, называется с б т ' как ~еличина производная 
лай буквой t. Субтоника дв К u о н и к о и и обозначается ма
тервал малой ТР-рции, отлича~т~~и о системы, звучащая как ин
мягкостью звучания. т тоники единичной системы 

Субтоника отличается от тони 
органическая часть единого п ки тем, что она не есть 
есть сложное следствие объе ростого . слухового организма, а 
явлений. динекия двух простых слуховых 

S отличается от D u й . 
женной накрест двоино неустойчивостью, располо-

Последовательность неустойчив 
располагается в виде чисто u ых звуков двойной системы 

В отличие от двойной и и дважды уменьшенной квинты. 
чальпая симметричная сист симметричной системы первона-

Подобно ема называется е д и н и ч н о й 
существованию сходя · 

видов единичной системы в двой й щегося и расходящеrося 
помимо основного сходя егося но системе можно образовать, 
торый строится следующищ б' также расходящийся вид, ко-

м о разом: 

. совпадаюшие зву-la р и sol~} 
тt р и re ки по условию. 

so 

Объяснение аналогично выше описанному. 
На спиральном расположении звуковой скалы очень наг

лядно происходит разрешение двойной неустойчивости в обоих 
видах. 

Так, двойная неустойчивость из. уменьшенных квинт, стре
мясь в противоположно сходящемся движении к разрешению, 

образует его в том же повороте спирали в виде малой терции; 

двойная неустойчивость из увеличенных квинт-в различных 
поворотах спирали в виде большой секты. Протяженно (в спи
рали) оба вти расстояния между двумя устоями хотя и одина
ковы, -но, вследствие нахождения их в разных плоскостях, 

воспринимаются слухом различно. Следовательно, устойчивость 
малой терции сходящейся двойной системы аналогична устой
чивости большой сексты расходящейся двойной системы. 

Совряжекии и иесоприжевии. 

В двойной системе образуются сопряжения и несопряже
ния, отличающиеся от сопряжений и несопряжений единичной 
-системы тем, что они д в о й н ы е. 

Сопряжение проявляется на интервале большой секунды 
в обеих системах, а несопряжение проявляется на чистую 
кварту в· сходящейся системе; в расходящейся системе несоп
ряжение не образуется из-за того, что ее неустойчивые звуки, 
при продолжении действия тяготения за разрешающий их 
устойчивый звук} не встречают второй устойчивый звук втой: 
обращенной системы как опору. 

1 
солр.яжеиия несоnр.яжени.я 

,, :ь;:-: 11 Qt)· ;;::р:щ 
соnр.я:жекия 

ВиАЫ АВОЙвой системы. 

Если в образовании двойной системы участвует полная 
(двойная) неустойчивость, то вид системы ,называется п о л
н ы м (первый вид системы). 
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Когда во внутреннем слухе существует настройка полного 
вида двойной системы, то во вне она может быть выражена 
не полно: 

а) без средних неустоЧивых звуков - н а т уральны й 
в и д (второй вия). ' 

ff : -=i =--: j 

В нем неполное сопряжение проявляется на протяжении 
большой секунды; неполное несопряжение в сходящемся виде 
системы-на протяжении чистой кварты. 

б) без крайних неустойчивых эвуков-г ар м о н и ч е с кий 
в ~д (третий вид). 

В нем сопряжение проявляется на протяжении ,'малой се
кунАы; несопряжение в сходящемся виде системы--на протя
жении уменьшенной кварты. 

в) если в образовании двойной системы отсутствует край
ний неустойчивый звук из восхоАящего сопряжения, то 
ВИА системы называется ч е т в е р т ы м. 

г) если в образовании Авойной системы отсутствует край
ний _неустойчивый звук из нисходящего сопряжения, TG 
вид системы называется п я т ы м. 

Четвертый· и пятый виды возможны потому, что все три 
неустойчивых звука получают свое точное разрешение. 

Таким образом, в двойной системе возможны пять видов~ 
один полный и четыре неполных. 

На звуках двойной системы, в натуральном ~;~иде в особен
ности, построен ряд Аетских народных песен. Например: 

nе_ту-шов:, nе_ту_шок, зо_ло_той гре_бе_mов: кт.д. 
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Вся песня построена на трех звуках натурального вида 
двойной системы 

В скобки взят звук, не встречающийся в песне. 
Задания: 1. Построить д!3?йную систему от всех 12 раз-

личных звуков. четы-
2 Петь двойную систему в ее различных видах в 

ех о~ьном азмере так, чтобы на первый устойчивый звук 
~ и~одилась ~порная АОЛЯ. (Следователь~о, в п?лном виде на 
кfждый неустойчивый звук придется по OAH)oct Авижению, на 
каЖАЫЙ устойчивый звук--4-по АВа движения . ример. 

J ·~ 
1 

~ J ,.J J d 
в 

1' J { I,J #J 1 J J 11 j I,J #J J §ft] 

J 11 J J_qgl 

f*тз~ i4 ~ll 
3 Петь сопряж·ения и несопряжения двойной системы во 

всех ~е видах в Авудольном размере (устойчивый звук сов-
падает с опорной АОлей). Пример: • 

f#i#J 1 J 11 f#J J 1 g 1; II#J J IIJ J I#JlШ 

tf4 ,,J 1 J 11 J 1, J J 1 J 1 J II!.A J lld J ll1ut 1 Л 

11 12 J 12 r 12 11 r2 

Пр и меч а н и е: Проработка голосом систем (единичной~ 
АВОЙ~ой) с АНрижИрованием очень способствует развитию внуте 
реннего слуха, т. е. такого слуха,. при котором .все эвуковы 

явления коорАИнируются между собой, организуются и активно 
руководят звуковым· мышлением. 
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Г л а в а VIII. 

Трезвучия и септаккорды. 
Т р е з в у ч и е есть такое сое 

можно расположить по терциям (~инение трех звуков, которое 
Таких разли~ных соединени~ ольшим и малым). 
1. Большое (мажорное) и может быть четыре: 

большой нижней и малой вер тре;вучие (4 + 3)- соединение 
хнеи терций 

2. Малое или минорное т ез ( ' . 
малой нижней и большои~ . р ~ вучие 3 -r- 4) - соединение 

верхиен терций 

3. Увеличенное трез (4 + 4 ших терций вучие )-сое.ztинение двух боль-

4. Уменьшенное тр (3 + 
лых терций езвучие 3) - соединение двух ма-

Цифры показывают 
или малой (3) терций от количество полутонов большой (4) 

названия интервала 

или 1) бмежду двумя нижними звуками тре.звучия 
ольшая терция о • • , латинское tna}or _ сравн 

больший, ительно 
.малая терция о • лат. mtnor сравнительно 

или 2) между двумя крайними 
увеличенная квинта 
уменьшенная квинта. 

меньший 

звуками трезвучия 

Каждый звук в трезвучии пол 
на котором строится трезв чие поуч~л свое название. Звук, 
называется о с н овны м {о н о м· уt>азанным выше формулам, 
терция (терцовый тон)· ';ре~ний звук называется 
(к в и н т о вый т он)· "' 1 краннии верхний- кв ин т а 

б 1 .. ти названия сохр 
.лю ом расположении зву аняются за ними при 

о ков трезвучия по высоте. 
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Трезвучие рассматривается по расположению звуков над 
нижним голосом по значению данного нижнего звука в общем 
построении трезвучия (басовое положение) и по значению 
в трезвучии звука,находящегося в верхнем голосе (мелодиче· 
ское положение). 

Басовые положена• трезвучия. 

1. Если в нижнем голосе трезвучия находится основной 
тон, то и вид трезвучия называется о с н о в н ы м. Все преды
дущие примеры суть основные трезвучия. 

С>сновное трезвучие не отмечается никаким знаком, циф
рой (tre цифруется) при теоретическом изложении; предпола
гается, что над всеми звуками баса без цифры построены 
основные трезвучия. 

2. Если в нижнем голосе трезвучия находится терцовый 
тон, то вид трезвучия называется с е к с т а к к о р д о м. Из 
основного вида секстаккорд получается путем перенесения 

основного тона из нижнего голоса в один из верхних голосов 

на октаву (одну или больше) вверх. . . 

Название "секстаккорд" происходит от интервала сексты, 
отличающего этот вид трезвучия от основного. Раньше этот 
вид трезвучия назывался терцсекстаккордом по обоим интер
валам, из . которых он составлен по отношению к нижнему 

звуку. 

Секстаккорд цифруется числом б подписанным под нотой 

В секстаккорде ·звуки трезвучия по расположению снизу 
вверх образуют последаванне терцового, квинтового и основ
ного тонов. Таким образом можно построить формулы секст
аккордов по интервалам. 

М а ж о р н ы й с е к с т а к к о р д (3 + 5) - соединение малой 
терции и чистой кварты. 

Минорный секстаккорд (4 +Б)- соединение боль
шой терции и чистой кварты. 

У в е л и ч е н н ы й с е к с т аккорд (4 + 4) -соединение 
большой терции и уменьшенной кварты. 
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Уменьшенный секстакко А ( 
мало~ терции и увеличенной кварты.р 3 + 6)- соединение 

о всех секстаккордах положени 
тельно; расположение верх е терции в басу обяза
нем голосе может быт них голосов произвольно - в верх

ь и основной тон и 
нижней терции. • квинта и удвоение 

3. Если в нижнем голосе т е 
тон, то вид трезвучия называет~язвучия находится квинтовый 
Из секстаккорда квартсекстакко к в а р т с е к с т а к к о р д о м. 
сепия терцового тона рд получается путем перене-

из нижнего голоса в 
на октаву вверх· в ква тсек один из верхнй:х 
дй:тся квинта, р~сnолоfение стаккорде в нижнем голосе пахо

верхних голосов nроизвольно. 

~-Л:~:=9Е~ :.:.г~ ~tz. ::1•-о- - - __ ·о·::.·~ --;r--:#L~~~~~~Цj/~i!~:U~~!':i!~ 
Б+4 " , :~~------. ,,;-3 4+4 6+3 __ _ 

Название "квартсекстаккорд" 
но происходит от одн го наличия интервалов кв овремен-
ВИА трезвучия и от основного ~ты и сексты, отличающих этот 
аккорде звуки трезвучия сниз о~всекстаккорда. В квартсекст
довании квинтового основног у ерх расnолагаются в после-

к ' о и терцового тонов 
вартсекстакко д · 

ными под нотой, на~ри~~tf'уется двумя числами ~. ПОАписан-

Таким образом можно nостроить формулы 
Rордов по интервалам: квартсекстак-

Мажорньiй квартсекстакко (5+4) 
чистой кварты и большой тер Р д -соединение 

м ции. 
и н 0 Р н ы й к в а р т с е к с т а к к (5 + 3) 

чистой кварты и малой терции. 0 Р А · ~соединение 
Увеличенный квартсекстакко (4+ 

пение уменьшенной кварты и большой тер:и~. 4)- соеди-
Уменьшенный квартсекстакко (6+ 

·пение увеличенной кварты и u __ j> д 3)-соеди-
П Б малои тер!!Ии 
римечание. асовые положен . 

щениями основного вида трезв у ия В иначе называются обра-
потому возможны ~ва об ения чия. трезвучии - три звука, 
секстаккорд (второе). ращ -секстаккорд (первое) и кварт-

Басовые положения созв ий 
ховом восприятии что ел уч имеют то значение при слу-
щие звуки в поря'дке кол~:е%:::олагабет одновременно звуча

коле аний воздуха, от мень-
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шего колебания к большему, отсчитывая их каждый раз от 
наименьшего количества, т. е. от нижнего звука. 

МеЛОАИЧеские положевин треsвучив. 

Если в верхнем голосе основного трезвучия, секстаккорда 
или квартсекстаккорда находится основной тон, то каждый из 
этих видов трезвучия находится в мелоАическом положении 

основного тона; если в верхнем голосе этих видов трезвучия 

находится терцовый тон- в мелодическом положении терции; 

если в верхнем голосе нахоАится квинтовый тон-в мелодиче· 
ском: положении квинты. Особых названий м:елоАические поло
жения не получили, так как влияния на. слуховую ориенти

ровку в звуковом пространстве (подобно нижнему звуку тре-
звучия) не имеют. 1 

Каждый вид трезвучия в любом положении может быrь 
представлен в уз к о м и широк о м рас по л о ж е н и и. 

Все рассмотренные трезвучия с обращениями построены 
в узком расположении. 

UJирокое распоЛожение образуется из узкого путем пере
несения звука Q.лижайшего по интервалу к басовому, звуку 
данного вида трезвучия на октаву вверх. 

С е п т а к к о р А· 

СелтаккорА есть соединение четырех звуков, которые 

можно расположить по терциям. 

От последовательного присоединения большой или малой 
терции к каждому виду трезвучий получается восемь различ

ных видов сеnтаккордов. 

1~ ! ·11 vl 11 i1J: II#Jl ±lf:ij Ж#! lt~tt lltrtЗ 
1) Н3+4., 2)4+3+3, 3)3+4+4, 4)::1+4+3, 5)4+4+4, 6)Н4+3, 7) 3+3+4, 8) 3+3+3 

Последний селтаккорд называется у м е н ь ш е н н ы м, так 
Rак между крайними его звуками образуется уменьшенна,я сеп
тима, в него дважды входит уменьшенная квинта и все четыре 
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звука расnолагаются на расстоянии т 
септаккорды не получили названий. рех полутонов. Все другие 

Некоторые из них бу б 
висимости дут 0 разованы в ладах и там в за· 

от лада и внутренн ' 
названия. его строения, nолучат свои 

Каждый звук в сеnтаккор 
на котором строится септа де nолучил свое название. Звук, 
Следующ о ккорд, называется основным тоном 

ии по высоте - терцовый то о • 

вый тон, крайний верхни о н; третии звук- квинто-
ц и-септима 

ифруется сеnтаккорд по сво~му fi.: характерному интер-

валу- сеnтиме !.:-~ с.;- ~ }f 
7 

Сеnтаккорд рас 
nоложении. сматривается в басовом и мелодическом 

Басовые положевив септаккор.ца. 
1. Если в нижне-м голосе септ 

тон, то вид септаккорда иазывает~=к~~~ао ~аходитсВ основион 
дущ~е Еосемь nримеров- основные септакк::V~:.' се nреды

. ели в нижнем голосе се 
вый тон, то вид сеnтакко nтаккорда находится терцо· 
к о р д о м И рда называется к в и н т с е к с т а к-

. з основного вида кви 
nутем nеренесения основного тона н~тосекстаккорд онбразуется 

. ктаву вверх. аnример: 

~~ J;z::i$1 
7 6 

5 

цифровое обозначение интервалов о 
с nропуском терции s 

Название "квинтсекстак•<о " (3) 

образующихся между нижним г~~осоп:~исходит от интервалов, 
которыми интервал- секунда. двумя верхними, между 

3. Если в нижнем голосе cen 
вый тои, то вид сеnтаккорда таккорда находится квинто-

и называется т е р цк вар т· 
д о м. з квинтсекстаккор а те а к к о р-
ntrренесения терцового то~а рцквартаккорд образуется nутем 

на октаву вверх. 

цифровое обозначение интервалов t6) 
с пропуском сексты 4 

Название 
основания. 
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"терцквартаккорд" nроисходит 
3 

из того же· 

4. Если в нижнем голосе септаккорда находится сеnтима. 
то вид септаккорда называется с е к у н д а к к о р д о м. Из терц
квартаккорда секундаккорд образуется путем перенесения 
квинтового тона на октаву вверх. 

цифровое обозначение интервалов с пропуском кварты 

и секкты [~] 
Название псекундаккорд" происходит от секунды, обра

зующийся между двумя нижиими звуками. 
В основу цифрового обозначения обращениИ септаккорда 

nоложено обозначение расположения секунды (обращение основ-
ного интервала . септимы). · 

Мело.цвческве положевив септаккор.ца. 

Мелодические положения септаккорда не получили само
стоятельных названий по той же причине как и мелодические 
nоложения трезвучий; различают мелодические nоложения основ
ного тона, терции, квинты и сеnтимы. 

Басовые положения септаккорда иначе называются обра
щениями основного вида септаккорда. В септаккорде- четыре 
звука, потому возможны три обращения: 

квиисекстаккорд(первое),терцквартаккорд(второе),секунд
аккорд (третье) . 

. Трезвучие и септаккорд- созвучия, строющиеся по тер
цовому принципу. Можно образовать нонаккорд, т. е. соедине
ние пяти звуков, которые мсжно расположить по терциям и т. д. 

Классическая музыка, яркими выразителями которой были 
Моцарт, Гайдн, Бетховен, была построена на nринципе обра
зования многоэвучий из трезвучий, сеnтаккордов и ионаккор
дов (в меньшем количестве). 

В современной музыке встречаются шести, семи и восьми
звучные образования, построенные на ином nринципе, ладовом, 
где единственным принципом одновременного созвучия не

скольких звуков является невозможность одновременного зву

чания сопряженных звуков системы. 

Задания: 1. Построить на каждом из названий (простом, с диэ· 
зом, с бемолем) все виды трезвучий и основной вид септаккордов. 

Трезвучия: 
нз. rJo на. дq# на. до\;> 

f4 :n: 11~ 11•-t II4Jti/t ll?t 11-а lliПiJIIйftiiМfl~ 
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Седтаккорды: 
на до 

~~ II'JIIi! ПtJ 11 1'iдфЩ~ 

lfii~Wll '31 111 11,"#! 11,11 в,~ 1 :r 1 
на до~ 

1~ t/t IIJI llttt ll;tt 1#1 IJ! 11 ~!i ~~ 
щен;~ ~:уч:;:~: ~:ст: петь основной вид трезвучия и обра· 
размере; на четверту~ е"Ослюдибрижированием в четырехдольном 

- ... рать дыхание. 

Треэву'!и.я: "f 1 J J 1 IJ ~J J 1 1; J ,J 1 IIJ ~J ф§ 
Секстаккорды: 

ftt 1 & J 1
' J $ llj J J 

3. Научиться чисто петь все 
эву виды септаккорда на одном 

ке с дирижированием в пятидольном размере; 
.долю брать дыхание. на пятую 

t4t 1 J J J l 
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Г л а в а IX. 

Л а ll. ы. 

В современной звуковой практике можно на 12 различнЪiх 
звуках построить 12 шестиполутоновых соотношений: 

В этом ряду верхние звуки соотношений с 7-го по 12-е 
будут повторять нижние звуки первых шести соотношений на 
-октаву выше. Так. верхний звук 7-го соотношения si будет 
тождественен нижн~му si 1-го соотношения с разницей на окта
ву; а верхнее mi 12-го соотношения тождественно нижнему 
mi 6-го соотношения с разницей на октаву. • 

Все прочие звуки их различны (верхние звуки шести пер
вых соотношений и нижние звуки шести последних соотноше
ний), так как являются выражением увеличенной кварты и 
уменьшенной квинты, построенных на совпадающих ( тожде
ственных) звуках. 

Таким образом 12 шестиполутоновых соотношений обра
зуют 6 типов, различаемых в двух видах. Оба вида распола
rаются один над другим. 

I II III IV v VI 

Ff ~· +:= #: ~:71 • • 
у .. ~---

i--: #: );;; ,: 11 •: и: u 

В каждом типе различных;звуков-3, в Шести тиnах всего 
различных звуков-18. 

Неустойчивые звуки нижнего ряда в обоих видах будут 
разрешаться вверх (на схеме вправо); неустойчивые звуки 
верхнего ряда-вниз (на схеме влево). 

Каждое из 12 шестиполутоновых соотношений может обра
зовать симметричную (единичную) систему; следовательно в тем
перованном 12-ступенном строе возможно образовать двенадцать 
еимметричных систем, которые, также как и их неустойчивые 
-соотношения, .группируютсЯ в 6 типов по два вида в каждом: 

1 f .:•=:s: 11 ~.:?Иi 11 #:.718 и '·:SPs ll#{is u ~:::н 11 

11 
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Одновременное восприятие этого внутренне организован
ного звукового материала доступно нашему слуху лишь частич

но при условии иенарушения принципа его организации, т. е. 

системного тяготения. Те случаи соединения системных тяго
таний. в одном слуховом восприятии, при которых стандарти
зованное для определенной эпохи количество типов неустой
чивости затронуто частью в полном виде (оба звука, как не-

. устойчивые соотношения) и частью в неполном (один звук, как 
часть устойчивого результата) носят название л а д а. Стан
дартизация количества типов зависит от принятой в данную 

эпоху величины сопряжения. Так при величине сопряжения. 
равной полутону, стандартизация количества типов равняется 
двенадцати. 

При величине сопряжения, равной третьтону, стандарти
зация количества типов равняется восемнадцати. 

При величине сопряжения, равной четвертитону, стандар
тизация количества типов равняется двадцати четырем. 

Такой лад определенным образом организует состояние
нашегр органа слуха, которое продолжается до тех пор, пока 

оно закономерно не будет переведено в другое ладовое со
стояние. 

При соединении систем образуются три случая: 
1) соединение одних единичных систем, 
2) соединение единичных систем с двойными, 
3) соединение одних двойных систем. 

Соединение систем в лады может быть осуществлено на 
осн~нии нескольких принципов: 

/ 1.) Соединение систем при условии: 
'а) что неустойчивые звуки одной системы не встречаются 

в других системах ни в числе неустойчивых ни в числе 
. устойчивых звуков, 

б) и что устойчивые звуки соединяемых систем при своем 
объединении в устойчивое созвучие лада не образуют 
шестиполутоновых соотношений ни с устойчивыми ни 
с неустойчивыми звуками других систем, т. е. что это 

созвучие является впол н е у с т о й ч и в ы м. 

Лады, образованные при соблюдении этих условий, носят· 
наз~е· у с т ой ч и в ы х ладов. 

( 11. Соединение систем при условии: 
а что устойчивые звуки соединяемых систем не образуют 

между собой шестиполутоновых соотношений, 
б) но что устойчивый звук одной системы может бь.ть 

неустойчивь1м звуком в другой системе (принцип пер е
м е н н о г о з н а ч е н и я звука). 

Лады, образованные при соблюдении этих условий, носят· 
название переменных ладов. 
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(2_о/ Соединение систем при усло:qии: 

а) что устойчивые звуки соединяемых систем не встре-
чаются в числе неустойчивых звуков, могут обра-

й е звуки разных систем 
б) но что усто чивыб й естиполутоновые соотношения, 

зовать между со о ш е такого лада не обладает 
то устойчивое созвучи 

т. е. ч . й ью а представляет относитель-
абсолютной у сто чивост ' бой н е у с т о й ч и в о с т ь 
ную устойчивость, о:r:з~~о~~бно явлениям природьi, 
высшего п 0 Р я А бсолютной устойчивости) . 
в которой не суЧ!ествует а 

б нии этих· усл.овий, носят 
Лады, образованные при со люде 

название н е у с т о й ч и в ы х ладов. 

~оединенИе систем при условии: 
·. ~-~ одной системы встречаются 
а) что устойчивые звуки гих систем 

в числе неустойчивых звуков дру могут образо-
й le звуки разных систем 

б) и что усто чивбьою шестиполутоновые соотношения. 
вать между со . 

оп ении этих условий, носят 
Лады, образованные при д ущ у с т ой ч и вы х ладов. 

название с л о ж н ы х п е р е м е н н о - н е 

u ппы устойчивых ладов из 
В ы в е д е н и е п е р в о и г р у е д и н и ч н ы х с и с т е м. 

соединения одних 

у в е л и ч е н н ы й л а д. 

бодно избранной симметрич
~ля образования лада к сво 

(r:i===-~3) присоединяются те системы, ко-
ной системе Ещr:::=--===3 uчи 

не будут ~рушать условия образования устои -
торы е 

вого лада. · ний· одно 

Единичная сисдт;:ав з:~~~г~~~~~:~:ь::п:в;~~~~оше . 
в виде неустоя и 

~ ~ 1 е [bi\E ~~] ряды ряды [ Pr ; -~ ~ # . то:ждест:~:ных 
различных . ~ зву 

эвуков ' : ii @: \•ё] ,!: . J . ' 
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• 

К исходной системе' ( 
), которая за-

трагивает два первых типа в 
втором виде, нельзя п исое и первом ви~е и шестой тип во 
как неустой новой систе~ы д нить нторои вид первого типа 
образует с устойчивыми зв 'к::к как его ~азрешение (/а#- sip) 
тоновые соотношения. у и исходпои системы шестиполу-

Второй тип в обоих 
честве видах не может быть затронут в "'а-

неустоя, потому ... 
звуком do. что этот тип · затронут устойчивым 

Первый вид третьего типа 
системы, так как звук solJ.. б нельзя взять за неустой новой 

v о разует шестиполутоновое соотношение к звуку do. 
Второй вид третьего типа (jax d # 

(sol#- do) не нарушает устойчивое~ :Jo ~с разрешением 
присоединяется к первой системе. mt и поэтому 

Таким обр-азом вторая п 
второй, третий и четвертьiя триисоединенная система затрагивает 

П 111 пы соотношений 
ервый вид пятого типа (re# _ la)· · . 

lap) не нарушаетустойчивости do- mi с /[#решdнием (mt -
присоединяется к дв м п е и 0 - о и поэтому 
соединенная система Iат р дыдущим системам. Третья при
типы соотношений. рагивает четвертый, пятый и шестой 

Следовательно, все шесть типов затронуты в одном виде· 
первыо й · и, трети ' пятый - в виде неустоев 
второй, четвертый, шестой - в виде устоЙчивых звуков. 
Полученное соединение тр 

ув е л и ч е н н ы й л ех единичных систем образует· 
а д, так названный пото 

пения его устойчивых звуков му, что из соеди-
звучие: получается увеличенное тре-

Правописание для лада изб а 
устойчивые звуки названы одинfк~~ы~:ое, при котором общие 
чивые - соседними с ними названиями, а неустой-

у названиями 
величенный ла,~t есть такое со . 

систем, при котором устойчивый единение трех единичных 
каждой пре,~tыдущей системы звук нисходя~его тяготения 
восходящего тяготения каждойсовпадает с устоичивым эвуком 

В 12 последующей системы 
-ступенном темперованном . 

девять звуков--три устойчи строе в увеличенном ладу 
вых и шесть неустойчивых. 
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Отсутствуют три: звука, образующие с Т лада шестиполу
тоновые соотношения. 

В 48-стr,пенном темперованном с:rрое-десять различных 
звуков (sol if и la ~ - различные звуки, причем sol # звучит 
выше la ?. Смотреть вьп3едение лада). 

Если в ладу тяготение в один и тот же устойчивый звук 
проявляется только с одной стороны, то тяготеющий звук 
называется в в о д н ы м т о н о м. 

Если тяготение в один и тот же устойчивый звук про· 
ввляется с двух сторон, то тяготеющие звуки называются 

5>,бр а т~ о - с оп{>~~ ~Ji 11 ы м и. 
- ВвоДные тона производят 

слух, чем обратно-сопряженные 
движении. 

более яркое впечатление на 
звуки; они свободнее в своем 

В увеличенном ладу все неустойчивые звуки - обратно
сопряженные. 

Наибольшее количество звуков, могущее одновременно 
звучать в нем, равняется шести (простая шест и с о с т а в
н о с т ь увеличенного лада). Составнасть определяется числом 
сопряжений лада (три системы, шесть сопряжений). Когда лад 
образован только из единичных систем, то составность будет 
пр о с т а я, когда же в ·состав лада входят двойные системы. 
в которых сопряжение будет двойное, то составность будет 
сложная. 

Неустойчивые звуки, выписанные 
образуют тоновую последовательность, 
шести различных звуков на расстоянии 

от друга. 

в порядке высоты, 

т. е. расположение 

двух полутонов друг 

В третьей единичной системе неустойчивость условно 
изображена дважды уменьшенной секстой, устойчивость -
уменьшенной квартой. 

У словиость эта припята вследствие того, что неустой
чивые и устойчивые звуки лада не обозначаются одними и теми 
же названиями. 

Правописание тоновой последовательности должно исхо
дить из установки правописания самого лада. Следовательно, 
в Do - увеличенном ладу тоновая последовательность должна 
быть написана в виде: ,, 

.;"1. #. . ;. . ] 

Различнь1х увеличенных ладов в 12-ступенном темперован
ном строе можно построить только ч~тыре, так как при обра
зовании увеличенных ладов на большую терцию вверх и на 
малую сексту вверх от данного будет получаться переста
новка систем того же первого лада, т. е. в темперованном 

строе три увеличенных лада имеют общий звукоряд. 
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Увеличенный лад обозначается с б u , 
вому названию присоединяется об ольшои буквы. К слого-

я D означение - у в е 
н ы м, напр., о увеличенный Fa dies л и ч е и-
ному назван ' увеличенный; к буквен-

Ц-макс ( с.,:::.х)~РфС:с~~~"к~е(Аs~~~:)~чение макс (тах), наnр., 

U е п в ой А а д. 
Как и при образовании увеличенного лада ~ 

n свободно 

избранной симметричной системе ( 
) при-

соединяются системы, которые не 
<>бразования устойчивого лада, но не 
ванне предыдущего выведения. 

нарушать условия 

повторять образо-

~ RF ~:1 J: Р: 1 #~] ~: 1-

~t-&E#:: ,: .ё!: #Щщ 
Третий тип соотношений к исходной системе 

~~ ~ : 11 ] 

::и пр=~~:::;яется потому, чтоu он действовал пр: образова-
у нога лада. Первыи вид четвертого типа re- lal. 

с разрешением re # - sol к изб u v 
возможно, потому что между р~ннои системе присоединить 
мых систе устоичивыми звуками соединяе-

В ; отсутствуют шестиполутоновые соотношения 
тора вид этого типа sol#- re с разрешением solx _:_ d .1+ 

присоединить нельзя пота u 0 11 
соединяемых систем' му что между устоичивыми звуками 

возникнут шеетип шения Пятьru u олутоновые соотно-. и и шеетои типы уже u 
звуками. затронуты устоичивыми 

Следовательно, все шесть т . 
первый и четвертый-в ви ипов затронуты в одном виде: 
шестой-в виде устойч де неустоев, второй, третий, пятый, 
двух единичных системивоьбrх звуков, а потому соединение этих 

разует лад. 

/1 

D Т D Т D, Dп Т 
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Цепной лад есть соединение двух единичных систем на 
расстоянии трех полутонов друг от друга, причем устойчивый 
звук нисходящего тяготения первой системы отстоит от устой

чивого звука восходящего тяготения второй системы на рас
стоянии полутона. 

Название "цеп н ой" происходит от сцепления, образую
щегося между двумя большими устойчивыми терциями на рас
стоянии трех полутонов. 

Для иностранных обозначений служит латинское слово 
cateпarius - цепной и его сокращение - саtеп. 

В цепном ладу восемь различных звуков: четыре неустой
чивых и четыре устойчивых. Отсутствуют четыре звука, 
образующие шестиполутоновые соотtюшения с четырехзвучной 
Т лада. · 

Bte неустойчивые звуки являются вводными тонами, 
а соединение их в порядке высоты образует уменьшенный 
септаккорд. 

Цепной лад четырехсоставный (простая четырехсостав
ность). 

В темперованном строе в порядке высоты можно образо-
вать 12 цепных ладов. · 

Цепной лад обозначается с большой буквы. К слоговому 
названию присоединяется обозначение цепной, напр.: До- цеп
ной, Ре бемоль-цепной; к буквенному названию присоединяется 
обозначение катен (саtеп), напр.: Ц-катен (С-саtеп), Дес
катен (Des-cateп). 

П р и м е ч а н и е. Народные песни в цепном ладу можно встретить 
в науqной литературе с определением как мажорно-минорных вследствие 

получения из устойчивых эвуков как большого, так и ма.\ого трезвучий. 
.Такое название лада не соответствует его внутреннему строению (в мажор
ном и минорном ладах присутствует двойная симметричная система), а потому 
и не может быть сохранено. 

Так как все возможности соединения единичных систем 
исчерпаны, то 4ругих устойчивых ладов из соединения одних 
единичных систем образовать нельзя и поэтому дальнейшая 
труппа устойчивых ладов будет строиться из присоединения 
к единичной системе двойной системы. 

Выведеиве второй rруппы устойчивых Аадов ив соедивении 
едвивчвой в двойной систем. 

Произвольно выбранная единичная система (~~) 
захватывает из шести типов неустойчивых соотношений 1РИ 
типа (первый, второй и шестой данного их расположения); 
следоватально, неустойчивость присоединяемой двойной системы 
может быть образована из двух смежных шестиполутоновых 
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соотношений, выбранных среди остающихся трех смежных 
(четвертое, пятое и шестое); из этих трех соотношений (всего 
шесть) можно образовать четыре двойные системы, по две 
в каждом виде. 

Так как единичная система захватывает трр типа соотно
шений, а двойная-четыре, а всех соотношений шесть, то оче
видно, что образованная двойная система должна сойтись 
с единично~ ~щем усто_йчивом_ :вуке. 

1) Дваиная система, обf>iсrованная и:з· третьего и четвер
того соотношения первого вида, в разрешении захватывает 

своими устойчивыми звуками второе (solp) и пятое (re#) со
отношения. Во втором соотношении разрешение нарушает 
нижний устойчивый звук выбранной системы, так как устой
чивый звук двойной системы приходится на верхний звук вто
рого соотношения sol р и нижний устой'lивый звук единичной 
системы-нижний звук второго соотношения dо-теряет свою 
устойчивость (первый невозможный случай образовать из сво
бодных неустойчивых соотношений двойную систему, допол
няющую выбранную единичную систему до устойчивого лада). 

2) Двойная система, образованная из четвертого и пятоГо 
соотношения первого вида, в разрешении захваты,вает своими 

устойчивыми звуками третье (sol) и шестое (mi) соотношения. 
Третье соотношение совершенно свободно, а в шестом соот
ношении разрешение приходится на звук mi, на который при
ходится и разрешение выбранной единичной системы. Следо
вательно между устойчивыми звуками выбранной единичной 
системы и получающейся двойной системой неустойчивых со
отношений не возн!iкает и все шесть видов неустойчивых со
отношений затронуты (первый возможный случай образования 
лада-мажорный лад, dur, дур). · 

3) Двойная система, образованная из третьего и четвер--, 
того соотношения второго вида, в разрешении захватывает 

своими устойчивыми звуками второе (do) и пятое (la) соот
ношения. Во втором соотношении разрешение приходится на 
звук do, на который приходится и разрешение выбранной 
единичной системы, а пятое соотношение совершенно свободно. 
Следовательно, между устойчивыми звуками обоих систем
единичмой и двойной-неустойчивых соотношений не возни

кает и все шесть видов неустойчивых соотношений затронуты 
(второй возможный случай образования лада - м и н о р н ы й 
лад, moll, моль). 

4) Двойная система, образованная из четвертого и пятого 
соотношения второго вида, в разрешении захватывает своими 

устойчивыми звуками третье (rep) и шестое (sip) соотношения. 
В шестом соотношении разрешение нарушает верхний устой
чивый звук выбранной системы mi, так как устойчивый звук 
выбранной. системы приходится на нижний звук шестого соот
ношения sф и верхний устойчивый звук единичщ>й системы-
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верхний звук шестого соотношения тi-теряет свою устойчи
вость (второй невозможный случай образовать из свободных 
неустойчивых соотношений двойную систему, дополняющую 
выбранную единичную систему лада до устойчивого лада). 

Следовательно из двенадцати неустойчивых соотношений 
12-ступенной тем~ерованной системы при данной выбранной 
единичной системе можно образовать всего лишь два различ
ных устойчивых лада (второй и третий описанные случаи). 

Первый возможный случай образования устойчивого лада 
из соединения единичной и двойной систем. 

Мажорвый лад. 

tmifil±tJй~ 
f;-:- #:: ;~: я·л & l 

К исходной системе присоединяется двой-

ная система 

звуками обеих систем не образуется шестиполутоновых соотно

шений. 
Все шесть типов соотношений затронуты в одном виде: пер--

вый, четвертый, пятый-в виде неустоев, второй, третий и ше· 
стой-устойчивыми звуками. Поэтому полученное соеfинение 
единичной и двойной систем образует лад, получившин назва
ние мажор н о г о лада (твердый, dиr-произносится дур). 

fFй :qf'ii~~~ 
D Т 8 t Т 

Мажорный лад есть такое соединение единичной и двой
ной систем, при котором устойчивый звук нис;:одящего тяго
тения единичнок системы совпадает с устоичивым звуком 
восходящего тяготения двойной системы (терцовый тон мажор
ного трезвучия). Соединение устойчивых звуков образует 
устойчивый момент лада- большое трезвучие, являющееся 
тоникой- Т мажорного лада и получившее свое неправильное 

название - мажорное - от лада. 
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В мажорном ладу из всех двенадцати звуков темперо
ванного строя отсутствуют трц. звука, образующие шестиполу
тоновые соотношения с тоникой лада: (для Do мажор: fa #, 
la#, do#). . 

В зависимости от вида двойной системы мажорный лад 
может иметь пять видов: полный, натуральный, гармонический, 
четвертый и пятый. 

четвертый nятый 

В полном виде 9 различных звуков: 6 неустойчивых и 3 
устойчивых. В натуральном и гармоническом видах - по семи 
звуков, в четвертом и пятом-по восьми звуков. 

В мажорном ладу образуются два вводных тона (в Dо
мажоре вводный тон Dы - si и вводный тон Sы- la- la ~) 
и три обратно-сопряженных звука (обратно-сопряженные звуки 
Dьt-fa и Sы-re-re#). Присутствие двоякой неустойчивости 
{D и S) устанавливает различную степень яркости неустой
·чивых звуко~. Самым ярким звуком является вводный тон 
. доминанты (st), затем вводные тона субдаминанты (la- lar), 
обратно-сопряженный звук Dы (ja) и обратно- сопряженные 
:звуки Sы (re - re #). 

f4 "F 11 • ,,. 11 • 11 .=~ 

Соединение неустоев лада образует с о е д и н е н н ы й мо
мент лада ~. 

Из устойчивых звуков самый яркий - основной тон тони
tш, разрешающий вводный тон доминанты; следующий за ним
квинтовый тон, разрешающий вводный тон субдоминанты· 

u ' наименее яркии-терцовый тон, разрешающий обратно-сопря-
женные звуки. 

~-llo/1 0 j 
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Мажорный лад по своему построению (четыре сопряже
ния) с л о ж н о - четы ре х с о с т а в н ы й, так как в его состав 
входит двойная система. 

Пр и м е ч а н и е. В полном и четвертом ВИАах маЖорного ЛВАа вовмом
но построить нонаккорА потому, что ввуки sol и la не сопряжены межАу 
собою. 

Мажорный лад можно построить на каждом из двенадцати 
эвуков темпераванного строя. 

Расположение эвуков мажорного лада в порядке высоты 
образует пять различных последовательностей или звукорядов. 

nолный звукоряд натуральныв гармонический 
звукоряд звукоряд 

f::i:::~~-~.-=r· ;..::-н=:=~~~=---~==..--..., 
~~·--------~-===:в 

звукоряд звукоряд 

четвертого вида nятого вида 

r:L=~-------:=;;;;~D-jНt~-=--=-==··~==~ 
~~-е- .=eW :=зЕ:~ ~ • ====--=:3 

Из пяти последовательностей мажора натуральная является 
наиболее простой по своему правописанию . 

Формула ее следующая: 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. 
Так как в Do мажоре все названия берутся без знаков 

альтерации, то этот мажорный лад стали считать исходным 
при рассмотрении построения мажорного лада на всех 12 раз
личных звуках и установления мнемонического способа упоми
нания правописания. 

Схема дли аапомивавu правописании ватурадьвоrо вида 
мажорвоrо лада, построеввоrо от всех 12 авуков темпе

роваввоrо строи. 

Теоретическое мышдение европейских музыкантов до ХХ 
столетия руководидось в своих построениях правописанием 

натуральных звукорядов мажора и минора. 

Было замечено, что если натуральную мажорную последо
вательность расположить по чистым квинтам в восходящем 

порядке, начиная со звука Do, то в каждой последующей 
последовательности при правописании на~рального вида ма
жорного лада новый знак "Повышения будет появляться на Vll 
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ступени и тринадцатая последовательность совпадет с первой 
исходной по звучакию (но не по правописанию-энгармонизм). 
Таким образом, все 12 последовательностей можно располо
жить в круге по квинтам вверх (при движении по кругу
вправо). Таким образом, на 12 различных звуках можно по
строить 12 различных натуральных мажорных звукорядов со 
знаками повышения. Первый диез будет на звуке ja; каждый 
последующий диез будет появляться на чистую квинту вверх 
от предыдущего. 

Квинтовый круг правописания натурального вида мажор
ного лада. 

Do 

La(9#) 

Mi (4#) 

Fа#(б#) 

Если натуральные мажорные звукоряды расположить по 
чистым квинтам вниз, начиная со звука Do, то в каждом 
последующем звукоряде новый знак понижениSI будет по
являться на IV ступени и тринадцатая последовательность 
совпадет по звучанию с первой исходной и все 12 последова
тельностей снова расположатся в круге по квинтам вниз (при 
движении по кругу вправо). Таким образом, на 12 различных 
звуках можно построить все 12 различных звучаний мажор
ного звукоряда со знаками понижения. 

Первый бемоль будет на звуке si; каждый последующий 
бемоль будет появлЯться на чистую квинту вниз (или что 
то же-на чистую кварту вверх) от предыдущего. 
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Do 

La fФ(ll ~) 
Frr ( 1~) 

Mi~(ab) 

Sol ~(б~) 
В практике правописание натуральных мажорных э:~~= 

рядов употребительно до сuемии кзвнаар~~в:~вы~:не:~ь ивы~~ление 
Оба круга-квннтовыи 

:::~го-нибудь закона, устанавливающе;~стбе~~зкfт~ и:::ьалс~::а 
родственность мажорных ладотопаль ' 
для запоминания их правописания. К слого-

Мажорный лад обозначается с большой буквы. . . 

вому названифю присоединяоертсМ~б~~~~~ьн~аЖо; акж ~у~~е=:~~у 
До мажор а диез маж , (d ) Ц р 
названию ~рисоединяется обозначение ~у р ur; напр.: -ду 
{C-dur), Фис-дур (Fis-dur), Эс-дур (Es- ur). 

Минорвый лаА• 
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К исходной системе присоединяется 

двойная система потому, что между устой· 

чивыми звуками обеих систем б вых соотношений Вс не о разуется шестиПолутоно-
в одном виде: пе 'вый е шесть типов соотношений затронуты 
пятый и шестой ~ с;о'iч~т~й и четвертый-неустоями, второй, 
соединение двойноl и ед в IМИ ~уками. Поэтому полученное 
чивший название м и н о =~и;но систем образует лад, полу· 
ривается моль). р 0 лада (мягкий - moll, выгова-

8 t D Т 'f7, т 

Минорный лад есть такое систем, при котором устойчи с;единение двойной и единичной 
двойной системы совпадает вы з:ук нисходящего тяготения 
тяготения единичной систем~I ~сто чив~м звуком восходящего 
ческого трезвучия) Со терцовыи тон минорного тони
устойчивый момент. ладаединение устойчивых звуков образует 
кой минорного лада (Т) малое трезвучие, являющееся тони
название-минорное-от лад"а. получившее свое неправильное 

В минорном ладу из всех ванного строя отс тств ют двенадцати звуков темперо-
тоновые соотнош!ния ус т;ри э~ука, обр(аэующие шестиполу
/а #, la #)- никои лада для la минора: re#, 

ный ~а~а~~:=~с::е~: пвяитдьа вдвой~ой системы каждый минор-
ядов. полный натур .. монический, четвертый и пятый. ' альныи, гар-

натуральныи гармоническиИ 

четвер·rый л.ятый 

В полном виде-девять различных . чивых и три устойчивых В звуков. шесть неустой· 
видах по семи эвуков в ч~т натуральном и гармоническом ' вертом и пятом видах-по восьми. 
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В минорном ладу образуется два вводных тона (в la ми
норе вводный тон Dы-;а и вводный тон Sы sol-sol#) и три 
обратно-сопряженных звука (обратно-сопряженные звуки Dы
si и Sы re-re р). Присутствие двоякой неустойчивостн (D и S) 
устанавливает различную степень яркости неустойчивых звуков. 
Самым ярким эвуком является вводный тон; доминанта, как 
момент, ярче субдоминанты, поэтому неустойчивые звуки по 
степени яркости располагаются следующим образом: вводный 
тон Dы-Ja, вводные тона Sы sol-sol#, обратно-сопряженный
звук Dы-si, обратно-сопряженные звуки Sы re-re р. 

Соединение неустоев лада образует с о е д и н е н н ы й мо
мент лада ~. Из устойчивых эвуков самый яркий квинтовый тон Т, 
разрешающий вводный тон D; следующий по степени яркости
основной тон Т, разрешающий вводный тон S и наименее 
ярким является терцовый тон, разрешающий обратно-сопря-
женные звуки. 

Минорный лад по своему построению (четыре сопряжения} 
с л о ж н о - ч е т ы р е х с о с т а в н ы й. ·-

Il р и м е ч а н и е. В полном и пятом видах минорного лада возможно 

построить нонаккорд ~ потому, что ввуки sol и /а между 
собой не сопряжены. 

Минорный лад можно построить на каждом из двенадцати 
звуков темпераванного строя. 

Расположение эвуков минорного лада в порядке высоты 
образует пять различных последовательностей или звукорядов:. 

эвукор.яд л.нтого 

~~ .. ;~1%] 
гармонический 

~3й 
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Известные в теории прошлого мелодическая и гармоническая 
минорные гаммы суть искусственные (ложные) образования, полу
ченные из мажорной последовательности путем понижения III и Vl 
ступеней (гармоническая) и путем . понижения Ш ступени (мело
дическая). 

аву:коряд иат)·ра~'IЬ· иекусствеииа.н ми .. искусствснна.в минорнаа. ке.под"--

воrо мажора норвал rармоиичrс.. ческал rам.ма 

в.аи rа:мма 

Искусственность этих образований следует из отсутствия раз
решения шестиполутонового соотношения re - sol # в искусственной 
минорной гармонической гамме и отсутствия разрешения двух шести

полутоно~ых соотношений do - fa # и re - sol # в искусственной 
минорной мелодической гамме, помимо невозможности существования 

в la миноре fa#, образующего с терцовым звуком Т (Do) шесть 
полутонов. 

При этих искусственных образованиях слух настолько не удо
влетворился отсутствием разрешений для неустойчивых звуков re и 

fa # (2), что при обратной последовательности fa # разрешалось 
в sol, а re так и оставалось неразрешенным. Правильное разреше
ние re в do # в заключительном последовании иревращает искусствен
ную мелодическую минорную гамму в искусственнуЮ мажорную. При

рода минорного лада и образования в нем звукорядов были в свое 

время поняты ложно. 

Сочинения, написанные в искусственном минорном ладу во вре
мена Баха, Генделя и др. их современников и предшественников 
заканчивались мажорным трезвучием, так как слух требовал по 

интуиции правильного разрешения неустойчивого звука, находящегося 

на IV ступени, на один полутон вниз. 
Все последующие авторы так же писали в искусственном ми

норном ладу. В стремлении найти структуру настоящего минорного 
лада они иренебрегали правильиостью этого разрешения и, так как· 

не находили природу самого минорного лада, то часто создавали 

произведения, носящие явно нудный и плаксивый характер. 

Обывательская среда недаром выработала взгляд на искусствен
ный минорный лад, как на печальный, грустный, в противовес радо

<:тному (е с т е с т в е н н о звучащему) мажору. 

Из пяти последовательностей минора натуральная является 
нdиболее простой по своему правописанию. 

Формула ее следующая: 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2. 
Так как в la миноре все названия берутся без знаков 

альтерации, то этот минорный лад стали считать исходным 
nри рассмотрении построения минорного лада на всех 12 раз
личных звуках и установления мнемонического способа упоми
нания правописания. 
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аапомивавии правописании ватуральвоrо ·ввАа 
построеввоrо от всех 12 авуков темперо

ваниого строи. 

Схема АЛИ 
миворвоrо лаАа, 

Аналогично квинтовому кругу правопи~анриуяг :::~~~~~:~~~ 
вида мажорного лада образуется квннтовыи к 
натурального вида минорного лада. минорную после-

Было замечено, что если натуральную ам в восходящем 
довательность расположить ~~о :О"с:ь:::~~~нт последующей по
порядке, начиная со звука ' и нат алького вида минор
следовательности при правописан; п~~вляться на ll ступени 
ного лада новый знак повышения удет вой исходной по эву
и 13-я последовательность совпадает с пер ) Таким образом 
чанию (но не по правописанию-ангармонизм. е по 
все 12 последовательностей можно располож)ть в круг 
квинтам вверх (при двиUе~и~:Н~:Ьiiг!ву:::С:~~но построить 

Таким образом на ра но ных зв корядов со эка-
все 12 различных натуральных ми б р Ja· каждый пасле
ками повышения. Первый диез Jаде~ис~~ю ~винту вверх от 
.дующий диез будет появляться 

предыдущего. 0 вида минор-
Квинтовый круг правописания натуральног 

иого лада. 

la 

dox (11#) 

si(2#) 

Si#(9#) 
fa#(3#) 

rе#(б#) 
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Если расположить натурал 
чистым квинтам вниз начи ьные миlнорные звукоряды по 

• ная со звука а 
дующем звукоряде б у дет по • то в К<;tждом после-
VJ ступени и 13-я последо являться новый знак понижения на 

' вательность со 
с первой исходной и вс 12 впадает по звучанию 
ложатся по квинтам вни: ( последовательностей сновараспо

Таким образом на 12 п~= движении по кругу вправо\ 
все 12 различных ~вучанийр наличных звуках можно построить 
со знаками понижения. туральнаго минорного звукоряда 

Первый бемоль будет на . 
бемоль будет появляться на з:~~~ st; каждый последующий 
то же-на чистую кварту вверх) ую квинту вниз (или что 

. от предыдущего. 

la 

re (1 ~) 

do(3~) 

В практике правописание на 
рядов употребительно до с туральных минорных звуко-
как имеющие наиболее про~:оиезнаков повышения и понижения, 

()б правописание 
а круга не есть выявление б. 

навливающего близкую или какого-ни удь закона, уста-
ладотональностей это ли далекую родственность минорных 

•. шь схема для 
писания. Правописание в запоминания их право-
прочих ладах, устанавлива~~~~р:ом ладу, как и вообще во всех 
ственность ладов кото амим ладом, так же как и род
звуков тоник и общими рсая устанавливается соотношениЯми 

истемами. 
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Минорный лад обозначается с малой буквы. К слоговому 
названию присоединяется обозначение-минор, напр: ля минор, 
ре диез минор, фа диез минор; к буквенному названию при
соединяется обозначение м:оль (moll), напр.: а-моль (a-moll), 
дис·моль (dis-moll), фис-моль (fis-moll). 

Мажорный и :минорный лады в звуковом пространстве 
построены симметрично. В обоих ладах имеется общая единич
ная система, к которой для образования мажорного лада двой
ная система присоединяется сверху, а для образования минор
ного лада-снизу; в обоих случаях около совпадающих устой
чивых звуков образуются обратные сопряжения. 

Все соотношения составных элементов тоже рас':юложены 
симметрично. 

ВывеАевие второй rруппы лаАОВ (перемеввые лаАы). 

Два наиболее часто встречающиеся переменных лада, 
свойственные европейским народным песням и церковным на
певам. 

1. Первый переменный лад есть такое соединение централь
ной единичной системы с двумя крайними двойными системами, 
при котором устойчивый звук восходящего тяготения единичной 
системы совпадает с устойчивым звуком нисходящаго тяготе· 
ния крайней нижней двойной системы и устойчивый звук 
нисходящего тяготения единичной системы совпадает с устой
чивым звуком восходящего тяготения крайней верхней двой-
ной системы. · 

Соединение устойчивых звуков (Т) образует септаккорд. 
В зависимости от состава двойных систем переменный лад 
может иметь несколько видов: 

полный 
I II III 

~ :)Ч; #:=--п . . 

натуральный 

tttr1 ;=\\ ~==8 3 
D Т 8 t D Т D Т 8 t D Т 

rармонический 

t@4*iф578 ~=-=8 11 ffi u =stи 
D Т 8 t D Т т 
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Выведение этого nеремениого лада (в nолном виде) в 48-
ступенном темnерованном строе из шести тиnов шестиnолу

тоновых соотношений оnределит в нем количество различных 
звуков. 

При nостроении nеремениого лада шестиnолутоновые со
отношения расnолагаются таким об разом, чтобы звуки la и 
sol, из разных двойных систем, звучали различно. 

Различные звуки: 

sol 1 и sol 111 - sol 1 
sol# 1 и la \7 111 - sol# I 
la I и la III - la I 
do II и do I - do 11 

звучит выше 

" " ,, " 
" " 

sol Ш 
la? Ш 
la Ш 
do I 

Следовательно, в полном . виде этого nеремениого лада 
(в 48·стуnенном темnерованном строе) оnределяется 14 раз
личных звуков. 

В двенадцатистуnеином темnерованном строе -10 раз
личных звуков: 4 устойчивых и 6 неустойчивых. 

Неустойчивые звуки являются вводными тонами и обратно
сопряженными звуками. Первый nеременвый лад сложно-девяти
составен (nолный вид). 

В темnерованном строе в nорядке высоты можно образо
вать 12 nеременных ладов. 

II. Второй nеременвый лад есть такое соединение цен
тральной двойной системы с двумя крайними единичными 
системами, nри котором устойчивый звук восходящего тяготе
ния двойной системы совпадает с устойчивым звуком нисхо
дящего тяготения крайней нижней единичной системы, и устой
чивый звук нисходящего тяготения двойной системы совnадает 
с устойчивым звуком восходящего тяготения крайней верхней 
единичной системы. 

Соединение устойчивых звуков (Т) образует септаккорд. 
В зависимости от состава двойной системы второй nере

менвый лад может иметь несколько видов: 
полв:ый 

I 
натуральный 

tf;1?Тн 
,..-... 

: 11 

s t t D Т s t D 'Г- S. 
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· (в nолном виде) 
Выведение второго nеремениого лада 

из шести типов шести
в 48-стуnенном темnерованном строе 
nолутоновых соотношений оnределит количество различных 
в нем звуков. 

Различные звуки: 

si 1 и si Ш - si l 
do 1 и do 111 - do 1 

звучит выше si Ill 
do III 

" .. 
с но в полном виде второго nеремениого лада 
ледаватель , ) 12 раз

(в 48-ступенном темперованном строе оnределяется 

личных звуков. трое 10 раз-
В двенадцатиступеином темnерованном с Н - й 

личных звуков: 4 устойчивых и 6 неустойчивых. еусто чивые 
зв ки являются вводными тонами и обратно-соnряженными 
зв~ками. Второй переменвый лад сложно-шеетисоставен (в пол-

ном rГ~~~nерованном строе в порядке высоты можно обра
зовать 12 nеременных ладов. 

Выве.цение третьей rруппы ла.цов (веустойчивые ла.цы). 
Дальнейшее соединение систем вводит в третий принцип 

В тих ладах устойчивые звуки соеди-

~~~~~;а;:;те~д;:·встр:чаются в числе неустойчивых звуков, 
но некоторые устойчивые звуки разных систем образуют между 
собою шестиnолутоновые соотношения. . 

Образуются три группы простых неустойчивых ладов. 
Первую групnу образует соединение трех единичных 

систем. Efit;JI Ь@ ,: flii!]\ #; J !§3 
~ ~ '·:: r[Pu ~ .: ~;:: ,:. ~ 
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К исходной единичной системе tt=~ 
можно присоединить две единичных системы: 

по условию 

Все шесть типов шестиполутоновых соотношений затро
нуты в одном виде: первый, третий и пятый-в виде неустоев 

R u t 
второn, четвертын и шестой-в виде устойчивых звуков. 
Поэтому, полученное соединение трех единичных систем обра
зует лад: 

f!=fi=;; i'!ii~ 
1r .4J # 
D Т D Т D Т 

Этот лад не имеет самостоятельного названия и условно 
обозначается х- цепной лад. 

Неустойчивые звуки, выписанные в порядке высоты, обра
зуют тоновую последовательность. 

В ладу одиннадцать различных звуков; 6 неус rойчивых и 
пять устойчивых, из которых четыре-относительно устой
чивых. 

Неустойчивые звуки-четыре rвводных 
обратно- сопряженных звука. 

Звуки лада в порядке высоты: 

тона D"' и два 

Составнасть лада равняется шести. 
На 12 различных звуках можно построить 12 ладотональ

ностей. 

Вторую группу образует соединение двух двойных систем
у м е н ь ш е н н ы й л а д-
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К исходной двойной системе можно 

присоединить только двойную систему 

так как при ином соединении одни и те же типы будут затро
нуты то в виде неустоя, то в виде устойчивых звуков. 

Все шесть тиrrов · соотношений затронуты в одном виде: 
nервый, второй, четвертый и пятый-в виде неустоев, третий 
и шестой-в виде устойчивых звуков. 

Поэтому полученное соРдинение двух двойнь~х систем 
образует лад: 

s t ~ т 

Уменьшенный лад есть такое соединение двух двойных 
систем, при котором устойчивый звук нисходящего тяготения 
nервой системы совпадает с устойчивым звукоJII восходящего 
тяготения второй (терцовый тон уменьшенного трезвучия) .. 

Из соединения устойчивых звуков образуется уменьшен
ное трезвучие, являющееся Т уменьшенного лада и дающее 
название самому ладу. Соединение неустоев лада об разует 
соединенное созвучие и~ двух S. 

В зависимости от вида двойной системы каждый умень
шенный лад может иметь столько вИдов, сколько их образуется 
путем последовательного соединения видов одной системы 
с видами другой. Наиболее употребительные виды: полный, 
натуральный, гармонический, натурально-гармонический, гар
моническо-натуральный. 

nолный натура.JJ.ьньiй rар:мов:и'lесхий 

ttы: #ч ~ Gf?-з 11_ #:w n '' #:w J·:-=~t~ 11 

в:атуралько-rар:мо:в:ичесхий rар:мов:. в:атуралькыий 

i ~ 11 ,, #$1i w:=-з 11 #;qt : 8 .. 

. В . ладу в полном виде одиннадцать различных звуков: 
восемь неустойчивых и три устойчивых (относительно). 

В уменьшенном ладу образуются два вводных тона S и 
два обратно-сопряженных звука из S. Степень яркости обоих 
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вводных тонов одинаковая; одинаково яркие оба обратно- · 
сопрЯженные звука-менее ярli'.и в отношении вводныJt тонов~ 

Уменьшенный лад сложно-четырехсоставный. 

П р и м е ч а н и е. В полном ви,~tе из несопряженных звуков возможно· · 
образование терЦАецимаккор,~tа, т. е. вoзlfO'IIIKO сое,11внение семи звуков,. 
которые можно расположить по терциям. 

liil 11 

На 12 различных звуках мо~но построить 12 уменьшен
ных ладов. 

Неустойчивые звуки,· выnисанные в порЯдке высоты, обра
зуют периодичность из последования полутона и двух. nолу

тонов. 

11 

УменЬшенный лад обознача:~тся с мaAblf буквы. 
К слоговому названИю присоеДJtнiiетея обозначеtt:не

у м ё н ь Di е н н ы й; нatip.~ си уменьшенный, до диеЗ умен:ьinен
ныА; к буквеiнiому названйю прнсо·еди~tяется обозиачение д и
м~~ (diin~~); наrф. х-димин (h-dimitt), цнс~АИМ:ин (ci~-di~n). 
(dtm.in есть сокращеЮtе итальяitсв.оrо {jЛ()М dtmttiUtte ........_ 
уа.tёньшать }. 

Третью группу образуют два лада, составленные из сtJ
ёДйнёния единиttнбЙ И двойitоА сист<'!мы. 

flервыА лад: 

tf @l[k•tl#: '·:j #gl f: 11 

,, .: #~:=-±:=,: '•:: р 11 
~ 

,, : " п -- - можно К исходной единичной системе 

присоединить двойную систему 

Все шесть типов шестиполутоновых соотношений затро
нутЫ в оДном вИде: Первый, 'tpe'Г:Rff И чe'r:ijeptыti -"'- в виде 
неустоев, второМ, Пятый и шестой в вИд~ устоtfчивых зйукоil. 
П~Этому поЛуЧl;нное cO"eДИiteНit~ t;Днюtttitьd :«. двaltttt>if ё.kстем 
образует лад: 
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Этот лад не имеет самостоятельного названия и условно 

обозначается у-цепной лад. u 

В ладу десять различных звуков: шесть неустоичивых и 
четыре устойчивых, из которых два-относительно устой
чивых. 

Все неустойчивые звуl(И~{3водны~ тона (два вводных тона D 
и четыре вводных тона S). 

Этот лаА сложно-четЬiрехсоставный. 
ЗвуRI! .1\&да в порядке высоты: 

· tf ,- &J~ с ~s&:4- 11 . .... 
В зависимости от вида двойной системы лад может быть: -
1} nолным, 2) натуральным, 3) гармоническим, 4) четвер

того вида, 5) пятого вида. 

ПОJI:В:ЫЙ ВИД иа.туралькый гармоиичеси:ив 

lf fl J~s&§~cп 11 Ai ~;}8 11 й '''':h 11 

четвертого вида. п.итоrо вида 

1' ;?i ,,:ь§Ji 11 ?i ь:З;;а~t~ 1 

На 12 различных звуках можно построить 12 ладотональ
ностей. 

Boropoii .::ад: 

*Р ''=Р~tч 1=1 D3
1 #g ~ 

lf 1·:;; #:;; ~: 1: #:: fEJ IJ 
.----_ : \\ 

К исходной единичн:оА_системе можно 11 

присоединить двойную систему 
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Все шесть типов шестиполутоновых соотношений затро
нуты в одном виде: первый, второй и четвертый - в виде 
неустоев, третий, пятый и шестой-в виде устойчивых звуков. 
Поэтому полученное соединение двойной и единичной сист~м 
образует лад: 

11 
S h ·D Т 

Этот лад не имеет самостоятельного названия .и условно 
обозначается z-цеп ной лад. 

в ладу uдесять различных звуков: шесть неустойчивых и 
четыре устоичивых, из которых два-относите.l\.ьНо устойчивых. 
Все неустойчивые звуки-вводные тона (четыре вводных тона S 
и два вводных тона D ). 

Этот лад сложно-четырехсоставный. 
Звуки лада в порядке высоты: 

r=i= ~·.---1!1E#~iiff.. z, #" • •• ,, • 1 
В зависимости от вида двойной системы лад может быть: 

1) полным, 2) натуральным, 3) гарм9ническим, 4) четвертого 
вида, 5) пятого вида. 

полный вид 

FfJ:r::JJ· :» 
')'Четвертого 

.. , 
вИДа 

lf •(Cii\, 
~ 

: н 

на.тураль;rЪiЙ 

"':ш' n 
П:Итого ви;ца · 

~ 

11 1 Дfi]#ic : " 

гармонический ..--...... 
11 н fiii, : " 11 

На 12 различных звуках можно построить 12 ладотональ· 
11остей. · 

' Три лада из третьей группы неустойчивых ладов по 
~труктуре относятся к категории цепных ладов: 

~,!is#:i"QI 
х-uепной лад 

lf..---;(~ ... -
У-:-цепноА лад z-ц~пной лад 

В первом ладу {х_:_цепной) сцепления образуются из трех 
единичных систем на расстоянии двух полутонов (между ниж
ними устойчивыми звуками).. ., 
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Во втором ладу (у-цепной) ~цепление образуется из со
единения единичной и двойной систем на расстоянии трех 
полутонов (между нижними устойчивыми звуками}. 

В третьем ладу (z-цепной) сцепление образуется из 
соединения двойной и ·единичной систем на расстоянии дRух 
полутонов (между нижними устойчивыми звуками}. 

Таким образом из восьми простых ладов, . образованных 
в слуховой области активным действием шести типов шести
полутоновых соотношений в одном виде, четыре лада-устой
чивы и четыре-неустойчивы. 

Г лава Х. 

Ивтоваgвв. 

Всякое звуковое общение человека с окружающим миром 
происходит через интонирование (озвучивание} внутренних 
моторных, эмоциональных, волевых и созерцательных прояв

лений человеческого организма. Слово ,.интонация" происходит 
от латинского слова intonare- греметь, громко произносить. 
переводить в звук. 

Когда мы слышим разговор на непонятном для нас языке, 
мы, не будучи в состоянии определить предмет разговора. 
очень часто угадываем настроение, смысл самого разговора. 

Когда ·мы поблизости слышим звуки человеческого голоса, 
мы, не разбирая слов, всегда безошибочно определяем- раз
говор ли это, рассказ или чтение вслух. 

Исполнение одного и того же драматического произведе
ния различными артистами производит различное впечатление 

от одного лишь произнесения слов этого произведения, вне 

зависимости от внешнего облика исполнителей и их мимиче
ской и пластической игры. 

Часто бывает, что на вопрос, состоящий из одного слова, 
в ответ получается то же слово. Напр.: Дома?- Дома. 
Да?-Да. 

Во всех этих случаях,-и при определении того, слышим 
ли мы естественный разговор или чтение, и при определении 

смысла непонятной нам речи, и при исполнении различными 
артистами одного~ того же драматического произведения, и 

при обмене одним и тем же словом в виде вопроса и ответа,
главную, решающую смысл речи, роль играют интоf!ации че

ловеческого голоса, определяющие собой точныУ, истинный 
смысл, содержание нашей речи. 

В живом человеческом слове существенной его принад
лежиостью является не г ласнос ть и согласность, а самое 
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звучание, которое одно передает намерение, с которым произ-

носится слово. 

Само же слово, состоящее из сочетания гласных и соглас
ных, лишь фиксирует эту выразительность к определенному 

предмет~, явлению; подбор гласных и согласных, их соотно
шение может подчеркивать лишь конкретный смысл самогс) 

слова, хотя одновременно может давать благодарный материал 
для выразительности самой интонации. 

Принципы интонирования одного и того же человеческого 
. проявления различны в зависимости от расы, общественных 
условий, географического положения , (равнинные, горские, при
морские племена, интонирование в условиях влажного и .сухого 

воздуха, гортанность, головные и затылочные резонаторы). 
Наблюдая жизнь различных животных и птиц можно 

утверждать, что они, в оформлении своих проявлений, также 
пользуются интонированием. 

Из этого следует, Что интонирование вообще свойственно 
живым сvществам. Музыкальное искусство (звуковые интонации 
.во вре:vrени, воспринимаемые слухом), пользуется схемами инто
наций человеческой речи, при помощи которых запечатлевает 
-процессы моторных, эмоциональных, волевых и созерцатель

ных :актов. 

Интонации, f(ОТорые вырабатываются определеННЫ·м наро
дом, его классом и приобретают значение условного всем 
поиятиого обозначения процесса, условно называются с и м в о
л а м и. Символы обладают . активной силой впечатляемости 
в течение того времени, для которого этот процесс является 

активным. Звуковой символ есть постоянство соотношения между 
(:Хемой процесса и его звуковым отображением. Символы 
могут быть моторные (схемы метрики движений) и системно
ладовые. Когда самый процесс отмирает, то и символ, его 
выражающий, теряет свою силу активного воздействия и ста
новится историческим (музейным) памятником. Смысл интона
ций может быть вскрыт путем изучения природы самого 
:звукового материала и принципов оформления этого мате

риала. 

Ладовый ритм дает возможность подойти к интонирова-
liИЮ и к интонациям и обосновать их анализ. . 

Если прJrслушаться к вопросу из о;~;ного слова-"дома?"
и к утвер;~;итель н ому ответу - "дома", - то можно заметить, 
что интонация вопроса выводит слух из состояния покоя, 

устойчивости и переводит его в состояние неустойчивости, 
тяготения, требующее восстановления этой нарушенной устой
чивости; в неустойчивости самым существенным ощущением 

является направление тяготения этой неустойчивости, тогда 
как у устойчивости никакого дальнейшего направления нет. 

Ответ только в том случае удовлетворит слух, если он 
ату нарушенную слуховую неуст~йчивость восстановJ{т, по-
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-ведет слух в направлении, требуемом тяготеющей неустой
~ивостью. ( б б обра 

Иначе говоря, интонация вопроса жал_? а, прось а, -
щение раздражение, гнев, незавершенное движение, передви
жение' или действие) неустойчива, интонация ответа (приказ) 
расска~, завершенное движение, передвижение или действие 
устойчива. 

Схемы звуковых интонаций человеческого голоса осно-
вываются на симметричной системе - неустойчивости и ее 
разрешении . 

,.:~ f . ' \.1 1 
:D т D Т 

Всякое музыкальное произведение (большая форма, со
стоящая из n'ого количества звуковых интонаций) может быть 
проанализировцно до отдельной интонации включительно, т. к. 
интонация является наименьшей (по построению) звуковой 
формой во времени. · 

При произнесении слова, интонация приобретает опреде-
ленное решающее значение в момент тонического акцента, 
которЬ:й отню;~;ь не сопровождает'ся непременно •усилением 
rолоса; при точности интонации момент тонического .. акцента 
может быть усилен, ослаблен и оставлен динамически без 
изменения. 

В зависимости от местоположения этого акцента самое 
построение слов может быть ;~;воякое. 

Одни слова прямо начинаются , с выделяем.ого слога;
мьtсль, музыка, речь, доля, Якорь, папоротник, пользование -
и дают лишь этот 0 д и н м о м е н т тонического акцента. 

Эта категория слов по образованию о А н о час т н а, так 
как отсутствие иЛи присутствие после выделяемого слога 
лишних слогов (мужское, тяжелое, активное и женское, лег
кое, пассиввое окончания) не играют основной роли uв (инто
ни авании самого слова, а сообщают ему более четкии тяже
ло~ окончание) или, наоборот, более плавный (легкое окончание) 
характер. й и 

Другие слова начинаются с невы;~;еляемо части, отодв -
гающей от начала выделяемый слог, привнося обыкновенно 
в значение слова определенный оттенок так, что слово -
интонация принимает свое значение от сопоставления этих 
.д в у х м о м е н т о в интонирования: 

ре 1 юi, ро:яль, ма\Як, 
при\рЬ;~;а, кар\тйна, фи\алка, 
прино1шение, образо\вШие. 

119 



Эта вторая категория слов представляет ·из себя слово
образование двучастное-первую часть из слогов, находящихся
перед выделяемым . слогом, и вторую часть из выделяемого 
слога и следующих за ним слогов легкого окончания-в с; у-
чае их присутствия в слове. · · 

Вторую часть слова условно называют иктом, первую
предъиктом. Икт есть закрепление интонационного значения. 

~ основу образования двучастных (двумоментных) инто
нации положено направление тяготения неустойчивого звука, 
т. е. определенная зависимость между звуками неустойчивых 
и устойчивых моментов как в сопряжении, так и в несопря-
жении. ~ 

Двучастные интонации группируются в два вида интонаций: 
1) двучастная устойчивая интонациЯ, 
2) двучастная неустойчивая интонация. 
Двучастная устойчивая интонация есть переход неустой

чивого звука одной системы в устойчивый звук той же (или 
другой) системы в сторону тяготения неустойчивого звука. 

Первый вид-двучастна.я устойчивая интонация: 
сопряженная несопряженна.я 

~ ~. : rt ~ 
D Т 

~~ qn 11 ·ji* 11 iGJ' 11 f5i} 11 
• D 1 Т 

J\ига служит показателем протяжения интонации; тактовая 
черта служит показателем наступления грани в, двучастной 
интонации. 

• Двучастная неустойчивая интонация есть переход устой
чивого звука одной системы в неустойчивый звук той же (или 
другой) системы в сторону, обратную тяготению неустойчи
вого звука. 

Второй вид-двучастная неустойчивая интонация: 
сопряженная 

несопр.яженная 

-~ ~ 1 : н 
D Т 

11 1~ яr: 11 ·'"!" 11 ·ili 11 ·ъ J 
В симметричной системе образуется четыре устойчИБые 

интонации: из них две сопряженных и две-несопряженных. 
Разница между ними та, что первые интонации завершею:ы, 
в то время как несопряженные-незавершенны. 

Завершенность есть такое сЛуховое явление, после кото
рого наступает конечная цезура формы и обособление этой 
формы от окружающего звукового пространства; при завер
шенности все неустойчивые звуки разрешены. 
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Незавершенность есть такое слуховое .явление, после кото
рого наступает цезура, ограничительнаяили разделительная, но 

не наступает остановки движения; тяготение продолжает дейст

вовать, и его разрешение ожидается в последующем изложении. 

Так, напр., интонация приказания устойчива, не не завер
шена, так как после нее должно последовать выполнение этого 

приказания, т. е. разрешение неустойчивости. 
Момент есть звуковое построение во времени из эвуков 

одинакового значения, устойчивых или неустойчивых или их 
определенного слитнрго соединения в многоголосном изложе

нии интонаций. Так как не устойчивости могут быть разные 
(по образованию, по значению, по высоте), то и моменты для· 
каждой такой неустойчивости будут отдельные. Взаимоотно
шение звуков между частями и моментами интонации опреде-· 

ляет сопрЯженность, несопр.яженность и междусистемность 
звукового тяготения интонации. Каждый момент интонации 
может быть однозвучным, двузвучным, трехзвучным и т. д. 

D"J Так, соединение доминанты с тоникой Т (в двучастной 

' " интонации) образует а в т е н т и ч е с к у ю, "самостоятельную , 
устойчивую интонацию. Слово "автентическая" происходит от· 
греческого слова auto~-caм, самостоятельно; соединение тоники 

1\ с доминантой Т D (в двучастной интонации) образует по л y
t 

а в т е н т и ч е с к у ю, неустойчивую интонацию. 

Соединение субдаминанты с субтоникой 18]; (в двучастной 
интонации) образует п л а г а ль н у ю или, зависимую, менее 
.яркую устойчивую интонацию. 

Слово "плагальна.я" происходит от греческого слова 
7tJ,ауtо~-поперечный, косой, косвенный, боковой; производвое 
11:Лауо~-сторона. · tf\ 

Соединение субтоники с субдоминантой tj8 (в двучастной , 

интонации) образует по луп л а г а ль н у ю интонацию. 
Первый вид- двучастна.я устойчивая интонация, второй 

вид--двучастная неустойчива.я интонация. 

,, : j: i 11 
s t 

1' :1! 8 11-Mit 11 ;;% 11 :q"'e 11 

t.'-11 t:"$ •11 еЗ#); 11 ;5$4 11 
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0Авоgаствав А•умомевтвав вв~оваgви. 

1) Переход неустойчивого звука одной системы в устой
чивый звук той же (или другой) системьt в сторону обратную 
·тяготению неустойчивого звука или ..,..._,:_ 

2) переход устойчивого звука однgй системы в неустой
чивый звук той же (или другой) системы в сторону тяготения 

неу~~~-'-
образует одночастную двумоментную интонацию. 

()дночастными ети интонации будут Потому, что в обоих 
случаях тяготение в этих интонациях не будет встречать 
грани, не будет J'(меть исхода; устойчивый звук, присутствую
щий в ни;~t, также не участвует в образовании днучастной 
грани и является с в о б о д н ы м по своему положению, так 
как появляется не в ожидаемую сторону тяготения предше

. ствовавшего неустойчивого звука. 
Следовательно, обе интонации одночастны и неустойчивы. 

fiti ;78 11 
& • 

DT TD Dt 

lf Р· R ·5 11• ~ 11 ,--. 11 е· 11 .гz, 11 '5? 11 F 1' • 1 .z:}j 
S 'l' Т S D Т Т D D Т Т D t S S t t S S t. 

() д н о ч а с т н а· я о д н о м о м е н т и а я и и т о и а ц и я. 

При ясном звуковом тяготении возможно образован,ие 
одночастной одномоментной интонации. 

• 

Домииаи"I:н.ая Тоничесв:а.и 

lf 
~ 

: 11 11 
D т 

1 g · 11 • 11 с· Jl ·') 11 .. 11 " 1 э· 11 ·sч 
D Т 

В единичной системе одночастная одномоментнаянеустой
чивая интонация называется А о м и н а н т о й (D ); одночастная 
одномоментпая устойчивая интонация называется т о н и ч е
с кой (Т). 

субдомииа.ит:в:ая субтоиичесв:ая 

~ 
St 

11 q.J•II;?·II•?,Щ;II о 1 о 11~11 ~~ 
s t 
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В двойной системе одночастнаЯ одн()моментная неустой
-чивая интонация (из двойной системы) называется с У б д о
м и н~ н т н о й ( S); Одночастцая одномоментпая устойчивая 
интонация называется с у б т о н и ческой (t). 

ПровввоАвые ввтоваgвв. 

Соединение системных ~ междусистемных интонаций между 
·собой образует пр о из в о д н ы е интонации. · 

С л 
0 
ж н а я интонация-соединение дв~ простых интона-

ций одного вида одной системы. 
В системе возможно образование трех групп сложных 

интонаций: й ми 
1) с одинаковым неустойчивым и различнымй усто чивы 

:звуками: 

устойчивые 
иитоиа.ции 

иеустойчивые 
и:в:тоиа.ции 

li ~P"II Ю3·11 ·•fP· 11 ·s:p 1 ~~ --Из соединения двух ·простых интонаций можно образовать 
стоПчивые сложные интонации и две неустойчивые. 

.две ~) С различными неустойчивыми и одинаковым устойчивым 

.звуком: 

:в:еустойчивые иито-

устойчивые и:в:то:в:а.ции 

~· !lf4& 
нации 

11 +Ъ? н ·fi? 1 ,, q:; lt 
14 fF ~~ 

3) С различными неустойчивыми и разлйч'ными устойчи
-выми звуками; в етом случае соединен~е интонац~:~й происходит 
-симметрично. 

устойчивые иито:в:я.ции :е:~устойчивые Иliто:в:ации 
~ _".-..... ,.--.__ ~ 

1 n . . . "1. п fi ~ , :; u tt .. 11.. :t 11 r : :н = в . данном случае на второй грани должна быть одна иs 
сопоставляемых интонаций. 

Во всех видах двойной системы сложные интонации обра-
зуются таким же способом. 

123 



С о с т а в н а я и~онация-соеАИНенне интонаций оАного 
вИАа различных систем~ . 

Из соеАинения таких интонаций образуются две группьr 
составных интонаций: 

1) с одинаковым устойчивым эвуком при различных не
устойчивых, 

не устойчивые 
ИНТОН!!.ЦИИ 

2) с различными устойчивыми и различными неустойчи
выми звуками, 

~;4~1 
Ff•&•le 11 

устойчивые интонr..ции неvстоИчивые интонации 

,, fiGD;!@i)llfiR!IIz1fi?!s 11 
• ... • .,~ -r~ • ... 

Составные интонации предста;вляют сопоставление трех 
лаАовых моментов. 

Наступление . икта в составной интонации опреАеляется 
появлением грани двучастности. 

С м е ш а н н а я интdнация-соеАинение интонаций обоих 
ВИАОВ (устойчивых с неустоАчивыми) различных систем при 
различных устойчивых и неустойчивых звуках: 

Наступление икта в смешанной интонации опреАеляетс.и 
появлением грани Авучастности; поэтому в смешанной инто
нации могут участвовать лишь те интонации, в которых между 

звуками, образующими части интонации (преАъикт и икт), не 
возникает Авучастности. . 

По указанному принципу {двучастность и ОАночастность) 
можно построить интонации во всех простых ладах; ВИА инто

наций и их количество буАет зависеть от строения ЛаАа и 
его составности. 

124 

~t:s= 
t:s= 
~ 
~ 
~ 
о 

f-4 
~ 
t:s= 

tQ 
t:s= 
~ 
~ 
~ 
t:s= 
1(34 
~ 
О' 
о 
~ 
~ 
~ 

1 1 
1= 

:а 
~ 
ф 

ri.l Eot 
Q :д 

= ~ Q E-t ,=_u . < 
о ::т' = р, 
: IXI 
'IXI l=t 
= 1::{ 
ф 

I:Q = l:f 
с6 

= о 
Eot 
1Ж1 

ts: 

1 1 
125 



..... 
~ 

.... 
~ 
~ 

СлоЖные интонации: 

Сложна.я интонация есть соединение двух простых и:нтонаций одного вида. одой системы; в системе можно образовать три 
rру,ппы сложиых иит,она.циИ: / 

1) с одина.хо:вы:ми иеустойчивыми з:вув:ами и ,различными устойчивыми sвуliами: 

~ ICif?IFJYI -} $fВ·I$?] 

f@ilq) = 
~)с ра.sлnными иеустоЙЧИВЬI:мJr.звужвми и 

а) о.цииав:овым устойчрым звув:ом: 

= 1fбFNr?l ''" , .• 
' ·~ ,- 1 

6) различными усто:iiчивыми эвухами 
при ,ца.ииом соединении интонаций звухи их распо:Па.rа.:ются оJtммет-ричио: 

~ 'А' : 4Щ u ~ 'fi' = --r==r ~ : ~~ l':±f:'Ъ ·l''rll ; $ ~ 1&•t:"lr ·1·71 - ~ .... ,. тJ'\$•1 (' ;;;j 

lf~нfPI 

~~-1#}~1:'"1;1 ... 

Устойчивые 

Тоничесkая интоиация-Т. 

ОДНОЧАСТНЫЕ: 
Неустой'Чuвые 

Доминантная иитонация-D. 

Одноэвуч н ые Двуавучные Одноэвуч н ые Двуэвучнwе 

~ ~i?I©J $ff9 

·ивтоиации двойиой системы. 

НЕПОЛНОЙ НАТУРАЛЬНОЙ -
S t 

ДВ'УЧАС 'fHЪIE; 

1,(!1191 

5\t 
Устойчив1>1е 

nлагальная иитоиа.ция 1 1\s 
Heycmoilчuв1>1e 

nолуnлагальная иитоиацJiJI 

. . . . . . . Простые интонации: 

. . . 
. восходнщие : нисходящие 

Переход неуст. эв. (в сторону разрешения) в устойчи· 

нисходищме ; воскодящме 
Переход уст. З'В. в иеустоiч.(в сторону обра.ТJtую разре-

'ВЫЙ з'Вув:. 

~ :te:j 

tf ;fe 1 

шению посJiедие1'о): 

1) оопр.ижеиный: 

(проста..il: иитоиа.ция 1·ro рода..) 

~ ~· 

~) несt~пр.ижеииый: 

(простая инто;на.ция 2-ro рода..) 

f4&J 1' kf;~ 

'* :Т-11 

~tt@ 
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СлоЖные интонации: 

1) с одинаховЫм неуст. зв, и различными tстоЙ'Iивыми эву:в:ами: 

I';БI;ti;l =j lf"tt~l·tt;~ = 1~ #.d;ll@!;; 1 t:l 1g~ФHO·I 
1t) с разли'Чными неуст.зв. и 

11.) одипа:в:о:вым устойчивым з,iiyitoм: 

1f9в1)9;11 = -~ -) 14»11$11 . ~ 
6) различными устой~ивыми звуками: 

!&ig!i!i] ........... ~ = lifJiel]§;l 
~ ~ =j = ,,~~~' 16(@1[3) 

._. 1..-__.j 

ОДНОЧАСТНЫЕ: 
Устойчив-ые 

Су<Sтоничесkая иитов.а.ци.я:- t. 
Неустой'Чuв-ы~ 

Субдоминантная иитоиаци.я:-5. 

Одноавучн ые Двуз1учнwе Од~озвучнwе Дsузвучttые 

lf е 1 е 1 

Устойчивые 

14 e:oiQ?ё 1 1~ 11· 1 • 

НЕПОЛНОЙ. ГАРМОНИЧЕСIШЙ.-
8 t 

ДВУЧАСТНЫЕ: 

Неустойчивъtе 

lf ;;-1--:; 1 

5\t плагальная интов.ац.и.н. 
1 t\

5 
полуплагальная интонация. 

Простые интщшции: 

во·схьдящие \ нисходящие 
Переход неустойчивоrо звук~ 1 в сторону разрешения) в 

1 нисходящие J восходящие 
Переход уст. зв. 11 неуст·ой~ивый эвуи: (в стороху обрат
пую разрешению nоследнего): 

устоЙЧ·. эвух: 

!f#;fd 

1) соnряженный: 

(nростая интонацн.я 1-ro рода.) 

thitti t&+аъ~ 
'V 

2) несоnр.яженный: 

(nроста.я интонация 2-ro рода.) 

EfF9 - . 

tt~ 

~_ДН 
"' fЬЫ1 
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СлоЖные интонации: 

1) с одина~tо:вы:м: неуст. s:в. и различными устойчи:выми э:ву~tами: 

~ .} р~ =~ 14'·$:;1Щ~ 14.:3-1 e@tl 

2) с раsличиы:м:и неуст. э:в. и 

а) OДИHaltO:Вbll\4 устоЙЧИВЫМ ЭByitOM: 

=~·~=~ l~el); U eii)•ll 

· 6) ра.эличны:ми уиойчнвыми эву~tами: 

~(!i:t_~ -~ 
-j~-) ~E!J 

~ ~~ ~ -t f4§11ifjpl 
&....;:., '-----.!!... -j 

ОДНОЧАСТНЫЕ: 

Устой-чибuе 

Субтоничесkая интонаци.я--t. 

Неустойчив'Ьtе 

Субдоминантная интонацн.я-5. 

Q,D,нозеучные О,D,нозвучные Д:вуэвучные 

~h-1 ~.JE~ ~111·-:d 
iii•· --". 

"' 
НЕПОЛНОЙ ВЕВ КРАЙНЕГО ВЕРХНЕГО НЕУСТ. 8В. ~1 

ii) s t 
ДВУЧАСТНЫЕ: 

Устой'Чивuе Неустой'Чuвt~~е 

511 nлагальная интоиаци.я. 
1ls nолуnлагальная иитонаци.я. 

Простые· интонации: 

ЕОСХ\J,D,ЯЩИе НИСХОДRЩИ8 1 н·исходвщие ВОСХОДRЩИ& 

Переход не уст. эв. (В сторону раэреmени.и) в устойч. зву1t: Переход уст. эв. в неуст. эв. (в сторону обраткую раз

решению после-днего): 

f;i:w« 

rfppд 

1) сопр.я:женный: 

(nростая интонация 1-го рода.) 

гg;j 

2) несоnряженный 

(nростая кнт{lнаци.я 2-го рода-) 

~d rfё~ 

tf ;J; 1 

~ 
*) Зt~аt\и альт&рациt~ деИствительны тольк~1 для Tt)r'O нотного з!-'аt<а.nеред ко-торь.м стоят, и н~ раrпр,'1странr~ютс~ t1~ знак тсrо же 

H<.i-'BCi.MM,fl' СТОАЩitЙ За hИМ . 
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СлоЖные щп:QНации: 

1) с одниаховым иеуст. зв. и различными устойчивыми звуками: =j 
-~~ 

2) с различными неуст. зв. и 

а.) одинаховым ус'l·ойчивым зву:в:ом: 

li& 'i'R~I1·!"?1~11 
.., '"lf"' -,..-

6) различными устойчивыми звуками: 

-~~ ~;р-=п 
~~ ~~ 

Устойчивt>tе 

Субтониqесkая интонация- t. 

О,днозвучньiе 

1 ~ 11 11 

~=нз! 

Двузвучные 

-

ОДНОЧАСТНЫЕ: 

Неустой1tuвые 

Субдоминантная интон~.ци.я:- f:). 

0АНОЗВучн. 

,., 

~ 

Двуэвучн. 

-
Тризвучные 

~ ,., . -
~~ 

НЕПОЛНОЙ БЕ3 КРАЙНЕГО ННЖНЕJ:'О НЕУСТ. 3R. tf 1':1tJ 

Ycmoilчuвi>1e 

5\t ПАагальная интонация 

восходящие нисходящие 

ДВ"УЧАСТНЫЕ: 

t\s 
Просtые интонации: 

s t 

Не устойчивые 

полуплагальная интонация 

нисходящие восходящие 

Переход неуст. зв. (в стоj'ону разрешения) в устончив.зву1t 
Переход уст. зв. в неуст эв. (в сторону обратную разреше

нию последнего): 

...... 
~ 
~ 

rf;Ph 1 

1) соnряженный: 

(простая интонация 1-го рода.) 

~ 
" 
rг~ 

2) н:есопряжыfныЙ: 

(простая интонация 2-го рода.) 

1 
~ ttQЩ~Щ 

~gj 

~ 
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СлоЖные интонации 

1) с одинаковым неуст. эв. и раз.'Iичны:ми ;;:;:аоЫsи:вы:-.:и звукаr.:и: 

:J 
2) сраэлнчными неустойч:. зв. и 

а) одинаковым устойчивыим звуком· 

~~ ~00( ,_jf 
;;;;; .14·',1ZI-;I;;-a;l :~\ tz=;B~ ~{ t&.:O--kl5zll !&;sдЕ=~ 

6) различными устойчивыми звуками: 

tf*i:l~tiЩU 
ОДНОЧАСТНЫЕ: 

Устой1f,'U6Ые 

Субтоничесkая интснаци.я- t 

Нt!!fстойцивые 

Субдоминантная интонаци.я-5 

Одt~озвуч ные 

!1, 

lfttl§__d 

Ycmoйч·utJъte 

Однозаучные Двузвучные Тризвучные 

r::t---зr;-3E31 
1'N • D"•tг в #• 

полной двойной. ft:iS id 
s t 

ДВ'УЧАСТНЫЕ: 

.11&84 11 

.т--рг-"Р u 

Неус,той1tивые 

5\t плагальиая интонаци.я: 
t \

5 
полуллага;.ьная интонация 

Простые интонации: 

вос~одящие 
нисходяшив 1 нисходяuнtе восходящие 

Переход неуст. зв. (в сто-рону разрешения) в устойч.звук: 
Переход уст. эв. в неуст. зв. (в сторону обратную раз
решению nоследнего). 

14 .\frв 11 

tp 
е1' ~ .'#tfei 

1) соnряженный: 

(простая интонация 1-ro рода.) 

rfWrii 1 1& 6ft';] --
2) несопр.яженныЙ: 

(nростая интоиаци.я 2 -го рода.) 

tf~ ~т;:гв 

~~ 
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СлоЖные интонации: 

=~ 

6) различными устойчивым~·эвуками: 

ОДНОЧАСТНЫЕ: 
Устойчивьtе 

Субтоничесkая интонацил-t. 

Неустойчuвwе 

Субдоминантная интонаци.я-5. 

'Одноавуч ны е Двузsучные Однозвучные 

f±ьн ~~ 
1\ 

IA' ВГ В 11 11 
~-·[ 1[ ь 

';.)' ., ... ·~· " 

Интонации обращенвой единич..вой системы.(' fЪ 1 
D Т 

ДВУЧАСТНЫЕ: 

Устойчивые 
Неустой•tивые 

Четырезву·чные 

~ 
~:;;в 

Dlт автентичесkая ин~онация 
TID nолуавтентичесkая интонация 

Простые интонации 

а) двумоментные: 

восходящие 
нисходящие 

нисходящ·ме 
восходищи е 

Переход не уст. эв. (в стороку разрешения) в соnря
женный устоИчивый знук: 

Переход уст. эв. в свnряженный неуст. зв. (в сторону 
обратную разрешению пос.педкего): 

1$ •Ш· 1 1,8@ t& ··JI• 1 
6) трехмоменткые: 

1' ,~FICВ t$ ~Giti 11 ~ 1 1& " R\; 1 ~' di:@bl 
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СлоЖные интонации: 

двумомеитные, с различными неустойчив. и устоЙ'lивыми звув:ами: 

~t 
tt454j 

~ -----==з ~ .Ше11Z.1 6 • L._ - 1 

Устойчивые 

Т- тоничесkая интонация. 

однозвучные доузвучные 

1& ;;rr; 1·* 11 
L:--1 

ОДНОЧАСТНЫЕ: 

' 1 

Неус.тоu-чивые 

D- ,;оминантная интонация. 
а) одиомомев:тные: 

однозвучные двуэвучные 

1~ 11 116 11 14 •Fllt(" 1 ,, ! 1. 11 ,, g 1'. 11 
6) двумоментв:ые: 

1) Ход уст. зв. в несоnр.яжениый неустойч. звув: в сторону 
разрешения nоследнего: 

1& t .. , ~ - 1 
----~ 

2) Ход неуст. зв. в сторону обратную его 

несоnр.яженный устойчивый звув:: 

J\ -
[}~(- ;.п ___ 1 ~;ъq ("\J ' . а • --------п 

~ ":11. 

разрешению в 

Интонации обращенвой двойной натуральной системы.~~-iЬlJ s t, 

ДВУЧАСТНЫЕ. 

Устой•tuвые 
Неустойчивые 

S\t nлагально.я интонация 
1\s nолуnлагальная интонация 

Простые интонации 

а) двумоментные: 

восходящие 
нисходящие 

нисходящие 
восхuдящие 

Переход неуст. зв. (в сторону разрешения) в соnр.я-
Переход уст. зв. в соnр.я:жоиныИ неуст. зв. (в сторону 
обра.тную разрешению nоследнего): 

... ._, u 

женныи устоичивыи звук: 

11 

tf€?1 ~ ··т 1 
1 

~ 
6) трехмоментные: 

~ ~611oGf:l 1' fR~j ~ 



..... 
~ 
с:> 

СлоЖные интонации: 

неусто:Йчивыми и устойчивыми звув:ами: 

If ffiJ~ 1' ~ 1'@ 1 1~ ш 15 ? ~ 

ОДНОЧАСТНЫЕ. 
Устойчивь1е 

t- субтоничесkая интонация 1 
а) одномоментные: 

Неустоuчивые 

5- субдом.инантная интонация 

двузвучные 

$+=R ltz,, 1 
однозвучные 

14 . 1- 1 
двузвучные 

f$ е I:JЧ 
6) двумоментные: 

1) Ход уст. зв. в несопряженны:й неустойчивый звук в сто-

року Р••р•ш'>ия i"':?"' ~ 
l ,_ 1' 

2) Ход неуст. зв. в сторону обратную его разрешению в 
несспряженный ·· 

/ 
~ 

.... 
~ 
1-' 

Интонации обращенной двоИной гармонической системы. rf?;q;-gп 
• s t 

ДВ'УЧАСТНЫЕ: 

Устойчивые Неустой<tивые 

51 t плагальная интонация 1 1 s nО.'\.уплагальная ин·rонация 

Простые интонации: 

а) двумоментные 

восходящие нисходящие 

Переход неуст.зв. (в cтoporty разрешения) в соnря

женный устойчивый звук: 

1f 1-7' 1 . . 
,,,,.~0 11 

нисходящие ВОСХОДЯЩИ С 

Переход уст.эв. в соnряженный неустойчивый звуiС 
(в сторону обратную разрешению nоследнего): 

f%•'11- 11 ~Е3 . '---" 

б) трехмоментныв 

";ff'll1fLF 11 f"Pr:ii'·•YFи 1~ "IF?: 11 rf gjZJ'j 



:r; 
tO 

-~ 
~ 

СлоЖные интонации: 

двумомен1·ные с раз.trичцыми неус·rойчивыми н устойчивыми звуками: 

~~iJII·~'j . :: Fh-1·~ 1 

Устойчивые Иеустой чивьее 

t- субтоничссkая интонация 

ОДНОЧТТНЫЕ. 

S- субдоминантная интонация 

однозвучны с 

rtz'IIЩ 

~ 

"~/'" 

а) одномоментныв: 
двузвуqные 

~' =с ·;; z·ч 
одно.~вv•ные двузвучные 

tlif1 ~ Н ь[fl J 
6) двумомен·rные: 

' 1) Ход уст. зв. в несопр.яженный неустоЙчивыЙ звук в сто
рону разрешени.я последнего: wt ,.щщ 
2) Ход иеуст. зв. в сторону обратную его разрешению в 
н.есолряженный устойчивый звук: 

fh~ l''f?Щ 

Ивтовации обрахцеввой полвой двойиой 

ДВУЧАСТНЫЕ. 

}тстойчивыв Неустойчvвые 

g't плагальная }!:итонация i\5 полуплагальная иитоиа.ция 

Простые интонации: 

восходящие нисходящие 

а.) двумоментные·, 

' 
НИСХQДRЩИе восходящие 

1 

Переход неуст. зв. (.в сторону разрешения) в сопря

женный устойчивый звук: 
Переход уст. зв. в соnряжеихый иеустойчивый зву:в: 
(в сторону обратную разрешению посJiеднеrо): 

~~ l,fE-11 
б) трехмомеитные: 

rf'§Zl'e 1-c:tJ 1f «J>f7Г·в 



.... 
~ 
~ 

СлоЖные интонации: 

двумоментные о раз.пичиыми неуотойчивыми и уотойчиDыми звуками: 
~ lf·•·t Rt 

tl 1 1 4j ~~~~~.\1 ~~ ~~~.;,~1 -~~ ~)·/~.~ 
.,С' н 

f~;тойчивые 

t- субтоцичесkая интонация 

ОДНОЗВУ'iНЫе двузвучные 

·~ 

ОДНОЧАСТНЫЕ. 

1 
а) одномоментныt~: 

1 

Неустойчивuе 

5- субдом.инантная интонация 

однозвучные четырезвучные 

lf" 1 е 1 l''fl 12'4 1 ,,..---. 111,.---- н !~•@; II,,:QFn 
6) д>~умоментные: 

. 1) Ход уст.зв. в нес;оцр.яжеиный неустоичивый зву~ в 
сторону газрешения nоследнего: 

f Ff g5P l'ffi' 1 
. ' 2) Ход неуст. sв. в сторону обратную <:го разрешению в 

несоnр.яженный устойчивый звук: 

+ 
1~ !tJe ll•±fu 

·--· ~--~ ... - ...................... ~.a. .. illiiiOiiiiiilillril8········-------!!!!l!l!!!!!!!!!!!!!l!fl!i!l!!!llllll .. li!! .. llllll!!!!!!!!!"l!!!!!!!!lillll888 ............... ---.... ,.,-~·-'f"'" .... ~ 
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с 

\!1 
" s: 
" ;j 
11: 

~ 
о 

~ 
s: 
~ 
." 

"' .. 
:: 
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,1::. 
(Jt 

w с 
о 0\ 

Ш!S 
:1; = :s: :s:c 
:s: 3:о 

tXI 

\1::~ 
(1) (") 

... Sll! :s: 

... 3:о ~ 
\1:: "< СР ; (") ~ 
.g = \1:: = (") "< 
о '"'! (") 
\1:: СР CS 
> \1:: :: 
11> = = 3:о tXI 
~ е: е: 
1 х :s:c 

- c.:r 

::::=~ = ~ (") '"'! 
'"'! о ::с 
~ g; (1) 

, СР U:: "< = = .с: О' :s:c 11> 
у ~ 

----= txl'< 
(1) 

\1:: '"'! 

~ tXI 
о о 
~-О\ 
о "'О 
\1:: ~ 

• 
Ge 
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'< 
~ 
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> 
~ 
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..... 
~ 

Междусистемные 

Устойчuб~е 

~ 

ИIITOII&ЦIIИ II&Typ&JIЬIIOГO МО.Жор& ~~~ 
~ т 

ДВ'УЧАСТНЫЕ (двумоментные): 

1 
He,ycmoйчutJыe 

Простые интонации 3-го рuда. 

восходящие. нисходящие. нисходящие. во~ходящие. 

Переход неуст. зв. одной системы (в сторону ра.зрешени.и) 

в уст. эв. другой системы: 
Переход уст.зв. одной снетемы в неуст.зв.друrой сис

темы (в сторону обратную разрешению nоследнего): 

Djт авт~нтичесkа.я меЖдусистемная интонация. TID nолуавтентичесkая меЖдусистемная ив.тонаци.я. 

1fg5;7щ lf(JQ; 11 lf~S+ 11 lf t]J.*< 11 

s~ пла:rальная меЖдусисте.мная иитонаци.и. т~ nолуnлаrальная меЖдусистемная интоиаци.я. 

fб[Q· 11 ~=gj 
11 -- ffi1 •fl ffW+:t1 

..... 
Q 
~ 

ОДНОЧАСТНЫЕ: 

.... 
~ 
"'-1 

Устойчивые 

Тоничесkая интоиа.ци.и - Т. 

Неустойчuбые (двумоментные). 

J} Ход уст .. зв. o;цxo:ii системы в иеуст. эв.друrой системы 
в стороиу разрещеии.я последнего: 

1' 'Y+JI е fiJ 1 ~:~:e~=:~;~~~иttt 11 t II'Q Н ri:; 11 
• 'с и т • _... Т S t D : то.яии ов: ;вы 

~! ~ ~..jE ! ~TS 
t D : 

2) Ход неустойчивоrо звуи.а. одной системы в сторону обрат
ную его разрешению в устойчив..rй звув: другой системы: 

1~ f•RQI! :C~:':~if !xJ!zil?l$1 
• : сто.янии ов:тавы -е- Х 

ST D t ' : 
;( : 

~ ~ о t -·· 11 i • s т : 
1~ ~-=-е 11 
.; ~t 

З) СОединенная интонация- СВ,(соnоставление неуст.звув:ов 

различных систем). Авузвучные 

~--- ~~ i-11.; u .---.11 ::-. н llll.rWZI 
~ Г++'.- .~~ или~ 11 •11~11211•11 

Тризвучные Четырезвучные 

~----~ ~-~=:в наnр: • наnр: · ~ ... __.../ . 



loo!o 
..r;. 
\Q 

1 

f""" 

~ 

Междусисте:мвые интонации гар:мовичесхого мaжopa.fjJlfiiJ 1 
ДВУЧАСТНЫЕ (двумоментные): 

~ т 

Устойчивые. 
1 

Неустоiiч'ивые. 

Простые интонации 3-го рода. 

восхор,~щие НИСХОАRЩ~е нисхо.а.ящие восхо.а,ящие 

Переход неуст зв. одной снутемы ~в С'fорону разрешения) 
в ус 1:. зв. друг ой с ист е мы: 

Переход уст,зв.одной системы в неуст.зв.другой системы 

(в сторону обратную ра.зреrоению последнего):, 

Dj1 автентичесkая интонация 1 \о полуавтептичесkая интонация 

rf74blt 11 tt-~ lf Ci111 
5lт плагальная интонация T/s полуплагальная интонация 

.11 

~ Lttn;t1 lf ~ztт;=J 

Ycmoiiчttвыe 

Тоничесkая интонация- Т. 

ОДНОЧАСТIIЫЕ: 

Двузву,ные. 

,, 4f"RI!v•l/илиi~~ 
~1 

// 

~~ 
• t rt 

2) Ход неуи зв, одной С:'fст"мы в сторону обратную его раз
f''сшеню в усе;:, зв.другои системы: 

'
,~=r~J~.:'~ между одинаковь-rм:а~tп§чт~ 

_'1:_'.11, -~~~ сист;:,мами на рас. ~:--~~~~~~-~-~~-J~~~~~~~ЭJ-= 
~Т 8 Т D t иолнии октавы • -е- ~ 

~~ 
• ~t 

:J) Соединенная интонация-%(сопоставление неуст. зв. 
различных систем). Двузву 9 ные. 

~t%!f!Щ!i_щ:W 11-F 11 :FkJIЬГ~ 
ЕЛИ~~) 11 1f;ll Wll i'lll&f3 

Тризву_"_"ы~- Четырозв~ 

нaпp:fZ=::_~-=tJ напр:14 ~jj 
~. . 



"'"" \J\ 
~ 

~ 

~ 

Междусистемвые иитоиацпи натуральпого микора ~ ~ 
ДВУЧАСТНЫЕ (двумоментные): 

~ т 

Устой-чивые 

1 
.Неустоичивые 

Простые интонации 3-го рода. 

ни~ходящие восходящие восходящие нксходящме 

Переход иеуст. эв. одной систе.мы (в сторону разрешения) 
в уст.эв.другой системы: 

Переход уст.зв.одной системы в иеуст.зв.друrой сис
темы (в сторону обратную разрешению последнего): 

D/t автентичесkая интонация tjn полуавтентичесkая интонация 

Lf31Iг=JJ ,~ EL~~i" 
~_: 

Slт плагальная интонация тjs полуплагальная интонация 

I~Ql 11 1~ ifE• 1 fl;fAJd lf ·Q:t 1 

ОДНОЧАСТНЫЕ: 

1 

}устой-чив"Ьtе. 

Тоничесkая интонация- Т. 
Двузвучные 

,, €;,11 ·~ Н .а.пи if /2'11 ifl' 11 

. / 

Неустой•tивые (двумоментные). 

1) Ход уст.sв. одной системы в неуст.зв.другой системы в 
сторону разрешекия последнего. 

lf ~~l!i$1 ~:~тд;мо~:;а:z~~~~ t6Jfl 11" Jtt-11 ,г .11 
• ~ ...)l стоянии октавы • l -е- :е: 

TS tu· 

~ ~ 
2) Ход кеуст.зв.одной системы в сторону обратную его раз
решению в уст.зв. другой системы: 

~!между одинав:овыми$-f'll ...-.р JE;) 
: системами на. рас- ; · . ~ :СТОЯНИИ ОВ:Та.ВЫ • 4( : -9- . i: 

S Т D t ' ""' 

tt;2;D $ 
З) Соединенная интона.ция-%(сопоставление неуст. зв. 
различных систем). 

Двузвучные 

14 €i 11 :--- 11....-.11 ~- 11 ~ 11 F 11.-;; 11 ;=-е 11 .. 
~~-r--• ~ или 1; :~ 11 ~-11 j 11 f 11; ·11--=z 11 ~ 

Тризвучные. Четырсзвучные. 

напр' ~ напр: ~ •+zsЩj 



Составные интонации 

полиого мажора tf?;:psl 
DT St 

ДВ'УЧАСТНЫЕ 

а) с одинаховым устойчивым звухо~ н различными неустойчивыми 
звуками. 

Устойчивые: 

1! _:ft'-'cjl ~ ' • '~~' 1 <Б Г ll!Ь2fa ft-mp • .... -r-

~~ 14:·Б1'1!81,~ 
~~ - .... 

~Шt _. . 
~~JI ~~~ 
~~~ ~ -:с.·~ 
~·;~\ ~~ 

~~~ ~~-- rfp±ыe~ 
- ... '!'! "1'if"' 

"~ 

=~~н~ 
- ' 

=~ if "'":liill:!!i!ftl 
tf~~~l,::;. l;;ll.г~,%@1 

~ .,. ., " ; 
152: 

~~~ 

-~~ 
~~ 
~~ 

~~ 

-~ 
~~ 
tf;aнJ ,.. 

~11,1m:ll ... .... 

ti &;;:; 11 z W> 11 
. ... 

ДВ'УЧАСТНЫЕ 

6) с ра.s.пачныма. неустойчи:выми и ра.з.пичиыма устойчивыми звуками. 

Ff:-=чtИt li1Ыдi~ 
~®~~~~ ~· 

if;l .. llt 14fЛ211'-z;тt 
~ ~ ... у 

=~~11[1i#j 
~~ . 

-~~~~~ 

=~~~~~ 
~~ ~'I@SiМ ttrrнi~~;§Jh~~~ 
lf ·ffia "' «C:i ~ ~ ~ · i:=2 

r+FAJt ~11 :r;:';ll 
rtлts~ . ~" - .. 

На тех же основаниях составные интонации образуютс11 как в чет~о~рех не. 
nonн~o~x виАах м•ilropнoro лада так и во всех видах минориоrо лада. 
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При:мериое выведение с:меmаввых витоваций . 

натурального :мажорного лада \'Я :=:g 

~ 1f i*. 111 

а lf Ь D 11 

6) ,, .4i !11 

~zlo 11 

1) из двух сопр.яженных интонаций 

** 1 а; le JtLE8 ellffiffi 

....---, 

rf . е 1 ; е 11 е -h ; 11 • е 1· "11 е • 1". 1 ._____, .___. . 

Смешанные интонации, построенные из двух соnрн:У.1енных интонаций,.имеiОЩИХ 
общий устой~ивый звук ( m.i. в До мажоре, do -в lf'll миноре) невозможны. 
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2) из одноЙ сопр.я:вtенной и одной несопр.яже.нной интонаций 

б) FfPH~ 
lji:sp~ 

возможные системные соединение 

в) $.оф; 11/fff] г)f! ,zJ, J i14 11 д)f§4,~ 
9= -& ~ ... & .... 

з) из двух несопр.я:женных интонаций. 

fjiщ_ Dj 
а)~· 

Возможны соединенив системных интонациИ с междусистемны111и и соединенив 

одних 111еждусистемных мнтонациii'. 
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Г лава XI. 

Происхождение и виды народвой песни. 

11 а р о д н а я п е с н я-есть з в у к о в о е о т о б р а ж е н и е ~ . 
з а п е ч а т л е н и е интонационно-музы кальной речью различных 

с х е м п р о ц е с с о в ритма тру дово~ жизни данного народа; 
эта трудовая жизнь направлена в борьбе за суq!ествование на 
преодоление стихийных сил природы для осуществления этого 
своего существования с момента рождения до самой смерти со 
всеми своими промежуточными фазами. Напр., продолжение 
рода; воспитание потомства как помоq!ника в работе и ее 
продолжате.11я; работа (борьба за существование); отдых в 'ра
боте; обq!ение с людьми, производящими ту же работу; объ- · 
единение д.11я совместного преодоления больших трудностей и 
отражения врага (хищные животные и люди). 

Естественно развертывается весь этот цикл в ус.11овиях 
трудовой жизни крестьянства, и потому крестьянская песня 
столь заl\{ечательна как чистый символ. Схема процессов его 
работы обуславливается не его случайной прихотью, а сти
хийностью сопротивления, которое ему приходится длительно 
преодолевать для оформления своего существования. 

Эти м н о г о о бра з н ы е пр о ц е с с ы, накопляясь в тече· 
ни е веков, ф и к с и р о в а л и, как коллектив--народ (хоровая ' 
песня), так и собирательную особь (одиночная 
песня'. 

в них, в едином символе, передавались в е с ь ха р а к т е р 
а также условия и быт, при которых созДавалась пес: 
ня. Определенное накопление энергии, регулярно конструктивно 
расходуемой, определенное насыщение жизн;и народа актив
ностью выделяется в ритмическую схему процесса и запечат
левается (превращается! в песенный звуксвой символ. 

Символ есть постоянство соотношения между ритмической 
схемой моторного явления и его звуковым запечатленнем (зву
ковая моторная схема). 

Следовательно с и м в о'л и к а народной песни-процесс а к
т и в н о г о т в о р чес т в а; каждый символ вырабатывался !1 о
к о л е н и я м и и о бразов а л с я как среднее пропорциональ
ное, как тип, вы в е д е н н ы й из многократного наложения 
процессов р и т м и ч е с к ой э н е р г и и. 

Каждый отдельный в и д н ар о д н ой пес н и целой своей 
формой п р ~А с т а в л я е т е д и н ы й с и м в о л, н е по в т о
ря ю щи й с я другими песнями; в состав ее звукvвого ·Офор
мления входят отдельные мелкие символы (попевки), которые, 
как запечатление отдельных моторных движений (интонации). 
могут входить ,как частность материала в оформление другИх 
народных песен. 
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Примером аналогии в образовании коллективной схемы может 
служить получение коллективного портрета. 

Описание заимствовано из книги: Ф. И. Шмит. Искусство Ле
нинград. Academia 1925 г. стр. 29. 

"Процесс созидания одного вида образов-именно: зрительных
мы можем, до некоторой степени, воспроизвести экспериментально и 

наглядно, при помощи фотографического аппарата по. методу Г ал

тона и Бодича. Суть этого метода заключается в том, что в ап
парат вставляется светочувствительная пластинка, дающая при оп

ределенной силе освещения хороший снимок при выдержке в 5, 
например, секунд; моментальный затвор ставится на 1/4 секунды, по
ложим, так что для получения полного снимка нужно 20 раз щел
кнуть затвором; и вот перед аппаратом сменяется двадцать разных 

лиц, так, чтобы их общие очертания на пластинке совпали, все

одинаково точно в фокусе (т. е. на одном и том же расстоянии от 
объектива), все-при одинаковом освещении, для всех-затвор от
крывается одинаково ровно на 1/4 секунды. В результате на свето
чувствительной пластинке появляется "коллективный портрет« всех 
двадцати лиц. 

Так как каждый отдельный снимок произвел лишь одну двад
цатую долю нормального воздействия на пластинку, то единичные 

или редко встретившиеся в сфотографированных лицах черты в об

щем снимке будут или вовсе незаметны, или мало заметны, а черты, 

встретившиеся в большом количестве лиц или общие всем лицам, 

выстуnят в "коллективном портрете" с большою отчетливостью. 
Такой снимок будет арифметическим средним продефилированных 
перед аппаратом лиц". 

Та песня истинно народная, в образовании которой 
не уча с т в о в а. л и память, расчет, н ах о д ч и в о с т ь, 

у м е н ь е. Потому в ее сьздании не могло участвова_ть о д н о 
какое-либо лицо, а она с о з д а в а л а с ь о б Ч! е с т в о м, вне 
в с я к ой опоры (в виде инструментальной поддержки или за
писи) И должна была сама себя удерживать, концетри
роваться.:для того, чтобы суq!ествовать, а не-распасть
ся и погибнуть из-за какого-нибудь чуждого .-воздействия, т. е. 
быть самодовлеюq!им предметом. Предмет в музыкальном ис
кусстве есть ладатонально оформленное построение. Поэтому 
народная песня должна быть единым ладатональным целым, а 
не сопоставление;м ладотональностей. 

Каждая народная песня представляет из себя законченную 
самодовлеющую художественную фЬ р м у, от которой ничего 
нельзя отнят~ и к которой ничего нельзя прибавить. Термин 
"форма" берется как синтетическое понятие, включающее в 
себя все элементы данного музыкального произведения (кон
струкция, композиция, оформление). 

Народная песня, как отдельный пр е д м е т, может слу
·жить при образовании большего художественного целого .по-
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добно тому, как портрет может послужить основой лицевого 

оформления действующих персонажей сложной картины. 

Русекав народnав песни. 

Русское народное музыкальное творчество 
могло так обширно и разнообразно развиваться и пышно рас
цвести лишь потому, что м н о г о в е к о в народ жил однооб
разной т р у А о в о й п рои з в о д с т в е н н о - з е м л е д е ль ч е· 
с к ой ж из н ь ю. Татарский период н е н а р у ш а л о д н о о б
раз и я и спокойствия, так как ,;набеги" были в моменты 
годового отдыха от полевых работ, после уборки хлебов; поз
днее-необходимость выплачивать д а н ь н а т у рой за с т а в
л я л а работать. 

С определенного момента развития человеческой культуры, 
отмечаемого в ее истории именно расцветом подлинной народ

ной песни, начинается научная организация исnользования сти

хийных сил природы, искусство жить превращается в науку о 
жизни. Вырабатываются внетрудовые схемы использования 
стихийных сил природы. Неиспользованная человеком на фи
зическхю работу привычная жизненная энергия расходуется 
в двух направлениях: 

1)-на критическое отношение к действительности, 
2)-на физическое переживание жизненных рефлексов-

превращение трудовой энергии в эмоциональную. Эмоциональ
ное отношение к внетрудовым схемам запечатлелось в подна

родных пес-нях (городские песни, цыганские песни, фабричные 
частушки, бытовой русский романс). 

Когда организация внетрудовой жизни наруши.ла спокой
ное течение крестьянского тру да, ко г да произошло в т о р ж е

н и е города в деревню в виде городской админист
р а ц и и, всеобщей воинской повинности, фабрик, заводов, то 
и ра~меренный годовой р и т м .ж из н и в природе был н ар у· 
ш е н и у н и ч т о ж е н; п р о ц е с с и с ч е з. 

Исчез л о и запечатление схем стихийного процесса-ис
чезла н ар о д н а я пес н я. Ритм трудовой "Крестьянской жизю1 
был заменен размеренным ритмом о т А е ль н о г о рабочего 
дня-возникла частушка, фабричная песня, как запечатление 

схем организованного городскогd труда. 

Ф а б р и ч н а я ч а с т у ш к а в своем внешне:v1 звуковом 
оформлении основана на з в у к о п о др а ж а н и и машинному 

стуRу фабрик и заводов, машинному распорядку; крестьянской 
частушк~;~ н е т и бы т ь н е м о ж е т. Частушка как звуковое 
и метрическое подражание о с н о в ы в а е т с я н е н а л а А е, 

а на nривычном слуху бытовом звукоряде, фиксированном на 
грифе с к р и n к и, клавиатуре г а р м о ш к и и ф о р т е

п и а н о, звуковой практике военного и салонного ОFкестро_в. 
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По мере естественного отмирания народной песl\,И песен
наЯ потребность (биологическое выделение схем общественно
го процесса в виде звукового оформления) находила выход 
в запечатлении бытовых частностей новеедневной жизни. Т а
ким образом возникли песни, получившие название по д н а

родных. 

Форма отдельной поднародной песни, как самодовлеющее 
целое, не представляет символа, т. к. в основе ее формы лежит 

р и т м и к о -л а д о в а я с х е м а, о б щ а я м н о г и м п о д
н ар о д н ы м песням, и только узоры в этой схеме рас п е
в а ю т с я частичными с и м в о л а м и и м е л о д и ч е с к и

м и о б о р о т а м и, взятыми из народной песни или из б ы · 
т о в о й инструментальной практики. 

Б ы т о в о й р у с с к и й р о м а н с п о д н а р о д н у ю п е с
н ю представляет из себя пр е пар и ров а н и е привычных, 
излюбленных, от дельных мелких народных песен п о д с х е м ы 
бытового инструменталь~ого сопровождения и школьные "г ар
м о н и ч е с к и е ф о р м у л ы" эмоциональной эпохи. 

Привнесение в город крестьянских мотивов как текст и 
настроение, но не как символ реально переживаемой жизни 
превращает памятники жизни в слуховое развлечение. 

Ц ы г а н с к а я пес н я представляет из себя особый жанр,. 
процветавший в русских городах в XVIII и XIX, веках как 
своеобразное городское отображение эмоциональности эпохи
мыслИ и чувства мелкого пригородного быта, изложенные уже 
не символами, а бытовыми слуховыми привыЧками; тут и на
родная песня и церковная музыка, и военные оркестры, и 

опера, и домашнее музицирование, и городское звукоподража-. 

ние. Цыганская песня рассчитана на определенную инструмен
тальную поддержку, инструментальное метрическое объедине 
ние, инструментальное расчленение на ладовые схематические 

моменты. Хор в цыганской песне играл роль аналогичную ин
струментальному сопровождению, т. е. роль тональной поддер
жки, опоры для удерживания строя во время песни. 

Строение народвой песни. 

Звуковедеине и голосоведение народных песен, их инто
национная речевая основа как в самостоятельной одноголосной 
песне, так и в сложном построении многоголосной песни, изло
женной принципом подголосков, есть результат общественного. 

В общественной народной песне каждый голос может быть 
проанализирован до точного определения каждой отдельной 
интонации (двучастной и одночастной:; каждый голос в пре
делах своего выявления создает свою схему ладового ритма, 

а из соединения схем ладового ритма всех голосовобразуется 
общая схема ладового ритма всей песни. 
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Народная песня занимает место во времени, но не дви

жется во времени; 

начинается с начала (хотя часто и очень неопределенно), . 
но конец ее произвольный; 

звучит одинаково как по отношонию к нижнему, так и 

no отношению к верхнему сл.уховым горизонтам; 
не распадается на верхний, средний и нижний голос.а; 
не расчленяется на важный и менее важные голоса. 
Принципом исполнения песни коллективом является раз-

ложение песни на составляющие ее символы и распределение 

их между участниками хора. Образуется хоровая многоголосная 
ткань, в которой каждая часть, исполняемая отдельным участ

ником или группой, называется подголоском. Следовательно 
по д г о л о с о к есть равноправный елемент законченного пе-

·сенного целого. . 
Если данная народная песня записана в хоровом исполне

нии, то. в ней можно наблюдать или комбинированное соеди
нение подголосков или соединение за п е в н о г о г о л о с а с 

п о д г о л о с к а м и. 

Подголоски являются лишь разложением символов данной 
песни по всем голосам хора, объединяя их общим ладовым 
ритмом. 

При ,.изложении песни на принципе подголосков в песне 
отсутствует главный голос, т. е. все голоса на равных основа
ниях участвуют в созидании единого коллективного целого. 

Песня о д и н о ч н а я представляет основной самостоятель
ный напев. Ее сравнительно мало. 

В большинстве случаев то, что собиратели записывали 
под названием "народная песня" (Балакирев, Мельгунов, Рим
ский-Корсаков и др.), представляет из себя мелодию, объеди
нявшую в одноголосный напев несколько составностей лада 
или самые характерные символы различных подголосков. 

Многоголосие и голосоведение народной песниотличныот 
принципов контрапунктического и гармонического сложения, 

выработанных западно-европейской музыкальной практикой. 
Так называемая "гармонизация" мелодии, т. е. устроение 

из ладовых звуков "ладовых етапов", есть результат личного, 
дошедшего до расчленения напева на от дельные звуки и до 

расчленения многоголосия. на отдельные "етапы". 
Эти этапы должны были быть одновременны, т. е. должны 

были подводить все одновременно звучащие звуки под опре
.деленные простейшие ладовые моменты. 

Вследствие этого естественная двучастность музыкального 
мышления, основанная на тяготении неустойчивости, стала 
рассматриваться как последование неевявных звуковых мо

ментов. 

Композитор мог оправдать свое звуковое строительство 
с произволь но им избранной звуковой позиции, ( большое-ма-
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жорное трезвучие, а :иноГда й: малое-минорное трезвучие, а 

в новейшее время-и любое созвучие), не придавая ей значе
ния устойчивого созвучия определенного лада. 

Это строительсто теоретически оправдывалось комбина
цией всевозможных звуковых сочетаний с тем расчетом, чтобы 
на местах завершения временных расчленений, подчиняющих

ся привычным человеческому слуху данной эпохи математичес

ким схемам, находилось это избранное и ярко выделяемое 
созвучие. 

Это нарушило самый принцип связного музыкального 
мышления, заменило его архитектоническим принципом сла

гания из звуков и привычных заукосочетаний на . терцовой 
основе умозрительных звуковых произведений. 

Вследствие этого построение музыкального произведения 
вытекало не из естественного выявления общественного про
цесса (звуковой символ для общественного процесса), а из 
рассудочного сопоставления элементов, на которые этот про

цесс можно было разложить; не процесс определял свою кон
струкцию, а выработанные конструктивные схемы (рондооб
разные, сонатные, сонатинные) получали различное зву~овое 
оформление. 

Непременным условием схемы рассуждения является ко
нечное возвращение к выставленному в начале тезису-сво

бодно избранное центральное созвучие или изложенный в начале 
произведения тематический материал. 

Как работа крестьянина повторяется из года в год, по 
своей идее периодична, так и крестьянская песня периодична 
в процессе слагания своего интонационного оформления и 

в этам отношении она в целом конструктивно аналогична вооб
ще народному творчеству, для которого принцип орнамента, 

т. е. попториость мотивов внешнего оформления, является об
ще характерным. 

Кто бывал на севере России, тот видел принцип орнамента 
в украшениях внутреннего убранства домов, посуды, тканей, 
в особенности праздничной одежды. 

На юге России особую привлекательность представляют 
украинские келимы (ковры), выполненные по тому же принципу 
орнамента. 

Прннцип орнаментального украшения сказался и на так~~ 
архитектурных памятниках, как дворец села "Коломенское , 
собор Покрова (церковь Василия Блаженного) в Москве . 

ПринцИп орнаментального построения был настолько осоз
нан, что возник, как схема, орнаментальный бесконечный канон. 
Напр., "У царя был двор, на дворе бык кол, на колу мочало, 
не начать ли сказ-ку сначала"; "Как-то еду я на мост, на мосту во
рона сохнет"; "У попа была собака". 

Сказка про белого бычка. 
Музыкальные средневековые бесконечные кононы. 
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Славянские народные песни по своему возникновениЮ 
можно разделить на три периода: 

1. Период брожения естественных сил-л а д ы как орга
ганизация естественной энергии-причем они в большом коли· 
честве запечатлеваются в очень несхематическом (примитивном) 
виде; лад настолько ощущается внутренне, что достаточны 

для народа лишь незначительные интонационные намеки; выяв

ление лада в виде схемы систем тщательно избегается. 
Отсутствие раккурсов, простейший предмет без положения 

в пространстве и во времени, без перспектины линейной и 
воздушной характеризуют аналогичные проявления в живопис

ном искусстве (контур, профиль-в живописи, строение как 
ограда-в архитектуре). 

2. Период потери естественного стихийного ощущения, 
поэтому лад в песне выявляется достаточно полно, чтобы 
установить должную внутреннюю ладовую настройку; опреде
ление лада становится элементарно, внешне легким. (Лик-в 
живописи; в архитектуре-жилой дом). 

Этим периодом заканчивается творческое созидание на
родной песни. 

3. Период установления европейскогJ монархического ав
тократического быта-решительное преобладание натурального 
мажора и ложного минора и переход от песни-символа к песне, 

основанной на схеме (могущей иметь разновидности), общей 
большому· количеству однородных песен. 

Народную песню можно классифицировать по циклу, по 
роду и характеру. 

Цикл, как понятие, показывающее объединение, может 
соединять песни различного рода и характера. 

Таким образом определяются циклы: 
· 1. Солнечный цикл природы и связанной с ним трудовой 

жизни: 

А. Объединение песен, связанных с переменами времен 
.. rода и, в связи с этим, с перерывами или переменами работы: 

а) колядки, щедривки, масленичные, 
б) веснянки, троицкие, семицкие, 
в) купальные; песни, связанные с празднованием жатвы И· 

молотьбы, 
г) осенние хороводы, 
д) зимние посиделочные. 

Эти песни относятся к трудовому циклу, потому что от
мечают грани трудового кругооборота, объединение общества 
во время передыщек от работы. 

Б. Объединение песен, связанных трудовыми процессами, 
Иаходящимися в зависимости от состояния природы: 

а) хлебопашества, 
б) луга (травы и сена) и огорода. 
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В этих трудовых процессах о б ъ е д и н я ю щи м началом 
является работное движение, и звуки песни обозначают мо
менты граней движения и борения с пространством. 

В. Скотоводный и пастушеский. 
Г. Леса. 
Д. Воды и мельницы. 
Е. Кузнечный. 
Ж. Плотничий. 
З. Корабе.11ьный. 

11. Уикл личной жизни как мужской, так и женской (от 
рождения до смерти), возникающий в естественных условиях 
труда и жизни в природе в нормальной семейной жизни кре
етьянина, независимо от того, одиночная она или хоровая. 

Этот цикл объединяет очень большое количество народ
ных песен, начиная от колыбельных, детских игр, захватывая 
все свадебные, обрядовые, величальные песни, рекрутеко-сол
датские и с ними' и семейные причитания, а также пословицы, 
nоговорки, присказки и прибаутки. 

Обрядовые песни являются запечат лением видоизменений 
оформления стихий природы (зима, весна, лето, осень) и жиз
ненной стихии человека (рождение -оформление жизненной 
стихии, детство, юность, свадьба-образование производного, 
источник возникновения новых оформлений стихий, смерть
распад, уничтожение оформления жизненной стихии). 

Песни, характеризовавшие повседневный быт определен
ной отрасли труда, чрезвычайно разнообразны и классифици-
ровались таким образом: · 

Быт: а) крестьянский, 
б) мещанский, 
в) боярский, 
г) дворянский, 
д) церковно-колокольный, 
е) духовного звания, 
ж) разночинцев, 
з) нищенский, 
и) каличий, 
к) разбойничий, 
л) бурлацкий, 
м) чумацкий. 

Уикл личной жизни заканчивается похоронными причита
ниями, плачами, поминальными песнями и переходит в пове

ствовательно исторический, т. е. рассказ о бывших жизнях. 
Уикл песни распадается на роды. 
Объединяющим началом рода является принцип времен

ного расчленения, положенного в основу звукового оформ

ления. 

Н* 163 



Род песни; 
1. Моторность, выявляющаяся в песнях: 
а) работних (движение): 

рабочая, 
бурлацкая, 
чумацкая и др. 

б) игровых и 1 , 
в) танцова,,ьных 1 (передвижение). 
Рабочая песня возникает в обществе усиАенно трудящемся 

(как борьба за существование-земледелие дли как принуди
тельная долговременная периодичная работа), как озвученный 
ритм выделяемой анергии. Процесс труда во время работы 
запечатлен в крестьянских и бурлацких песнях (Эй, ухнем,
Дубинушка). 

В моторных песнях выдерживается определенная метричес-
кая схема, имеющая точный общий наибольший делитель. 

2. Сказительность. 
3. Былина. 
4. Духовный стих. 
5. Волевое воздействие через звуковой ритм: 

а) выкликание, 
б) заклинание, 
в) знахарство, 
г) колдовство, 
д) магия. 

Хороводные, шуточные, плясовые песни образуют особую 
категорию, стоящую в связи с образованием семьи (выбор 
невесты и жениха). 

Последние песни классифицируются уже не по роду, а по 
характеру. 

В основу того или иного характера народной песни поло
жена образность и рельефность интонаций. 
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По характеру песни бывают: 
а) эпические (былина, сказ). Песни с эпическим характе

ром дают схему речевого построения фразы: метр по

ставлен в зависимость от логической выразительности 
рассказа. 

Промежуточные звенья схемы раст.'jlгиваются или 
сокращаются в зависимости от количества слогов и 

слов, входящих в состав субъектов, предиката, опреде
ления места и времени. 

б) величавые-песни с величавым характером отличаются 
плавным движением, отсутствием мелких построений 

среди крупных; важность моторных движений, 

в) протяжные-песни с протяжным характером отличаются 
эмоциональной выразительностью течения отдельных 
звуков, составляющих интонации. 

1 
f 

Ритм этих песен не четкий, т. к. схема песен ба
зируется не на соотношениях времени, а на соотноше

ниях эмоциональной насыщенности звуков. 
г) лирические-песни с лирическим характером избегают 

бытовых моторных выражений и их символы базируются 
на синтезе звукового и временного оформления инто

наций. 
Метр в каждой новой строфе может очень разнооб-

разно видоизменяться; для такого рода песен очень 

характерна выразительность самого звука, доходящая 

до расцвечивания одного момента в самостоятельный 
напевный узор, 

е) шуточные-песни с шуточным характером отличаются 

дроблением доли и повторением начального звука доли 

на дробной части, 
д) с волевым характером. 
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